
І38ШІІ

 

Ц

  

ШШШ

 

£ЩШ.

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

    

1

   

ft

 

7

  

fi

        

Цѣиа

 

для

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

дру-

Подииска

 

принимается

 

въ

 

Каза-

                            

гихъ

 

епархій

 

и

 

вѣдоыстпъ :

 

от-

ни,

 

въ

 

редакціи

 

Православнаго

   

1 5

 

ЯНВАРЯ,

   

дѣльпо

   

отъ

 

Православнато

 

Со-

Собесѣдника

 

при

 

духовной

 

ака-

      

aig

   

л

        

бесѣдиика

 

4

 

руб.,

 

а

 

вмѣстѣ

 

Ст,

деміи

 

отъ

 

всѣхъ

 

мѣстъ

 

и

 

іицъ.

        

І1=

    

&■>

      

нимъ

  

Ю

 

Руб.

 

съ

 

пересылкою.

ШЗЫ

 

СВЯМШАГО

 

СИНОДА.

1)

 

По

 

Высочайше

 

утвержденному

 

мнѣнію

 

Государст-

веннаю

 

Совѣта

 

о

 

правахъ

 

состоянія

 

вдовъ

 

священнослужи-

телей

 

и

 

церковныхъ

 

причетниковъ

 

Православнаго

 

и

 

Армя-

но-Греюріанскаго

 

исповѣданій.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОВСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложен-

ное

 

Господиномъ

 

Исправлявшимъ

 

должность

 

Стнодальнаго

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

3-го

 

Ноября

 

сего

 

года,

 

за

 

Л°

 

3711,

въ

 

копіи,

 

Высочайше

 

утвержденное

 

11-го

 

Октября

 

1875

 

го-

да

 

мнѣніе

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

о

 

правахъ

 

состоянія

вдовъ

 

священнослужителей

 

и

 

церковныхъ

 

причетниковъ

Православнаго

 

и

 

Армяно-Грегоріанскаго

 

духовенства.

 

П

 

р

 

и-

казали:

 

Печатныя

 

копіи

 

съ

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

11-го

Октября

 

1875

 

года

 

мнѣнія

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

по

упомянутому

 

предмету

 

разослать,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

руковод-

ства

 

по

 

Духовному

 

вѣдомству,

 

при

 

циркулярныхъ

 

указахъ.

Декабря

 

4

 

дня

 

1875

 

года.

 

JV°

 

51.

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

ВЕЛИЧЕСТВО

 

воспослѣдо-

вавшее

   

мнѣніе

 

въ

 

Общемъ

   

Собраніи

 

Государственнаго

 

Co-

ll.

 

к.

 

е. 3



—

 

34

въта

 

о

 

правахъ

 

состоянія

 

вдовъ

 

священнослужителей

 

и

 

цер-

ковныхъ

 

причетниковъ

 

Православнаго

 

и

 

Армяно-Грегоріан-

скаго

 

испоЕѣданій,

 

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

и

 

по-

велѣлъ

 

исполнить.

Предсѣдателъ

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

„КОНСТАНТИНУ.

11-го

 

Октября

 

1875tr..,"^,

     

»-

МВЪВІЕ

   

ГОСУДАРСТВЕНВАГО

 

СОВЪТА.

Выписано

 

изъ

 

Гусудаственный

 

Совѣтъ,

 

въ

 

Соединенныхъ

журналовъ

 

Соеди-

 

Департаментахъ

 

Законовъ

 

и

 

Гражданскихъ

 

и

ненныхъ

 

Деиарта-

 

Духовныхъ

 

Дѣлъ

 

и

 

въ

 

Общемъ

 

Собраніи,

 

раз-

ментовъ

 

Законовъ

 

смотр^ въ

 

представленіе

 

Оберъ-Прокурора

 

Свя-
и

 

Гражданскихъ

 

и

   

ѵ«

              

А

                                                  

•

Духовныхъ

   

Дѣлъ тѣишаго

   

Стн°Да

 

°

 

правахъ

   

состоянія

 

вдовъ

30

 

\прѣля

 

и Об

 

священнослужителей

 

и

 

церковныхъ

 

причетни-

щаго

 

Собранія

 

22

 

ковъ

 

Православнаго

   

и

 

Армяно-Грегоріанска-

Сентября

 

1873

 

г.

 

го

   

исповѣданій,

   

и

 

соглашаясь

   

въ

 

существѣ

(№

 

496).

       

съ

    

заключеніемъ

   

Высочайше

   

учрежденнаго

(по

 

кн.

 

исход.)

   

Присутствія

 

по

 

дѣламъ

 

Православнаго

 

Духо-

венства,

 

мнѣніемъ

 

положилъ:

I.

 

Въ

 

измѣненіе

 

нодлежащихъ

 

статей

 

Сво-

да

 

Законовъ

 

постановить:

 

Вдовы

 

непринадле-

жащихъ

 

къ

 

потомственному

 

дворянству

 

свя-

щеннослужителей

 

и

 

церковныхъ

 

причетни-

ковъ

 

Православнаго

 

и

 

Армяно-Грегоріанска-

го

 

исповѣданій,

 

если

 

и

 

сами

 

онѣ

 

неимѣютъ,

по

 

происхожденію,

 

правъ

 

высшаго

 

состоянія,

пользуются:

 

вдовы

 

священнослужителей—пра-

вами

 

личнаго

 

дворянства,

 

а

 

вдовы

 

церков-

ныхъ

 

причетниковъ —правами

 

личнаго

 

почет-

наго

 

гражданства.

П.

 

Права

 

вдовъ

 

священнослужителей

 

и

церковныхъ

 

причетниковъ

 

на

 

пособія

 

отъ

епархіальныхъ

 

попечительствъ

 

о

 

бѣдныхъ

 

ду-

ховнаго

 

званія

 

или

 

на

 

другіе

 

существующіе

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

способы

 

призрѣнія

оставить

 

безъ

 

измѣненія.

Подлинное

   

мнѣніе

 

подписано

   

въ

 

журналахъ

 

Предсѣда-

телями

 

и

 

Членами.

Съ

 

подлиннымь

 

вѣрно:

 

Государственный

 

Секретарь

 

Д.

 

Сольскій.

Новѣрялъ:

 

Статсъ-Секретарь

 

И.

 

Шамшинъ.
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2)

 

О

 

порядкѣ

  

объявления

 

чрезъ

   

„Церковный

   

Вѣстнжъ"

постановлены

 

и

 

распоряжение

 

по

 

духовному

 

вѣдомству.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Стнодъ

 

слушали

 

предложен-

ный

 

Господиномъ

 

Стнодалъиымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

1 1

 

се-

го

 

Декабря,

 

за

 

JY°

 

4171,

 

журналъ

 

состоявшагося

 

на

 

основа-

нии

 

опредѣлеиія

 

Святѣйшаго

 

Стнода,

 

отъ

 

27

 

Ноября

 

1874

 

г.

совѣщанія

 

начальниковъ

 

центральныхъ

 

учрежденій

 

вѣдомст-

ва

 

православнаго

 

исповѣданія

 

и

 

редактора

 

журнала

 

„Цер-

ковный

 

Вѣстникъ"

 

объ

 

измѣненіи

 

нынѣшнихъ

 

условій

 

и

 

по-

рядка

 

объявленія

 

въ

 

означенномъ

 

оффиціальномъ

 

органѣ

духовнаго

 

вѣдомства

 

постановлены

 

и

 

распоряженій

 

по

 

сему

ведомству,

 

И,

 

по

 

справкѣ,

 

Приказали:

 

Разсмотрѣвъ

предложенный

 

журналъ

 

касательно

 

условій

 

и

 

порядка

 

объ-

явленія

 

въ

 

Церковномъ

 

Вѣстникѣ

 

постановлены

 

и

 

распоря-

жений

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

Святѣйшій

 

Стнодъ

 

опредѣ-

ляетъ:

 

1)

 

Печатаніе

 

въ

 

Стнодальной

 

Типографіи

 

и

 

отдѣль-

ную

 

разсылку

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

циркулярныхъ

 

ука-

зовъ

 

Святѣйшаго

 

Стнода,

 

кромѣ

 

поименованныхъ

 

ниже

 

(п.

3),

 

а

 

также

 

циркулярныхъ

 

распоряженій

 

и

 

сообщеній

 

Ст-

нодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

или

 

центральныхъ

 

учреждений

вѣдомства

 

Православнаго

 

исповѣданія,

 

съ

 

1

 

Января

 

1876

 

го-

'да,

 

прекратить,

 

возложивъ

 

на

 

редакцію

 

журнала

 

„Церков-

ный

 

Вѣстникъ"

 

печатать

 

эти

 

указы,

 

распоряженія

 

и

 

сооб-

щенія

 

въ

 

оффиціальной

 

части

 

своего

 

журнала.

 

2)

 

Напеча-

танные

 

въ

 

оффиціальной

 

части

 

журнала

 

„Церковный

 

Вѣст-

никъ"

 

указы

 

Святѣйшаго

 

Стнода,

 

распоряженія

 

и

 

сообще-

нія

 

Господина

 

Стнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

или

 

цент-

ральныхъ

 

учрежденій

 

вѣдомства

 

Православнаго

 

исповѣданія

считать

 

объявленными

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

лица

 

и

 

учре-

жденія

 

котораго

 

обязываются

 

принимать

 

эти

 

указы,

 

распо-

ряженія

 

и

 

сообщенія,

 

смотря

 

по

 

роду

 

оныхъ,

 

или

 

къ

 

немед-

ленному

 

исполненію,

 

или

 

къ

 

руководству

 

въ

 

нужныхъ

 

слу-

чаяхъ.

 

3)

 

Циркулярные

 

указы

 

Святѣйшаго

 

Стнода

 

съ

 

объ-

явленіемъ

 

Высочайшихъ

 

Манифестовъ

 

о

 

событіяхъ

 

въ

 

Цар-

ствующемъ

 

Домѣ

 

или

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

 

формъ

возношенія

 

на

 

эктеніяхъ

 

Августѣйшихъ

 

Имепъ

 

Осовъ

 

ИМ-

ПЕРАТОРСКОЙ

 

Фамиліи,

 

а

 

также

 

указы

 

и

 

распоряженія

секретные

 

печатать

 

и

 

разсылать

 

прежпимъ

 

порядкомъ,

 

по-

мимо

 

журнала

   

„Церковный

   

Вѣстникъ".

 

4)

 

Для

 

доставленія

3*
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ПравитеЛьственнымъ

 

лицамъ

 

и

 

мѣстамъ

 

вѣдомства

 

Право-

славнаго

 

исповѣданія

 

возможности

 

соединять

 

погодно

 

въ

одинъ

 

сборникъ

 

всѣ

 

напечатанные

 

въ

 

оффиціальной

 

части

Церковнаго

 

Вѣстника

 

указы,

 

распоряженія

 

и

 

сообщеиія

 

ор-

гановъ

 

центральнаго

 

Духовнаго

 

Правительства

 

обязать

 

ре-

дакцію

 

названнаго

 

журнала

 

имѣть

 

для

 

оффиціальной

 

части

онаго

 

особую

 

нумерацію

 

страницъ,

 

отнюдь

 

не

 

допуская

 

на

той

 

же

 

страницѣ

 

печатанія

 

и

 

статей

 

неоффиціальной

 

части

и

 

5)

 

Съ

 

этою

 

же

 

цѣлью

 

изъ

 

утвержденной

 

Святѣйпшмъ

 

Ст-

нодомъ

 

для

 

оффиціальной

 

части

 

Церковнаго

 

Вѣстника

 

про-

граммы

 

исключить:

 

а)

 

опредѣленія

 

Совѣта

 

С.-Петербургской

духовной

 

академіи,

 

требующія

 

особенно

 

скораго

 

опублико-

ванія

 

и

 

б)

 

особенно

 

замѣчательныя

 

распоряженія

 

Епар-

хіалъныхъ

 

Преосвященныхъ,

 

заимствуемыя

 

изъ

 

мѣстныхъ

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей,

 

предоставивъ

 

редакціи

 

печатать

сказанныя

 

опредѣленія

 

академическаго

 

Совѣта

 

и

 

распоря-

женія

 

Епархіальныхъ

 

Преосвященныхъ,

 

какъ

 

неимѣющія

обязательной

 

силы

 

для

 

всего

 

Духовнаго

 

вѣдомства,

 

въ

 

неоф-

фиціальной

 

части

 

журнала.

 

О

 

таковомъ

 

опредѣленіи

 

Свя-

тѣйшаго

 

Стинода,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

исполненія,

 

дать

 

знать

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

циркулярнымъ

 

печатнымъ

 

указомъ.

Декабря

 

20

 

дня

 

1875

 

года.

 

№

 

54.

ВЫПИСКА

   

ИЗЪ

 

ЖУРИАЛОВЪ

  

ЁПАРХІЛЛЫІАГО

   

ПОПЕ-

ЧИТЕЛЬСТВА.

Благочинный

 

козмодемьянскаго

 

уѣзда ,

 

села

 

Малаго-

Сундыря

 

священни

 

къ

 

Михаилъ

 

Рождественскій,

 

докладною

запискою,

 

поданною

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

19-го

 

сен-

тября

 

1875

 

года,

 

за

 

К«

 

168,

 

изъяснилъ:

 

такъ

 

какъ

 

съ

 

каж-

дымъ

 

годомъ

 

и

 

мѣсяцемъ

 

умножаются

 

сироты

 

духовнаго

званія

 

и

 

утруждаютъ

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

просьбами

о

 

поданіи

 

имъ

 

помощи;

 

просьбы

 

эти

 

отсылаются

 

въ

 

по-

печительство

 

для

 

зависящаго

 

распоряженія;

 

попечительство

же,

 

соображаясь

 

съ

 

своими

 

средствами,

 

назначаетъ

 

пособіе

иногда

 

весьма

 

ограниченное,

 

на

 

примѣръ:

 

6

 

рублей

 

въ

 

годъ,

а

 

ограниченное

   

потому,

   

что

   

не

   

всѣми

   

оо.

  

благочинными
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доставляется

 

сиротская

 

сумма

 

въ

 

должномъ,

 

по

 

числу

 

цер-

квей,

 

количествѣ,

   

а

 

это

 

зависитъ

 

отъ

 

того,

  

что

 

сумма,

 

со-

бираемая

   

на

 

бѣдное

 

духовенство,

 

какъ

 

по

 

кружкамъ,

 

такъ

и

 

по

 

пригласительному

  

листу,

   

необязательна

   

для

 

духовен-

ства,

 

именно:

 

кто

 

сколько

 

пожелаетъ,

  

тотъ

 

столько

 

и

 

впи-

шетъ;

   

то,

 

принимая

 

во

 

внимапіе

   

распоряженія

   

епархіаль-

наго

 

начальства

 

въ

 

другихъ

 

епархіяхъ,

 

на

 

прим.

 

въ

 

витеб-

ской,

 

гдѣ

 

постановлено

 

въ

 

пользу

   

бѣдныхъ

 

духовнаго

   

зва-

нія

   

взимать

 

по

 

3°/0

   

съ

 

каждаго

   

рубля

   

жалованья,

   

полу-

чаемаго

 

духовепствомъ,

 

благочиннный

 

Рождествепскій

 

.пред-

ложилъ

   

свое

   

мнѣніе :

   

чтобы

   

епархіальное

  

попечительство

не

 

стѣснялось

 

въ

 

возможности

 

оказать

   

каждой

 

сиротѣ

  

по-

сильную

   

помощь ,

   

а

   

сироты

   

не

   

жаловались

 

бы

   

на

   

ску-

дость

   

сиротскаго

 

пособія,

 

не

 

благоугодно

 

ли

 

будетъ

 

Высо-

копреосвященнѣйшему

 

Владыкѣ

 

возобновить —взимать

 

по

 

1°/0

съ

 

рубля

  

изъ

 

жалованья

   

духовенства,

   

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

духовнаго

 

званія,

 

присоединивъ

  

къ

 

сиротскому

   

капиталу "и

взносы,

 

представляемые

 

награждаемыми

 

лицами,

  

такъ

 

какъ

училища

 

всѣ

 

обезпечены

 

церковными

 

взносами.

 

Тогда

 

суммы,

собираемыя

 

на

 

бѣдное

 

духовенство

 

по

 

кружкамъ

 

и

 

по

 

при-

гласительному

 

листу,

 

по

 

1°/„

 

съ

 

рубля

 

отъ

 

духовенства,

  

отъ

наградъ,

   

вполнѣ

 

почти

 

будутъ

 

достаточны

   

для

 

обезпеченія

сиротъ.

   

При

 

обязательныхъ

 

взносахъ

   

отъ

 

духовенства,

 

по-

печительство

 

впередь

 

можетъ

 

разсчитывать,

   

сколько

 

въ

 

из-

вѣстный

 

годъ

 

соберется

 

сиротской

 

суммы

 

и

 

сколько

 

сиротъ

можно

   

обезпечить

    

безбѣдно.

  

Другіе

 

оо.

 

благочинные

   

най-

дутъ

 

другія

 

средства,

   

и

 

изъ

 

всѣхъ

   

соображеній,

   

быть

 

мо-

жетъ,

   

отыщется

   

такая

 

цифра

 

для

 

обезпеченія

 

сиротъ,

   

ка-

кова

 

давно

 

и

 

должна

 

быть.

