
■

вй&яяа

отвошіг

„БЛЙОТЕКА

ССОР

«st.g.yjsam

■

ИЗВЬСТІЯ

ПО

КАЗАНСКОЙ

 

ЕПАРХІИ.

Выходлтъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣ-

сяігь.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

Казани,

 

въ

 

редакціи

 

Православ-

иаго

 

Собеседника

 

при

 

духовной

академіи ,

 

огь

 

всѣхъ

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ.

1868.
15

 

шля.

Jit

 

14.

Ц-Іша

 

за

 

годовое

 

нзданіе

 

для

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

другихъ

 

епархій:

вмѣстѣ

 

съ

 

Православнымъ

 

Со-

бесѣдникомъ

 

10

 

руб.,

 

отдѣльво

отъ

 

него

 

і

 

руб.

 

сь

 

пересылкою.

УКАЗЪ

 

СВЯТЪЙШАГО

 

СѴНОДА

ПРЕОСВЯЩЕННѢЙШЕМу"

  

АБТОНІЮ,

   

АРХ1ЕПИСКОПУ

   

КАЗАНСКОМУ

И

 

СВІЯЖСКОМУ.

О

 

совершившемся

 

Св.

 

Крещеніи

 

Высоконоворожденна-

го

 

ВЕЛИКАГО

 

КНЯЗЯ

 

НИКОЛАЯ

 

АЛЕКСАНДРО-

ВИЧА.

По

 

указу

  

ЕГО

  

ИМПЕРАТОРСКАГО

  

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Сгнодъ

 

слушали:

 

во

 

первыхъ,

ВЫСОЧАЙШІЙ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

указъ,

 

данный

 

Святѣйшему

 

Суноду

 

въ

 

8

 

день

 

сего

 

Мая,

 

въ

которомъ

 

изображено:

 

«Рожденіе

 

Любезпѣйшаго

 

Внука

 

НА-

ШЕГО

 

ВЕЛИКАГО

 

КНЯЗЯ

 

НИКОЛАЯ

 

АЛЕКСАНДРО-

ВИЧА

 

Повелѣваемъ

 

праздновать

 

въ

 

6

 

день

 

Мая,

 

а

 

Тезо-

именитство

 

въ

 

6

 

день

 

Декабря».

 

Во

 

вторыхъ

 

предложеніе

Господина

 

Исправляющаго

 

должность

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-

Прокурода,

 

коимъ

 

объявляя

 

Святѣйшему

 

Сгноду,

 

что

 

ЕГО

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

ВЕЛИЧЕСТВО,

 

въ

 

8

 

день

 

того

 

же

 

мѣ-

сяца,

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвердить

 

соизволилъ

 

новую

 

форму

 

воз-

и.

 

к.

 

е.
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-

пошенія

 

па

 

эктепіяхъ

 

ВЫСОЧАЙШИХЪ

 

Именъ

 

А

 

вгустѣй-

ш ей

 

Фамиліи,

 

со

 

включеніемъ

 

Имени

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОР-

СКАГО

 

ВЫСОЧЕСТВА

 

Высоконоворожденпаго

 

ВЕЛИКАГО

КНЯЗЯ

 

НИКОЛАЯ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА,— нредложилъ

 

при

томъ

 

н

 

самую

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержденпую

 

форму.

 

И

 

по

разсужденіи,

 

что

 

въ

 

слѣдствіе

 

особаго

 

ВЫСОЧАЙШАГО

 

по-

велѣнія,

 

Крещепіе

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЫСОЧЕСТ-

ВА

 

Высоконоворожденнаго

 

ВЕЛИКАГО

 

КНЯЗЯ

 

НИКОЛАЯ

АЛЕКСАНДРОВИЧА

 

совершено

 

уже

 

по

 

церковному

 

чино-

положение

 

въ

 

20

 

день

 

текущаго

 

Мая

 

въ

 

Царскосельскомъ

Дворцѣ,

 

и

 

что

 

по

 

сему

 

радостному

 

событію

 

тогда

 

же

 

отправ-

лено

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

во

 

всѣхъ

 

та-

мошпихъ

 

и

 

здѣіппей

 

Столицы

 

церквахъ, —Приказали:

 

О

совершившемся

 

Св.

 

Крещеніи

 

Высоконоворожденнаго

 

ВЕЛИ-

КАГО

 

КНЯЗЯ

 

НИКОЛАЯ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

 

и

 

о

 

ВЫ-

СОЧАЙШЕМЪ

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

повелѣніи

 

празд-

новать

 

Рожденіе

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЫСОЧЕСТВА

въ

 

6

 

день

 

Мая,

 

а

 

Тезоименитство

 

въ

 

6

 

день

 

Декабря,—увѣ-

домивъ

 

печатными

 

указами

 

Московскую

 

и

 

Грузи по-Имере-

тинскую

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

Конторы,

 

Сѵнодалыіыхъ

 

Чле-

новъ

 

и

 

ирочихъ

 

Преосвященныхъ

 

Епархіальныхъ

 

Архіереевъ,

также

 

Ставроиигіальныя

 

Лавры

 

и

 

Монастыри,

 

предписать,

чтобы

 

по

 

полученіи

 

сихъ

 

указовъ

 

и

 

по

 

предварительномъ

 

сно-

шеніи

 

съ

 

Гражданскимъ

 

Начальствомъ,

 

отправлено

 

было

 

во

всѣхъ

 

градскихъ

 

церквахъ

 

въ

 

первый

 

слѣдующій,

 

а

 

въ

 

сель-

скихъ

 

и

 

мопастырскихъ

 

уѣздныхъ

 

церквахъ —въ

 

первый

 

же

Воскресный

 

или

 

праздничный

 

день,

 

по

 

литургіи,

 

благодар-

ственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

о

 

совершившемся

 

Св.

 

Креще-

ніи

 

Высоконоворожденнаго

 

съ

 

колѣнонреклоненіемъ

 

и

 

цѣло-

дневнымъ

 

звономъ

 

(кромѣ

 

тѣхъ

 

церквей,

 

гдѣ

 

таковое

 

уже

совершено

 

по

 

особому

 

распоряжение),

 

и

 

чтобы

 

какъ

 

*на

 

та-

ковомъ

 

молебствіи,

 

такъ

 

и

 

впредь

 

на

 

всѣхъ

 

Богослуженіяхъ,

въ

 

приличныхъ

 

мѣстахъ,

 

Имя

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЫСОЧЕСТВА

 

возносимо

 

было

 

по

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержден-

ной

 

формѣ,

 

которую,

 

равно

 

и

 

составленное

 

въ

 

Святѣйшемъ

СунодѢ

 

дополненіе

 

къ

 

табели

 

Высокоторжественныхь

 

и

 

Вик-

торіальныхъ

 

дней,

 

препроводить

 

при

 

посылаемыхъ

 

указахъ

въ

 

печатныхъ

 

экземплярахъ,

 

по

 

числу

 

церквей,

 

для

 

должна-

го

 

исполненія;

 

Правительствующему

 

же

 

Сенату

 

сообщить

 

о

всемъ

 

вышеиз.тоженномъ

 

вѣдѣніемъ,

 

нриложивъ

 

и

 

при

 

немъ

по

 

одному

 

экземпляру

 

упомянухъ

 

формы

 

и

 

дополненія.

 

Мая

21

 

дня

 

18G8

 

года.

 

№

 

29.
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ФОРМ

 

А.

На

   

великой

  

е

 

к

 

т

 

е

 

н

 

і

 

и.

О

 

Благочестивѣйшемъ,

 

Самодержавнѣйшемъ

 

Великомъ

Государѣ

 

нашемъ

 

ИМПЕРАТОРѢ

 

АЛЕКСАНДР*

 

НИКО-

ЛАЕВИЧ*

 

всея

 

Россіи,

 

и

 

о

 

супругѣ

 

ЕГО,

 

Благочестивѣйшей

Государыиѣ

 

ИМПЕРАТРИЦѢ

 

МАРШ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

о

 

Наслѣдпикѣ

 

ЕГО,

 

Благовѣрномъ

 

Государѣ

 

Цесаревичѣ

 

и

Великомъ

 

Кпязѣ

 

АЛЕКСАНДР*

 

АЛЕКСАНДРОВИЧѢ

 

и

 

о

Супругѣ

 

Его,

 

Благовѣрной

 

Государынѣ

 

Цесаревнѣ

 

и

 

Вели-

кой

 

Княгипѣ

 

МАРІИ

 

ѲЕОДОРОВН*,

 

о

 

Благовѣрномъ

 

Го-

сударѣ

 

Великомъ

 

Князѣ

 

НИКОЛАѢ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧ*:

о

 

Благовѣрпыхъ

 

Государѣхъ,

 

Великихъ

 

Князѣхъ :

 

ВЛАДИ-

МІРѢ,

 

АЛЕКСІИ,

 

СЕРИИ

 

и

 

ПАВЛѢ

 

АЛЕКСАНДРОВИ-

ЧАХЪ:

 

о

 

Благовѣрномъ

 

Государѣ,

 

Великомъ

 

Князѣ

 

КОН-

СТАНТИНѢ

 

НИКОЛАЕВИЧ*

 

и

 

о

 

супругѣ

 

Его,

 

Благовѣр-

ной

 

Государынѣ

 

Великой

 

Княгинѣ

 

АЛЕКСАНДР*

 

ІОСИ-

ФОВН*:

 

о

 

Благовѣрныхъ

 

Государѣхъ,

 

Великихъ

 

Князѣхъ:

НИКОЛАѢ,

 

КОНСТАНТИН*,

 

ДИМИТРІИ

 

и

 

ВЯЧЕСЛАВ*

КОНСТАНТИНОВИЧАХ^

 

о

 

Благовѣрномъ

 

Государѣ,

 

Ве-

ликомъ

 

Князѣ

 

НИКОЛА*

 

НИКОЛАЕВИЧ*

 

и

 

о

 

Супругѣ

Его,

 

Благовѣрпой

 

Государынѣ ,

 

Великой

 

Княгинѣ

 

АЛЕК-

САНДР*

 

ПЕТРОВН*:

 

о

 

Благовѣрныхъ

 

Государѣхъ,

 

Великихъ

Князѣхъ:

 

НИКОЛА*

 

и

 

ПЕТР*

 

НИКОЛАЕВИЧАХЪ :

 

о

Благовѣрномъ

 

Государѣ,

 

Великомъ

 

Князѣ

 

МИХАИЛ*

 

НИ-

КОЛАЕВИЧ*

 

и

 

о

 

Супругѣ,

 

Его,

 

Благовѣрной

 

Государынѣ,

Велитой

 

Княгинѣ

 

ОЛЬГ*

 

ѲЕОДОРОВН*:

 

о;

 

Благовѣрныхъ

Государѣхъ,

 

Великихъ

 

Князѣхъ:

 

НИКОЛА*,

 

МИХАИЛ*,

ГЕОРГІ*

 

и

 

АЛЕКСАНДР*

 

МИХАИЛОВИЧАХЪ:

 

о

 

Благо-

вѣрпыхъ

 

Государыняхъ:

 

Великой

 

Княгинѣ

 

ЕЛЕН*

 

ПАВ-

ЛОВН*,

 

о

 

Великой

 

Княжнѣ

 

МАРШ

 

АЛЕКСАНДРОВН*,

 

о

Королевѣ

 

Еллииовъ

 

ОЛЬГ*

 

КОНСТАНТИНОВЕ*

 

и

 

о

 

Су-

пругѣ

 

Ея:

 

о

 

Великихъ

 

Княжпахъ

 

В*Р*

 

КОНСТАНТИ-

НОВНЕ

 

и

 

АНАСТАСШ

 

МИХАЙЛОВ*:

 

о

 

Великой

 

Княги-

нѣ

 

МАРШ

 

НИКОЛАЕВН*:

 

о

 

Королевѣ

 

Виртембергской

ОЛЬГ*

 

НИКОЛАЕВН*

 

и

 

о

 

супругѣ

 

Ея:

 

о

 

Великой

 

Княги-

нѣ

 

ЕКАТЕРИН*

 

МИХАИЛОВН*

 

и

 

о

 

Супругѣ

 

Ея:

 

о

 

всей

Палатѣ

 

и

 

воинствѣ

 

ИХЪ

 

Господу

 

помолимся.

Къ

 

сему

 

должно

 

прымѣняться

 

на

 

проскомидіи

 

.

 

и

 

на

 

ве-

ликомъ

 

входѣ.
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ДОПОЛНЕНІЕ

къ

 

табели

 

высѳкоторжественныхъ

 

и

 

викторіальныхъ

 

дней.

Статья,

 

напечатанная

  

въ

 

означенной

  

табели

 

подъ

 

шес-

тымъ

 

числомъ

 

Декабря,

 

замѣняется

 

слѣдующею:

Декемвріа

 

6.

 

Тезоимепитства

 

:

    

Ихъ

   

Императорскихъ

   

Высо-

чествъ

 

Благовѣрныхъ

 

Государей

 

Великихъ

 

Кня-

зей:

  

НИКОЛАЯ

  

АЛЕКСАНДРОВИЧА,

 

НИКО-

ЛАЯ

 

КОНСТАНТИНОВИЧА

 

и

 

НИКОЛАЯ

 

МИ-

ХАИЛОВИЧА,

 

Всенощное

 

бдѣніе

 

того

 

дне

 

празд-

нуемому

 

Святителю

 

Николаю

 

и

 

по

 

литургіи

 

мо-

лебенъ

 

со

  

звопомъ,

   

на

  

которомъ

  

молебнѣ

 

ка-

нонъ

 

читать

 

Святителю.

Сверхъ

 

того

 

прибавляется

 

къ

 

табели:

Маіа

  

6.

      

Рожденіе

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества

 

благо-

вѣрнаго

 

Государя

  

Великаго

  

князя

  

НИКОЛАЯ

АЛЕКСАНДРОВИЧА.

 

По

 

литургіи

 

благодарный

молебенъ

 

со

 

звономъ.

На

 

семъ

 

указѣ

 

св.

 

Стнода

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

Высокопреосвященства

 

такая:

 

«Благодарственное

 

молебствіе

имѣетъ

 

быть

 

совершено

 

2

 

іюня

 

послѣ

 

литургіи

 

въ

 

каѳедраль-

номъ

 

соборѣ.

 

Приготовить

 

о

 

семъ

 

отношеніе

 

къ

 

г.

 

началь-

нику

 

губерніи

 

и

 

сдѣлать

 

нужное

 

распоряженіе

 

относительно

отправленія

 

таковаго

 

же

 

молебствія

 

по

 

всѣмъ

 

церквамъ

 

и

 

мо-

настырямъ

 

градскимъ

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

по

 

всей

епархіи».