  

ІІопечительствомъ

 

постановлено

и

   

Его

   

Высокопреосвященствомъ

   

8-го.

 

ноября

   

утверждено:

Записку

   

благочиннаго,

 

священника

   

Михаила

   

Рождествен-

скаго

   

напечатать

   

въ

 

епархіальныхъ

   

Извѣстіяхъ

   

съ

 

тѣмъ,

чтобы

   

благочинные

  

на

 

благочипническихъ

  

съѣздахъ

   

пред-

ложили

 

духовенству

  

на

 

обсуж,деніе

 

изложенное

  

въ

 

запискѣ

предложеніе

 

относительно

 

способовъ

 

кт

 

увеличенію

  

попечи-

тельскихъ

 

средствъ

 

и

 

о

 

томъ,

 

какое

 

послѣдуетъ

 

на

 

съѣздахъ

мнѣніе

 

о

 

предложенномъ

 

предметѣ,

 

представить

   

въ

 

попечи-

тельство.
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РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХШЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА,

1)

 

0

 

выборѣ

 

благочиннаго

 

духовенствомъ

 

1-го

 

округа

 

царево-

кокшайокаго

 

уѣзда,

Съѣздомъ

 

духовенства

 

церевококшайскаго

 

уѣзда

 

благо-

чиннымъ

 

по

 

1-му

 

благочинническому

 

округу

 

сего

 

уѣзда

 

из-

бранъ

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

утвержденъ

 

священ-

никъ

 

села

 

Михайловскаго

 

Иванъ

 

Рождественскій,

 

а

 

помощ-

никомъ

 

ему

 

священникъ

 

села

 

Азанова

 

Антоній

 

Азановскій.

2)

   

О

 

выборѣ

   

благочиннаго

 

духовенствомъ

 

2-го

 

округа

 

царе-

вококшайокаго

 

уѣзда.

Съѣздомъ

 

духовенства

 

царевококшайскаго

 

уѣзда

 

благо-

чиннымъ

 

по

 

2-му

 

благочинническому

 

округу

 

сего

 

уѣзда

 

из-

бранъ

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

утвержденъ

 

Священ-

никъ

 

села

 

Сотнуръ

 

Гурій

 

Покровскій,

 

а

 

помощникомъ

 

ему

села

 

Арина

 

Священникъ

 

Алексѣй

 

Магнитскій.

3)

   

Объ

 

избраніи

   

духовенствомъ

 

ядринскаго

 

уѣзда

 

благочин-

ныхъ.

Съѣздомъ

 

духовенства

 

ядринскаго

 

уѣзда

 

благочинными

избраны

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

утверждены

 

въ

 

1-мъ

округѣ:

 

прежде

 

бывшій

 

благочинный,

 

села

 

Аликова

 

священ-

никъ

 

Михаилъ

 

Благовѣщенскій,

 

а

 

помощникомъ

 

ему

 

свя-

щенникъ

 

села

 

Чурашева

 

Іаковъ

 

Ходяшевъ;

 

во

 

2-мъ

 

округѣ,

тоже

 

прежде

 

бывшій

 

благочинный,

 

села

 

Убѣева

 

священникъ

Петръ

 

Сартовъ,

 

а

 

помощникомъ

 

ему—священникъ

 

села

 

Тор-

бикова

 

Арсеній

 

Вишневскій.

4)

   

0

 

назначеніи

    

единовременныхъ

 

пособій

   

нѣкоторымъ

 

ли-

цамъ

 

казанской

 

епархіи.

Казанская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали

 

отношеніе

 

Гос-

подина

 

Товарища

 

Стнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

20

октября

 

1875

 

года,

 

за

 

№

 

10,589,

 

при

 

коемъ

 

препровожденъ

списокъ

 

духовнымъ

 

лицамъ

 

казанской

 

епархіи,

 

коимъ

 

наз-

начены

  

Св.

 

Синодомъ

  

единовременаыя

   

пособія

 

изъ

 

суммъ
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спеціальнаго

 

сбора

 

на

 

воспособленіе

 

заштатному

 

духовенст-

ву.

 

Изъ

 

этого

 

списка

 

видно,

 

что

 

единовременныя

 

пособія

назначены:—вдовамъ

 

священниковъ:

 

Варварѣ

 

Пѣвуновой,

Дарьѣ

 

Можаровской,

 

Аннѣ

 

Соловьевой,

 

Екатеринѣ

 

Пеньков-

ской,

 

Александрѣ

 

Богородицкой,

 

Маріи

 

Новиковой

 

и

 

Агніѣ

Языковой—каждой

 

по

 

70

 

руб.,— заштатнымъ

 

діаконамъ:

Ивану

 

Никанорову,

 

Петру

 

Четаеву

 

и

 

Николаю

 

Троицкому,

каждому

 

по

 

50

 

руб.;

 

вдовамъ

 

діаконовъ:

 

Маріи

 

Бѣльской,

Варварѣ

 

Любимовой,

 

Аннѣ

 

Алмазовой

 

и

 

Анастасіи

 

Балда-

евской,

 

каждой

 

50

 

рублей;

 

заштатному

 

причетнику

 

Влади-

міру

 

Орининскому

 

30

 

руб.

 

и

 

вдовѣ,

 

причетнической

 

женѣ

Надеждѣ

 

Михайловой

 

20

 

рублей.

 

Опредѣлили:

 

Извѣстить

объ

 

этомъ

 

вышеозначенныхь

 

лицъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они

 

за

полученіемъ

 

назначениаго

 

имъ

 

пособія

 

явились

 

въ

 

казан-

скую

 

консисторію

 

съ

 

надлежащими

 

документами

 

отъ

 

мѣст-

ныхъ

 

своихъ

 

благочииныхъ ,

 

удостовѣряющими

 

ихъ

 

лич-

ность.

5)

 

0

 

награжденіи

 

набедренниками

 

нѣкоторыхъ

 

священниковъ

казанской

 

епархіи

 

въ

 

1875

 

году.

Казанская

 

духовная

 

консисторія,

 

разсмотрѣвъ

 

послуж-

ные

 

списки

 

священниковъ,

 

во

 

уважепіе

 

исправнаго

 

прохож-

денія

 

священнической

 

должности,

 

при

 

безукорнзненномъ

поведепіи,

 

па

 

основаніи

 

98

 

ст.

 

Устава

 

духовныхъ

 

конси-

сторій,

 

журналомъ

 

отъ

 

19

 

ноября

 

испрашивала

 

у

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященства

 

благословеніе

 

на

 

употребленіе

 

набед-

ренника

 

при

 

священнослуженіи,

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященст-

во

 

15

 

декабря

 

благословилъ

 

употреблять

 

при

 

священно-

служеніи

 

набедренникъ

 

слѣдующимъ

 

священникамъ:

 

города

Казани,

 

Пятницкой

 

церкви,

 

магистру

 

Николаю

 

Миловидо-

ву,

 

Варлаамской

 

церкви,

 

Петру

 

Сельскому;

 

казанскаго

 

уѣз-

да ,

 

села

 

Столбищъ ,

 

помощнику

 

благочиннаго

 

Николаю

Оглоблину;

 

свіяяіскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Кобызева,

 

Алексѣю

 

Ива-

нову;

 

чистопольскаго

 

уѣзда:

 

села

 

Аксубаева

 

Ивану

 

Целе-

рицкому,

 

села

 

Полянокъ

 

Николаю

 

Львову

 

,

 

села

 

Кутушъ

Семену

 

Рождественскому;

 

царевококшайскаго

 

уѣзда:

 

села

Шиныпей,

 

Ксенофонту

 

Преображенскому,

 

села

 

Нурмы,

 

Ми-

хаилу

 

Троицкому;

 

города

 

Чебоксаръ,

 

Вознесенской

 

церкви,

Евграфу

 

Сереброву

 

;

 

іеромонахамъ:

 

седміезерной

 

пустыни

ризничему

 

Гавріилу,

 

свіяжскаго

 

Богородицкаго

 

монастыря

миссіонеру

 

Михаилу

 

и

 

архіерейскаго

 

дома

 

Нифонту.



—

 

40

 

—

6)

 

0

 

выпискѣ

 

духовенствомъ

 

казанской

 

епархіи

 

въ

 

1876

 

году

журнала

   

„Православный

 

Ообесѣдникъ"

  

и

 

при

 

немъ

   

„Извѣ-

стій

 

по

 

казанской

 

епархіи".

Редакція

 

Православнаго

 

Собесѣдника

 

при

 

казанской

 

ду-

ховной

 

академіи,

 

при

 

отношеніи

 

отъ

 

14

 

октября

 

за

 

№

 

251,

прилагая

 

объявленіс

 

о

 

продолженіи

 

„Православнаго

 

Собесѣд-

ника"

 

и

 

при

 

немъ

 

„Извѣстій

 

по

 

казанской

 

епархіи",

 

проситъ

о

 

содѣйствіи

 

къ

 

распростраиенію

 

сего

 

журнала

 

и

 

„Извѣстій"

меяіду

 

подвѣдомственными

 

мѣстамп

 

и

 

лицами

 

казанской

 

епар-

хіи.

 

Резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

посему

 

предпи-

сано:

 

„Объявленіе

 

о

 

продолженіи

 

Православнаго

 

Собесѣдни-

ка

 

напечатать

 

въ

 

епархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

что-

бы

 

всѣ

 

церкви

 

выписывали

 

оный

 

вмѣстѣ

 

съ

 

епархіальными

Извѣстіями

 

за

 

прежде

 

установленную

 

цѣну

 

собственно

 

для

церквей,

 

т.

 

е.

 

"7

 

руб.

 

за

 

оба

 

изданія,

 

и

 

только

 

самыя

 

скуд-

ныя

 

церкви

 

ограничились

 

выпискою

 

однѣхъ

 

епархіальныхъ

Извѣстій".

ОБЪЯВЛЕН!!!

ОБЪ

 

ИЗДАНШ

 

„ПРАВОСЛАВНАГО

 

СОБЕСЕДНИКА"

въ

 

f

 

8f©

 

году.

„Православный

 

Собссѣднпкъ",

 

издаваемый

 

при

 

Ка-

занской

 

Духовной

 

Академіи

 

съ

 

1856

 

г.,

 

будетъ

 

продол-

жаться

 

и

 

въ

 

слѣдующѳмъ

 

1876

 

году.

 

Характеръ

 

и

 

на-

правленіе

 

его

 

для

 

читателей

 

достаточно

 

обозначились.

 

И

въ

 

будущеыъ

 

году

 

редакція

 

надѣется

 

давать

 

чтеніе,

 

по

возможности

 

разнообразное:

 

на

 

ряду

 

съ

 

статьями

 

стро-

го

 

учеными,

 

редакція

 

будетъ

 

предлагать

 

и

 

чтеніе

 

бо-

лѣе

 

легкое,

 

заключающееся

 

въ

 

рефератахъ,

 

въ

 

отзы-

вахъ

 

о

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

современныхъ

 

явленіяхъ.

Сверхъ

 

сего

 

будутъ

 

продолжаться

 

и

 

„Вибліографиче-

скія

 

извѣстія".

 

Редакція

 

имѣетъ

 

здѣсь

 

въ

 

виду

 

дать

нѣчто

 

въ

 

родѣ

 

указателя

 

всѣхъ

 

статей,

 

помѣщающих-

ся

 

въ

 

духовныхъ

 

журналахъ,

 

съ

 

краткимъ

 

указаніемъ

ихъ

 

содержанія,

 

и

 

щюгда

 

съ

 

краткими

 

отзывами,

 

и

тѣмъ

 

облегчить

 

знакомство

 

съ

 

духовною

 

журнального

литературою.
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Православный

 

Собссѣдшікъ

 

будетъ

 

издаваться

 

книж-

ками

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

листовъ

 

ежемѣсячно.

Цѣиа

 

за

 

полное

 

годовое

 

изданіе

 

ПРАВОСЛАВНАГО

 

СОВЕСѢДНИКА

 

на

1876

 

годъ,

 

со

 

всѣми

 

приюженіями

 

къ

 

нему,

 

остается

 

прежняя:

 

съ

 

доставкою

на

 

домъ

 

по

 

г.

 

Казани

 

и

 

съ

 

пересылкою

  

во

 

всѣ

 

мѣета

  

Имперіи—

СЕМЬ

 

РУБЛЕЙ

 

СЕРЕБРОМЪ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Казани,

 

въРеда

 

к

 

ціи

 

Пра-

вославнаго

 

Собесѣдника,

 

при

 

Духовной

 

Академіи.

Извѣстія

 

по

 

казанской

 

епархіи,

издаваемыя

 

при

 

„Православномъ

 

Собесѣдникѣ"

 

съ

 

1867

 

года,

будутъ

 

выходить

 

и

 

въ

 

1876

 

году,

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

нумера-

ми,

 

по

 

2

 

печатныхъ

 

листа

 

въ

 

каждомъ,

 

убористаго

 

шрифта.

Цѣна

 

„ИЗВѢСТІЙ"

 

для

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

другихъ

 

епархій

 

и

 

другихъ

вѣдошетвъ:

 

а)

 

отдѣльно

 

отъ

 

„Православнаго

 

Собесѣдиика"

 

четыре

 

руб.,

 

б)

а

 

для

 

выписывающихъ

 

и

 

„Православный

 

Собесѣдникъ"

 

три

 

руб.

 

(всего

 

за

 

оба

изданія

 

десять

 

руб.)

 

сер. —съ

 

пересылкою.

Подписка

 

принимается

 

также

   

въ

 

Редакціи

 

Право-

славнаго

 

Собесѣдника.

Въ

 

той

 

же

 

редакціи

 

продаются

 

елѣдующія

 

книги:

A.

   

ПраВОСЛаВНЫП

 

СобесѢдНИКЪ

 

в5

 

помюмь

 

состшпь

 

книжекъ

(т.

 

е

 

съ

 

приложеніями)

 

:

 

за

 

18 К 5

 

г.

 

(4

 

книги

 

въ

 

году)

 

3

 

руб.

 

за

годъ,

 

за

 

1858,

 

1859,

 

1860,

 

1861,

 

1862,

 

1863,

 

1864,

 

1865

 

и

 

1866

годы

 

(по

 

12

 

книгъ

 

въ

 

каждомъ)

 

по

 

4

 

руб.

 

за

 

годъ,

 

за

 

1868

 

г.

 

(12

книгъ

 

въ

 

году)

 

6

 

руб.,

 

за

 

1871,

 

1872,

 

1873

 

и

 

1874

 

годы

 

(по

 

12

книгъ

 

въ

 

каждомъ)

 

по

 

7

 

руб.

 

сер.

 

Полныхъ

 

экземпляровъ

 

за

 

1856,

1857,

 

1867,

 

1869

 

и

 

1870

 

гг.

 

въ

 

продажѣ

 

нѣтъ.

 

Можно

 

получать

 

и от-

дѣльныя

 

книжки

 

Собесѣдиика

 

за

 

1855,

 

1856

 

и

 

1857

 

гг.

 

по

 

75

 

коп.,

а

 

за

 

остальные

 

годы

 

по

 

60

 

коп.

 

за

 

книжку.

Б.

 

Отдѣлшо

 

отъ'прило?кеній

 

одииъ

 

Православный

 

Собесѣдннкъ:

за

 

1855

 

г.

 

одинъ

 

томъ,

 

цѣна

 

75

 

к.;

 

за

 

1856

 

г.

 

одинъ

 

томъ,

 

цѣна

 

75

коп.;

 

за

 

1857

 

г.

 

одинъ

 

томъ,

 

цѣна

 

1

 

рубль;

 

за

 

1858,

 

1859,

 

1860,

1861,

 

1862,

 

1863,

 

1864,

 

1865,

 

1866,

 

1868,

 

1869,

 

1870,

 

1871

и

 

1872

 

годы,

 

по

 

три

 

тома

 

въ

 

каждомъ,

 

по

 

2

 

руб.

 

сер.

 

за

 

годъ.

B.

  

Отдѣлыш

 

отъ

 

Православнаго

 

Собесѣдннка

 

приложения

 

къ

 

нему:

1.

   

Посланія

 

св.

 

Игнатія

 

богоносца

 

(съ

 

свѣдѣніями

 

о

 

немъ

 

и

его

 

посланіяхъ).

 

Одинъ

 

томъ.

 

1855.

 

Цѣпа

 

75

 

коп.

2.

   

ДѢЯНІЯ

 

вселенскихъ

 

СОборовъ

 

въ

 

переводѣ

 

на

 

русскій

 

языкъ.

Семьтомовъ.

  

1859 — 1875.

 

Цъна

 

за

 

первый

 

томъ

 

4

 

руб.,

 

за

 

второй

 

2

 

руб .
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50

 

коп.,

 

за

 

третій

 

3

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

за

 

четвертый

 

3

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

за

 

пя-

тый

 

3

 

руб.,

 

за

 

шестой

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

за

 

седьмой

 

и

 

послѣдній

 

4

 

р.

 

50

 

к.

За

 

всѣ

 

семь

 

томовъ

 

24

 

руб.

   

50

 

коп.

3.

   

Влаговѣстникъ,

 

или

 

толкованіе

 

блаженнаго

 

Ѳеофилакта,

 

архі-

епископа

 

болгарскаго,

 

на

 

св.

 

евангелія.

 

1874 — 1875

 

гг.

 

Томъ

 

1-й

 

на

евапг.

 

отъ

 

Матвея.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

75

 

коп.

 

Томъ

 

2-й

 

на

 

евангеліе

 

отъ

 

Мар-

ка.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

коп.

 

Томъ

 

третій — на

 

евангеліе

 

отъ

 

Луки.

 

Цѣна

 

2

 

руб. —

Томъ

 

четвертый — на

 

евангеліе

 

отъ

 

Іоанна.

 

Цѣна

 

2

 

p.

 

50

 

к.

 

За

 

всѣ

 

че-

тыре

 

тома

 

цѣна

 

7

 

руб.

  

50

 

к.

4.

   

Его

 

же

 

толкованіе

 

на

 

соборныя

 

послашя

 

святыхъ

 

апостоловъ.

Одинъ

 

томъ.

 

1865.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

5.

   

Его

 

же

 

толкованіе

 

на

 

послапіе

 

къ

 

Римлянамъ.

 

Одинъ

 

томъ.

 

1866.

Цѣна

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

6.

   

Его

 

же

 

толкованіе

 

на

 

Дѣянія

 

св.

 

апостоловъ.

 

Одинъ

 

томъ.

 

1872.

Цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

к.

7.

   

Святаго

 

отца

 

нашего

 

Григорія

 

Двоеслова

 

Собесѣдованія

 

о

жизни

 

италійскихъ

 

отцевъ

 

и

 

о

 

безсмертіи

 

души

 

(съ

 

предисловіемъ).

 

Одинъ

томъ.

  

1858.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

8.

   

Сказанія

 

О

 

мученикахъ

 

христіанскихъ,

 

чтимыхъ

 

православ-

ною

 

каѳолическою

 

Церковію

 

(съ

 

предисловіемъ).

 

Томъ

 

1-й.

 

1865.

 

Цѣиа

1

 

руб.

 

75

 

коп.

9.

   

ПосланІЯ

 

Игнатія,

 

митрополита

 

сибирскаго

 

и

 

тобольскаго

 

(съ

предварительными

 

замѣчапіями).

 

Одипъ

 

томъ.

  

1855.

 

Цѣна

 

75

 

коп.

10.

   

Сочиненія

 

пренодобнаго

 

Максима

 

грека

 

(съ

 

предисловіемъ).

Три

 

тома.

 

1859 — 1862.

 

Цѣна

 

за

 

первый

 

томъ

 

(съ

 

портретомъ

 

преп.

 

Мак-

сима)

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

за

 

второй

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

за

 

третій

 

1

 

руб.

 

За

всѣ

 

три

 

тома

 

5

 

руб.

И.

 

Стоглавъ

 

(съ

 

предисловіемъ).

 

Одинъ

 

томъ.

  

1862.

 

Цѣна

 

2

 

руб.

12.

   

Сочиненіе

 

инока

 

ЗішОВІЯ:

 

Истицы

 

показапія

 

къ

 

вопросив-

шимъ

 

о

 

новомъ

 

ученіи

 

(съ

 

предисловіемъ).

 

Одинъ

 

томъ.

 

1863 — 1864.

Цѣна

 

2

 

руб.

  

50

 

коп.

13.

   

Остенъ.

 

Памятникъ

 

русской

 

духовной

 

письменности

 

XVII

 

вѣка

(съ

 

предісловіемъ

 

и

 

съ

 

портретомъ

 

патріарха

 

всероссійскаго

 

Іоакима).

Одинъ

 

томъ.

 

1865.

 

Цѣна

 

75

 

коп.

14.

   

СборшіКЪ

 

древностей

 

казанской

 

епархіи

 

и

 

другихъ

 

приснопамят-

ныхъ

 

обстоятельствъ,

 

архимандрита

 

Платона

 

Любарскаго.

 

Одипъ

 

томъ.

 

1868.

Цѣна

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

                                 

■

15.

   

Житіе

 

преподобнаго

 

отца

 

нашего

 

Трифона,

 

вятскаго

 

чудотворца.

Памятникъ

 

русской

 

духовной

 

письменности

 

XVII

 

вѣка.

 

Одинъ

 

томъ.

 

1868.

Цѣна

 

50

 

коп.

16.

   

Житіе

 

преосвященнаго

 

Иларіона,

 

митрополита

 

суздальскаго,

 

быв-

шего

 

Флорищевой

 

пустыни

 

перваго

 

строителя.

 

Памятникъ

 

начала

 

ХѴПІ

вѣка.

 

Одинъ

 

томъ.

  

1868.

 

Цѣна

 

50

 

коп.

17.

   

Устройство

 

управленія

 

въ

 

церкви

 

королевства

 

грсче-

скаго.

   

Ѳ.

 

Курганова.

  

1872.

 

Ц.

 

2

 

р.

 

25

 

к.
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18.

   

Западныя

 

миссіи

 

протквъ

 

татаръ-язычниковъ

 

и

 

особен-

но

 

противъ

 

татаръ-мусульманъ.

 

Н.

 

Красносельцева.

 

1872.

 

Ц.

 

1

 

р.

 

25.

19.

   

Ересь

 

антптрпнитаріевъ

 

III

 

вѣка.

 

Д.

 

Гусева.

 

1872.

 

Ц.

1

 

р.

  

25

 

к.

20.

   

Древнее

 

языческое

 

ученіе

 

о

 

странствованіяхъ

 

и

 

пере-

селеніяхъ

 

душъ

 

и

 

слѣды

 

его

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

хрпстіанства.

  

йз-

олѣдованіе

 

П.

 

Милославскаго.

  

Ц.

 

2

 

р.

2 1 .

  

Ученіе

 

о

 

лнцѣ

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

въ

 

трехъ

 

первыхъ

Вѣкахъ

 

хріістіанства.

 

Изслѣдованіе

 

В.

 

Снегирева.

 

Цѣна

 

2

 

руб.

22.

   

Книга

 

о

 

антихристѣ

 

и

 

о

 

прочихъ

 

дѣйствахъ,

 

иже

 

при

 

немъ

быти

 

хотящихъ.

 

1873.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.

23.

   

Стародубье.

 

Записки

 

протоіерея

 

Т.

 

А.

 

Верховскаго,

 

Высочайше

командированнаго

 

1845 — 48

 

гг.

 

въ

 

черниговскіе

 

раскольническіе

 

посады

для

 

водворенія

 

единовѣрія.

 

Цѣна

 

2

 

руб.

24.

   

Указатель

 

статей,

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

«Правоелавномъ

 

Собесѣд-

никѣ»

 

съ

  

1S55

 

по

 

1864

 

годъ.

 

Цѣна

 

30

 

коп.

25.

   

Портретъ

 

патріарха

 

всероссійскаго

 

Іоакпіиа.

 

Цѣна

 

20

 

коп.

Отъ

 

издателей

 

можно

 

выписывать

 

книги:

1.

   

СЛОВА

 

къ

 

смоленской

 

паствѣ

 

преосвящеппаго

 

Антонія,

 

бывшаго

епископа

 

смоленскаго.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

к.

 

сер.

2.

   

ЦЕРКОВНАЯ

 

ИСТОРІЯ,

 

соч.

 

Гассе,

 

переводъ

 

съ

 

нѣмецкаго,

 

подъ

редакціею

 

профессора

 

каз.

 

д.

 

академіи

 

II.

 

Соколова.

 

Первый

 

томъ.

 

Цѣна:

 

безъ

пересылки

 

1

 

р.,

 

съ

 

пересылкою

 

1р.

 

20

 

к.,

 

для

 

воспитанниковъ

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

р.

 

сер.

 

Второй

 

томе.

 

Цѣна

 

такая

 

же.

3.

   

АПОКРИФИЧЕСКІЯ

 

СКАЗАШЯ

 

О

 

ВЕТХОЗАВѢТНЫХЪ

 

ЛИЦАХЪ

II

 

СОБЫТІЯХЪ.

 

Изслѣдованіе

 

И.

 

Порфирьева.

 

Цѣпа

 

2

  

р.

 

съ

 

пересылкою.

4.

   

ТВОРЕН Ш

 

БЛАЖЕШІАГО

 

АВГУСТИНА

 

«DE

 

CIVITATE

 

DEI»,

 

КАКЪ

АПОЛОПЯ

 

ХРИСТІАНСТВА

 

ВЪ

 

ЕГО

 

БОРЬБѢ

 

СЪ

 

РИМСКИМЪ

 

ЯЗЫЧЕ-

СТВОМЪ.

 

Сочиненіе

 

М,

 

Красина.

 

Казань.

 

1873.

 

Цѣпа

 

2

 

руб.

ВЪ

 

СЛУЧАѢ

 

НЕПОЛУЧЕНІЯ

 

КѢМЪ

 

ЛИБО

изъ

 

подиисчиковъ

 

той

 

или

 

другой

 

книжки

 

Собесѣдника,

 

Редакція

 

по-

корнейше

 

просить

 

заявлять

 

ей

 

объ

 

этомъ

 

немедленно

 

по

 

получении

слѣдующей

 

книжки

 

и

 

при

 

этомъ

 

прилагать

 

отъ

 

мѣстной

 

почтовой

конторы

 

удостовѣреніе ,

 

что

 

требуемая

 

книжка,

 

за

 

неполученіемъ

въ

 

конторѣ,

 

подписчику

 

дѣйствительно

 

не

 

доставлена.

 

При

 

испол-

неніи

 

этого

 

послѣдняго

 

условія

 

подписчикъ

 

немедленно

 

получитъ

изъ

 

Редакціи

 

новую

 

книжку.

 

Если

 

же

 

удостовѣренія

 

отъ

 

мѣстной

почтовой

 

конторы

 

вь

 

Редакцію

 

доставлено

 

не

 

будетъ,

 

то

 

подписчи-

ку

 

придется

 

ждать,

 

пока

 

утратившаяся

 

книжка

 

будетъ

 

розыскана

почтовымъ

 

вѣдомствомъ.

J
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НЕКРОЛОГИТОШ

 

ИЗВѢСТІЯ.

Конецъ

 

минувшаго

 

1875

 

года

 

ознаменовался

 

кончиною

троихъ

 

священниковъ

 

и

 

одного

 

протоіерея;

 

именно:

 

села

Державина

 

священника

 

Іоанна

 

Соловьева,

 

села

 

Сихтермы

священника

 

Іоанна

 

Румянцева,

 

села

 

Анатъ-Кинярь

 

священ-

ника

 

Ивана

 

Знаменскаго

 

и

 

заштатнаго

 

протоіерея

 

Алексѣя

Николаева.

 

Покойные:

1)

  

Соловьевъ

 

52-хъ

 

лѣтъ,

 

діаконскій

 

сынъ;

 

по

 

оконча-

ніи

 

курса

 

въ

 

казанской

 

духовной

 

семинаріи

 

во

 

2-мъ

 

раз-

рядѣ

 

,

 

1844

 

года

 

,

 

13

 

октября

 

рукоположенъ

 

во

 

священ-

ника

 

въ

 

село

 

Саконы,

 

лашпевскаго

 

уѣзда,

 

1864

 

г.,

 

28

 

мар-

та

 

по'

 

своему

 

желанію

 

и

 

прихожанъ

 

опредѣленъ

 

въ

 

село

Державине;

 

1865

 

года

 

награжденъ

 

набедренникомъ

 

за

 

без-

порочную

 

службу

 

и

 

за

 

особенную

 

заботливость

 

и

 

попеченіе

о

 

постройкѣ

 

новой

 

церкви

 

въ

 

нреягде

 

бывшемъ

 

приходѣ

 

Са-

конахъ;

 

1868

 

года,

 

за

 

открытіе

 

приходсвой

 

школы

 

и

 

без-

мездное

 

обученіе

 

мальчиковъ

 

въ

 

своемъ

 

домѣ,

 

получилъ

 

бла-

годарность

 

отъ

 

епархіальнаго

 

начальства;

 

1875

 

года

 

Всеми-

лостивѣйше

 

награжденъ

 

Скуфьею.

2)

  

Румянцевъ

 

49-ти

 

лѣтъ,

 

священнически

 

сынъ;

 

но

 

окон-

чаніи

 

курса

 

въ

 

казанской

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

 

1-мъ

 

раз-

ряде,

 

1849

 

года,

 

8

 

сентября

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

въ

 

село

 

Матаки.

 

Въ

 

память

 

минувшей

 

войны

 

1853 — 1856

 

го-

довъ

 

имѣлъ

 

бронзовый

 

наперсный

 

крестъ

 

на

 

владимірской

лентѣ,

 

съ

 

1862

 

года

 

по

 

1863

 

годъ

 

былъ

 

учителемъ

 

въ

 

сель-

скомъ

 

матаковскомъ

 

приходскомъ

 

училищѣ,

 

1867

 

г.,

 

28

 

ноя-

бря

 

перемѣщенъ

 

въ

 

село

 

Сихтерму;

 

1868

 

года,

 

27

 

декабря

награжденъ

 

набедренникомъ;

 

1872

 

года

 

выбалотированъ

 

на

3

 

года

 

помощникомъ

 

благочиннаго.

3)

  

Знаменскій

 

42-хъ

 

лѣтъ,

 

пономарскій

 

сынъ;

 

по

 

окон-

чаніи

 

курса

 

въ

 

казанской

 

духовной

 

семинаріи

 

во

 

2-мъ

 

раз-

рядѣ,

 

1857

 

года,

 

7

 

февраля

 

посвященъ

 

во

 

священника

 

въ

село

 

Чемѣево,

 

ядринскаго

 

уѣзда;

 

1874

 

года,

 

12-го

 

октября

по

 

собственному

 

желанію

 

перемѣщенъ

 

въ

 

село

 

Анатъ-Ки-

нярь.

4)

  

Протоіерей

 

Алексѣй

 

Николаевъ.

 

77-ми

 

лѣтъ,

 

діакон-

скій

 

сынъ;

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

въ

 

казанской

 

духовной

 

се-

минаріи

 

въ

 

первомъ

 

разрядѣ;

 

1820

 

года,

 

16-го

 

іюля,

 

на-

чально

 

былъ

 

помѣщенъ

 

па

 

два

 

года

 

въ

 

среднее

 

отдѣленіе

чебоксарскаго

 

духовнаго

 

училища

 

учителемъ,

 

по

 

всѣмъ

 

того
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отдѣленія

 

предметамъ;

 

послѣ

 

сей

 

службы,

 

въ

 

1822

 

года,

15-го

 

августа

 

произведенъ

 

во

 

священника

 

села

 

Тораева

ядринскаго

 

уѣзда;

 

1822

 

года,

 

15-го

 

сентября

 

опредѣленъ

надъ

 

нѣкоторыми

 

сельскими

 

церквами

 

ядринскаго

 

уѣзда

благочиннымъ;

 

1833

 

года,

 

20

 

марта

 

переведенъ

 

къ

 

Тро-

ицкой

 

церкви

 

гор.

 

Ядрина,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

завѣдывать

 

ему

и

 

градскими

 

церквами:

 

въ

 

томъ

 

же

 

1833

 

году,

 

14-го

 

сентября

произведенъ

 

въ

 

санъ

 

протоіерея;

 

1837

 

года,

 

за

 

усердное

 

про-

хожденіе

 

блогочиннической

 

должности,

 

награжденъ

 

фіолето-

вою

 

скуфьею;

 

1838

 

года

 

опредѣленъ

 

въ

 

ядринское

 

училище

законоучителемъ;

 

1841

 

года,

 

за

 

усердное

 

прохожденіе

 

благо-

чиннической

 

должности,

 

награжденъ

 

фіолетовою

 

камилав-

кою;

 

1843

 

года

 

назначенъ

 

директоромъ

 

по

 

ядринскому

 

ос-

пенному

 

комитету,

 

а

 

потомъ

 

и

 

по

 

комитету

 

тюремному;

 

1851

года,

 

21-го

 

іюня,

 

въ

 

воздаяніе

 

отлично-усердной

 

службы

 

по

должности

 

благочиннической,

 

награжденъ

 

наперснымъ

 

крес-

томъ;

 

1856

 

года,

 

за

 

отлично- усердную

 

службу

 

Всемилости-

вѣйше

 

сопричисленъ

 

къ

 

ордену

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

ст.;

 

1866

 

г.

27-го

 

октября

 

назначенъ

 

членомъ

 

совѣта

 

ядринскаго

 

уѣзд-

наго

 

училища;

 

1870

 

года,

 

12-го

 

апрѣля,

 

за

 

отлично-усерд-

ную

 

службу,

 

сопричисленъ

 

къ

 

ордену

 

св.

 

Анны

 

2-й

 

степени;

1872

 

года,

 

18-го

 

іюня

 

за

 

отлично-усердную

 

пятидесятилѣт-

нюю

 

службу

 

сопричисленъ

 

къ

 

ордену

 

св.

 

равноапостольнаго

князя

 

Владиміра

 

4-й

 

степени;

 

1873

 

года,

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ,

по

 

его

 

прошенію

 

уволенъ

 

отъ

 

Троицкой

 

церкви

 

гор.