 

Согласно

 

сему,

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

мо-

лебствіе

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ

 

совершено

 

2

 

іюня

 

въ

 

каѳе-

дральномъ

 

соборѣ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

въ

 

сослуже-

ніи

 

всего

 

градскаго

 

духовенства,

 

въ

 

присутствіи

 

военныхъ

 

и

гражданскихъ

 

чиновъ;

 

таковое

 

же

 

молебствіе

 

совершено

 

и

 

во

всѣхъ

 

прочихъ

 

церквахъ

 

г.

 

Казани;

 

и

 

затѣмъ

 

происходилъ

цѣлодневный

 

звонъ»

           

______

ВЫСОЧАЙШІЯ

  

НАГРАДЫ.

ВЪ

 

16

 

ДЕНЬ

 

АПРѢЛЯ

  

1868

 

г.

1)

 

Въ

 

числѣ

 

духовныхъ

 

лицъ

 

за

 

епархіальную.

 

службу

по

 

казанской

 

епархіи

 

Всемилостивѣйше

 

удостоены:

 

I)

 

сопро-

численія

 

къ

 

орденамъ:

 

А)

 

ев.

 

Владиміра

 

3-й

 

степени

 

прото-

іерей

   

Викторъ

   

Вишневскій,

  

и

 

Б)

  

св.

   

Анны

 

3-й

   

степени
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протоіерей

 

Тихона

 

Рождественскій,

 

и

 

П)

 

награжденія:

 

А)

 

на-

персными

 

крестами,

 

отъ

 

святѣйшаго

 

Сѵнода

 

выдаваемыми,

священники:

 

Николай

 

Бальбуциновскій,

 

Александра

 

Карсун-

скій

 

и

 

Сильвестра

 

Боюродицкій,

 

Б)

 

камилавками—священ-

ники:

 

Николай

 

Близновскій,

 

Порфиргй

 

Золотовъ,

 

Михаила

Хронусовъ,

 

Стефанъ

 

Василькова,

 

Лева

 

Бенедиктова,

 

Ми-

хаила

 

Гаіева,

 

Виктора

 

Богатырева

 

и

 

Евгенгй

 

Антенорова,

и

 

В)

 

скуфьями—священники :

 

Михаила

 

Потѣхина,

 

Алек-

сандра

 

Спасскій,

 

Ѳеодора

 

Лебедева,

 

Лазарь

 

Бѣляева,

 

Ѳео-

дора

 

Тихомирова,

 

Сергій

 

Сизанова,

 

Навела

 

Ястребова,

 

Ва-

силий

 

Воздвиженскій,

 

Іоанна

 

Боголюбова,

 

Григорій

 

Вейсма-

нова

 

и

 

Александра

 

Бузановскій

 

(указ.

 

св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

24

апрѣля

 

№

 

1160).

2)

  

Въ

 

числлѣ

 

духовныхъ

 

лицъ

 

по

 

ходатайствамъ

 

воен-

наго

 

и

 

гражданскаго

 

начальствъ

 

по

 

казанской

 

епархіи

 

Все-

милостивѣйше

 

удостоены

 

награжденія:

 

А)

 

наперснымъ

 

крес-

томъ,

 

отъ

 

святѣйшаго

 

Сѵнода

 

выдаваемымъ,

 

протоіерей

 

Петра

Фалькова,

 

Б)

 

камилавкою—священникъ

 

Гавргила

 

Спасскій,

и

 

В)

 

скуфьею — священникъ

 

Александра

 

Львова

 

(указ.

 

св.

Сѵнода

 

отъ

 

24

 

апрѣля

 

№

 

1214).

3)

  

Въ

 

числѣ

 

наставнпковъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

состоящихъ

 

въ

 

духовномъ

 

званіи,

 

Высочайше

 

удостоенъ

 

на-

гражденія

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

2-й

 

степени

 

ординарный

 

про-

фессоръ

 

казанской

 

академіи,

 

магистръ

 

Ивана

 

Гвоздева

 

(указ.

св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

10

 

мая

  

№

 

1592).

ЖУРНАЛЫ

КАЗАНСКАГО

 

ГУБЕРНСКАГО

 

УЧИЛИЩНАГО

 

СОВѢТА

 

(').

1

 

сентября

 

1867

 

года.

1.

 

Слушали:

 

Представленіе

 

лаишевскаго

 

уѣзднаго

 

учи-

лищнаго

 

совѣта,

 

отъ

 

29

 

апрѣля

 

за

 

№

 

36,

 

въ

 

коемъ

 

изло-

жено:

 

въ

 

засѣданіи

 

лаишевскаго

 

уѣзднаго

 

училищнаго

 

совѣта,

происходившемъ

 

24

 

апрѣля,

 

возбужденъ

 

былъ

 

вопросъ:

 

слѣ-

дуетъ

 

ли,

 

согласно

 

ст.

 

2

 

§

 

1.

 

5

 

положенія

 

о

 

начальныхъ

народныхъ

 

училищахъ,

 

отнести

 

къ

 

народнымъ

 

училищамъ

 

и

мухамеданскія

 

школы,

   

содержимыя

  

муллами

  

въ

 

татарскихъ

(*)

 

Продолженіе.

 

См.

 

№№

 

1,

 

13,

 

14

 

и

 

18:

 

1867

 

г.
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■селеніяхъ

 

и

 

въ

 

какой

 

мѣрѣ

 

онѣ

 

должны

 

быть

 

подчинены

 

уѣзд-

ному

 

училищному

 

совѣту?

 

Члены

 

совѣта,

 

основываясь

 

на

 

ст.

2

 

означеннаго

 

положенія,

 

постановили ,

 

что

 

мухамеданскія

школы,

 

состоящія

 

въ

 

лаишевскомъ

 

уѣздѣ,

 

должны

 

находиться

въ

 

вѣдѣпіи

 

училищнаго

 

совѣта,

 

паравнѣ

 

съ

 

училищами,

 

содер-

жимыми

 

частными

 

лицами;

 

о

 

чемъ

 

уѣздный

 

училищный

 

со-

вѣтъ

 

и

 

представляетъ

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

губернскаго

 

учи-

лищнаго

 

совѣта.

 

Опредѣлили:

 

Такъ

 

какъ

 

по

 

духу

 

Высочай-

ше

 

утвержденнаго

 

положенія

 

о

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

учили-

щахъ

 

какъ

 

на

 

губернскіе,

 

такъ

 

и

 

на

 

уѣздные

 

училищные

совѣты

 

возлагается

 

главное

 

попеченіе

 

о

 

распространеніи

 

и

утвержденіи

 

собственно

 

православнаго

 

христіанскаго

 

перво-

начальнаго

 

образованія,

 

а

 

не

 

магометанскаго,

 

въ

 

противномъ

случаѣ

 

надлежало

 

бы

 

допустить

 

ни

 

съ

 

чѣмъ

 

несообразную

мысль,

 

что

 

христіанскіе

 

члены,

 

въ

 

особенности

 

же

 

епархіаль-

ные

 

преосвященные

 

въ

 

качествѣ

 

председателей

 

губернскихъ

училищныхъ

 

совѣтовъ

 

обязаны

 

заботиться

 

о

 

процвѣтаніи

 

маго-

метапскихъ

 

школъ

 

и

 

слѣдовательно

 

магометанскаго

 

образо-

вала,

 

совершенно

 

враждебнаго

 

христіанству:

 

то

 

извѣстить

лаишевскій

 

уѣздный

 

училищный

 

совѣтъ

 

въ

 

разрѣшеніе

 

его

представленія,

 

что

 

мнѣніе

 

его

 

о

 

томъ,

 

будтобы

 

магометан-

скія

 

школы,

 

находящіяся

 

въ

 

лаишевскомъ

 

уѣздѣ,

 

должны

состоять

 

въ

 

вѣдѣніи

 

лаишевскаго

 

уѣзднаго

 

училищнаго

 

со-

вѣта,

 

противно

 

общему

 

смыслу

 

и

 

духу

 

Высочайше

 

утвержден-

наго

 

положенія

 

о

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

училищахъ.

 

Въ

видахъ

 

же

 

предотвращенія

 

пропаганды

 

мусульманскаго

 

обра-

зованія

 

сообщить

 

отъ

 

лнца

 

предсѣдателя

 

губернскаго

 

училищ-

наго

 

совѣта

 

господину

 

министру

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

о

необходимости

 

учрежденія

 

какого-либо

 

контроля

 

падъ

 

маго-

метанскими

 

школами.

2.

 

Слушали:

 

Отношепіе

 

г.

 

попечителя

 

казанскаго

 

учеб-

паго

 

округа,

 

отъ

 

5

 

мая

 

за

 

№

 

1474,

 

слѣдугощаго

 

содержанія:

Г.

 

мииистръ

 

государственныхъ

 

имуществъ

 

пренроводилъ

 

въ

министерство

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

въ

 

февралѣ

 

мѣсяцѣ

сего

 

года,

 

для

 

зависящихъ

 

по

 

сему

 

министерству,

 

распоря-

женій:

 

1)

 

списокъ

 

съ

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

11

 

тогоже

февраля

 

мнѣнія

 

государственнаго

 

совѣта,

 

относительно

 

взи-

мапія

 

ѳбщественнаго

 

сбора

 

съ

 

Государственныхъ

 

крестьянъ

<въ

 

губерпіяхъ,

 

управляемыхъ

 

но

 

общему

 

учреждение

 

и

 

въ

^области

 

бессарабской

 

и

 

о

 

иередачѣ

 

врачебной

 

и

 

училищной

 

ча-

стей

 

въ

 

селеніяхъ

 

сихъ

 

крестьянъ

   

въ

 

вѣдѣніе

   

подлежащихъ

•

  

-
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учрежденій

 

и

 

2)

 

вѣдомость

 

о

 

расходахъ

   

па

 

содержаніе

 

учи-

лищной

 

части

 

въ

 

казенныхъ

   

селепіяхъ

  

въ

 

1866

 

году,

  

такъ

какъ

 

расходы

 

эти

 

оставлены

 

въ

 

томъ

 

же

 

размѣрѣ

   

и

 

на

 

на-

стоящій

 

1867

 

годъ.

 

Ст.

 

IV

 

упомянутаго

 

Высочайше

 

утверж-

деннаго

 

11

 

февраля

 

сего

 

года

 

мпѣпія

  

государствепнаго

  

со-

вѣта

 

постановлепо:

 

«училища

 

и

 

школы

 

вѣдомства

 

государст-

венныхъ

 

имуществъ

 

передать

 

нынѣ

 

же

 

въ

 

вѣдѣніе

  

подлежа-

щихъ

 

учрежденій,

   

на

 

слѣдующихъ

  

между

   

ирочимъ

   

основа-

ніяхъ:

 

1)

 

Въ

 

тѣхъ

 

губерніяхъ,

 

на

 

который

 

распространяется

положеніе

  

1

   

января

   

1864

   

года

  

о

 

земскихъ

   

учрежденіяхъ,

завѣдываніе

   

училищною

   

частію

   

въ

 

селепіяхъ

   

государствен-

ныхъ

  

крестьянъ

  

распредѣляется

  

между

 

сими

  

учрежденіями

и

 

училищными

 

совѣтами,

 

на

 

основаніи

 

положеній

 

о

 

земскихъ

учрежденіяхъ

   

и

 

о

 

начальныхъ

   

народныхъ

   

училищахъ;

   

при

чемъ

 

въ

 

губерніяхъ,

 

въ

 

коихъ

 

земскія

 

учреждеиія

 

не

 

имѣютъ

дѣйствія,

 

завѣдываніе

 

этою

 

частію,

 

впредь

 

до

 

открытія

   

зем-

скихъ

 

учрежден і и,

 

оставляется

  

на

 

училищныхъ

   

совѣтахъ

 

въ

предѣлахъ,

 

указанныхъ

   

въ

 

положеніи

   

о

 

начальныхъ

   

народ-

ныхъ

 

училищахъ.

 

3)

 

Передача

 

училищной

 

части

 

вѣдомства

 

го-

сударствепныхъ

 

имуществъ

 

въ

 

завѣдываніе

 

учрежденій

 

вѣдом-

ства

 

министерства

 

народнаго

 

просвѣщенія,

 

въ

 

губерніяхъ,

 

въ

коихъ

 

нѣтъ

 

земскихъ

 

учрежденій,

 

производится

   

по

 

взаимно-

му

 

соглашенію

 

министерствъ

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

и

 

госу-

дарственныхъ

 

имуществъ.

 

4)

 

Та

 

часть

 

общественна™

 

съ

 

госу-

дарствепаыхъ

   

крестьянъ

   

сбора,

  

которая

 

въ

 

1867

   

г.

 

посту-

пить

 

на

 

училищную

 

часть,

 

раснредѣляется

 

между

 

губерніями,

сообразно

 

предстоящимъ

 

въ

 

1867

 

году,

 

но

 

каждой

 

губерніи,

на

 

сію

   

часть

   

расходамъ.

   

Назначенная

   

па

 

губернію

   

сумма

отпускается

   

для

 

расходованія

   

на

 

опредѣленные

   

существую-

щими

 

иостановленіями

 

предметы,

 

въ

 

распоряягеніе

 

губернской

земской

 

управы,

   

а

 

гдѣ

   

оной

   

нѣтъ,

   

въ

 

мѣстныя

   

волостныя

правленія.

 

5)

 

Въ

 

губерпіяхъ,

 

гдѣ

 

введены

 

земскія

 

учрежденія,

симь

 

учрежденіямъ

 

предоставляется

 

принятъ

   

мѣры

  

къ

 

обез-

печенію,

 

съ

 

начала

 

1808

 

года

 

содержанія

 

школъ

 

и

 

училищъ

въ

 

селеніяхъ

 

государственныхъ

 

крестьяпь;

 

въ

 

остальныхъ

 

же

губерніяхъ

 

расходы

 

на

 

содержаніе

  

училищъ

   

съ

 

1868

 

г.

 

от-

носятся

 

на

 

мірской

 

по

 

волостямъ

 

сборъ

 

съ

 

государственныхъ

крестьянъ.