 

Ядрина,

въ

 

томъ

 

же

 

1873

 

году,

 

въ

 

октябрѣ

 

мѣсяцѣ,

 

по

 

приговору

прихожанъ

 

Царевоконстантиновской

 

церкви

 

допущенъ

 

къ

исправленію

 

священнической

 

должности,

 

а

 

въ

 

1875

 

году,

 

по

прошенію,

 

отъ

 

сей

 

должности

 

освобожденъ.

ТОРЖЕСТВО

 

ВЪ

 

ШАНСКОМЪ

 

ДУХОВНОМЪ

 

УЧИЛИЩЪ,

бывшее

 

17

 

сего

 

декабря,

 

по

 

случаю

 

освященія

 

училищ-

наго

 

храма.

Казанское

 

духовное

 

училище

 

помѣщается

 

въ

 

обпшрномъ

двухъ-этажномъ

 

домѣ,

 

въ

 

концѣ

 

Грузинской

 

улицы,

 

противъ

казанскаго

 

женскаго

 

монастыря.

  

Большая

 

часть

 

училищна-
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Го

 

дома

 

нѣкогда

 

принадлежала

 

частному

 

лицу,

 

а

 

остальные

части

 

были

 

устроены

 

въ

 

различныя

 

времена

 

и

 

при

 

различ-

ныхъ

 

обстоятельствах^

 

еще

 

до

 

помѣщенія

 

въ

 

немъ

 

учили-

ща;

 

поэтому,

 

при

 

помѣщеніи

 

въ

 

этомъ

 

домѣ

 

духовнаго

 

учи-

лища,

 

неминуемо

 

должны

 

были

 

встрѣтиться

 

различныя

 

неу-

добства

 

въ

 

размѣщеніи.

 

Таковыя

 

неудобства

 

действитель-

но

 

и

 

были

 

замѣчены

 

немедленно

 

послѣ

 

помѣщенія

 

въ

 

немъ

училища,

 

противъ

 

которыхъ

 

и

 

были

 

почти

 

ежегодно

 

пред-

принимаемы

 

различныя

 

мѣры;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

эти

 

мѣры

не

 

отличались

 

полнотою,

 

то

 

поэтому

 

главнѣйшія

 

неудобства

оставались

 

не

 

устраненными

 

до

 

настоящаго

 

года.

 

Къ

 

числу

таковыхъ

 

важнѣйшихъ

 

неудобствъ

 

относились

 

слѣдующія:

а)

 

отсутствіе

 

теплыхъ

 

пріемныхъ

 

для

 

учениковъ

 

и

 

для

 

на-

ставниковъ,

 

б)

 

холодные

 

корридоры

 

между

 

классами

 

и

 

спаль-

ными

 

комнатами

 

учениковъ,

 

в)

 

помѣщеніе

 

больницы

 

въ

 

не-

удобной

 

комнатѣ,

 

находившейся

 

въ

 

самомъ

 

близкомъ

 

сосѣд-

ствѣ

 

съ

 

ученическими

 

спальными

 

и

 

отличающейся

 

низкою

температурою

 

въ

 

зимнее

 

время,

 

и

 

др.

 

Всѣ

 

эти

 

неудобства

были

 

въ

 

высшей

 

степени

 

ощутительны

 

для

 

училища;

 

но

 

уст-

ранить

 

эти

 

неудобства

 

не

 

предвидѣлось

 

возможности,

 

за

недостаткомъ

 

наличныхъ

 

средствъ

 

училища.

 

Поэтому

 

учи-

лище

 

и

 

принуждено

 

было

 

оставаться

 

со

 

всѣми

 

исчисленны-

ми

 

неудобствами

 

въ

 

размѣщеніи

 

зданія

 

до

 

настоящаго

 

го-

да.

 

Совнѣстно

 

съ

 

этими

 

неудобствами

 

до

 

сего

 

же

 

года

 

су-

ществовало

 

въ

 

училищѣ

 

еще

 

одно

 

неудобство,

 

которое

 

въ

нѣкоторыхъ

 

отношеніяхъ

 

было

 

несравненно

 

болѣе

 

тягостно

для

 

училища,

 

чѣмъ

 

всѣ

 

исчисленныя

 

выше.

 

Неудобство

 

это

заключалось

 

въ

 

неимѣніи

 

у

 

училища

 

собственной

 

церкви.

Пятницкая

 

церковь,

 

въ

 

которую

 

доселѣ

 

ходили

 

воспитан-

ники

 

училища,

 

имѣя

 

своихъ

 

прихожанъ

 

и

 

приноравливаясь

къ

 

ихъ

 

требованіямъ,

 

не

 

могла

 

удовлетворить

 

дѣтской

 

на-

турѣ

 

во

 

времени

 

совершенія

 

богослуженія.

 

Въ

 

этой

 

церкви,

имѣющей

 

своихъ

 

пѣвчихъ

 

и

 

свой

 

причтъ,

 

воспитанники

 

учи-

лища

 

не

 

могли

 

принимать

 

правильнаго

 

и

 

постояннаго

 

уча-

спя

 

въ

 

пѣніи

 

и

 

чтеніи

 

церковномъ,

 

что

 

лишало

 

ихъ

 

весьма

ваяшаго

 

практическая

 

пособія

 

въ

 

пріобрѣтеніи

 

добраго

 

на-

выка

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

и

 

въ

 

изученіи

 

церковнаго

 

устава,

а

 

все

 

это,

 

взятое

 

вмѣсіѣ,

 

удаляло

 

духовныхъ

 

воспитанни-

ковъ

 

отъ

 

церкви

 

и

 

лишало

 

ихъ

 

возможности

 

съ

 

дѣтства

 

про-

питываться

  

духомъ

 

церковнымъ,

 

способнымъ

 

привязать

 

ихъ
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йъ

 

своему

 

званію

 

и

 

заставить

 

ихъ

 

полюбить

 

кругъ

 

деятель-

ности

 

ихъ

 

отцевъ.

 

Въ

 

виду

 

всѣхъ

 

этихъ

 

соображеній,

 

прав-

леніе

 

училища

 

неоднократно

 

утруждало

 

Высокопреосвящен-

наго

 

Антонія

 

своею

 

усердною

 

просьбою

 

объ

 

отведеніи

 

для

воспитанниковъ

 

училища

 

какой

 

либо

 

другой,

 

болѣе

 

свобод-

ной

 

и

 

болѣе

 

обширной

 

церкви,

 

чѣмъ

 

Пятницкая.

 

Высоко-

преосвященный,

 

вполнѣ

 

сочувствуя

 

нуждамъ

 

училища,

 

до

апрѣля

 

мѣсяца

 

1875

 

года

 

не

 

имѣлъ

 

никакой

 

возможности

устранить

 

и

 

это

 

важнѣйшее

 

неудобство;

 

но

 

въ

 

апрѣлѣ

 

Богъ

послалъ

 

училищу

 

благочестиваго

 

благотворителя

 

въ

 

лицѣ

почетнаго

 

блюстителя

 

училища,

 

казанскаго

 

первой

 

гильдіи

купца

 

Павла

 

Васильевича

 

Щетинкина,

 

который

 

изъявилъ

желаніе

 

устроить

 

на

 

свой

 

средства

 

домашнюю

 

церковь

 

въ

зданіи

 

училища

 

и

 

снабдить

 

ее

 

надлежащею

 

утварью.

 

Послѣ

этого

 

Высокопреосвященный

 

поручилъ

 

смотрителю

 

училища

составить

 

проэктъ

 

плана

 

училищной

 

церкви;

 

смотритель

 

не-

медленно

 

занялся

 

составленіемъ

 

таковаго

 

проэкта,

 

при

 

чемъ

онъ

 

задался

 

тою

 

цѣлію,

 

чтобы,

 

совмѣстно

 

съ

 

устройствомъ

церкви

 

въ

 

зданіи

 

училища,

 

удовлетворить

 

и

 

другимъ,

 

исчи-

сленнымъ

 

выше,

 

настоятельнымъ

 

нуждамъ

 

училища.

 

При

этихъ

 

соображеніяхъ

 

смотритель

 

и

 

составилъ

 

такой

 

про-

эктъ

 

плана,

 

по

 

которому

 

устройство

 

училищной

 

церкви

 

обу-

словливалось

 

единовременнымъ

 

приспособленіемъ

 

училищ-

ныхъ

 

зданій

 

къ

 

современнымъ

 

нуждамъ

 

училища.

 

Составивъ

таковой

 

проэктъ.

 

смотритель

 

поручилъ

 

архитектору

 

соста-

вить

 

по

 

нему

 

планъ

 

и

 

смѣту

 

на

 

всѣ

 

перестройки,

 

вызывае-

мыя

 

нуждами

 

училища

 

и

 

соединеииыя

 

съ

 

устройствомъ

 

учи-

лищной

 

церкви;

 

по

 

составленіи

 

архитекторомъ

 

плана

 

и

 

смѣ-

ты,

 

смотритель

 

представилъ

 

ихъ

 

па

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященства.

 

Такъ

 

какъ

 

по

 

означенному

 

проэкту

устройство

 

церкви

 

обусловливалось

 

одновременнымъ

 

удовле-

твореніемъ

 

всѣмъ

 

исчислениымъ

 

выше

 

нуждамъ

 

училища

 

и

такъ

 

какъ

 

почетный

 

блюститель

 

училища

 

ограничивалъ

 

свою

я;,ертву

 

устойствомъ

 

церкви

 

въ

 

училищѣ,

 

чего-бы

 

оно

 

ни

 

сто-

ило,

 

а

 

на

 

остальныя

 

перестройки

 

требовалось

 

около

 

2000

 

руб-

лей

 

изъ

 

средствъ

 

окружнаго

 

духовенства:

 

то

 

Высокопреосвя-

щенный

 

и

 

сдалъ

 

означенный

 

проэктъ

 

сначала

 

на

 

разсмо-

трѣніе

 

особой

 

коммиссіи,

 

составленной

 

изъ

 

градскаго

 

духо-

венства,

 

а

 

потомъ

 

на

 

разсмотрѣніе

 

окружнаго

 

съѣзда

 

ду-

ховенстяа,

 

бывшаго

  

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

 

года.

  

Коммиссія,
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разсмотрѣвъ

 

проэктъ,

 

нашла

 

его

 

удовлетворительнымъ

 

й

признала

 

осуществленіе

 

его

 

необходимымъ ;

 

окружный

 

же

съѣздъ

 

духовенства

 

проэктъ,

 

представленный

 

ему

 

на

 

раз-

смотрѣніе,

 

нашелъ*

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

отношеніяхъ

 

несостоя-

тельнымъ.

 

По

 

поводу

 

чего

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

писалъ,

что

 

хотя

 

и

 

онъ

 

раздѣляетъ

 

мнѣніе

 

съѣзда

 

о

 

нѣкоторыхъ

неудобствахъ,

 

встрѣчаемыхъ

 

къ

 

приведенію

 

устройства

 

цер-

кви

 

въ

 

исполненіе,

 

но

 

въ

 

виду,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

настоя-

тельной

 

надобности

 

въ

 

семъ,

 

съ

 

другой —доброхотно

 

пред-

лагаемыхъ

 

на

 

сіе

 

средствъ

 

и

 

услугъ

 

благочестивымъ

 

жер-

твователемъ,

 

полагаетъ

 

необходимымъ

 

разрѣшить

 

правленію

училища,

 

совместно

 

съ

 

жертвователемъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

почетнымъ

блюстителемъ

 

училища,

 

распорядиться,

 

по

 

сдѣланному

 

архи-

текторомъ

 

проэкту,

 

работами

 

по

 

сему,

 

поручивъ

 

оныя

 

или

всѣ

 

въ

 

совокупности

 

одному

 

благонадежному

 

подрядчику,

или

 

производя

 

ихъ

 

по

 

частямъ

 

экономическимъ

 

способомъ,

безраздѣльно

 

съ

 

работами

 

по

 

устройству

 

новаго

 

крыльца

 

и

къ

 

выполненію

 

прочихъ

 

потребныхъ

 

и

 

предположенныхъ

перестроекъ

 

въ

 

училищномъ

 

зданіи.

Во

 

исполненіе

 

этой

 

резолюціи

 

Высокопреосвященнаго,

 

слу-

жащей

 

самымъ

 

яснымъ

 

доказательствомъ

 

его

 

истинно

 

оте-

ческой

 

заботливости

 

о

 

нуждахъ

 

училища,

 

правленіе

 

учили-

ща

 

занялось

 

немедленнымъ

 

обсужденіемъ

 

плана

 

построекъ,

соединенныхъ

 

съ

 

устройствомъ

 

церкви,

 

а

 

почетный

 

блюсти-

тель

 

училища

 

горячо

 

принялся

 

за

 

устройство

 

училищной

церкви.

 

Еъ

 

сентябрю

 

1875

 

года

 

въ

 

училищѣ

 

были

 

устрое-

ны:

 

а)

 

пріемныя

 

комнаты

 

для

 

учениковъ

 

и

 

для

 

наставни-

ковъ,

 

б)

 

теплыя

 

корридоры,

 

соединяющіе

 

собою

 

классы

 

и

спальныя

 

комнаты,

 

в)

 

больница

 

и

 

квартира

 

фельдшера

 

въ

отдѣльномъ

 

флигелѣ

 

и

 

г)

 

каменное

 

двухъ-этажное,

 

съ

 

ка-

менного

 

лѣстницею

 

и

 

желѣзными

 

поручнями,

 

крыльцо,

 

веду-

щее

 

въ

 

классы

 

и

 

въ

 

церковь;

 

къ

 

17-му

 

же

 

декабрю

 

было

настолько

 

окончено

 

устройство

 

училищной

 

церкви,

 

что

 

въ

этотъ

 

день

 

оказалось

 

уже

 

возможнымъ

 

освятить

 

ее.

Освященіе

 

училищной

 

церкви,

 

посвященной

 

имени

 

пре-

подобныхъ

 

Антопія

 

и

 

Ѳеодосія

 

Шчерсктъ,

 

было

 

соверше-

но

 

17

 

декабря

 

1875

 

года

 

Высокопреосвященнымъ

 

Антоні-

емъ,

 

архіепископомъ

 

казанскимъ

 

и

 

свіяжскимъ,

 

въ

 

сослу-

женіи

 

каѳедральнаго

 

протоіерея,

 

ключеря

 

и

 

четверыхъ

 

свя-

щенпиковъ.

 

Съ

 

8-ми

 

часовъ

 

утра

 

начались

 

приготовлеиія

въ

 

храмѣ,

 

съ

 

этого

 

же

 

времени

 

онъ

 

сталъ

 

наполняться

 

по-
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сѣтителями,

 

большинство

 

которыхъ

 

состояло

 

изъ

 

учащихся

и

 

служащихъ

 

при

 

училищѣ;

 

а

 

въ

 

9

 

часовъ

 

прибылъ

 

уже

и

 

Высокопреосвященный,

 

съ

 

прибытіемъ

 

котораго

 

немедлен-

но

 

началось

 

торжество

 

освященія.

 

Но

 

освященіи

 

храма,

 

те-

ми

 

же

 

священнодействующими

 

была

 

совершена

 

божествен-

ная

 

литургія,

 

за

 

которою

 

было

 

произнесено

 

Его

 

Высокопре-

освященствомъ,

 

приличное

 

случаю,

 

прекрасное

 

слово;

 

а

 

по

окончаніи

 

литургіи

 

былъ

 

отслужеиъ

 

молебенъ,

 

который

 

окон-

чился

 

въ

 

началѣ

 

2

 

часа

 

по

 

полудни.

Не

 

смотря

 

на

 

продолжительность

 

богослуженія,

 

на

 

ли-

цахъ

 

всехъ

 

молящихся,

 

не

 

исключая

 

и

 

дѣтей,

 

не

 

было

 

за-

метно

 

никакихъ

 

признаковъ

 

усталости;

 

по

 

все

 

они

 

носили

на

 

себѣ

 

явную

 

печать

 

душевной

 

радости.

 

II

 

действительно,

день

 

этотъ

 

былъ

 

днемъ

 

величайшаго

 

торжества

 

для

 

духов-

наго

 

училища,

 

который

 

останется

 

наверное

 

навсегда

 

па-

мятнымъ

 

для

 

всехъ

 

участниковъ

 

этого

 

тор;кестьа,

 

особенно

же

 

для

 

учащихся

 

въ

 

училищѣ

 

и

 

для

 

служащихъ

 

при

 

немъ.

Общее

 

радостно-торжественное

 

настроеніе

 

всехъ

 

молящихся

обусловливалось

 

торжественностію

 

самаго

 

обряда

 

освяще-

нія,

 

прекраснымъ

 

пеніемъ

 

и

 

изящною

 

отдѣлкою

 

довольно

обширнаго,

 

отличающагося

 

всѣми

 

удобствами,

 

храма,

 

а

 

уча-

щееся

 

и

 

служащіе

 

при

 

училищѣ

 

имѣли

 

и

 

особую

 

причи-

ну,

 

обусловливающую

 

ихъ

 

радостно-торжествеиное

 

душевное

настроеніе,

 

которая

 

заключалась

 

въ

 

совершившемся

 

факте

пріобрѣтенія

 

училищемъ

 

собственной

 

церкви

 

и

 

приспособле-

ния

 

училищныхъ

 

зданій

 

къ

 

современнымъ

 

нуждамъ.

 

Съ

 

этого

времени

 

воспитатели

 

будутъ

 

иметь

 

больше

 

средствъ

 

къ

 

рели-

гіозно-нравственному

 

воздействие

 

па

 

воспитанниковъ,

 

кото-

рыхъ

 

они

 

при

 

каждомъ

 

богослуженіи

 

будутъ

 

иметь

 

предъ

 

сво-

ими

 

глазами,

 

а

 

воспитанники,

 

имея

 

свой

 

училищный

 

храмъ,

будутъ

 

стоять

 

на

 

удобномъ

 

месте,

 

съ

 

котораго

 

имъ

 

будетъ

 

все

видно

 

и

 

все

 

слышно,

 

и

 

будутъ

 

участвовать

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пеніи,

 

~

пропитываясь

 

съ

 

детства

 

духомъ

 

церковнымъ,

 

каковое

 

уча-

стіе

 

и

 

было

 

уже

 

выказано

 

ими

 

при

 

первомъ

 

же

 

богослуже-

ніи:

 

потому

 

что

 

во

 

время

 

освященія

 

читали

 

и

 

пели

 

на

 

левомъ

клиросе

 

воспитанники

 

училища.

 

Это

 

желаніе,

 

чтобы

 

воспи-

танники

 

духовнаго

 

училища

 

съ

 

дѣтства

 

пропитывались

 

ду-

хомъ

 

церковнымъ,

 

было

 

высказано

 

и

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенствомъ

 

въ

 

его

 

слове.

 

Примѣръ,

 

которому

 

воспитанники

должны

 

подражать

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

онъ

 

указалъ

 

имъ

въ

 

ветхозавѣтномъ

 

пророке

 

Самуилѣ,

 

удостоившемся,

 

за

 

свое

и.,

 

к.

 

Е.
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благоговейное

 

служеніе

 

предъ

 

Господомъ,

 

рткровенія

 

еще

въ

 

отрочествѣ

 

его.

 

Явная,

 

непритворная

 

радость

 

воспитате-

лей,

 

обнаружившаяся

 

послучаю

 

освященія

 

храма,

 

служить

ручательствомъ

 

тому,

 

что

 

воспитанники

 

этаго

 

училища

 

не

будутъ

 

иметь

 

недостатка

 

въ

 

религіозно-нравственномъ

 

воз-

действий

 

на

 

нихъ

 

со

 

стороны

 

ихъ

 

воспитателей...

 

Дай

 

Богъ,

чтобы

 

въ

 

этомъ

 

святомъ

 

дѣлѣ

 

сплотились

 

во

 

едино

 

все

 

силы

наличныхъ

 

воспитателей

 

училища

 

и

 

направляли

 

своихъ

 

пи-

томцевъ

 

къ

 

одной

 

благой

 

цели!

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

и

 

отцы

воспитан никовъ

 

училища

 

представляли

 

въ

 

него

 

своихъ

 

де-

тей

 

съ

 

добрыми

 

навыками

 

и

 

съ

 

сердцемъ,

 

открытымъ

 

къ

 

вос-

пріятію

 

добрыхъ

 

ученій!

Но

 

Окончаніи

 

всего

 

богослуженія,

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенство

 

удостоилъ

 

своимъ

 

посѣщеніемъ

 

ученическую

 

сто-

ловую,

 

въ

 

которой,

 

благословивъ

 

трапезу,

 

онъ

 

предложилъ

ученикамъ

 

кушать,

 

милостиво

 

сказавъ

 

имъ,

 

что

 

онъ

 

и

 

самъ

раздѣлитъ

 

съ

 

ними

 

ихъ

 

обѣдъ.

 

Откуіпавъ

 

по

 

немногу

 

каж-

даго

 

блюда

 

изъ

 

ученическаго

 

обеда,

 

Высокопреосвященный

преподалъ

 

благословеніе

 

ученикамъ

 

и

 

выгаелъ

 

въ

 

квартиру

смотрителя,

 

въ

 

которой

 

ночетнымъ

 

блюстителемъ

 

училища

былъ

 

устроенъ

 

обедъ.

За

 

обедомъ

  

первый

  

тостъ

 

былъ

 

предложенъ

 

почетнымъ

блюстителемъ

   

за

  

здравіе

   

Высоконреосвященнаго

   

Антонія;

послѣ

 

пенія

 

многолетія

 

Его

 

Высокопреосвященству,

 

смотри-

телемъ

 

училища

 

была

 

высказана

 

ему

 

благодарность

 

за

 

уст-

ройство

   

при

 

училищѣ

   

церкви

   

въ

 

слѣдующихъ

 

словахъ:„

 

я

считаю

 

свящеинымъ

   

долгомъ

   

благодарить

 

Васъ,

 

Ваше

 

Вы-

сокопреосвященство,

 

отъ

 

своего

 

лица

 

и

 

отъ

 

лица

 

всего

 

учи-

лища

 

за

 

Ваше

   

деятельное

   

участіе,

   

которое

   

Вы

   

изволили

принять

 

въ

 

двлѣ

 

устройства

 

училищяой

 

церкви

 

и

   

приспо-

собленія

  

училищныхъ

   

зданій

   

къ

   

современнымъ

   

нуждамъ.

Ваше

  

решительное

   

слово

   

дало

 

возможность

 

осуществиться

этому

 

святому

 

делу,

 

и

 

Ваша

 

мудрость

 

изыскала

 

и

 

средства

на

 

его

 

осуществдеиіе".

   

Въ

 

отвѣтъ

 

смотрителю

 

Высокопрео-

священный

  

бдагодарилъ

   

и

 

его

 

за

 

его

   

усердную

 

настойчи-

вость,

   

которая

  

помогла

   

Его

   

Высокопреосвященству

   

уско-

рить

 

осуществленіе

   

этого

 

святаго

   

дела.

   

Послѣ

   

этого

  

Вы-

сокопреосвященный

 

.

 

предложилъ

 

тостъ

 

за

 

здоровье

 

Преосвя-

щеяяаго

 

Іоанна,

 

викарія

 

казанскаго,

 

присутствовавшаго

 

на

обѣдѣ,

   

а

 

потомъ

   

за

 

здравіе

   

почетнаго

   

блюстителя

   

Павла

Васильевича

 

Щетин..сиаа,

  

къ

 

которому

  

смотритель

 

учядяща
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при

 

этомъ

 

обратился

 

съ

 

слѣдующими

 

словами:

 

„искренно

благодарю

 

васъ,

 

добрѣйшій

 

Павелъ

 

Васильевичу

 

за

 

вашу

щедрую

 

жертву,

 

украсившую

 

и

 

освятившую

 

наше

 

училище,

и

 

молю

 

Бога

 

о

 

дарованіи

 

вамъ

 

всякихъ

 

благъ

 

въ

 

здѣшней

жизни

 

и

 

душевнаго

 

спасенія

 

въ

 

будущей

 

жизни".

 

Послѣ

этого

 

Высокопреосвященнымъ

 

былъ

 

предложенъ

 

тостъ

 

за

здравіе

 

смотрителя

 

училища,

 

а

 

г.

 

ІЦетинкинымъ—за

 

здо-

ровье

 

всѣхъ

 

наставниковъ

 

и

 

воспитанниковъ

 

училища

 

и

всѣхъ

 

гостей,

 

почтивгаихъ

 

своимъ

 

присутствіемъ

 

училищ-

ный

 

праздникъ.

Этотъ

 

торжественный

 

для

 

училища

 

день

 

окончился

 

все-

нощного,

 

за

 

которою

 

приняли

 

участіе

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи,

вмѣстѣ

 

съ

 

учениками,

 

и

 

все

 

наставники

 

училища.

 

Такимъ

образомъ

 

церковь

 

въ

 

первый

 

же

 

день

 

ея

 

существованія

 

ока-

залась

 

центромъ

 

истинно-христіансьаго

 

общенія

 

между

 

во-

спитанниками

 

училища

 

и

 

ихъ

 

воспитателями.

 

Можно

 

на-

деяться,

 

что

 

таковое

 

общеніе

 

не

 

только

 

не

 

порвется,

 

но

 

да-

же

 

возрастетъ

 

на

 

будущее

 

время.

О

 

ЖЕРТВЕПНЬКЪ

 

ШШОШЕІШІХЪ

 

ЧУВАШЪ.

19-го

 

октября,

 

въ

 

нрофессорскомъ

 

залѣ

 

казанскаго

 

уни-

верситета,

 

происходило

 

засѣданіе

 

членовъ

 

Общества

 

есте-

ствоиспытателей

 

по

 

О.тдѣлу

 

антропологіи

 

и

 

этнографіи.

 

Вы-

слушано

 

было

 

между

 

прочимъ

 

сообщеніе

 

члена-сотрудника

В.

 

Г.

 

Магнѵтскаго

 

„О

 

жертвенныхъ

 

приношеніяхъ

 

Чувапіъ"

Сообщеніе

 

г.

 

Магнитскаго

 

содержать

 

въ

 

себѣ

 

описаніе

и

 

объясненіе

 

жертвенныхъ

 

приношеній,

 

которыя

 

онъ

 

пред-

ставляетъ

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

этнографическій

 

музей

 

универ-

ситета

 

и

 

которыя

 

имъ,

 

г.

 

Магнитскимъ,

 

найдены

 

въ

 

леревнѣ

Масловой

 

(чебоксарскаго

 

уезда,

 

тюріеминскаго

 

прихода):

а)

 

въ

 

усадьбе

 

чувашина

 

Василія

 

Иванова,

 

по

 

близости

 

того

мѣста,

 

гдѣ

 

находится

 

иредметъ

 

по;;лоненія,

 

извѣстный

 

подъ

именемъ

 

Мелим-хузя

 

и —б)

 

въ

 

саду

 

чувашина

 

же

 

Ивана

Григорьева

 

Авансваго,

 

где

 

приношеяія,

 

подъ

 

названіемь

Авански-килли,

 

двлаются

 

духу,

 

живущему

 

въ

 

рябиНовомъ

кустѣ.

 

Доставленныя

 

г.

 

Магнитскимъ

 

приношенія

 

состоять

изъ

 

неболынихъ

 

лоскутковъ

 

холста

 

(изъ

 

нихъ

 

некоторые

 

еъ

4*
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надрезами

 

по

 

числу

 

членовъ

 

семейства

 

жертвователя),

 

ни-

токъ,

 

кусочковъ

 

олова,

 

нохратокъ

 

(жестяныхъ

 

кружечковъ),

мѣдныхъ

 

копѣекъ

 

и

 

черенковъ

 

посуды.

Докладывалъ

 

это

 

сообщеніе

 

членъ-сотрудникъ

 

П.

 

И.

 

Зо-

лотиицкііі,

 

который,

 

въ

 

виду

 

послѣдовательности

 

изложе-

нія

 

и

 

чтобы

 

—

 

по

 

его

 

выраженію

 

—

 

„дать

 

руководительную

нить

 

для

 

слѣдованія

 

по

 

лабиринту

 

чувашскихъ

 

верованій",

на

 

основаніи

 

данныхъ,

 

заключающихся

 

въ

 

его

 

недавно

 

из-

данномъ

 

„Корневомъ

 

Чувашско-Русскомъ

 

Словаре",

 

сдѣлалъ

следующія

 

любопытныя

 

замѣчанія.

 

Какъ

 

иногда

 

въ

 

устахъ

нѣкоторыхъ

 

миссіонеровъ

 

все

 

шаманскія

 

воззренія

 

инород-

цевъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

молитвенными

 

обращеніями

 

и

 

жертвенными

приношеніями

 

верховному

 

божеству

 

и

 

служебнымъ

 

духамъ,

обобщаются

 

подт>

 

пазваніемъ

 

"служенія

 

дьяволу";

 

такъ

 

и

въ

 

сочиненіяхъ

 

авторовъ,

 

описывающихъ

 

быть

 

Чувашъ

 

и

Черемисъ,

 

тоже

 

самое

 

именуется

 

„поклоненіемъ

 

киремети?;

а

 

въ

 

болѣе

 

подробныхъ

 

изслѣдованіяхъ

 

религіознаго

 

состоя-

нія

 

Чувашъ

 

безразлично

 

употребляются

 

или

 

перемѣшивают-

ся

 

слова:

 

„боги,

 

духи,

 

киремети,

 

йирихи"

 

и

 

т.

 

п.

 

Это

 

за-

виситъ

 

частію

 

отъ

 

неимѣнія

 

лингвистическихъ

 

нознаній

 

(*),

частію

 

отъ

 

недостаточнаго

 

знакомства

 

съ

 

основаніями

 

„чер-

ной

 

вѣры",

 

а

 

всего 1

 

более

 

отъ

 

путаницы

 

въ

 

религіозныхъ

понятіяхъ

 

самихъ

 

Чувашъ,—

 

путаницы,

 

"свойственной

 

вся-

кому

 

вѣрованію,

 

не

 

имѣющему

 

методически-научнаго

 

осно-

ванія.

 

А

 

насколько

 

эти

 

понятія

 

перепутаны

 

и

 

сбивчивы—

можно

 

судить

 

по

 

слѣдующимъ

 

примѣрамъ.

 

Слово

 

киреметь,

сопоставляемое

 

съ

 

арабскими — хурмет —неприкосновенное,

священное

 

и

 

керамет —чудо,

 

дѣлаемое

 

святыми,

 

у

 

Чувашъ

составляетъ

 

имя

 

„высшаго

 

существа

 

въ

 

царстве

 

злыхъ

 

ду-

ховъ"—убитаго

 

людьми

 

и

 

за

 

то

 

озлобленнаго

 

на

 

нихъ

 

стар-

шаго

 

сына

 

верховнаго

 

бога

 

(кромѣ

 

этого

 

у

 

Чувашъ

 

много

другихъ

 

легендарныхъ

 

сказаній

 

о

 

происхояіденіи

 

Киреме-

ти);

 

этимъ

 

же

 

именемъ,

 

съ

 

прибавленіемъ

 

мѣстныхъ

 

и

 

ка-

чественныхъ

 

эпитетовъ,

 

называется

 

и

 

все

 

неисчислимое

 

злоб-

ное

 

потомство

 

Киреметя,

 

обитающее

 

въ

 

деревьяхъ

 

и

 

овра-

гахъ;

 

тоже

 

названіе

 

въ

 

переносномъ

  

значеніи

   

"духа"

 

упо-

(')

 

Замечательно

 

въ

 

этоиъ

 

отношепін

 

выражепіе

 

одного

 

миосіоиера:

«и

 

крещеный

 

черемисинъ

 

еще

 

поклоняется

 

своему

 

Юміъ!?

 

а

 

черемис-

ское

 

Юма,

 

ІОмо

 

по-русски

 

значить:

 

Погъ.
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требляется

 

въ

 

обращеніи

 

и

 

къ

 

добрымъ

 

духамъ —ыра

 

кире-

метьсэм! —„добрые

 

киремети!":

 

наконецъ

 

этимъ

 

же

 

самымъ

словомъ

 

называются

 

и

 

самыя

 

„места

 

ноклоненія

 

и

 

жертво-

припошенш"

 

киреметямъ.

 

Словомъ

 

йирих,

 

имѣющимъ

 

на-

стоящее

 

значеніе

 

„

 

посвященія ",

 

у

 

Чувашъ

 

означается

 

и

предметъ

 

посвященія,

 

и

 

место

 

посвященія

 

(приношенія),

 

и

жилище

 

того

 

духа,

 

которому

 

делается

 

посвященіе:

 

это

 

же

слово

 

составляетъ

 

общее

 

именованіе

 

и

 

самихъ

 

духовъ,

 

ко-

торые

 

при

 

томъ

 

имеютъ

 

частныя

 

названія

 

по

 

своимъ

 

свой-

ствамъ,

 

по

 

качеству

 

мѣстности,

 

по

 

имени

 

селенія

 

или

 

вла-

дѣльца

 

усадьбы,

 

по

 

именамъ

 

христіанскихъ

 

и

 

мухаммедан-

скихъ

 

святыхъ

 

и

 

даже

 

по

 

именамъ

 

древнихъ

 

владетелей

 

( 2 ).

Духи

 

эти

 

не

 

только

 

переходятъ

 

вместѣ

 

со

 

своими

 

?кили-

щами

 

при

 

перемещеніи

 

послѣднихъ,

 

но

 

и

 

размно;каются,

подобно

 

киремети,

 

посредствомъ

 

отделенія

 

частей

 

отъ

 

ихъ

жилищъ.

 

Названію

 

йирих' а,

 

въ

 

общемъ

 

значеніи

 

„духа"

 

со-

ответствуете

 

слово

 

тур

 

съ

 

тою

 

разницею,

 

что

 

послѣдній

не

 

воплощается,

 

какъ

 

киреметь

 

и-

 

йирихъ,

 

въ

 

вещественные

предметы,

 

но

 

свободно

 

выбираетъ

 

себѣ

 

местопребываніе.