 

Министерствамъ

 

внутреннихъ

   

дѣлъ

   

и

 

народнаго

просвѣщепія

  

предоставляется

   

войти

   

въ

 

ближайшее

  

сообра-

женіе

 

о

 

мѣрахъ,

 

какія

 

надлежитъ

 

принять

 

въ

 

видахъ

 

сохра-

ненія

 

па

 

будущее

 

время

 

училищъ

 

и

 

школъ

 

въ

 

селеніяхъ

 

озна-
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ченныхъ

 

крестьянъ

 

и

 

представление

 

объ

 

этомъ

 

внести

 

въ

 

те-

чете

 

первой

 

половины

 

1867

 

года

 

на

 

разсмотрѣніе

 

установ-

леннымъ

 

порядкомъ.

 

Дѣти

 

изъ

 

государственныхъ

 

крестьянъ,

обучащіеся

 

въ

 

уѣздныхъ

 

училищахъ,

 

оставляются

 

на

 

попе-

чети

 

правительства

 

до

 

окончанія

 

ими

 

курса

 

наукъ

 

въ

 

оз-

наченныхъ

 

заведеніяхъ;

 

потребный

 

же

 

на

 

это

 

расходъ

 

от-

носится

 

на

 

внесенную

 

въ

 

смѣту

 

общественнаго

 

сбора

 

сум-

му

 

на

 

приготовленіе

 

крестьянскихъ

 

мальчиковъ

 

въ

 

писа-

ря

 

и

 

па

 

иополненіе

 

расходовъ

 

по

 

продолженію

 

обученія

 

вос-

питанниковъ

 

упраздненныхъ

 

писарскихъ

 

училищъ.

 

Вслѣд-

ствіе

 

сего

 

г.

 

управляющій

 

мипистерствомъ

 

народнаго

 

нро-

свѣщенія

 

призналъ

 

необходимым^

 

для

 

приведенія

 

въ

 

ис-

иолненіе

 

изложеннаго

 

Высочайшаго

 

повелѣнія

 

1 1

 

февраля

 

се-

го

 

года,

 

войти

 

нынѣ

 

же

 

въ

 

сношеніе

 

съ

 

министерствомъ

 

госу-

дарственныхъ

 

имуществъ

 

и

 

внутреннихъ

 

дѣлъ,

 

съ

 

первымъ—

относительно

 

распоряженій

 

о

 

немедленной

 

передачѣ

 

училищной

части

 

въ

 

селеніяхъ

 

государственныхъ

 

крестьянъ

 

казанскаго

учебнаго

 

округа

 

изъ

 

вѣдомства

 

государственныхъ

 

имуществъ

въ

 

вѣдѣніе

 

училищныхъ

 

совѣтовъ,

 

гдѣ

 

таковые

 

существуютъ,

для

 

чего

 

со

 

стороны

 

подвѣдомыхъ

 

министерству

 

государст-

венныхъ

 

имуществъ

 

учрежденій

 

во

 

всѣхъ

 

губерніяхъ

 

округа

предварительно

 

должпы

 

быть

 

сообщены

 

губернскимъ

 

и

 

уѣзд-

нымъ

 

училищнымъ

 

совѣтамъ

 

подробные

 

списки

 

о

 

сельскихъ

училищахъ,

 

подлежащихъ

 

нынѣ

 

нередачѣ

 

и

 

о

 

личномъ

 

со-

ставѣ

 

сихъ

 

училищъ ,

 

а

 

съ

 

министерствомъ

 

внутреннихъ

дѣлъ— о

 

предложеніи

 

начальствамъ

 

губервій

 

войти

 

по

 

се-

му

 

предмету

 

въ

 

сношенія

 

съ

 

мѣстными

 

земскими

 

управами

и

 

оказать,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

все

 

необходимое

 

содѣйствіе

къ

 

успѣшному

 

пріему

 

училищъ,

 

подлежащихъ

 

поступленію

въвѣдѣніе

 

училищныхъ

 

совѣтовъ».

 

Сообщая

 

о

 

вышеизложен-

помъ

 

казанскому

 

губернскому

 

училищному

 

совѣту,

 

въ

 

слѣд-

ствіе

 

предложенія

 

г.

 

управляющаго

 

минпстерствомъ

 

народ-

наго

 

просвѣщенія

 

отъ

 

19

 

апрѣля

 

J\»

 

2908,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

должнаго

 

исполненія

 

по

 

1,

 

4

 

и

 

5

 

п.п.

 

Высочайшаго

 

пове-

лѣнія

 

11

 

февраля

 

сего

 

года,

 

г.

 

попечитель

 

казанскаго

 

окру-

га

 

препровождаетъ

 

при

 

семъ

 

выписку

 

сообщенной

 

минист-

ромъ

 

государственныхъ

 

имуществъ

 

вѣдомости

 

о

 

предстоящихъ

въ

 

1867

 

г.

 

расХодахъ

 

на

 

содержаніе

 

передаваемыхъ

 

пынѣ

сельскихъ

 

училищъ

 

государственныхъ

 

крестьянъ

 

казанской

губерніи

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

проситъ

 

совѣтъ

 

увѣдомить

 

Его

Превосходительство

 

о

 

времени

 

окончательнаго

 

пріема

 

упомя-

нутыхъ

   

сельскихъ

   

училищъ

   

въ

 

свое

  

вѣдѣніе.—Изъ

 

прило-
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женной

 

вѣдомости

 

о

 

расходахъ

 

на

 

содержаніе

 

училищной

части

 

въ

 

1866

 

году

 

видно,

 

что

 

на

 

содержаніе

 

сельскихъ

училищъ

 

казанской

 

губерніи

 

ассигновано

 

15405

 

рублей,

 

сверхъ

того

 

на

 

приготовленіе

 

крестьянскихъ

 

мальчиковъ

 

въ

 

писаря

при

 

палатахъ

 

и

 

правленіяхъ

 

1950

 

рублей

 

и

 

на

 

пополненіе

расходовъ

 

по

 

продолженію

 

обученія

 

воспитанниковъ

 

упразд-

ненныхъ

 

писарскпхъ

 

училищъ

 

1125

 

руб.,

 

а

 

всего

 

18480

 

ру-

блей. — Справка:

 

1)

 

о

 

пріемѣ

 

всѣхъ

 

начальныхъ

 

народныхъ

училищъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

сельскихъ

 

приходскихъ

 

училищъ

вѣдомства

 

государе гвепыхъ

 

имуществъ,

 

въ

 

вѣдѣніе

 

уѣздныхъ

училищныхъ

 

совѣтовъ

 

и

 

о

 

доставлены

 

касательно

 

ихъ

 

обстоя-

тельнѣйшихъ

 

свѣдѣній

 

губернскому

 

училищному

 

совѣту,

 

со-

общено

 

было

 

отъ

 

губернскаго

 

совѣта

 

во

 

всѣ

 

уѣздные

 

учи-

лищные

 

совѣты

 

еще

 

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

 

года:

 

но

 

тако-

выя

 

свѣдѣнія

 

доставлены

 

только

 

отъ

 

пяти

 

уѣздпыхъ

 

училищ-

ныхъ

 

совѣтовъ,

 

именно:

 

царевококшайскаго,

 

лаишевскаго,

козмодемьянскаго,

 

свіяжскаго

 

и

 

яндринскаго;

 

2)

 

относитель-

но

 

обезнеченія

 

сельскихъ

 

училищъ

 

вѣдомства

 

госудатствен-

ныхъ

 

имуществъ

 

средствами

 

къ

 

ихъ

 

содержанію,

 

въ

 

особен-

ности

 

же

 

беззамедлительной

 

выдачи

 

наставникамъ

 

жалованья

тоже

 

сообщено

 

отъ

 

губернскаго

 

училищнаго

 

совѣта

 

въ

 

губерн-

скую

 

земскую

 

управу

 

еще

 

отъ

 

20

 

мая

 

сего

 

года:

 

но

 

до

 

гу-

бернскаго

 

училищнаго

 

совѣта

 

не

 

перестаютъ

 

доходить

 

свѣ-

дѣнія,

 

что

 

сельскимъ

 

наставникамъ

 

заслуженнаго

 

ими

 

жало-

ванья

 

доселѣ

 

не

 

выдается.

 

Опредѣлили:

 

Такъ

 

какъ

 

отно-

сительно

 

принятія

 

сельскихъ

 

народныхъ

 

училищъ,

 

бывшихъ

въ

 

вѣдѣніи

 

упраздненной

 

нынѣ

 

палаты

 

государственныхъ

имуществъ,

 

уѣздными

 

училищными

 

совѣтами

 

въ

 

ихъ

 

вѣдѣніе

уже

 

сдѣлано

 

надлежащее

 

распоряженіе

 

со

 

стороны

 

губерн-

скаго

 

училищнаго

 

совѣта

 

еще

 

но

 

опредѣленію

 

его

 

отъ

 

6

 

мар-

та

 

сего

 

года;

 

равнымъ

 

образомъ

 

сдѣлано

 

съ

 

его

 

стороны

распоряженіе

 

и

 

относительно

 

обезпеченія

 

тѣхъ

 

училищъ

 

сред-

ствами

 

къ

 

ихъ

 

содержанію,

 

именно:

 

сообщено

 

отъ

 

губерн-

скаго

 

училищнаго

 

совѣта

 

въ

 

казанскую

 

губернскую

 

земскую

управу,

 

въ

 

распоряженіе

 

которой

 

должна

 

поступить

 

часть

общественнаго

 

сбора,

 

продолжающегося

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году,

назначенная

 

собственно

 

на

 

содержаніе

 

сельскихъ

 

народныхъ

училищъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

самомъ

 

количествѣ,

 

въ

 

какомъ

 

сумма

эта

 

была

 

назначена

 

и

 

въ

 

прошедшемъ

 

1866

 

году;

 

а

 

между

тѣмъ

 

изъ

 

губернской

 

земской

 

управы

 

доселѣ

 

пе

 

получено

 

увѣ-

домленія

 

о

 

томъ,

 

удовлетворены

 

ли

 

наставники

 

тѣхъ

 

училищъ
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положеннымъ

 

имъ

 

отъ

 

казны

 

жалованьемъ; .

 

до

 

свѣдѣнія

 

же

губернскаго

 

училищнаго

 

совѣта

 

не

 

перестаютъ

 

доходить

 

жа-

лобы,

 

что

 

сельскіе

 

учители

 

и

 

доселѣ

 

не

 

получили

 

заслужен-

ная

 

ими

 

за

 

настоящій

 

годъ

 

жалованья:

 

то

 

принявъ

 

выше

прописанное

 

отношеніе

 

г.

 

попечителя

 

казанскаго

 

учебнаго

округа

 

къ

 

свѣдѣніго,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

снова

 

сообщить

 

съ

препровожденіемъ

 

списка

 

сельскихъ

 

училищъ

 

въ

 

казанскую

губернскую

 

управу

 

и

 

просить

 

ее

 

сдѣлать

 

зависящее

 

съ

 

ея

стороны

 

распоряженіе

 

къ

 

беззамедлительному

 

удовлетворенно

всѣхъ

 

сельскихъ

 

учителей

 

бывшихъ

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

управленія

государственными

 

имущсствами

 

школъ

 

жалованьемъ

 

за

 

нынѣ-

шній

 

годъ;

 

о

 

послѣдующемъ

 

же

 

просить

 

увѣдомленія.

 

Вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

сообщить

 

объ

 

изъяспенныхъ

 

затрудненіяхъ

 

и

его

 

сіятельству

 

господину

 

министру

 

народнаго

 

просвѣщенія

отъ

 

лица

 

Его

 

Высокопреосвящепства.

3.

 

Слушали:

 

Представленіе

 

царевококшайскаго

 

уѣздна-

го

 

училпщнаго

 

совѣта

 

отъ

 

9

 

мая

 

за

 

№

 

2,

 

при

 

коемъ

 

на

основаніи

 

ст.

 

29

 

ііунк.

 

3

 

положенія

 

о

 

начальныхъ

 

народ-

ныхъ

 

училищахъ

 

представляетъ

 

въ

 

губернскій

 

училищный

совѣтъ

 

копіи

 

съ

 

протоколомъ

 

для

 

разрѣшенія

 

тѣхъ

 

мѣръ,

которыя

 

предприняты

 

царевококшайскимъ

 

уѣздпымъ

 

училищ-

нымъ

 

совѣтомъ

 

относительно

 

разпредѣленія

 

суммъ

 

сельскихъ

нриходскихъ

 

училищъ,

 

находящихся

 

въ

 

ономъ

 

уѣдѣ,

 

такъ

какъ

 

въ

 

ст.

 

11

 

положенія

 

о

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

учили-

щахъ

 

не

 

ясно

 

указано,

 

въ

 

какой

 

мѣрѣ

 

училищный

 

совѣтъ

можетъ

 

обратить

 

внпманіе

 

на

 

матеріальныя

 

средства

 

учи-

лищъ,

 

а

 

по

 

пунк.

 

2

 

наказа,

 

ст:

 

а,

 

б,

 

в

 

и

 

д

 

улучшеніе

 

учи-

лищъ

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

лежитъ

 

на

 

обязанности

 

уѣзд-

ныхъ

 

училищныхъ

 

совѣтовъ

 

и

 

для

 

того

 

предлагается

 

сно-

ситься

 

съ

 

подлежащими

 

вѣдомствами,

 

обществами

 

и

 

лицами,

отъ

 

которыхъ

 

зависитъ

 

усиленіе

 

матеріальныхъ

 

средствъ

 

учи-

лищъ.

 

Изъ

 

означениыхъ

 

копій

 

видно,

 

что

 

1867

 

года

 

анрѣ-

ля

 

27

 

дня

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

члеповъ

 

царевококшайскаго

уѣзднаго

 

училищнаго

 

совѣта

 

были

 

разсмотрѣны

 

свѣдѣнія,

 

со-

бранный

 

предсѣдателемъ

 

совѣта,

 

о

 

сельскихъ

 

нриходскихъ

училищахъ,

 

находящихся

 

въ

 

царевококшайскомъ

 

уѣздѣ,

 

во

время

 

произведеннаго

 

имъ

 

осмотра

 

въ

 

прошломъ

 

мартѣ

 

мѣ-

сяцѣ;

 

по

 

этимъ

 

свѣдѣніямъ

 

оказалось,

 

что

 

1)

 

въ

 

уѣздѣ

 

на-

ходится

 

9

 

нриходскихъ

 

училищъ:

 

Вараксинское

 

Кнлжнин-

ское,

 

Кузнецовское,

 

Цибикнурское,

 

Нурминское,

 

Ронгинское,

Моркинсвое,

 

Шиньшішское

 

н

 

Сотпурское;

 

три

 

иервыя

 

у

 

кресть-
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янъ

 

бывшаго

 

удѣльнаго

 

вѣдомства

 

и

 

6

 

иослѣднихъ

 

у

 

крестьянъ

государственныхъ

 

имуществъ.