 

Со-

поставляя

 

слово

 

тур

 

съ

 

названіемъ

 

у

 

Минусинскихъ

 

Та-

таръ

 

„добрыхъ

 

духовъ"—

 

тдсъ

 

тори,

 

можно

 

заключить,

 

что

и

 

чувашскій

 

тур

 

одаренъ

 

добрыми

 

свойствами

 

и

 

суще-

ственно

 

разнится

 

отъ

 

враждебнаго

 

человѣку

 

шайтана

 

тѣмъ,

что

 

последній

 

не

 

только

 

не

 

имеетъ

 

постояннаго

 

жилища

 

и

не

 

получаетъ

 

жертвъ,

 

но

 

даяѵе

 

изгоняется

 

изъ

 

селеній

 

ря-

биновыми

 

хлыстами

 

(а

 

въ

 

рябинѣ

 

жнвутъ

 

подобные

 

тур\жь

гЫрих'ж).

 

Какъ

 

жилище

 

туръ»

 

и

 

место

 

делаемыхъ

 

ему

 

при-

ношеній,

 

такъ

 

и

 

самое

 

почитаніе

 

его

 

называются

 

киль:

 

Тур-

килли

 

—

 

„

 

духопоклоненіе "

 

и

 

„место

 

поклоненія

 

духамъ".

Кромѣ

 

того

 

г.

 

Золотницкій

 

объяснилъ,

 

что

 

Мелим-хузя,

Авански-килли

 

и

 

Тур-килли

 

находятся

 

въ

 

числѣ

 

99-ти

 

от-

дельныхъ

 

выраженій

 

( 3 ),

 

соединяемыхъ

 

(по

 

9-ти)

 

въ

 

груп-

пы

 

въ

 

видѣ

 

молитвенныхъ

 

призываній,

 

которыя

 

произносят-

( г )

 

При

 

этоиъ

 

г.

 

Золотницкій

 

упомянулъ,

 

что

 

имя

 

Булымерскаго

 

кня-

зя

 

Балын-гози

 

Чувашами

 

и

 

Черемисами

 

разиьиъ

 

иѣстностей

 

пріурочепо

къ

 

мѣстамъ

 

ихъ

 

шаианокпхъ

 

жертвоприношепій.

(")

 

А

 

по

 

перечисление

 

г.

 

Магнитскаго

 

87-ми.
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ся

 

8-ю

 

помощниками

 

моллы

 

( 4 )

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

онъ

 

(9-й)

читаетъ

 

главную

 

молитву

 

при

 

обряде

 

Сыра-чуклэии —„пив-

ное

 

моленіе"

 

(

 

=

 

разговенье

 

пивомъ

 

изъ

 

новаго

 

хлѣба),

 

ка-

ковой

 

обрядъ

 

подробно

 

описанъ

 

въ

 

ириготовляемомъ

 

къ

 

нз-

данію

 

обширномъ

 

труде

 

г.

 

Магнитскаго:

 

„Матеріалы

 

къ

объясненію

 

старой

 

чувашской

 

веры".

 

Наконецъ

 

г.

 

'Золот-

ницкій

 

прочпталъ

 

изъ

 

сейчасъ

 

упомянутой

 

рукописи

 

г.

 

Ма-

гнитскаго

 

относящаяся

 

къ

 

тремъ

 

вышеозначеннымъ

 

предме-

тамъ

 

поклоненія

 

интересныя

 

подробности,

 

сущность

 

кото-

рыхъ

 

заключается

 

въ

 

слѣдующемъ.

Мелим-хузя— щѵь-йирих,

 

обитавшій

 

нѣкогда

 

где-то

 

за

Волгой,

 

въ

 

черемисской

 

сторонѣ,

 

Ни

 

горіь,

 

изъ

 

которой

 

те-

четъ

 

медъ

 

( в );

 

оттуда

 

онъ,

 

въ

 

образѣ

 

татарина,

 

въ

 

кибит-

кѣ,

 

на

 

тройке

 

вороныхъ

 

лошадей,

 

пріѣзжалъ

 

по

 

временамъ

въ

 

дер.

 

Маслову,

 

куда

 

впоследствіи

 

и

 

переселился

 

вмѣстѣ

съ

 

анбаромъ,

 

нривезеннымъ

 

изъ

 

прежняго

 

места

 

его

 

жи-

тельства.

 

Анбарг

 

этотъ

 

съиздавна

 

стоялъ

 

въ

 

углу

 

двора

 

6т-

ставнаго

 

солдата-чувагаина

 

Ивана

 

и

 

составлялъ

 

собствен-

ность

 

послѣдняго.

 

Въ

 

сусѣкѣ

 

анбара,

 

на

 

дерсвянныхъ.

 

вби-

тыхъ

 

въ

 

стѣну.

 

гвоздяхъ,

 

стояла,

 

на

 

подобіе

 

иконы,

 

ква-

дратная

 

березовая

 

,

 

вытесанная

 

топоромъ

 

и

 

безъ

 

всякаго

изображенія

 

представлявшая

 

собою

 

духа

 

Мелим-хузя,

 

доска

въ

 

6-ть

 

вершковъ

 

длиною

 

и

 

въ

 

1/3

 

вершка

 

толщинок-;

она

 

была

 

завешена

 

белою

 

простыней;

 

при

 

ней,

 

тоже

 

на

гвоздяхъ,

 

были

 

повѣшены

 

два

 

болыпихъ

 

кузова

 

изъ

 

вязовой

коры.

 

Нуждавшейся

 

въ

 

помощи

 

Мелим-хузи,

  

войдя,

 

съ

 

поз-

(*)

 

Такъ

 

въ

 

чебоссар.

 

уі.здѣ

 

Чуваши

 

называютъ

 

совершителя

 

обряда,

иначе — корга-бараіан — подающій

 

ковшъ,

 

а

 

въ

 

иныхъ

 

мѣстахъ — пичкэ-

посьлагап — почннающій

 

бочку.

(?)

 

Для

 

объясненія

 

имени

 

духа

 

Золотницкій

 

(въ

 

Словарь)

 

и

 

Магнит-

скій

 

(иъ

 

рукописи)

 

приводить

 

слова

 

Березина

 

(«Булгаръ

 

на

 

Волгѣ»,

 

стр.

89):

 

«ЗІалюм-Хаджа-^оцянъ

 

изъ

 

мохаммеданскихъ

 

шейховъ:

 

могила

 

его

на

 

вершннь

 

горы

 

въ

 

Билярскѣ».

 

Золотницкііі

 

же

 

и

 

въ

 

темной

 

чувашской

легендѣ

 

находить

 

слѣды

 

пропсхожденія

 

названія

 

масловскаго

 

духа

 

отъ

имени

 

бплярскаго

 

шейха,

 

имепно:

 

духъ

 

являегея

 

въ

 

образь

 

'татарина;

живетъ

 

онъ

 

за

 

Волгой,

 

а

 

Кама

 

у

 

Татаръ

 

и

 

у

 

Чувашъ

 

называется

 

1>ѣ-

лою

 

Волгой;

 

на

 

горѣ

 

—

 

могила

 

шейха;

 

Биляр

 

или

 

Ву&яр

 

по

 

зако-

намъ

 

чувашскаго

 

пропзпошенія — ІІылар,

 

чувашское

 

пыл

 

значить

 

медъ,

окончание

 

ар

 

въ

 

названівхъ

 

селеній

 

означаетъ:

 

земля,

 

мѣсто,

 

страна,

слѣдов.

 

Пыл-ар

 

въ

 

легендѣ

 

обратилось

 

въ

 

медовое

 

міьѵто.



ч

воленія

 

хозяина,

 

еъ

 

анбаръ,

 

вставалъ

 

предъ

 

доской

   

на

 

ко-

іѣни

 

и,

 

кланяясь

 

ей,

 

безъ

 

крестнаго

 

зпаменія,

 

произносилъ

молитву:-

 

„Мелим-хузя ,

   

помилуй

   

меня!

  

Прости

   

изъ

   

снис-

хожденія!

   

Я

 

дамъ

   

въ

 

подаровъ

  

(тебе)

  

монету

  

стариннаго

серебра.

 

Дѣтямъ

 

моимъ,

 

домашнему

 

скоту

 

и

 

всемъ

 

дай

 

здо-

ровья.

 

Помилуй"!

   

На

 

время

   

молитвы

  

прилеплялись

   

къ

 

уг-

ламъ

 

доски

   

и

 

зажигались

   

восковыя

   

свечи.

   

Окончивъ

  

мо-

ленье,

 

поклонникъ

 

влалъ

 

въ

 

одииъ

 

изъ

 

кузовьевъ

 

свои

 

wpu-

пошепія

 

и,

 

не

 

оглядываясь,

 

уходилъ

 

домой.

   

Кроме

 

того

 

въ

находившійся

 

позади

 

анбара

 

садъ,

 

принадлежавшій

 

тому

 

же

солдату,

 

во

 

мнояіестве

 

пускались

 

поклонниками

 

Мелим-хузи

гуси,

 

куры

   

и

 

цинлята,

   

откуда

  

никто,

   

кромѣ

 

домохозяина,

не

 

сме.тъ

 

ихъ

 

взять

   

изъ

 

страха

 

къ

 

духу,

   

къ

 

которому

 

пи-

тали

   

страхъ

   

даже

 

и

 

татары

   

соседней

   

деревни

 

Япгильди-

ной

 

(в ).

 

Приношеаія

 

въ

 

кузовьяхъ

 

скапливались

   

въ

 

теченіи

6-ти

 

лѣтъ,

 

а

 

на

 

7-мъ

   

году

 

совершалось

   

особенное

  

торже-

ство:

 

доска,

 

представлявшая

 

Мелим-хузя,

 

приносилась

 

вмѣс-

те

 

съ

 

кузовьями

   

въ

 

избу,

   

клалась

   

тамъ

   

на

 

разостланную

на

 

лавкѣ

  

простыню,

   

къ

 

угламъ

   

доски

   

прилеплялись

  

заж-

женный

 

восковыя

   

свѣчи

 

и

 

затѣмъ

   

высыпались

 

изъ

 

кузовь-

евъ

 

на

 

простыню

 

жертвенаыя

 

деньги,

 

сосчитывались

 

и

   

де-

лились

   

(между

 

кѣмъ —необъяснено).

   

Къ

 

этому

 

времени

 

-яв-

лялись

 

заранѣе

   

оповещенные

   

всѣ

 

родственники

   

владельца

анбара;

   

они

 

приносили

   

съ

 

собой

   

гусей

 

и

   

утокъ,

   

которые

затемъ

 

закалывались

 

и

 

съѣдались;

 

тогда

 

же

   

во

 

множестве

сходились

    

съ

   

жертвенными

   

приношеніями

    

представители

больныхъ.

 

Две

 

послѣднія

 

высыпки

 

были

 

въ

 

1861

 

и

 

1868

 

го-

дахъ

 

и

 

на

 

нихъ

 

владѣльцу

 

анбара

 

выпадало

 

отъ

 

60

 

до

 

70-ти

рублей.

 

Имѣя

 

у

 

себя

 

Мелим-хузя,

 

масловскіе

 

Чуваши

 

вовсе

не

 

ходили

   

въ

 

село

   

Ишаки

   

на

 

поклоненіе

   

иконе

 

Николая

Чудотворца.

 

Въ

 

мае

 

1870

 

г.

  

солдатъ

 

Иванъ

 

померь

 

и

   

ан-

баръ

   

съ

 

Мелим-хузя

   

перешелъ

   

во

 

владѣніе

 

сына

 

его

   

Ва-

силія

 

Иванова.

   

По

 

мнѣнію

 

г.

 

Золотиицкаго,

 

солдатъ

 

Иванъ

( 6 )

 

Одинъ

 

татаринъ

 

признавался,

 

что

 

разь,

 

поймавши

 

зря

 

бродившую,

принесенную

 

въ

 

жертву

 

курицу,

 

онъ

 

съѣль

 

ее

 

и

 

тотчасъ

 

же

 

забо.И:.г ;

но,

 

догадавшись,

 

что

 

его

 

караетъ

 

чувашское

 

божество,

 

онъ

 

нустилъ

 

къ

жилищу

 

Мелим-хузя,

 

взамѣиъ

 

съѣденной,

 

свою

 

курицу.

 

ІЗпрочсмъ

 

другой

татаринъ

 

той

 

же

 

деревни

 

на

 

оборотъ

 

спеціально

 

занимался

 

сборомъ

 

жер-

твенной

 

итицы

 

и

 

продажею

 

ея

 

уплачивалъ

 

подати.
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былъ

 

человекъ

 

вліятельный,

 

потому

 

что

 

при

 

жизни

 

его

 

ни-

кто

 

не

 

осмѣливался

 

возстать

 

противу

 

принадлежащей

 

ему

святыни;

 

молчалъ

 

объ

 

ней

 

и

 

однодеревенецъ

 

его,

 

жившій

no-jjyccKU

 

грамотный

 

чувашинъ,

 

имевшій

 

у

 

себя

 

школу

 

и

служившій

 

въ

 

ней

 

учителемъ —Андрей

 

Егоровъ.

 

Только

 

два

мѣсяца

 

спустя

 

послѣ

 

смерти

 

Ивана,

 

Егоровъ

 

выступаетъ

руководителемъ

 

въ

 

обнаружения

 

Мелим-хузи,

 

добивается

 

отъ

сельскаго

 

старосты

 

созванія

 

схода

 

и '

 

когда

 

понятые

 

чува-

ши

 

изъ

 

страха

 

не

 

рѣшались

 

войти

 

въ

 

анбаръ,

 

Егоровъ

вступаетъ

 

туда

 

первымъ,

 

предъявляетъ

 

понятымъ

 

доску

 

и

отправляетъ

 

старосту

 

въ

 

Богородское

 

волостное

 

правленіе

съ

 

заявленіемъ,

 

„что

 

въ

 

апбарѣ

 

однодеревенца

 

ихъ

 

Василія

Иванова

 

съ

 

давняго

 

времени

 

находится

 

киреметь,

 

подъ

 

наз-

ваніемъ

 

Илем-хузя

 

('),

 

для

 

поклоненія

 

которой

 

приходятъ

чуваши

 

съ

 

жертвоприношеніемъ

 

даже

 

изъ

 

сосѣднихъ

 

уѣз-

довъ.

 

Чтобы

 

привлечь

 

еще

 

более

 

жертвоприносителей,

 

Ива-

новъ

 

съ

 

женой

 

ходятъ

 

по

 

больнымъ

 

и

 

предрекаютъ

 

имъ

смерть,

 

если

 

они

 

не

 

принесутъ

 

жертвы

 

Мелим-хузя,

 

чемъ

на

 

суевѣрныхъ

 

Чувашъ

 

наводятъ

 

страхъ.

 

По

 

этому,

 

желая

прекратить

 

потонете

 

киремети,

 

обыватели

 

поручили

 

ста-

рость1

 

просить

 

волостное

 

правленіе

 

дозволить

 

имъ

 

анбаръ

Иванова

 

соісечь;

 

если

 

же

 

будетъ

 

определено

 

только

 

продать

его,

 

то

 

Чуваши

 

будутъ

 

ходить

 

на

 

поклоненіе

 

и

 

туда,

 

где

онъ

 

будетъ

 

поставленъ

 

вновь".

 

По

 

этому

 

заявленію

 

волост-

ной

 

старшина,

 

отправившись

 

на

 

место,

 

сделалъ

 

обыскъ,

 

по

которому

 

все

 

оказалось

 

въ

 

томъ

 

виде,

 

какъ

 

описано

 

выше,

а

 

въ

 

кузовьяхъ

 

разныя

 

приношенія

 

( 8 ).

 

Слѣдственное

 

произ-

водство

 

о

 

Мелим-хузя,

 

въ

 

сентябре

 

1870

 

г.,

 

представлено

г.

 

прокурору

 

казанск.

 

окр.

 

суда,

 

и

 

доска

 

со

 

всемъ

 

най-

деннымъ

 

при

 

ней

 

по

 

обыску,

 

отослана

 

тогда

 

же

 

для

 

хране-

нія

 

въчебокс.

 

уѣзд.

 

полиц.

 

управленіе;

 

анбаръ

 

яге,

 

по

 

окон-

С)

 

Такъ — говорить

 

г.

 

Магнитскій — иазвапъ

 

Мелим-хузя

 

въ

 

подлианомъ

рапортѣ

 

со

 

словъ

 

Л.

 

Егорова,

 

производившего

 

сочиненное

 

имъ

 

самимъ

пазвавіе

 

отъ

 

имім — прежнін.

 

Но

 

здѣсь,

 

по

 

мнѣнію

 

г.

 

Золотницкаго, —

недоразумѣпіе:

 

Егоровъ

 

безъ

 

сомнѣпія

 

зпалъ

 

настоящее

 

имя

 

Мелим-хузи,

но,

 

не

 

попимая

 

его

 

значенія,

 

считалъ

 

его

 

пскаженіемъ

 

слова

 

Шлем,

которымъ

 

Чуваши

 

зовутъ

 

Илыо-иророка

 

(Илем-кон —йльипъ

 

день).

-

   

( 8 )

 

Перечисленный,

 

по

 

статьѣ

 

г.