 

Во

 

всѣхъ

 

9

 

училищахъ

 

263

 

уча-

щихся,

 

въ

 

числѣ

 

которыхъ

 

6

 

дѣвочекъ.

 

Изъ

 

всѣхъ

 

училищъ

только

 

одно—именно

 

Вараксиискѳе

 

имѣетъ

 

свое

 

удобное

 

во

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

помѣщеніе

 

и

 

особаго

 

законоучителя.

 

Въ

трехъ

 

училищахъ

 

наставники

 

свѣтскіе

 

(двое

 

не

 

выдержавшіе

 

ис-

иытаніе)

 

преподаютъ

 

и

 

законъ

 

Божій

 

и

 

въ

 

пяти

 

училищахъ

 

на-

ставниками

 

мѣстные

 

священники.

 

Касательно

 

же

 

развитія

 

уча-

щихся

 

ни

 

одно

 

училище

 

не

 

можетъ

 

похвалиться

 

успѣхами;

сравнительно

 

съ

 

другими

 

Цибикпурское

 

училище

 

найдено

 

въ

наиболѣе

 

удовлетворительномъ

 

состояніи,

 

чѣмъ

 

оно

 

обязано

мѣстному

 

священнику

 

Рождественскому,

 

обнаруживающему

 

и

сочувствіе

 

къ

 

обязанностямъ

 

наставника

 

и

 

заботы

 

къ

 

обученію

учащихся.

 

Въ

 

наиболѣе

 

же

 

неудовлетворительномъ

 

состояніи

найдепо

 

училище

 

Шинынинское,

 

которое

 

по

 

заявленію

 

воло-

стныхъ— головы

 

и

 

писаря,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

существу-

етъ

 

30

 

лѣтъ,

 

не

 

дало

 

мѣстному

 

обществу

 

ни

 

одного

 

громот-

наго

 

крестьянина.

 

Вообще

 

же

 

иомѣщенія

 

для

 

училищъ

 

боль-

шею

 

частно

 

и

 

тѣсны

 

и

 

ветхи

 

и

 

холодны;

 

суммы,

 

на

 

содер-

жаніе

 

ихъ

 

ассигнованный ,

 

расходуются

 

несоразмѣрно

 

съ

нуждами

 

училищъ.

 

Напримѣръ

 

на

 

отопленіе

 

съ

 

освѣщеніемъ

Моркинскаго

 

училища

 

расходуется

 

28

 

рублей,

 

тогда

 

какъ

въ

 

мѣстности

 

этой,

 

окруженной

 

огромными

 

лѣсами,

 

нужныя

для

 

отопленія

 

училища

 

10

 

саженъ

 

дровъ

 

стоятъ

 

не

 

болѣе

десяти

 

рублей,

 

а

 

съ

 

огнемъ

 

никогда

 

не

 

учатся

 

и

 

слѣдова-

тельно

 

освѣщеніе

 

не

 

нужно.

 

Въ

 

Сотнурскомъ

 

училищѣ

 

за

наемную

 

избу

 

ветхую

 

и

 

холодную' платится

 

48

 

рублей,

 

тогда

какъ

 

было

 

бы

 

очень

 

достаточно

 

платить

 

20

 

руб. ;

 

сторожу

 

за

7

 

учебныхъ

 

мѣсяцевъ

 

платится

 

42

 

руб.,

 

тогда

 

какъ

 

очень

достаточно

 

платить

 

21

 

руб.

 

50

 

коп.;

 

на

 

учебныя

 

нособія

 

из-

расходовано

 

25

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

по

 

учебныхъ

 

пособій

 

никакихъ

не

 

куплено.

 

Между

 

тѣмъ

 

самимъ

 

наставникамъ

 

вездѣ

 

почтп

назначено

 

только

 

по

 

сту

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

каковая

 

сумма

 

оче-

видно

 

слишкомъ

 

скудна

 

для

 

того,

 

чтобы

 

привлечь

 

на

 

учи-

тельскія

 

мѣста

 

людей

 

способныхъ

 

и

 

опытныхъ

 

въ

 

педагогикѣ.

Относительно

 

учебной

 

части

 

штатный

 

смотритель

 

высказалъ

слѣдующее:

 

осматривая

 

каждый

 

годъ

 

два

 

раза

 

всѣ

 

сельскія

училища

 

царевококшайскаго

 

уѣзда,

 

опъ

 

постоянно

 

находилъ

ихъ

 

въ

 

неудовлетворительномъ

 

отношеніи,

 

хотя

 

въ

 

трехъ

 

учи-

лищахъ

 

бывшаго

 

удѣльнаго

 

вѣдомства

 

и

 

введепъ

 

методъ

 

Зо-

лотова

 

при

 

первоиачальномъ

 

обученіи

 

чтепію,

  

но

 

наставники
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не

 

только

 

не

 

развили

 

его,

 

но

 

едвали

 

и

 

поняли

 

его

 

хоро-

шенько,

 

потому

 

что

 

не

 

видно

 

въ

 

ученикахъ

 

никакого

 

раз-

вит;

 

въ

 

прочихъ

 

же

 

училищахъ

 

обученіе

 

чтенію,

 

письму

 

и

ариѳметикѣ

 

выполняется

 

по

 

старинѣ;

 

вслѣдствіе

 

чего

 

ни

 

въ

одномъ

 

училищѣ

 

нельзя

 

было

 

найти

 

удовлетворительно

 

раз-

витныхъ

 

учениковъ;

 

нѣкоторые

 

напримѣръ

 

читаютъ

 

доволь-

но

 

правильно,

 

могутъ

 

разсказать

 

и

 

прочитанное,

 

но

 

ровно

ничего

 

не

 

понимаютъ

 

изъ

 

окружающей

 

ихъ

 

обстановки

 

и

 

не

могутъ

 

объяснить

 

самыхъ

 

обыкновенныхъ

 

предметовъ,

 

не

 

го-

воря

 

уже

 

о

 

явленіяхъ

 

природы,

 

или

 

объ

 

устройствѣ

 

вселенной;

объ

 

этомъ

 

послѣдпемъ

 

и

 

самые

 

наставники,

 

всѣ

 

безъ

 

исклю-

ченія,

 

едвали

 

имѣютъ

 

правильное

 

ионятіе.

 

Иные

 

ученики

пишутъ

 

довольно

 

хорошо,

 

даже

 

по

 

диктовкѣ;

 

но

 

отъ

 

себя

 

ни

одинъ

 

ученикъ

 

не

 

напишетъ

 

ни

 

письма,

 

ни

 

разсказа,

 

ни

 

опи-

санія

 

предмета.

 

Изъ

 

ариѳметики,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

училищахъ

лучшіе

 

ученики

 

дѣлаютъ

 

всѣ

 

четыре

 

дѣйствія,

 

счисляютъ

 

въ

умѣ,

 

быстро

 

выкладываютъ

 

на

 

щетахъ,

 

но

 

практическія

 

за-

дачи

 

дѣлать

 

не

 

могутъ.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

 

закона

 

Божія,

то

 

этотъ

 

предметъ,

 

къ

 

удивленію,

 

и

 

у

 

священниковъ

 

былъ

на

 

послѣднемъ

 

планѣ.

 

И

 

выходило

 

такъ,

 

что

 

ученики

 

и

 

чи-

таютъ

 

съ

 

толкомъ,

 

и

 

пишутъ

 

довольно

 

хорошо,

 

и

 

ариѳметику

знаютъ

 

сносно,

 

а

 

священную

 

исторію,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

ка-

тихизисѣ,

 

знаютъ

 

плохо

 

и

 

не

 

отвѣчаютъ

 

иногда

 

на

 

самые

простые

 

вопросы;

 

о

 

книгахъ

 

же

 

св.

 

Писанія

 

во

 

многихъ

 

учи-

лищахъ

 

учащіеся

 

и

 

не

 

слыхали.

 

Имѣя

 

нодъ

 

руками

 

полные

каталоги

 

книгъ

 

сельскихъ

 

училищъ,

 

можно

 

видѣть,

 

что

 

не-

достатокъ

 

св.

 

исторій,

 

молитвослововъ,

 

евангелій

 

служить

 

яв-

нымъ

 

доказательствомъ

 

небреженія

 

въ

 

преподаваніи

 

закона

Божія,

 

и

 

сами

 

наставники

 

просятъ

 

теперь

 

прислать

 

имъ

 

св.

исторій

 

и

 

другихъ

 

духовныхъ

 

книгъ

 

для

 

преподаванія,

 

когда

увидали,

 

что

 

на

 

законъ

 

Божій

 

обратилось

 

особенное

 

внима-

ніе.

 

Самыя

 

слабѣйшія

 

училища

 

были:

 

Сотнурское,

 

Шиныпин-

ское

 

и

 

Моркинское,

 

гдѣ

 

даже

 

не

 

выучивали

 

и

 

читать.

 

Глав-

нѣйшую

 

причину

 

несостоятельнаго

 

преподаванія

 

онъ

 

отно-

ситъ

 

къ

 

недостатку

 

хорошихъ

 

наставниковъ

 

и

 

отъ

 

того

 

обу-

яете

 

возлагалось

 

на

 

каждаго,

 

кто

 

захочетъ

 

получить

 

100

руб.

 

въ

 

годъ,

 

не

 

справляясь,

 

знаетъ

 

ли

 

онъ

 

что

 

нибудь

 

и

способенъ

 

ли

 

занять

 

должность

 

педагога,

 

къ

 

недостатку

 

въ

училищахъ

 

педагогичесвихъ

 

журналовъ

 

и

 

къ

 

неимѣнію

 

надъ

преподавателями

 

почти

 

никакого

 

контроля;

 

вслѣдствіе

 

чего

учители

 

или

  

вовсе

  

не

 

носѣщали

 

классы ,

 

или

 

поручали

 

за
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себя

 

заниматься

 

другимъ.

 

Священники

 

же,

 

выполняя

 

обязан-

ности

 

по

 

своимъ

 

приходамъ,

 

отлучались

 

не

 

рѣдко

 

изъ

 

села

на

 

нѣсколько

 

дней,

 

такъ

 

какъ

 

приходы

 

у

 

иныхъ

 

простирают-

ся

 

верстъ

 

на

 

25,

 

а

 

въ

 

это

 

время

 

ученики

 

остаются

 

безъ

всякаго

 

надзора

 

и

 

конечно

 

не

 

учатся.

 

Поэтому

 

онъ,

 

г.

 

смот-

ритель,

 

палагаетъ,

 

что

 

первую

 

и

 

главнѣйшую

 

необходимость

для

 

улучшенія

 

приходскихъ

 

училищъ

 

составляетъ

 

пріисканіе

учителей,

 

знающихъ

 

свое

 

дѣло,

 

поручая

 

священникамъ

 

только

преподаваніе

 

закона

 

Божія,

 

и

 

тщательно

 

наблюдать

 

за

 

ходомъ

ученія,

 

потому

 

что

 

безъ

 

строгаго

 

надзора

 

и

 

безъ

 

частаго

 

вне-

запнаго

 

осмотра

 

обученіе

 

не

 

улучшится.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

учителей,

 

опредѣленныхъ

 

волостными

 

правленіями,

 

до

 

откры-

то!

 

училищнаго

 

совѣта,

 

и

 

не

 

подвергавшихся

 

предварительно

испытанію,

 

то

 

такихъ

 

наставниковъ

 

лучше

 

удалить

 

немедлен-

но,

 

потому

 

что

 

какой

 

нибудь

 

коллежскій

 

регистраторъ

 

вѣрно

удаленъ

 

отъ

 

службы

 

за

 

дурныя

 

качества,

 

потому

 

что

 

ника-

кой

 

дѣльный

 

человѣкъ,

 

бывшій

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

на

 

службѣ,

не

 

согласится

 

занять

 

мѣсто

 

съ

 

жалованіемъ

 

100

 

руб.

 

Такіе

учителя,

 

можно

 

сказать,

 

не

 

обучаютъ,

 

а

 

развращаютъ

 

юно-

шество

 

и

 

конечно

 

не

 

способны

 

выполнить

 

обязанность

 

педа-

гога.

 

А

 

общества,

 

видя,

 

что

 

дѣти

 

ихъ

 

не

 

только

 

не

 

пріобрѣ-

таютъ

 

никакихъ'

 

познаній,

 

но

 

даже

 

чрезъ

 

нѣсколкко

 

лѣтъ

ученія

 

не

 

умѣютъ

 

ни

 

читать

 

ни

 

писать,

 

теряютъ

 

довѣріе

 

къ

училищу

 

и

 

конечно

 

сѣтуютъ

 

на

 

правительство,

 

что

 

трудовыя

деньги

 

ихъ

 

тратятся

 

напрасно:

 

это

 

не

 

разъ

 

онъ

 

слышалъ;

надобно

 

удивляться

 

еще,

 

что

 

наши

 

крестьяне

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

волостяхъ

 

не

 

отказываются

 

содержать

 

училища,

 

на-

дѣясь

 

конечно

 

на

 

будующее:

 

эту

 

надежду

 

надобно

 

обратить

въ

 

действительность.

 

При

 

разсмотрѣніи

 

свѣдѣній,

 

доставлен-

ныхъ

 

предсѣдателемъ

 

совѣта

 

и

 

по

 

разъяспеніи

 

недостатковъ

касательно

 

сельскихъ

 

приходскихъ

 

училищъ,

 

высказанныхъ

штатнымъ

 

смотрителямъ,

 

совѣтъ

 

постановилъ:

 

на

 

основаніи

ст.

 

24

 

пунк.

 

2

 

положенія

 

о

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

учили-

щахъ

 

озаботиться

 

объ

 

увеличении

 

жалованья

 

сельскимъ

 

при-

ходскимъ

 

учителямъ

 

до

 

180

 

руб.

 

сер.

 

въ

 

годъ;

 

озаботиться

приглашеніемъ

 

наставниковъ

 

спеціалистовъ,

 

а

 

законъ

 

Божій

поручить

 

священникамъ;

 

озаботиться

 

устройствомъ

 

для

 

учи-

лищъ

 

новыхъ

 

домовъ,

 

гдѣ

 

въ

 

томъ'

 

предстоитъ

 

надобность;

по

 

распредѣленіи

 

общественныхъ

 

суммъ,

 

собираемыхъ

 

на

 

учи-

лища,

 

поручить

 

ихъ

 

вѣдѣнію

 

священниковъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

чле-

нами

 

волостнаго

 

правленія

 

и

 

чтобы

 

безъ

 

священниковъ

  

учи-
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лищныя

   

деньги

   

не

 

расходовались;

   

за

 

квартиры

   

для

   

найма

нодъ

 

училища

 

стараться

 

платить

 

цѣны,

 

сообразный

 

ихъ

 

стои-

мости,

 

равно

 

на

 

отопленіе

 

и

 

на

 

прислугу,

  

на

 

освѣщеніе

 

же

никакихъ

 

суммъ

 

пока

 

не

 

полагать;

 

озаботиться

 

устройствомъ

удобныхъ

 

ученическихъ

 

столовъ,

 

равно

   

заказать

   

приличныя

черныя

 

ариѳметическія

  

доски

 

и

 

аспидныхъ

   

досокъ

  

пріобрѣ-

тать

 

по

 

числу

 

учениковъ;

 

бумагу,

 

перья,

 

чернила,

 

карандаши

чтобы

 

волостное

 

правленіе

 

у

 

себя

 

не

 

держало,

   

а

 

передавало

бы

 

наставнику,

   

который

 

уже

 

и

 

отвѣчаетъ

   

за

 

недостатки

 

въ

чемъ

 

либо

 

изъ

 

письменныхъ

 

принадлежностей;

 

на

 

сумму,

 

ос-

тавшуюся

 

отъ

 

прежнихъ

 

лѣтъ

 

въ

 

Шиныпинскомъ

 

приходскомъ

училищѣ,

  

въ

 

количествѣ

   

145

 

рублей

 

93

 

коп.,

   

заказать

 

но-

вые

 

столы

  

и

 

пріобрѣсти

 

педагогическіе

  

журналы

   

и

 

всѣ

 

не-

обходимый

   

учебныя

   

пособія;

   

просить

   

членовъ

   

управы

 

ока-

зать

   

необходимое

   

содѣйствіе

   

въ

 

устройствѣ

 

училищъ,

   

какъ

по

 

устройству

  

домовъ,

   

такъ

   

и

 

въ

 

снабженіи

  

ихъ

 

необходи-

мыми

 

книгами,

 

а

 

равно

 

и

 

прибавкою

 

жалованья

 

наставника-

мъ,

 

гдѣ

 

общества,

 

но

 

бѣдности

 

или

 

по

 

усилепнымъ

 

налогамъ,

не

 

могутъ

 

отъ

 

себя

 

помочь;

  

при

 

училищномъ

 

совѣтѣ

 

загото-

вить

 

складъ

 

книгъ,

   

одобренныхъ

 

министерствомъ

   

народнаго

просвѣщеиія

   

и

 

духовпымъ

   

вѣдомствомъ,

 

и

 

разослать

   

въ

 

тѣ

училища,

 

которыя

 

въ

 

нихъ

 

нуждаются;

 

наставниковъ,

 

не

 

вы-

державшихъ

   

предварительно

 

испытаніе

   

на

 

званіе

  

учителей,

къ

   

продолжение

   

учительской

   

обязанности

   

не

 

допускать;

   

о

чемъ

   

и

 

извѣстнть

   

мировыхъ

  

посреднпковъ;

 

представить

 

на-

стояний

  

протоколъ

   

въ

 

казанскій

 

губернскій

   

училищный

 

со-

вѣтъ

 

для

 

разрѣшенія

 

статей

 

касательно

 

распредѣленія

 

суммъ

начальныхъ

  

народныхъ

 

училищъ,

 

находящихся

  

въ

 

уѣздѣ.—

Въ

 

коиіи

 

же

 

съ

 

другаго

 

протокола

  

царевококшайскаго

 

уѣзд-

наго

 

училищнаго

 

совѣта,

  

между

 

прочимъ,

 

изъяснено,

 

что

 

26

апрѣля

 

сего

 

года

   

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

членовъ

 

совѣта

 

были

разсмотрѣпы

   

свѣдѣнія,

   

доставленпыя

   

г.

 

предсѣдателемъ

 

со-

вѣта

 

о

 

народонаселеніи

 

города

 

и

 

царевококшайскаго

 

уѣзда

 

и

о

 

числѣ

 

селъ

 

и

 

приходскихъ

 

училищъ,

 

находящихся

 

въ

 

уіздѣ.

Изъ

 

этихъ

 

свѣдѣній

 

оказалось,

   

что

 

въ

 

г.

   

Царевококшайскѣ

жителей

 

817

 

муяг.

 

пола

 

и

 

672

 

жеп.

   

пола;

 

въ

 

городѣ

   

нахо-

дится

 

одно

 

уѣздное

 

училище

 

съ

 

34

 

учениками,

 

при

 

немъ

 

при-

готовительный

 

классъ

 

съ

 

36

 

учениками

 

и

 

женская

 

школа

 

съ

22

 

дѣвочками.

 

На

 

содержаніе

  

приготовительнаго

   

класса

  

съ

женскимъ

 

училищемъ

 

отпускается

   

только

 

120

 

рублей.

 

Зако-

ноучитель

 

здѣсь

 

не

 

нолучаетъ

 

никакого

 

вознагражденія.

 

По-

чедіѵ

 

совѣтъ

 

полагалъ

 

бы,

   

въ

 

видахъ

   

улучшенія

   

приготови-
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тельнаго

 

класса

 

и

 

женскаго

 

училища,

 

что

 

мѣстная

 

градская

дума

 

должна

 

въ

 

1868

 

г.

 

добавить

 

къ

 

этой

 

суммѣ

 

еще

 

450

рублей.

 

Царевококшайскій

 

же

 

уѣздъ

 

съ

 

населеніемъ

 

37,356

душ.

 

муж.

 

пола

 

и

 

37,798

 

душ.

 

жен.

 

пола

 

раздѣляется

 

на

14

 

волостей;

 

изъ

 

нихъ

 

двѣ

 

волости

 

съ

 

7821

 

муж.

 

пола

 

и

7856

 

жен.

 

пола

 

населены

 

татарами,

 

а

 

12

 

волостей

 

съ

 

пра-

вославнымъ

 

населеніемъ

 

русскихъ

 

и

 

черемисъ

 

(русскихъ

 

16,826

душ.,

 

черемисъ

 

49,865

 

д.);

 

1

 

волость

 

содержите

 

3

 

училища,

1

 

волость

 

2

 

училища,

 

4

 

волости

 

по

 

одному,

 

а

 

прочія

 

6

 

во-

лостей

 

не

 

имѣютъ

 

ни

 

одного

 

училища

 

и

 

ни

 

одной

 

школы.

Вслѣдствіе

 

чего

 

совѣтъ

 

нашелъ

 

необходимымъ

 

войти

 

въ

 

сно-

шеніе

 

чрезъ

 

предсѣдателя

 

своего

 

съ

 

мировыми

 

посредниками

обоихъ

 

участковъ

 

и

 

просить

 

ихъ

 

оказать

 

содѣйствіе

 

въ

 

от-

крыты

 

школъ

 

на

 

счетъ

 

сельскихъ

 

обществъ

 

непремѣнно

 

во

всѣхъ

 

волостяхъ

 

и,

 

если

 

можно,

 

то

 

во

 

всѣхъ

 

остальныхъ

 

се-

лахъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

еще

 

училищъ,

 

но

 

съ

 

обезпеченнымъ

 

содер-

жаніемъ,

 

именно:

 

жалованье

 

учителямъ

 

по

 

180

 

рублей

 

сер.

въ

 

годъ,

 

законоучителямъ —мѣстнымъ

 

свящеиникамъ

 

по

 

100

руб.

 

и

 

на

 

учебныя

 

пособія

 

но

 

20

 

руб.

 

Хорошее

 

жалованье

 

при-

влечетъ

 

и

 

хорошаго

 

наставника,

 

но

 

за

 

неимѣніемъ

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

учителей

 

спеціатстовъ

 

поручить

 

обученіе

 

пока

свящеиникамъ.

 

Содержаніе

 

же

 

домовъ,

 

снабженіе

 

ихъ,

 

на

 

пер-

вый

 

разъ,

 

необходимою

 

мебелью

 

и

 

учебными

 

пособіями —какъ

найдетъ

 

лучше

 

для

 

себя

 

общество;

 

однако

 

квартира

 

съ

 

отоп-

леніемъ

 

должна

 

быть

 

дана

 

учителю,

 

безплатно,

 

отъ

 

обще-

ства.

 

И

 

наконецъ

 

на

 

основаніи

 

2

 

пуп.

 

положенія,

 

озаботить-

ся

 

устройствомъ

 

новыхъ

 

иомѣстительныхъ

 

и

 

свѣтлыхъ

 

до-

мовъ

 

для

 

тѣхъ

 

училищъ,

 

которыя

 

имѣютъ

 

въ

 

нихъ

 

нужду,

въ

 

чемъ

 

можетъ

 

оказать

 

свое

 

пособіе

 

уѣздная

 

земская

 

упра-

ва;

 

о

 

чемъ

 

предложено

 

члену

 

совѣта—предсѣдателю

 

упра-

вы—внести

 

этотъ

 

вопросъ

 

къ

 

обсужденію

 

въ

 

общее

 

земское

собраніе.

 

Постановили:

 

озаботиться

 

обезпеченіемъ

 

матеріаль-

ными

 

средствами

 

городское

 

■

 

приходское

 

училище

 

и

 

женскую

школу,

 

которую

 

съ

 

будущаго

 

года

 

переименовать

 

въ

 

жен-

ское

 

приходское

 

училище;

 

въ

 

приготовительномъ

 

классѣ

 

и

женской

 

школѣ

 

имѣть

 

особаго

 

отъ

 

уѣзднаго

 

училища

 

зако-

ноучителя,

 

съ

 

особымъ

 

жалованьемъ;

 

градскому

 

головѣ

 

и

свящеиникамъ

 

предложить,

 

чтобы

 

увѣщевали

 

жителей

 

всѣхъ

сословій

 

къ

 

образованію

 

дѣтей

 

обоего

 

пола;

 

принять

 

мѣры

къ

 

открытію

 

въ

 

селахъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ,

 

приходскихъ

 

училищъ

 

на

счетъ

   

обществъ

   

и

 

устроить

   

для

 

нихъ

   

просторные

   

свѣтлые
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дома

 

и

 

настоящій

 

протоколъ

 

для

 

разрѣшепія,

 

по

 

пун.

 

3

 

ст.

29

 

положенія

 

о

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

училищахъ,

 

предста-

вить

 

въ

 

казанскій

 

губернски?

 

училищный

 

совѣтъ.

 

Опредѣ-

лили:

 

Проиисанныя

 

копіи

 

съ

 

протоколовъ

 

паревококшай-

скаго

 

уѣздпаго

 

училищнаго

 

совѣта

 

вмѣстѣ

 

съ

 

представлені-

емъ

 

его

 

передать

 

на

 

предварительное

 

разсмотрѣніе

 

члену

совѣта

 

инспектору

 

чувашскихъ

 

школъ

 

казанскаго

 

учебнаго

округа

 

Николаю

 

Ивановичу

 

Золотницкому,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

онъ

 

по

 

содержанію

 

ихъ

 

представилъ

 

губернскому

 

училищно-

му

 

совѣту

 

свой

 

отзывъ.

СЕЛО

 

БЕТЬКИ.

1.

 

Исторія

 

селъскшъ

 

церквей.

Село

 

Бетьки

 

одно

 

изъ

 

древнихъ

 

русскихъ

 

селеній

 

казан-

ской

 

епархіи.

 

Оно,

 

какъ

 

съ

 

достовѣрностію

 

можно

 

принять,

получило

 

свое

 

начало

 

въ

 

XVI

 

вѣкѣ,

 

вскорѣ

 

послѣ

 

завое-

ванія

 

Казани,

 

когда

 

было

 

обращено

 

вниманіе

 

русскаго

 

пра-

вительства

 

на

 

необходимость

 

поселепія

 

русскихъ

 

людей

 

на

при-камскихъ

 

мѣстахъ

 

для

 

ограждепія

 

и

 

усмиренія

 

въ

 

этихъ

мѣстахъ

 

все

 

еще

 

враждовавшихъ

 

инородцевъ,

 

татаръ,

 

баш-

киръ,

 

ногайцевъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Село

 

Бетьки,

 

поэтому,

 

въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

памятипкахъ

 

того

 

времени

 

называется

 

даже

 

«горо-

домъ».

 

Такъ

 

въ

 

«Книгѣ

 

большому

 

чертежу

 

>,

 

составленной,

какъ

 

полагаютъ

 

при

 

Ѳеодорѣ

 

Іоанновичѣ

 

(1584 — 1598),

 

гово-

рится:

 

«А

 

ниже

 

Ика

 

рѣки

 

40

 

верстъ,

 

на

 

рѣкѣ

 

на

 

Камѣ

городище

 

Чортово

 

(градъ

 

Чортовъ,

 

Алабуга

 

тожъ).

А

 

ниже

 

Чортова

 

городища

 

50

 

верстъ,

 

пала

 

въ

 

рѣку

 

въ

Каму

 

рѣка

  

Вятка.

А

 

ниже

 

Вятки

 

на

 

Камѣ

 

городъ

 

Ветки

 

(Бѣтки).

А

 

ниже

 

Бетковъ

 

50

 

верстъ,

 

па

 

Камѣ,

 

на

 

лѣвомъ

 

(правомъ)

берегу,

 

городъ

 

Лаишевъ>

 

и

 

проч.

 

(')

 

Къ

 

этому

 

слѣдуетъ

 

только

прибавить,

 

что

 

Бетьки

 

находятся

 

не

 

на

 

самомъ

 

берегу

 

Камы,

а

 

недалеко

 

отъ

 

пея,

 

въ

 

6

 

верстахъ

 

отъ

 

Камы

 

и

 

отъ

 

села

Рыбной

 

слободы.

(*)

 

См.

 

Книга

 

большому

 

чертежу,

 

изд.

 

2-е.

 

Спб.

 

1838

 

г.

  

стр.

152.

 

153.
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Въ

 

селѣ

 

Бетькахъ

 

не

 

осталось

 

никакихъ

 

признаковъ

«городскаго»

 

поселенія ,

 

сохранилось

 

только

 

преданіе,

 

что

царь

 

Иванъ

 

Васильевичъ ,

 

по

 

завоеваніи

 

Казани,

 

повелѣлъ

устроить

 

въ

 

здѣшней

 

мѣстности

 

ігрѣпостцу,

 

гдѣ

 

находился

небольшой

 

отрядъ

 

русскаго

 

войска

 

для

 

усмцренія

 

.татары..