 

Магпитекаго,

 

на

  

151

   

стр.

 

Корнева-

го

 

Чувагпско-Русскаго

 

Словаря.
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—

чаніи

 

слѣдствія,

 

по

 

настоянію

 

того

 

же

 

Егорова,

 

сожжепъ

въ

 

оврагѣ

 

на

 

берегу

 

р.

 

Бувы.

 

Но

 

изложенная

 

въ

 

рапортѣ

цѣль

 

сожженія

 

его

 

оказалась

 

не

 

достигнутою:

 

мѣсто

 

сож-

женія

 

Чуваши

 

назвали

 

„оврагомъ

 

Мелим-хузи" —Мелим-хузя

съырми

 

(а

 

въ

 

оврагахъ,

 

какъ

 

уже

 

сказано,

 

живутъ

 

кире-

мети

 

и

 

тамъ

 

имъ

 

приносятся

 

жертвы).

 

Въ

 

добавокъ

 

къ

 

это-

му,

 

ровно

 

черезъ

 

годъ

 

по

 

сожженіи

 

анбара,

 

родственникъ

его

 

хозаина —-Игнатій,

 

будучи

 

пьянъ,

 

у

 

того

 

же

 

самаго

 

ов-

рага

 

упалъ

 

съ

 

лошади

 

и

 

тутъ

 

же

 

померъ;

 

мѣсто

 

этаго

 

про-

исшествія

 

Чуваши

 

назвали

 

Йыгнат-сырче —„Игнатьева

 

го-

ра",

 

а

 

объ

 

самомъ

 

Игнатіѣ

 

пошла

 

молва,

 

что

 

Мелим-хузя

взялъ

 

его

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

помощники

 

и

 

что

 

Игнатій

 

по-ночамъ

кричитъ

 

и

 

кого-то

 

ругаетъ. —Здѣсь

 

слѣдуетъ

 

дополнить,

 

что

солдатъ

 

Иванъ

 

тѣмъ

 

поклонникамъ,

 

къ

 

которыми,

 

самъ

 

былъ

не

 

расположенъ,

 

объявлялъ

 

гнѣвъ

 

духа

 

Мелим-хузя

 

и

 

не

допускалъ

 

ихъ

 

въ

 

анбаръ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

они

 

украдкою

оставляли

 

свои

 

жертвы

 

у

 

анбара

 

или

 

бросали

 

ихъ

 

въ

 

садъ.

Эти-то

 

жертвы,

 

на

 

5-мъ

 

году

 

по

 

уничтожении

 

анбара,

 

собра-

ны

 

г.

 

Магнитскимъ

 

и

 

представлены

 

при

 

сообщеніи,

 

заслу-

шанномъ

 

въ

 

пастоящемъ

 

засѣдавіи

 

Отдѣла

 

Общества.

Аваиски-ки.гли —%ухъ-йирих,

 

обитающій

 

въ

 

рябиновомъ

кустѣ,

 

въ

 

саду

 

чувашина

 

дер.

 

Масловой

 

Ивана

 

Григорьева

Лванскаго;

 

имя

 

получилъ

 

онъ

 

отъ

 

прозванья

 

хозаина,

 

а

 

по-

слѣднему

 

прозванье

 

дано

 

вскорѣ

 

послѣ

 

его

 

рожденія,

 

такъ

какъ

 

мать

 

его,

 

на

 

вопросы

 

любопытныхъ,

 

каковъ

 

у

 

нея

 

ре-

бенокъ,

 

по

 

скромности

 

отвѣчала:

 

аван-спё—

 

„славный-кажись".

Самъ

 

Аванскій —йомзя

 

(по

 

специальности —коновалъ

 

и

 

на-

говорщикъ —вирусь).

 

Однодеревенцы

 

приносятъ

 

къ

 

кусту

 

въ

жертву

 

пряники

 

и

 

сьулла

 

съумах

 

(масленные

 

колобки),

 

а

 

на

кустъ

 

вѣшаютъ

   

холстъ

 

и

   

кусочки

 

олова

 

(").

   

Жертвы,

   

со-

( 9 )

 

Изъ

 

аМатеріаловъ»

 

г.

 

Магнитокаго

 

видно

 

также,

 

что

 

масловскіе

Чуваши

 

ходятъ

 

на

 

моленье

 

не

 

только

 

на

 

чужіе

 

анбары

 

и

 

въ

 

чужіе

 

са-

ды,

 

но

 

и

 

въ

 

чужіе

 

дома

 

къ

 

чуоісимъ

 

иконамь.

 

У

 

чувашина

 

заболѣли

глаза

 

или

 

уши,

 

онъ

 

обращается

 

къ

 

йоизѣ;

 

тотъ

 

ему

 

говоритъ:

 

«тебя

 

Ан-

дреевъ

 

(А.

 

Егорова,

 

живущаго

 

по-русски[

 

богъ

 

{тора — богъ

 

и

 

икона)

забралъ

 

или

 

изломалъ

 

[тытны

 

—

 

схватилъ,

 

поймалъ)

 

—

 

ступай,

 

молись

ему»;

 

больной

 

идетъ

 

въ

 

домъ

 

Андрея

 

и

 

говоритъ

 

хозяевамъ:

 

«извините,

что

 

я

 

пришелъ,

 

меня.вашъ

 

богъ

 

забралъ,

 

йомзя

 

велѣлъ

 

помолиться»;

 

ио-

лучввъ

 

позволепіе,

 

больной

 

приносятъ

   

иконѣ

 

такую

 

молитву:

   

«Е

   

би-
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бранныя

 

г.

 

Магнптскимъ

 

въ

 

саду

 

Аванскаго,

 

представлены

имъ

 

въ

 

отдѣлъ

 

Общества

 

при

 

трмъ

 

же

 

сообщеніи.

 

У

 

Аван-

скаго

 

двѣ

 

дочери;

 

каждой

 

изъ

 

нихъ,

 

при

 

выдачѣ

 

въ

 

заму-

жество,

 

въ

 

числѣ

 

приданнаго

 

далъ

 

онъ

 

по

 

рябиновой

 

вѣт-

кѣ

 

отъ

 

своего

 

куста,

 

отчего

 

у

 

нихъ

 

завелись

 

новыя

 

кире-

мети

 

(йѵрихи).

 

Награждать

 

дочерей

 

такими

 

вѣтками,

 

при

выдачѣ

 

въ

 

замужество,

 

вошло

 

въ

 

обычай

 

и

 

у

 

другихъ

 

вла-

дѣльцевъ

 

киреметей

 

(йириховъ),

 

о

 

чемъ

 

каждый

 

разъ

 

извѣ-

щаютъ

 

йомзей,

 

а

 

тѣ—своихъ

 

паціентовъ.

 

Вѣтки

 

эти

 

( 10 )

 

хра-

нятся

 

въ

 

домахъ

 

или

 

въ

 

анбарахъ

 

и

 

къ

 

нимъ

 

болящіе

 

при-

ходятъ

 

или

 

присылаютъ

 

съ

 

жертвенными

 

приношсніями.

 

ІІо-

добныя

 

кусту

 

Аванскаго

 

святыни

 

есть

 

у

 

Чувашъ

 

и

 

въ

 

дру-

гихъ

 

селеніяхъ.

Тур-кгили —духъ,

 

живущій

 

въ

 

запустѣлыхъ

 

строеніяхъ

и

 

вообще

 

на

 

пустыряхъ,

 

не

 

имѣющій

 

никакого

 

образа.

 

Ос-

матривая

 

указанныя

 

самими

 

Чувашами

 

мѣста

 

жительствъ

ѵііір-килли,

 

г.

 

Магнитскій

 

не

 

яашелъ

 

въ

 

нихъ

 

ничего

 

осо-

бенна™

 

и

 

даж.е

 

признаковъ

 

посѣщевія

 

этихъ

 

жилищъ

 

по-

клонниками:

 

равно

 

какъ

 

и

 

священнику

 

села

 

Тагаева

 

Г.

 

Л.

Оточеву

 

хозяинъ

 

предоставлялъ

 

сдѣлать

 

обыскъ

 

на

 

мѣстѣ

жилища

 

тур-кгили

 

и

 

увѣрялъ,

 

что

 

и

 

по

 

обыску

 

ничего

нельзя

 

найти.

 

По

 

объясненію

 

Ч)т ва,тъ,тур-килли

 

"злѣе

 

ки-

ремети"

 

(?)

 

и

 

ваяшѣе

 

или

 

главнѣе

 

йириха.

 

Изъ

 

жилищъ

этаго

 

духа

 

извѣстны:

 

въ

 

с.

 

Бишевѣ—анбаръ

 

чувашина

 

Па-

люка,

 

а

 

по

 

указанно

 

жены

 

его

 

—

 

баня,

 

въ

 

околодкѣ

 

Трак-

кассы

 

(тогаевскаго

 

прихода)— мѣсто

 

позади

 

питейнаю

 

до-

ма,

 

въ

 

татарской

 

деревнѣ

 

Карамышевой

 

(Янгильдиной)—

старая

 

изба

 

близь

 

медрессе

 

(магометан,

 

училище),

 

старый

пустой

 

анбаръ

 

при

 

мелъницѣ

 

казан,

 

мѣщ.

 

С.

 

А.

 

Иванова

(Жаркова)

 

на

 

р.

 

Анишѣ.

 

По

 

разсказамъ

 

Иванова,

 

онъ

 

час-

то

 

находилъ

 

въ

 

углахъ

 

этаго

 

анбара,

 

стоящаго

 

въ

 

ветля-

ной

 

рощѣ,

   

мѣдныя

 

деньги

 

и

   

восковыя

   

свѣчи,

   

а

 

въ

 

самой

смэллэ'

 

Чужой

 

богъ,

 

помилуй

 

пожалуйста,

 

прости!

 

Тебѣ

 

монл

 

ломать

 

дѣ-

ла

 

нѣтъ

 

(не

 

твое

 

дЬло) — у

 

меня

 

свой

 

богъ

 

есть:

 

ты

 

меня

 

не

 

ломай!

 

по-

милуй,

 

прости»!

( ;0 )

 

Йнрих

 

у

 

Сбоева — кузовъ

 

съ

 

припошеніями,

 

у

 

г-жп

 

Фуксъ

 

—

кусочекъ

 

олова,

 

привѣшенный

 

къ

 

рябиновой

 

вѣткѣ — и

 

оба

 

автора

правы;

 

см.

   

Корневой

 

Чувашгко-Русокій

 

Словарь,

 

стр.

 

1

 

і>0.



—

 

59

 

—

рощѣ—живыхъ

 

утокъ,

 

куръ

 

и

 

пѣтуховъ,

 

иногда

 

привязан-

ныхъ

 

къ

 

ветламъ

 

за

 

ножку.

 

Г-жа

 

Фуксъ

 

и

 

(съ

 

ея

 

словъ)

г.

 

Риттихъ

 

изъ

 

духа

 

тур-килли

 

сдѣлали

 

бога

 

Теркуля.

ВОЗЗВАНІЕ

Еазанскаго

 

мѣстнаго

   

Управленія,

   

еостоящаго

 

подъ

   

Вы

 

со-

чайшимъ

   

покровительствомъ

   

Ея

   

Императорскаго

   

Величе-

ства

 

Государыни

 

Императрицы,

  

Общества

 

попѳченія

  

о

 

ранѳ-

ныхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ,

Какое

 

человѣческое

 

сердце

 

не

 

содрогнется

 

и

 

не

 

будетъ

глубоко

 

потрясено

 

при

 

взглядѣ

 

на

 

раненыхъ

 

на

 

полѣ

 

сра-

женія?!

 

Одна

 

мысль,

 

что

 

сотни,

 

тысячи,

 

десятки

 

тысячь

 

за

нѣскояько

 

часовъ

 

передъ

 

тѣмъ

 

дышавшихъ

 

полнотою

 

здо-

ровья

 

и

 

силъ,

 

лежатъ

 

теперь

 

съ

 

растерзанными,

 

раздро-

бленными

 

членами,

 

изувѣчепные,

 

съ

 

смертельною

 

раной

 

въ

груди,

 

истекая

 

кровью,

 

мучась

 

въ

 

судоргахъ

 

невыразимыхъ

страданій,

 

ожидая

 

каждую

 

минуту

 

новыхъ

 

ужасовъ,

 

новыхъ

мукъ,

 

когда

 

родные

 

ряды

 

будутъ

 

оттѣснены

 

многочислен-

нымъ

 

непріятелемъ,

 

когда

 

лошади

 

и

 

колеса

 

тяжелой

 

артил-

леріи

 

безпощадно

 

проложатъ

 

свой

 

путь

 

по

 

этимъ

 

живымъ,

трепещущимъ

 

отъ

 

боли

 

тѣламъ;

 

одна

 

мысль

 

объ

 

этихъ

 

ужа-

сахъ

 

сжимаетъ

 

сердце

 

скорбью,

 

отуманиваетъ

 

глаза

 

слезой.

А

 

что

 

если

 

эти

 

искалеченные

 

страдальцы

 

—

 

родные

 

тебѣ,

твой

 

сынъ,

 

твой

 

братъ,

 

твой

 

мужъ,

 

вдали

 

отъ

 

родной

 

гру-

ди,

 

могущей

 

облегчить

 

ихъ

 

страданіе,

 

обливаются

 

кровью

за

 

милое

 

дорогое

 

отечество,

 

за

 

цѣлость

 

роднаго

 

дома,

 

за

спокойствіе

 

родной

 

семьи?

 

Ты

 

готовъ

 

былъ

 

бы

 

отдать

 

по-

слѣднее

 

свое

 

достояніе,

 

чтобы

 

хоть

 

немного

 

облегчить

 

ро-

димаго,

 

страдающаго

 

отъ

 

раны

 

тяягкою

 

мукою.

 

Всиомни,

что

 

были

 

тяжелыя

 

времена

 

для

 

нашей

 

возлюбленной

 

Рос-

сіи,

 

когда

 

поля

 

ея

 

топтали

 

иноплеменники,

 

когда

 

сыны

 

Рос-

сіи

 

гибли

 

подъ

 

убійственнымъ

 

огнемъ

 

ненріятелей.

 

Вспомни

1812

 

годъ,

 

когда

 

вражескіе

 

силы

 

доходили

 

до

 

первопрестоль-

ной

 

столицы

 

Россіи,

 

когда

 

огнемъ

 

истребились

 

села

 

и

 

го-

рода,

 

когда

 

тысячи

 

твоихъ

 

соотчичей

 

падали

 

подъ

 

мечемъ

вражескихъ

 

полчищъ.

 

Вспомни

 

многострадальный

 

Севасто-

поль

   

и

   

героевъ-мучениковъ,

  

страдавшихъ

   

и

   

погибавшихъ
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мучительною

 

смертію.

 

Да

 

не

 

подумаетъ

 

кто,

 

что

 

патриоти-

ческое

 

одушевленіе,

 

теплое

 

участіе

 

къ

 

воинамъ,

 

столь

 

живо

выступающія

 

во

 

время

 

такихъ

 

годинъ

 

испытанія,

 

могутъ

 

за-

мѣнить

 

недостатокъ

 

своевременной,

 

предварительной

 

забот-

ливости,

 

что

 

великія

 

пожертвованія,

 

къ

 

которымъ

 

способенъ

въ

 

такія

 

минуты

 

любящій

 

свое

 

отечество

 

народъ,

 

вознагра-

дятъ

 

за

 

пренебрежете

 

нѣсколькихъ

 

десятилѣтій.

Не

 

было

 

можетъ

 

быть

 

никогда

 

такого

 

воодушевленія,

 

какъ

во

 

время

 

1812,

 

1813

 

годовъ,

 

но

 

въ

 

какомъ

 

печальномъ

 

со-

стояніи

 

былъ

 

въ

 

то

 

время

 

уходъ

 

за

 

больными

 

и

 

ранеными

воинами?!

 

И

 

величайшія

 

денежныя

 

и

 

личныя

 

жертвы

 

не

 

въ

силахъ

 

были

 

принести

 

сколько-нибудь

 

достаточное

 

облегченіе

участникамъ

 

кровавыхъ

 

битвъ

 

того

 

времени.

 

Съ

 

горестью

разсказываютъ

 

очевидцы,

 

что

 

послѣ

 

многихъ

 

сраженій

 

ра-

неные

 

оставались

 

на

 

полѣ

 

битвы

 

4,

 

5

 

и

 

болѣе

 

дней,

 

и

 

во

 

все

время

 

страданій

 

и

 

мукъ,

 

ихъ

 

не

 

касалась

 

рука

 

врача,

 

имъ

не

 

подавалось

 

никакого

 

пособія.

 

Слишкомъ

 

поздняя

 

помощь

свела

 

въ

 

могилу

 

тысячи

 

раненыхъ;

 

они

 

умерли

 

въ

 

страш-

ныхъ

 

мукахъ.

 

И

 

отъ

 

послѣдней

 

Крымской

 

войны

 

во

 

мно-

гихъ

 

семействахъ

 

еще

 

живы

 

болѣзненныя

 

воспоминанія

 

о

пережитыхъ

 

нашими

 

воинами

 

бѣдствіяхъ.