Часть

 

этого,

 

отряда

 

навсегда

 

водворилась

 

въ

 

селѣ

 

Бетькахъ;

при

 

отрядѣ

 

этомъ

 

находилась

 

икона

 

св.

 

архистратига

 

Божія

Михаила,

 

поступившая

 

въ

 

храмъ

 

села

 

Бетьковъ,

 

который

 

и

названъ

 

поэтому

 

Михаило-архангельскимъ.

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

въ

 

церкви

 

села

 

Бетьковъ

 

находится

очень

 

древняя

 

икона

 

архистратига

 

Божія

 

Михаила.

 

На

 

зад-

ней

 

сторонѣ

 

этой

 

иконы__находится

 

крупная

 

рѣзная

 

надпись,

гдѣ

 

значится:

 

«лѣта

 

>ЗР Л

 

(1593)

 

февраля

 

21

 

дня

 

поставилъ

образъ

 

во

 

храмъ

 

архистратига

 

Михаила

 

и

 

чес(т)наго

 

его

собора

 

Семена

 

Ѳедорова

 

сынъ

 

Ашакинъ»

 

(').

 

Можно

 

думать,

что

 

сынъ

 

Семена

 

Ѳеодорова

 

поставилъ

 

образъ

 

архистра-

тига

 

Михаила

 

во

 

вновь

 

только

 

лишь

 

построенный

 

храмъ:

тогда

 

начало

 

бетьковской

 

Михаило-архангельской

 

церкви

 

мож-

но

 

считать

 

именно

 

съ

 

1593

 

года;

 

но

 

можно

 

допустить,

 

что

этотъ

 

сынъ

 

Семена

 

Ѳеодорова

 

поставилъ

 

образъ

 

во

 

храмъ

уже

 

готовый,

 

построенный

 

нѣсколько

 

прежде

 

вклада

 

этой

 

ико-

ны.

 

Во

 

всякоыъ

 

случаѣ

 

икона

 

эта,

 

подтверждая

 

преданіе

 

на-

рода,

 

въ

 

тоже

 

время

 

свидетельствуете

 

какъ

 

о

 

древности

 

хра-

ма,

 

такъ

 

вообще

 

и

 

о

 

древности

 

поселепія

 

русскихъ

 

въ

 

этомъ

краю.

Въ

 

селѣ

 

Бетькахъ

 

издавна

 

существовали

 

двѣ

 

церкви,

отдѣльныя

 

одна

 

отъ

 

другой.

 

Обѣ

 

онѣ

 

деревянныя:

 

при

 

нихъ

одна

 

также

 

деревянная

 

колокольня.

 

Онѣ

 

находятся

 

среди

села

 

на

 

довольно

 

широкой

 

площади.

 

1-я

 

холодная

 

церковь

 

во

имя

 

архистратига

 

Божія

 

Михаила,

 

а

 

2-я

 

теплая

 

во

 

имя

 

святи-

теля

 

и

 

чудотворца

 

Николая.

 

О

 

перестройкѣ

 

одной

 

изъ

 

нихъ,

именно

 

теплой

 

Николаевской

 

церкви,

 

сохранилась

 

слѣлующая

грамата.

Г

Божіею

 

милостію

 

великій

 

Господинъ

 

Преосвященный

 

Мар-

келлъ

 

Митрополитъ

 

Казанскій

   

и

 

Свіяжскій.

   

Въ

 

нынѣшнемъ

(')

 

За

 

Фамилію

 

сына

 

С.

 

Ѳеодорова

 

не

 

ручаюсь;

 

быть

   

можотъ,

я

 

прочиталъ

 

ее

 

не

 

такъ.

и.

 

к.

 

е.

                                                                            

25



—

 

386

 

—

съ

 

(1697)

 

году

 

поемврія

 

въ

 

день

 

били

 

челомъ

 

намъ

 

Казап-

сваго

 

уѣзда

 

села

 

Бетьковъ

 

церкви

 

Архистратига

 

Михаила

іереи

 

Іоаннъ

 

Іоапповъ,

 

Іоаппъ

 

Тарасіевъ,

 

да

 

тоялп.

 

церкви

прихожане

 

казанцы

 

Семеиъ

 

Гавриловъ

 

сынъ

 

Богдановъ,

 

Иса-

кій

 

Иваповъ

 

сынъ

 

Радовской,

 

староста

 

церковной

 

Игнатій

Еліазаровъ

 

и

 

того

 

села

 

Бетьковъ

 

крестьяне

 

и

 

подали

 

за

 

ру-

ками

 

своими

 

челобитную,

 

а

 

въ

 

челобитной

 

ихъ

 

написапо:

 

въ

прошлыхъ

 

де

 

годѣхъ

 

построены

 

въ

 

томъ

 

селѣ

 

двѣ

 

церкви

Божіи,

 

одна

 

холодная

 

во

 

имя

 

Архистратига

 

Михаила,

 

а

 

дру-

гая

 

теплая

 

во

 

имя

 

Николая

 

Чудотворца;

 

и

 

теплая

 

церковь

нып'ь

 

обветшала

 

и

 

служить

 

въ

 

ней

 

никоторыми

 

дѣлы

 

пе

 

воз-

ложно,

 

и

 

намъ

 

преосвященному

 

митрополиту

 

пожаловатибъ

ихъ

 

благослошітп

 

и

 

новелѣти

 

тое

 

обветшалую

 

церковь

 

разо-

брать

 

и

 

па

 

томъ

 

мѣстѣ

 

построить

 

вповь

 

церковь

 

Божію

 

во

имя

 

Николая

 

Чудотворца,

 

и

 

мы

 

Преосвящепнын

 

Маркеллъ

Митрополите

 

Казанскій

 

и

 

Свіяжскій,

 

слушавъ

 

челобитье

 

ихъ,

благословили

 

и

 

повелѣли

 

тое

 

ветхую

 

церковь

 

разобрать

 

и

построить

 

вновь

 

на

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ

 

во

 

имя

 

Николая

 

Чудо-

творца

 

и

 

о

 

строеніи

 

тоя

 

церкви

 

дати

 

пашу

 

архіерейскую

благословенпую

 

грамату

 

почему

 

имъ

 

та

 

церковь

 

строити.

 

А

на

 

осиованіи

 

тоя

 

церкви

 

быти

 

іерею,

 

кресте

 

водрузити

 

и

молебенъ

 

пѣти

 

и

 

святою

 

водою

 

кропити

 

по

 

чину,

 

какъ

 

о

томъ

 

правила

 

и

 

уставъ

 

церковпый

 

повелѣваютъ

 

о

 

единой,

или

 

о

 

трехъ,

 

или

 

о

 

пяти

 

главахъ,

 

а

 

шатровыхъ

 

церквей

 

от-

пюдь

 

пе

 

строити,

 

и

 

чтобъ

 

олтарь

 

былъ

 

прострапепъ

 

и

 

свѣ-

телъ;

 

престолъ

 

учинить

 

о

 

пята

 

столбцахъ,

 

въ

 

средпемъ

 

пя-

томъ

 

столбцѣ

 

здѣлать

 

сокровенное

 

хранилище,

 

въ

 

немъ

 

же

 

по-

лагаются

 

мощи

 

святыхъ

 

мучепнковъ,

 

а

 

запрестольный

 

образъ

поставить

 

близь

 

престола,

 

чтобъ

 

во

 

время

 

іерейскаго

 

служе-

иія

 

іерею

 

въ

 

каженіи

 

межъ

 

престола

 

и

 

горнаго

 

мѣста

 

прой-

ти

 

было

 

свободно.

 

Во

 

святын

 

олтарь

 

изъ

 

церкви

 

учинить

 

трои

двери:

 

царскія,

 

сѣверпыя,

 

южпыя

 

И

 

въ

 

церковь

 

учинить-

же

 

трои

 

двери:

 

сѣверпыя,

 

и

 

южпыя

 

и

 

западныя;

 

предъ

 

запад-

ными

 

дверьми

 

учинить

 

паперть.

 

А

 

въ

 

пачалѣ

 

на

 

правой

 

стра-

нѣ

 

царскихъ

 

дверей

 

поставить

 

образъ

 

Вседержителя

 

Спаса

съ

 

благословящею

 

рукою,

 

возлѣ

 

Спасова

 

образа

 

поставить

образъ

 

настоящаго

 

храма

 

великаго

 

Николая

 

Чудотворца,

подлѣ

 

храмоваго

 

образа

 

поставить

 

прочыя

 

образы,

 

по

 

сво-

ему

 

обѣщапію.

 

На

 

лѣвой

 

странѣ

 

царскихъ

 

дверей

 

поставить

образъ

 

Пресвятая

 

Богородицы

 

съ

 

Превѣчпымъ

 

Младенцемъ

и

 

прочихъ

 

святыхъ

 

образы

 

по

 

чину,

 

такожде

 

и

 

вверху

 

въ

иконостасѣ

 

поставить

 

образы

 

но

 

чииуже.

 

И

 

какъ

 

та

 

церковь
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совершепа

 

и

 

со

 

всѣмъ

 

церковнымъ

 

украшепіемъ

 

ко

 

освяще-

пію

 

изготовлепа

 

будетъ ,

 

и

 

о

 

томъ

 

намъ

 

Преосвященному

Митрополиту

 

учинить

 

вѣдомо.

 

И

 

по

 

нашему

 

указу

 

о

 

свяще-

ніи

 

тоя

 

церкви

 

указъ

 

и

 

освященный

 

аптимипсъ

 

посланъ

 

будетъ

къ

 

вамъ.

 

А

 

буде

 

та

 

церковь

 

построепа

 

пе

 

противъ

 

нашего

 

вы-

шеписаннаго

 

указу,

 

или

 

образы

 

не

 

но

 

чину

 

поставлены

 

бу-

дутъ,

 

и

 

по

 

нашему

 

указу,

 

той

 

церкве

 

освящепой

 

пе

 

быть,

потому

 

что

 

противно

 

правильному

 

закопоположспію

 

и

 

церков-

ному

 

уставу.

 

А

 

что

 

отъ

 

того

 

церковнаго

 

строенія

 

останется

лѣсу

 

и

 

щепъ,

 

и

 

тотъ

 

лѣсъ

 

скласть

 

особь

 

и

 

никому

 

того

 

лѣ-

су

 

на

 

строеніе

 

мірскихъ

 

домовъ

 

не

 

продавать

 

кромѣ

 

церков-

наго

 

строенія,

 

а

 

щепы

 

отдать

 

къ

 

просфорному

 

неченію

 

и

велѣть

 

тѣми

 

щепами

 

топитъ

 

печь,

 

въ

 

которой

 

просфоры

 

пе-

кутся.

 

И

 

все

 

учинить

 

по

 

вышеписапному

 

нашему

 

архіерей-

скому

 

указу.

 

Иисася

 

въ

 

пашемъ

 

митроиоліи

 

домѣ

 

при

 

каѳе-

дральномъ

 

храмѣ

 

Благовѣщенія

 

Пресвятыя^Владычицы

 

нашел

Богородицы

 

и

 

Приснодѣвы

 

Маріи.

 

Лѣта

 

/зсе

 

декемврія

 

во

 

r

день»

 

( l ).

Такимъ

 

образомъ

 

изъ

 

этой

 

граматы

 

митрополита

 

Мар-

келла

 

ясно

 

видно,

 

что

 

въ

 

селѣ

 

Бетькахъ

 

были

 

двѣ

 

церкви,

и

 

притомъ

 

теплую

 

церковь

 

дано

 

благословепіе

 

перестроить

въ

 

1697

 

г.

 

2

 

декабря.

 

Чтобы

 

церковь

 

хотя

 

и

 

деревянная

обветшала

 

такъ,

 

чтобы

 

въ

 

ней

 

не

 

было

 

возможности

 

служить,

для

 

этого

 

слѣдуетъ

 

положить

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

столѣтіе

 

А

отсюда

 

очевидно

 

становится,

 

что

 

первоначальное

 

построеніе

въ

 

селѣ

 

Бетькахъ

 

и

 

Николаевской

 

церкви

 

слѣдуетъ

 

отнести

если

 

не

 

къ

 

одному

 

времени

 

съ

 

Архангельскою,

 

то

 

къ

 

само-

му

 

началу

 

ХУП

 

в.

Съ

 

устроеніемъ

 

церквей

 

Божіяхъ

 

гораздо

 

прочнѣе

 

укрѣ-

плялся

 

русскій

 

элементе

 

въ

 

этихъ

 

мѣстахъ,

 

среди

 

давно

 

по-

коренныхъ,

 

но

 

все

 

еще

 

пе

 

вполнѣ

 

безопасныХъ

 

татаръ.

 

По-

слѣднихъ

 

особенно

 

сильно

 

поддерживали

 

и

 

возбуждали

 

къ

враждѣ

 

съ

 

русскими

 

башкирцы.

 

Цѣлое

 

столѣтіе

 

(1658—1755)

башкирцы

 

производили

 

бунты,

 

грабили

 

жителей,

 

разоряли

 

се-

ла

 

и

 

деревни,

 

солшгали

 

св.

 

храмы,

 

и

 

чрезъ

 

все

 

это

 

стара-

лись

 

если

 

не

 

уничтожить,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

ослабить

 

влія-

ніе

 

русскихъ.

 

Бетьковскіе

 

храмы

 

не

 

избѣягали

 

этой

 

печаль-

ной

 

участи.

   

Въ

 

самомъ

   

началѣ

 

ХУШ

 

в.

 

башкирцы

   

сожгли

( 1 )

 

Грамата

 

написана

 

на

 

узкой,

 

длиной

 

въ

 

аршшгь

 

съ

 

неболь-

шим!,,

 

буыагѣ.

 

На

 

оборот!;:

 

«пошлины

 

одинадцать

 

алтынъ

  

взяты».
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въ

 

селѣ

 

Бетькахъ

 

обѣ

 

церкви.

 

Это

 

случилось

 

именно

 

во

 

вто-

рой

 

башкирский

 

буптъ,

 

въ

 

1707

 

году.

 

«Въ

 

сіе

 

замѣшаніе,

по

 

словамъ

 

Рычкова,

 

не

 

только

 

вся

 

Башкирь

 

поголовно,

 

но

и

 

уѣздные

 

Та/тара,

 

Мещеряки

 

и

 

другіе

 

инородцы

 

совершен-

но

 

уклонились,

 

и

 

многія

 

тысячи

 

людей

 

побили,

 

а

 

жила

 

всѣ

выжгли,

 

къ

 

городамъ

 

же,

 

къ

 

Уфѣ,

 

Бирску,

 

Мензелинску

сильпые

 

приступы

 

чинили,

 

и

 

до

 

самой

 

Казани

 

токмо

 

за

 

трид-

цать

 

верстъ

 

пе

 

дошедши,

 

отколь

 

они

 

едва

 

отбиты

 

изрядны-

пыми

 

учрежденьями

 

тогдашняго

 

Казанскаго

 

губернатора

 

Ку-

дрявцева,

 

который

 

живущихъ

 

въ

 

Казанѣ

 

Татаръ

 

женъ

 

и

 

дѣ-

тей

 

забравъ

 

въ

 

аманаты,

 

нрочихъ

 

всѣхъ

 

выслалъ

 

противъ

оныхъ

 

злодѣевъ;

 

и

 

ими

 

такожъ

 

и

 

другими

 

наряженными

 

и

позволенными

 

отъ

 

него

 

партіями,

 

оные

 

Башкирцы

 

внутрь

Башкиріи

 

прогнаны»

 

и

 

проч.

 

(').

 

Въ

 

этотъ

 

именно

 

бунтъ

 

и

сожженпы

 

въ

 

селѣ

 

Бетькахъ

 

церкви

 

Божіи.

 

Объ

 

этомъ

 

пе-

чальномъ,

 

въ

 

иеторіи

 

христіанства

 

въ

 

казанскомъ

 

краѣ,

 

со-

бытіи

 

мы

 

узнаемъ

 

изъ

 

граматы

 

преосвящеянѣйшаго

 

Сильве-

стра

 

казапскаго

 

и

 

свіяжскаго.

 

Помѣщаемъ

 

здѣсь

 

и

 

эту

 

гра-

мату.

Смиренный

 

Сѵлвестръ

 

Архіерей

 

Казанскій

   

и

 

Свіяжскій.

Божіею

 

милостію

 

великій

 

Господинъ

 

Преосвященнѣйшій

Сѵлвестръ

 

архіерей

 

Казанскій

 

и

 

Свіяжскій.

 

Въ

 

нынѣшнемъ

m^-ks

 

(1726)

 

году

 

марта

 

въ

 

22

 

день,

 

били

 

челомъ

 

намъ

преосвящепнѣйшему

 

архіерею

 

казапскаго

 

уѣзду,

 

анатошкой

 

во-

лости

 

дворцоваго

 

села

 

Бетьковъ

 

попы

 

Даніилъ

 

Ивановъ,

 

Иванъ

Ѳедотовъ,

 

церковный

 

староста

 

Петръ

 

Климонтовъ,

 

мірской

староста

 

ѵ^лексѣй

 

Купріяновъ,

 

и

 

всѣ

 

того

 

села

 

прихожане,

а,

 

въ

 

челобитьѣ

 

ихъ

 

написано:

 

въ

 

прошлыхъ

 

де

 

годѣхъ

 

воры

Башкирцы

 

въ

 

буптовое

 

время

 

въ

 

томъ

 

селѣ

 

двѣ

 

церкви,

 

во

имя

 

Архистратига

 

Божія

 

Михаила,

 

да

 

другую

 

во

 

имя

 

Нико-

лая

 

Чудотворца

 

все

 

сожженно

 

безъ

 

остатку,

 

и

 

послѣ

 

де

 

того

бунту

 

по

 

благословепію

 

бывптаго

 

брата

 

нашего

 

преосвящен-

наго

 

Тихона

 

Митрополита

 

казанскаго,

 

а

 

по

 

челобитью

 

выше-

показаннаго

 

села

 

мірскихъ

 

людей

 

церковь

 

Архистратига

 

Бо-

жія

 

Михаила

 

построена

 

и

 

служатъ,

 

а

 

ныпѣ

 

де

 

стала

 

быть

 

вет-

ха

 

( 2 )

 

и

 

за

 

многимъ

 

собраніемъ

 

ириходскихъ

 

людей

 

въ

 

той

 

цер-

(')

 

Топогра*.

   

оренбургская

   

П.

   

Рычкова.

   

Спб.

   

1762

   

г.

 

ч.

   

I

стр.

 

89.

(*)

 

Это

 

едвали

 

Сйрііібдлпво,

 

Известно,

 

что

 

преосвященный

 

Ти-
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кви

 

бываетъ

 

великое

 

утѣсненіе,

 

а

 

они

 

де

 

прихожени

 

по

 

ж.е-

ланію

 

своему

 

на

 

выніепомянутое

 

церковное

 

строеніе

 

вывезли

бревна

 

тому

 

третій

 

годъ,

 

и

 

на

 

нрежнимъ

 

де

 

мѣстѣ

 

вновь

 

цер-

кви

 

Божіи

 

во

 

имя

 

Николая

 

Чудотворца

 

безъ

 

нашего

 

архи-

пастырскаго

 

указу

 

строить

 

не

 

смѣютъ,

 

и

 

чтобъ

 

намъ

 

прео-

священнѣйшему

 

архіерею

 

ножаловати

 

ихъ

 

челобитчиковъ

 

бла-

гословити

 

и

 

велѣти

 

въ

 

вышеписанномъ

 

селѣ

 

Бетькахъ

 

вмѣ-

сто

 

сожженые

 

церкви

 

построить

 

на

 

старомъ

 

кладбищѣ

 

снові.

церковь

 

Божію

 

во

 

имя

 

Николая

 

Чудотворца,

 

и

 

о

 

томъ

 

дать

благословенную

 

грамоту.

 

Имъ

 

великій

 

Господинъ

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Силвестръ

 

архіерей

 

Казанскій

 

и

 

__Свіяжскій

 

на

челобитной

 

десницею

 

своею

 

иодписалъ

 

тако:

 

/д^ка

 

марта

 

въ

К8

 

день

 

иротивъ

 

сего

 

челобитья

 

лѣсъ

 

годной

 

припасти

 

и

новую

 

церковь ,

 

на

 

старомъ

 

кладбищѣ

 

не

 

нужно,

 

строить

велѣть

 

пространну,

 

а

 

отъ

 

приходскихъ

 

дворовъ

 

невельми

 

въ

дальномъ

 

разстояніи,

 

а

 

вверхъ

 

надъ

 

церковью

 

осмирикомъ

изъ

 

брусья

 

рубить,

 

и

 

чтобъ

 

необннзить,

 

также

 

и

 

олтарь

 

учи-

нить

 

изъ

 

брусья

 

пятистѣнной

 

якоже

 

лѣпо,

 

и

 

плотииковъ

 

под-

рядить

 

умѣющихъ

 

добрыхъ

 

мастеровъ,

 

и

 

дать

 

имъ

 

благосло-

венная

 

грамата;

 

а

 

въ

 

началѣ

 

на

 

основаніи

 

тоя

 

церкви

 

быти

іерею,

 

кресте

 

возрузити

 

и

 

молебенъ

 

иѣти

 

и

 

св.

 

водою

 

кро-

пити

 

и

 

все

 

строити

 

по

 

чину,

 

какъ

 

о

 

томъ

 

напечатано

 

въ

новоисправномъ

 

большомъ

 

требникѣ,

 

и

 

строитьбъ

 

та

 

церковь

но

 

чину

 

правильнаго

 

и

 

уставнаго

 

законоположепія,

 

какъ

 

о

семъ

 

правила

 

и

 

уставъ

 

церковный

 

повелѣваюта

 

о

 

единой,

или

 

о

 

трехъ

 

или

 

о

 

пяти

 

главахъ,

 

а

 

шатровыхь

 

церквей

 

от-

нюдь

 

не

 

строити,

 

и

 

чтобъ

 

олтарь

  

былъ

 

пространенъ

   

и

 

свѣ-

хонъ,

 

митрополите

 

сарскій

 

и

 

подонскій,

 

нереведенъ

 

на

 

казанскую

каѳедру

 

въ

 

1697

 

году.

 

Если

 

же

 

церковь

 

архистратига

 

Божія

 

Ми-

хаила

 

построена

 

въ

 

селѣ

 

Бетькахъ

 

по

 

его

 

благословенію,

 

послѣ

башкиршкаго

 

бунта,

 

бывшаго

 

въ

 

1707

 

году,

 

то

 

едвали

 

она

 

такъ

скоро,

 

къ

 

1726

 

году,

 

могла

 

обветшать.

 

Быть

 

можетъ,

 

жители

 

села

Бетьковъ

 

поставили

 

такую

 

причину

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другою

 

«великимъ

утѣсненіемъ»,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

вѣрнѣе

 

получить

 

разрѣшеніе

 

на

 

по-

стройку

 

другой

 

Николаевской

 

церкви.

 

Допустить

 

же,

 

что

 

церкви

сожжены

 

башкирцами

 

въ

 

первый

 

бунтъ,

 

въ

 

1676

 

г,.,

 

мы

 

не

 

можемъ,

потому

 

что

 

въ

 

вышеприведенной

 

граматѣ

 

преосв.

 

Маркелла

 

(1697)

г.)

 

о

 

сожженіи

 

церквей

 

вовсе

 

не

 

упоминается,

 

хотя

 

въ

 

этотъ

 

бунтъ

также

 

всѣ

 

закамскіе

 

пригороды

 

бьии

 

разорены

 

(

 

см.

 

Топогра-і'.

оренбур.

 

П.

 

Рычкова.

 

Снб.

 

1762

 

г.

 

I

 

стр.

 

88.
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телъ

 

съ

 

прирубными

 

пятистѣпными

 

стѣнами,

 

престолъ

 

учи-

нить

 

о

 

четырехъ

 

столбцахъ,

 

а

 

запрестольный

 

образъ

 

поста-

вить

 

одаль

 

престола,

 

чтобъ

 

во

 

время

 

іерейскаго

 

служенія

іерею

 

въ

 

кажепіи

 

межь

 

престола

 

и

 

запрестолыіаго

 

образа

пройти

 

было

 

свободно.

 

Во

 

святый

 

олтарь

 

изъ

 

церкви

 

учи-

нить

 

трои

 

двери:

 

царскія,

 

сѣверныя,

 

юлшыя,

 

и

 

въ

 

церковь

учинить

 

же

 

трои

 

двери:

 

сѣвериыя,

 

южныя

 

и

 

западныя.

 

Предъ

западными

 

дверьми

 

учинить

 

паперть,

 

а

 

въ

 

началѣ

 

на

 

пра-

вой

 

сторопѣ

 

царскихъ

 

дверей

 

поставить

 

образъ

 

Всемилости-

ваго

 

Спаса

 

съ

 

благословящею

 

рукою,

 

возлѣ

 

Спасова

 

образа

поставить

 

настоящаго

 

храма

 

Николая

 

Чудотворца

 

потомужъ

и

 

прочыя

 

образы

 

по

 

своему

 

обѣщанію.

 

На

 

лѣвой

 

странѣ

царскихъ

 

дверей

 

поставить

 

образъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы

съ

 

нредвѣчнымъ

 

младенцемъ

 

н

 

прочихъ

 

святыхъ

 

образы

 

по

чипу,

 

такожде

 

и

 

вверху

 

въ

 

иконостасѣ

 

поставить

 

образы

 

по

чипу

 

же

 

и

 

чтобъ

 

у

 

той

 

церкви

 

безъ

 

нашего

 

архіерейскаго

указу

 

нредѣловъ

 

нестроить.

 

И

 

такъ

 

та

 

церковь

 

совершена

 

и

со

 

всѣмъ

 

церковнымъ

 

украшеніемъ

 

къ

 

освященію

 

изготовле-

на

 

будетъ ,

 

и

 

о

 

томъ

 

памъ

 

Преосвященпѣйшему

 

архіерею

учинить

 

вѣдомо,

 

и

 

по

 

нашему

 

указу

 

о

 

священіи

 

той

 

церкви

указъ

 

и

 

освящеппый

 

антимішсъ

 

посланъ

 

будетъ

 

къ

 

вамъ,

 

а

буде

 

та

 

церковь

 

построена

 

не

 

противъ

 

нашего

 

вышеписан-

наго

 

указу,

 

или

 

образы

 

не

 

по

 

чину

 

поставлены

 

будутъ,

 

и

по

 

нашему

 

указу

 

той

 

церкви

 

освященпой

 

не

 

быть,

 

потому

что

 

противно

 

правильному

 

закопоположенію

 

и

 

церковному

уставу,

 

а

 

что

 

отъ

 

того

 

церковнаго

 

строеиія

 

остапется

 

лѣсу

и

 

щеиъ,

 

и

 

тотъ

 

лѣсь

 

скласть

 

особь

 

и

 

никому

 

того

 

лѣсу

 

на

строеніе

 

мірскихъ

 

домовъ

 

не

 

продавать,

 

кромѣ

 

церковнаго

строенія,

 

а

 

щепы

 

отдать

 

нросфорпицѣ

 

и

 

велѣть

 

тѣми

 

щепа-

ми

 

топить

 

печь,

 

въ

 

которой

 

просфоры

 

пекутся;

 

и

 

все

 

учи-

нить

 

по

 

вышеписаппому

 

пашему

 

архіерейскому

 

указу.

 

Писа-

ся

 

въ

 

пашемъ

 

архіерепскомъ

 

домѣ

 

при

 

каѳедральномъ

 

хра-

мѣ

 

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

 

Владычицы

 

нашея

 

Богородицы

и

 

Приснодѣвы

 

Маріи

 

/д\)скб

 

марта

 

въ

 

день».

Въ

 

1735

 

году

 

церковь

 

во

 

имя

 

Николая

 

чудотворца

 

бы-

ла

 

уже

 

освящепа,

 

какъ

 

это

 

значится

 

въ

 

надписи

 

на

 

храмо-

здаипомъ

 

осмиконечпомъ

 

деревянномъ

 

крестѣ.

 

На

 

крестѣ

этомъ

 

(опт.

 

длиною

 

арінинъ

 

съ

 

четвертью)

 

слѣд.

 

падпись:

«святися

 

жертвепиикъ

 

Господа

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

нашего

 

Іи-

суса

 

Христа

 

во

 

храмѣ,

 

иже

 

во

 

святыхъ

 

отца

 

пашего

 

Нико-

лая

 

Архіепископа

 

Мгрликійскихъ

   

Чудотворца,

   

при

 

державѣ
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Благочестивѣйшія

 

самодержавнѣйшія

 

великія

 

Государыни

 

на-

шей

 

Императрицы

 

Анны

 

Іоановны,

 

самодержицы

 

всероссій-

скія,

 

по

 

благословенно

 

великаго

 

Господина

 

нашего

 

Преосвя-

щеннѣйшаго

 

Силвестра,

 

Митрополита

 

Казанскаго

 

и_Свіялі-

скаго,

 

въ

 

лѣто

 

Господне

 

отъ

 

воплощеиія

 

Бога

 

Слова

 

/лІ|гле

 

мѣ-

сяца

 

марта

 

въ

 

еі

 

день:

 

на

 

память

 

святаго___мученика

 

Агаиія».