 

Не

 

было

 

въ

 

эту

достопамятную

 

войну

 

въ

 

напшхъ

 

доблестныхъ

 

солдатахъ

 

не-

достатка

 

въ

 

геройскомъ

 

самоотверженномъ

 

мужествѣ;

 

не

 

бы-

ло

 

недостатка

 

въ

 

великодушныхъ

 

пожертвованіяхъ,

 

стекав-

шихся

 

отвсюду:

 

и

 

Августѣйшія

 

Особы

 

Царствующаго

 

Дома,

и

 

частныя

 

лица

 

наперерывъ

 

другъ

 

передъ

 

другомъ

 

спеши-

ли

 

нести

 

помощь

 

севастопольцамъ;

 

были

 

примѣры,

 

что

 

мНо-

гія

 

охотно

 

предлагали

 

свои

 

услуги

 

для

 

облегченія

 

стражду-

щихъ.

 

Вѣчная

 

благодарность

 

тѣмъ

 

благороднымъ

 

сердцамъ,

которыя

 

съ

 

такимъ

 

живымъ

 

участіемъ

 

спѣшили

 

помочь

 

стра-

дающимъ

 

собратіямъ,

 

стоявшимъ

 

грудью

 

за

 

родину.

 

Но

 

не-

смотря

 

на

 

всеобщее

 

сочувствіе

 

и

 

одушевленіе,

 

не

 

смотря

на

 

то,

 

что

 

даже

 

дѣти

 

охотно

 

замѣняли

 

дѣтскія

 

игры

 

щи-

паньемъ

 

корпіи,—пособіе

 

подаваемое

 

воинамъ,

 

было

 

далеко

недостаточно;

 

недоставало

 

рукъ,

 

силъ,

 

правильнаго

 

устрой-

ства

 

врачебнаго

 

пособія,

 

недоставало

 

потому,

 

что

 

разразив-

шаяся

 

война

 

застала

 

насъ

 

совершенно

 

неподготовленными

въ

 

дѣлѣ

 

пособія

 

больнымъ

 

и

 

раненымъ

 

воинамъ,

 

которое

требуетъ

 

долгой,

 

постоянной,

 

предварительной

 

подготовки,

постояннной

 

заботливости ,

 

постоянной

 

матеріальной

 

под-

держки.
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Печальные

 

опыты

 

Крымской

 

войны

 

возбудили

 

повсюду

вниманіе

 

къ

 

попеченію

 

о

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воинахъ.

Стали

 

учреждаться

 

Общества

 

и

 

Комитеты

 

съ

 

этою

 

благо-

дѣтельною

 

цѣлью.

 

Европейскія

 

государства

 

чрезъ

 

своихъ

уполномоченныхъ

 

согласились

 

въ

 

1859

 

году,

 

въ

 

Женевѣ,

признать

 

нейтральными

 

(т.

 

е.

 

не

 

принадлежащими

 

къ

 

вою-

ющей

 

сторонѣ)

 

всѣхъ

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воиновъ,

 

равно

какъ

 

ихъ

 

врачей

 

и

 

лицъ

 

ухаяшвающихъ

 

за

 

ранеными,

 

и

предоставили

 

всѣмъ

 

обществамъ,

 

образующимся

 

съ

 

цѣлію

помогать

 

раненымъ,

 

возможность

 

дѣйствовать

 

единодушно

и

 

въ

 

полной

 

безопасности.

 

Красный

 

крестъ

 

и

 

бѣлая

 

пере-

вязь—знакъ

 

общества

 

христіанской

 

благотворительности

 

ра-

ненымъ

 

и

 

больнымъ

 

воинамъ,

 

уважается

 

равно

 

друтомъ

 

и

недругомъ.

Въ

 

1867

 

году

 

и

 

въ

 

Петербургѣ

 

учредилось

 

Общество

попечепія

 

о

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воинахъ.

 

Ея

 

Император-

какое

 

Величество

 

Государыня

 

Императрица

 

всегда

 

готовая

съ

 

истинно-материнскою

 

заботливостію

 

на

 

помощь

 

своему

народу,

 

соизволила

 

принять

 

это

 

Общество

 

подъ

 

Свое

 

высо-

кое

 

покровительство.

Въ

 

высшей

 

степени

 

отрадно

 

то

 

живое,

 

сердечное

 

уча-

стіе,

 

которое

 

оказано

 

этому

 

святому

 

дѣлу

 

благотворенія

различными

 

сословіями

 

нашего

 

отечества.

 

На

 

ряду

 

съ

 

зна-

чительными

 

приношеніямн

 

людей

 

богатыхъ,

 

вносигъ

 

свою

съ

 

трудомъ

 

заработанную

 

лепту

 

бѣдный

 

крестьянинъ

 

и

 

вдо-

вица,

 

даръ

 

которыхъ

 

въ

 

очахъ

 

Божіихъ

 

нисколько

 

не

 

ме-

нѣе

 

приношенія

 

богача.

 

Отрадно

 

увеличение

 

числа

 

членовъ

Общества

 

и

 

мѣстныхъ

 

Управленій

 

и

 

Комитетовъ.

 

При

 

по-

мощи

 

Божіей

 

въ

 

это

 

короткое

 

время

 

Общество

 

попечепія

о

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воинахъ

 

успѣло

 

уже

 

сдѣлать

 

не

мало.

 

Послѣ

 

того

 

какъ

 

Ея

 

Императорское

 

Величество

 

Го-

сударыня

 

Императрица

 

изволила

 

пожертвовать

 

потребныя

средства

 

для

 

перваго

 

лазарета

 

—

 

барака,

 

Петербургскимъ

Дамскимъ

 

лазаретнымъ

 

Коматетомъ

 

были

 

устроены

 

еще

 

4

такихъ

 

зданія,

 

на

 

мѣстѣ

 

отведенномъ

 

для

 

этой

 

цѣла

 

Петер-

бургскимъ

 

Городскимъ

 

Управленіемъ.

 

Для

 

осуществленія

этаго

 

предпріятія

 

Главное

 

Управленіе

 

Общества

 

дало

 

10,000

руб.,

 

камергеръ

 

С.

 

И.

 

Яковлевъ

 

5000

 

руб.,

 

коммерцін

 

со-

вѣтникъ

 

И.

 

X.

 

Громовъ

 

5000

 

рублей;

 

коммерціи

 

совѣт-

никъ

 

Губонинъ

 

26000

 

рублей,

 

Петербургски

 

Дамскій

 

Ко-

митета

 

учредилъ

 

27

 

іюля

 

1872

 

г.

 

при

 

лазаретахъ-баракахъ
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школу

 

для

 

сидѢлоесъ;

 

Московскій

 

Дамскій

 

Комитетъ

 

руко-

водилъ

 

общиной

 

сестеръ

 

милосердія,

 

которая

 

посвящаетъ

себя

 

уходу

 

за

 

больными

 

и

 

воспитанно

 

дѣтей,

 

родители

 

ко-

торыхъ

 

умерли

 

въ

 

госпиталяхъ;

 

Кіевское

 

мѣстное

 

Управле-

ніе

 

устроило

 

два

 

вагона

 

для

 

перевозки

 

раненыхъ,

 

Казан-

ское

 

мѣстное

 

Управленіе

 

учредило

 

двѣ

 

стипендіи

 

при

 

меди-

цияскомъ

 

факультетѣ

 

Императорскаго

 

Казанскаго

 

Универ-

ситета

 

для

 

образоваиія

 

врачей,

 

долженствующихъ

 

поступить

въ

 

распоряженіе

 

Общества

 

въ

 

военное

 

время

 

и

 

образовывало

сестеръ

 

милосердія

 

при

 

военномъ

 

госпиталѣ.

 

Въ

 

1872

 

году

былъ

 

открыть

 

въ

 

Петербурге

 

вновь

 

устроенный

 

госпиталь

св.

 

Георгія.

 

Число

 

паціентовъ

 

(больныхъ),

 

лечившихся

 

въ

немъ

 

('большею

 

частію

 

приходящихъ),

 

къ

 

концу

 

1873

 

года

доходило

 

уже

 

до

 

32,232.

 

Первый

 

случай

 

развить

 

свою

 

де-

ятельность

 

на

 

войнѣ

 

предоставила

 

Обществу

 

Хивинская

 

ком-

пания.

 

Общество

 

израсходовало

 

на

 

эту

 

компанію

 

33088

 

руб.

44

 

коп.

Въ

 

Вятской

 

губерніи

 

на

 

воззваніе

 

мѣстнаго

 

Управленія,

которымъ

 

сельскія

 

и

 

городскія

 

общества

 

приглашались

 

къ

къ

 

копѣечнымъ

 

въ

 

пользу

 

Общества

 

пожертвованіямъ,

 

от-

кликнулось

 

873

 

общественныхъ

 

приговора.

 

Общее

 

число

ревизскихъ

 

душъ,

 

участвующихъ

 

въ

 

прнговорахъ,

 

786975;

количество. пожертвованій

 

по

 

ниаъ

 

8563

 

руб.

 

72

 

коп.

 

Изъ

числа

 

всѣхъ

 

873

 

приговоровъ,

 

9

 

составлены

 

городскими

обществами

 

и

 

864

 

сельскими,

 

которыя

 

составляютъ

 

268

 

во-

лостей,

 

а

 

всѣхъ

 

волостей

 

въ

 

Вятской

 

губерніи

 

291.

 

Авгу-

стѣйшая

 

покровительница

 

Общества

 

Государыня

 

Императри-

ца

 

соизволила

 

обратить

 

благосклонное

 

вниманіе

 

на

 

посиль-

ное

 

приношеніе

 

Вятскихъ

 

сельскихъ

 

и

 

городскихъ

 

обществъ

и

 

выразить

 

всѣмъ

 

жертвователямъ

 

благодарность.

 

Кромѣ

того

 

въ

 

Вятской

 

губерніи

 

учреждены

 

по

 

всѣмъ

 

уѣздамъ

мѣстные

 

Комитеты

 

и

 

устроено

 

въ

 

пользу

 

больныхъ

 

и

 

ране-

ныхъ

 

воиновъ

 

по

 

губерніи

 

275

 

круаіекъ.

Съ

 

благоговѣйною

 

молитвою

 

Общество

 

попеченія

 

о

 

ра-

неныхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ

 

благодарить

 

Господа

 

силъ

 

за

Его

 

вседѣйствующую

 

помощь,

 

при

 

которой

 

только

 

и

 

воз-

можно

 

было

 

достигнуть

 

такихъ

 

успѣховъ

 

и

 

пріобрѣсти

 

та-

кое

 

общественное

 

сочувствіе

 

въ

 

столь

 

короткое

 

время.

 

Но

въ

 

святомъ

 

дѣлѣ

 

помощи

 

больнымъ

 

и

 

раненымъ

 

воинамъ

больше,

 

чѣмъ

 

гдѣ

 

либо,

 

умѣстно

 

сказать:

 

да

 

не

 

оскудѣваетъ

рука

 

дающаго!

 

Задача

 

общества

 

столь

 

велика,

 

касается

 

та-



—

 

63

 

—

кого

 

близкаго

 

сердцу

 

всѣхъ

 

дѣла,

 

что

 

можетъ

 

быть

 

достиг-

нута

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

соединятся

 

всѣ

 

какъ

 

одинъ

 

чело-

вѣкъ.

 

Попеченіе

 

о

 

раненыхъ

 

п

 

больныхъ

 

воинахъ,

 

о

 

защит-

никахъ

 

отечества,

 

щюливающихъ

 

за

 

него

 

свою

 

кровь,

 

есть

такой

 

же

 

священный

 

долгъ

 

каждаго

 

гражданина,

 

какъ

 

и

защита

 

отечества;

 

поэтому

 

задача

 

Общества

 

столь

 

важна

 

и

столь

 

свята,

 

что

 

тѣ,

 

которые

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

стояли

 

вдали

отъ

 

Общества,

 

не

 

присоединились

 

къ

 

нему

 

безъ

 

сомнѣнія

только

 

потому,

 

что

 

не

 

были

 

ознакомлены

 

съ

 

цѣлями

 

нашихъ

усилій:

 

кто-же,

 

носящій

 

имя

 

человѣка,

 

можетъ

 

равнодушно

пройти

 

мимо

 

раненаго,

 

проливавшаго

 

кровь

 

за

 

отечество?

Безъ

 

сомнѣнія,

 

лечить

 

раны,

 

стараться

 

облегчать

 

страданія

тѣхъ,

 

которые

 

за

 

наше

 

благо

 

и

 

спокойствіе

 

жертвовали

 

сво-

имъ

 

здоровьемъ,

 

своею

 

жизнію,

 

есть

 

только

 

малый,

 

незна-

чительный

 

знакъ

 

нашей

 

къ

 

нимъ

 

благодарности.

Дай

 

Богъ,

 

чтобъ

 

эти

 

строки

 

проникли

 

глубоко

 

въ

 

серд-

це

 

всѣхъ

 

вѣрноподданныхъ

 

нашего

 

обожаемаго

 

Царя-Осво-

бодителя,

 

русскихъ

 

и

 

иноплеменныхъ,

 

которые

 

всѣ

 

дѣти

одной

 

многомилліонной

 

русской

 

семьи.

 

Да

 

соединятъ

 

же

 

всѣ

они

 

свои

 

силы

 

для

 

этаго

 

святаго

 

дѣла

 

благотворенія,

 

для

исполненія

 

священнаго

 

долга

 

благодарности

 

къ

 

нашимъ

братъямъ,

 

жертвующимъ

 

своею

 

кровью

 

и

 

жизнью

 

за

 

спо-

койствіе

 

и

 

безпокойность

 

каждаго

 

изъ

 

насъ,

 

за

 

благососто-

яніе

 

нашего

 

любезнаго

 

отечества.

Предсѣдатель

 

Казанскаго

 

Мѣстнаго

 

Управленія

 

Шестаковъ.

ОТЪ

 

ШАНШГѲ

 

ДУШНШ

 

УЧИЛИЩА.

Въ

 

казанскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

 

съ

 

1-го

 

января

 

сего

года

 

состоитъ

 

вакантною

 

должность

 

учителя

 

русскаго

 

и

 

цер-

ковпо-славянскаго

 

языковъ;

 

годовой

 

окладъ

 

жалованья

 

по

этой

 

должности,

 

при

 

одинадцати

 

урокахъ

 

въ

 

недѣлю,

 

рав-

няетсд

 

420

 

руб.

 

Желагощіе

 

занять

 

эту

 

должность

 

должны

обращаться

 

съ

 

своими

 

прошеніями

 

въ

 

правленіе

 

училища.
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l.

О

  

ПРОДОЛЖЕНІИ

  

ИЗДАНІЯ

„ОРЕНБУРГОКИХЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ

 

ВЕДОМОСТЕЙ"

въ

 

1876

 

году.

„Оренбургскія

 

Епархіальныя

 

вѣдомости"

 

имѣютъ

 

изда-

ваться

 

въ

 

будущемъ

 

1876

 

году

 

по

 

той-же

 

программѣ,

 

утвер-

жденной

 

Святѣйшимъ

 

Правительствующимъ

 

Синодомъ,

 

въ

тѣ-же

 

сроки

 

(1

 

и

 

15

 

числа),

 

какъ

 

и

 

въ

 

истекшемъ

 

1875

 

году.

Подписная

 

цѣна

 

годовому

 

изданію

 

Вѣдомостей

 

съ

 

бро-

шюровкой

 

ихъ,

 

укупоркой,

 

пересылкой

 

и

 

доставкой

 

на

 

домъ

останется

 

та-же:

 

шесть

 

руб.;

 

но

 

для

 

бѣднѣйшихъ

 

церквей

епархіи

 

редакція

 

дѣлаетъ

 

уступку

 

не

 

только

 

въ

 

разсрочкѣ

во

 

взносѣ

 

подписной

 

платы,

 

но

 

и

 

въ

 

пониженіи

 

ея,

 

по

 

пред-

варительному

 

ходатайству

 

предъ

 

епархіальнымъ

 

началь-

ствомъ

 

мѣстныхъ

 

благочинныхъ.

Подписка

 

на

 

Вѣдомости

 

отъ

 

частныхъ

 

лицъ

 

принимается

исключительно

 

въ

 

редакціи

 

„Оренбурге

 

кихъ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомостей" ,

 

помещающейся

 

при

 

Оренбургской

 

Духовной

Консисторіи.

 

Тамъ-же

 

можно

 

пріобрѣтать

 

не

 

распроданные

экземпляры

 

„Оренбургскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей"

 

за

1875

 

годъ:

 

по

 

6

 

руб.

 

за

 

годовой

 

экземпляръ

 

и

 

по

 

25

 

коп.

за

 

отдѣльный

 

номеръ.

2.

Вышли

 

въ

 

свѣтъ:

 

„Краткія

 

простонародныя

 

поученія

 

на-

стоятеля

 

Архангело-Махайловской,

 

гор.

 

Тагонрога,

 

церкви

священника

 

Василія

 

Бандакова

 

вып.

  

2-й.

Его

 

же

 

поученія,

 

вып.

 

1-й,

 

изд.

 

второе,

 

исправленное.

 

Цѣна

обѣимъ

 

поученіямъ

 

1

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

 

Мояшо

 

получать

отъ

 

издателя.
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