На

 

концахъ

 

верхней

 

поперечной__линіи:

 

Ін

 

—

 

цй.

 

На

 

второй

лпніи,

 

также

 

на

 

концахъ:

 

Іис —Хс

 

На

 

нижней,

 

косой

 

линіи

ийкд.

 

Крестъ

 

этотъ

 

виситъ

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

въ

 

алтарѣ

теплой

 

Николаевской

 

церкви.

Въ

 

концѣ

 

прошлаго

 

вѣка

 

вновь

 

перестроили

 

бетьков-

скіе

 

жители

 

и

 

холодную

 

церковь

 

во

 

имя

 

архистратига

 

Божія

Михаила.

 

Обь

 

этомъ

 

событіи

 

также

 

свидѣтельствуетъ

 

грама-

та,

 

которую

 

мы

 

иередаемъ.

БОЖІЕЮ

  

МИЛОСТІЮ

СМИРЕННЫЙ

   

АМВРОСІЙ

  

АРХГЕПИСКОНЪ

   

КАЗАНСКІЙ

  

И

   

СВІЯЖСКІЙ.

По

 

благодати

 

дару

 

и

 

власти

 

всесвятаго

 

и

 

животворяща-

го

 

Духа,

 

дапнѣй

 

памъ

 

отъ

 

Самаго

 

Великаго

 

Архіерея

 

Гос-

иода

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

иашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

чрезъ

 

святыя

 

и

свящеппыя

 

Его

 

Апостолы

 

и

 

ихъ

 

намѣстпики

 

и

 

преемники,

благословили

 

и

 

дали

 

мы

 

сію

 

грамоту

 

Лаишевской

 

округи

села

 

Бетьковъ

 

мірскому

 

начальнику

 

Петру

 

Семенову

 

съ

 

мір-

скими

 

людьми

 

для

 

того,

 

что

 

сего

 

марта

 

18-го

 

дня

 

нодан-

ньшъ

 

намъ

 

объявленной

 

началышкъ

 

Семеновъ

 

съ

 

товарищи

ирошеніемъ

 

прописывали:

 

состоящая

 

де

 

во

 

опомъ

 

селѣ

 

цер-

ковь

 

Божія

 

деревяпная

 

во

 

имя

 

архистратига

 

Божія

 

Михаи-

ла

 

отъ

 

давнаго

 

построеиія

 

пришла

 

въ

 

ветхость

 

('),

 

почему

и

 

имѣютъ

 

они

 

лселаніе

 

построить

 

вмѣсто

 

оной

 

обветшалой

вновь

 

церковь

 

деревянную

 

жъ

 

въ

 

прелшее

 

именованіе

 

и

 

про-

сили,

 

чтобъ

 

оную

 

церковь

 

построить

 

имъ

 

дозволить.

 

А

 

по

справкѣ

 

въ

 

казанской

 

консисторін

 

оказалось,

 

-что

 

оная

 

въ

селѣ

 

Бетькахъ

 

церковь

 

состоите

 

въ

 

штатѣ

 

церковномъ

 

изъ

давныхъ

 

лѣтъ,

 

при

 

пей

 

приходскихъ

 

270

 

дворовъ.

 

Указомъ

же

 

св.

 

правит.

 

Сѵнода

 

771

 

года

 

генваря

 

4

 

дня

 

велѣно:

 

гдѣ

прежде

 

церкви

 

были,

   

а

 

послѣ

 

обветшаютъ

   

или

 

сгорятъ,

 

та-

(')

 

Следовательно

 

вг

 

1726

 

г.

 

она

 

действительно

 

не

 

была

 

вет-

хою,

 

о

 

чемъ

  

мы

 

заыѣчали

 

выше.
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ковыя

 

вновь

 

строить

 

дозволять.

 

И

 

для

 

того

 

сего

 

граматою

соизволяемъ

 

означеппымъ

 

просителямъ

 

оную

 

церковь

 

по-

строить

 

и

 

построя

 

тое

 

церковь

 

убрать

 

иконостасомъ,

 

святы-

ми

 

иконами

 

и

 

прочимъ

 

церковнымъ

 

благолѣпіемъ,

 

какъ

 

свя-

тыя

 

правила

 

и

 

церковные

 

уставы

 

повелѣваютъ,

 

по

 

подобію

другихъ

 

грекороссійскихъ

 

церквей,

 

и

 

иныя

 

святыя

 

иконы

написаныбъ

 

были

 

самымъ

 

добрымъ

 

искуснымъ

 

мастерствомъ

но

 

греческому

 

обыкновенію,

 

а

 

не

 

пораскольиически.

 

Престолъ

построить

 

по

 

силѣ

 

указа

 

Свят.

 

Синода

 

734

 

года

 

октября

 

28

дня

 

ирепорціально,

 

и

 

именно :

 

въ

 

вышину

 

аршина

 

шести

вершковъ

 

и

 

со

 

декою,

 

въ

 

длину

 

аршииа

 

осми

 

вершковъ,

 

въ

ширину

 

аршппа

 

четырехъ

 

вершковъ,

 

да

 

и

 

жертвепникъ

 

поста-

новить

 

на

 

востокъ

 

такъ,

 

какъ

 

и

 

престолъ,-

 

и

 

все

 

ко

 

освя-

щепію

 

тоя

 

церкви

 

подлежащее

 

изготовить,

 

и

 

чтобъ

 

церков-

ные

 

сосуды

 

и

 

священническія

 

облачепія

 

нмѣлись

 

шелковыя,

и

 

кпигамибъ

 

всего

 

церковнаго

 

круга

 

также

 

и

 

поучительны-

ми

 

удовольствована

 

была

 

новопеправными,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

быль

 

бы

 

катихизисъ

 

или

 

православное

 

исповѣданіе

 

и

 

бук-

варь,

 

и

 

тѣ

 

книги

 

па

 

имя

 

тоя

 

церкви

 

по

 

листамъ

 

подписать,

и

 

когда

 

та

 

церковь

 

построена

 

будетъ,

 

то

 

тогда

 

отъ

 

лаишев-

скаго

 

духовнаго

 

правленія

 

оппсавъ

 

съ

 

достовѣрнымъ

 

свидѣ-

тельствомъ

 

и

 

тое

 

опись

 

съ

 

просьбою

 

отъ

 

означеиныхъ

 

про-

сителей

 

объ

 

освященіи

 

опой

 

церкви

 

прислать

 

къ

 

намъ

 

на

разсмотрѣпіе

 

при

 

репортѣ,

 

а

 

естьли

 

та

 

церковь

 

построена

 

бу-

детъ

 

не

 

по

 

силѣ

 

св.

 

правилъ

 

или

 

въ

 

чемъ

 

либо

 

нротивъ

вышенисаннаго

 

надлежащаго

 

до

 

церкви

 

удовольствія

 

учинено

пе

 

будетъ,

 

то

 

за

 

симъ

 

пеудовольствіемъ

 

освящена

 

пе

 

будетъ.

Писана

 

въ

 

царствепномъ

 

градѣ

 

Казанѣ

 

при

 

духовной

 

кон-

систоріи

 

марта

 

20

 

дня

 

1791

 

года*.

 

(№

 

гранаты

 

618.

 

У

 

гра-

маты

 

печать

 

краспаго

 

сургуча.

 

Въ

 

печати

 

изображены:

 

госу-

дарственный

 

гербъ

 

(орелъ),

 

видь

 

благовѣщенскаго

 

казанскаго

собора

 

и

 

гербъ

 

казанскін —крылатый

 

змій.

 

Кругомъ

 

печати

видны

 

слова:

 

сія

 

печать

 

казапской

 

духовной

 

копсисторіи).

Получивши

 

благословеніе

 

на

 

перестройку

 

церкви

 

во

 

имя

Михаила

 

архангела,

 

жители

 

села

 

Бетьковъ

 

действительно

перестроили

 

ее

 

вЪ

 

1797

 

году. — 30

 

октября

 

1797

 

г.

 

священ-

нпкъ

 

села

 

Бетьковъ

 

Василій

 

Степаиовъ

 

получилъ

 

для

 

пере-

строенной

 

церкви

 

новый

 

освященный

 

антиминсъ

 

на

 

полот-

нѣ

 

С).

(')

 

См.

   

книга

   

о

  

вьтдачѣ

   

по

   

церкнамъ

   

оовищен.

   

антиминсоаъ

1793

 

г.

 

Рукоп.

 

библ.

 

каз.

 

дух.

 

акад.

 

№

 

21.

 

стр.

 

22

 

обор.
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Выскажемъ

 

теперь

 

въ

 

краткихъ

 

словахъ

 

исторію

 

хра-

мовъ

 

Божіихъ.

 

Въ

 

селѣ

 

Бетькахъ

 

издавна

 

существуютъ

 

двѣ

деревяниыя

 

церкви,

 

изъ

 

коихъ

 

объ

 

одной,

 

Михаило-архан-

гельской,

 

положительно

 

извѣстао,

 

что

 

она

 

получила

 

начало

еще

 

въ

 

XVI

 

вѣкѣ

 

и

 

не

 

позже

 

1593

 

г.

 

Спустя

 

сто

 

лѣтъ

 

съ

 

не-

большим

 

(113),

 

послѣ

 

своего

 

основанія,

 

она

 

сожасена

 

была

башкирцами.

 

Другая,

 

Николаевская

 

церковь,

 

по

 

всей

 

вѣро-

ятности

 

основанная

 

также

 

въ

 

одно

 

время

 

съ

 

Михаило-ар-

хангельскою,

 

обветшавшая

 

отъ

 

долговременности

 

послѣ

 

сво-

его

 

основанія,

 

била

 

перестроена

 

въ

 

1697

 

году,

 

при

 

казан-

скомъ

 

митрополитѣ

 

Маркеллѣ.

 

Въ

 

началѣ

 

XVIII

 

вѣка

 

и

 

она

была

 

сожжена

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Архангельского

 

церковіго

 

башкир-

цами.

 

При

 

казанскомъ

 

митрополитѣ

 

Тихонѣ

 

Ш

 

была

 

по-

строена

 

только

 

еще

 

одна

 

церковь

 

Архангельская,

 

а

 

о

 

по-

строеиіи

 

другой

 

церкви— Николаевской

 

прихожане

 

просили

уже

 

при

 

слѣдующемъ

 

казанскомъ

 

митрополитѣ

 

Сильвестрѣ

и

 

дѣГгстиптелыго

 

построили

 

ее

 

въ

 

1735

 

г.

 

Церковь

 

Михаило-

архапгельская,

 

построенная

 

вмѣсто

 

сожженной

 

башкирцами,

но

 

благословенно

 

преосвящепнѣйшаго

 

Тихона

 

Ш

 

и

 

обвет-

шавшая

 

къ

 

копцу

 

прошлаго

 

вѣка,

 

вновь

 

была

 

построена

 

въ

1797

 

г.,

 

по

 

благословенно

 

Амвросія

 

(Подобѣдова),

 

архіепи-

скопа

 

казапскаго

 

и

 

свіяжскаго.

Обѣ

 

церкви

 

всегда

 

строились

 

усердіемъ

 

и

 

средствами

прихожанъ.

2.

 

Современное

 

положеніе

 

сельскихъ

 

церквей.

Въ

 

настоящее

 

время

 

(1868

 

г.)

 

въ

 

селѣ

 

Бетькахъ

 

суще-

ствуютъ

 

тѣже

 

двѣ

 

церкви,

 

Михаило-архангельская,

 

постро-

енная

 

въ

 

1797

 

г.

 

и

 

Николаевская,

 

построенная

 

въ

 

1735

 

г.

Въ

 

1860

 

г.

 

обѣ

 

церкви

 

тщаніемъ

 

прихожанъ

 

были

 

пе-

рекрыты

 

новымъ

 

тесомъ ,

 

главы

 

переправлены

 

и

 

покры-

ты

 

бѣлой

 

жестью.

 

Кресты

 

на

 

церквахъ

 

оставлены

 

преж-

ніе :

 

на

 

Архангельской

 

церкви

 

желѣзный

 

осьмиконечнын,

на

 

Николаевской —желѣзный

 

четыреконечный

 

надъ

 

луною,

па

 

колокол ьпѣ

 

четыреконечный

 

также

 

надъ

 

луною.

 

Внутри

холодной

 

церкви

 

въ

 

пачалѣ

 

1850

 

годовъ

 

стѣны

 

обиты

 

холс-

томъ

 

н

 

окрашены.

 

Другихъ

 

никакихъ

 

понравокъ

 

въ

 

ней

 

не

было.

 

Теи.пя

 

церковь

 

вь

 

1849

 

г.

 

внутри

 

оштукатурена,

 

а

икоистасъ

 

въ

 

пей

 

весь

 

переправлепъ

 

въ

 

1863

 

году

 

и

 

укра-

шенъ

 

рѣзьбою

 

и

 

позолотою

 

но

 

усердно

 

прихожанъ

 

села

 

Беть-

ковъ

 

крестьянъ

 

въ

 

память

 

освобожденія

 

ихъ

 

Государемъ

 

Им-
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нераторомъ

 

Александромъ

 

II,

 

въ

 

1861

 

году,

 

отъ

 

крѣпостпой

зависимости.

 

Иконы

 

для

 

иконостаса

 

переправлялъ

 

прихожа-

нинъ

 

сосѣдняго

 

села

 

Рыбпой

 

слободы

 

крестьянинъ

 

Петръ

Тимоѳеевъ.

 

Вся

 

переправка

 

иконостаса,

 

съ

 

-двумя

 

закрылос-

лосыыми

 

кіотями

 

также

 

съ

 

иконами,

 

стоила

 

360

 

рубл.

 

сер.

 

Въ

трапезѣ

 

Михаило-архангельской

 

церкви

 

находится

 

очень

 

дре-

вняя

 

икона

 

архистратига

 

Михаила

 

и

 

честнаго

 

его

 

собора,

поягертвовапная

 

въ

 

храмъ,

 

какъ

 

видѣли,

 

въ

 

1593

 

году

 

Семе-

на

  

Ѳедорова

   

сыномъ .....

   

Въ

 

настоящее

   

время

  

этой

  

иконѣ

283

 

года.

 

Величиной

 

она

 

3

 

четверти

 

длины

 

и

 

3

 

ate

 

четверти

безъ

 

малаго

 

ширины.

 

По

 

краямъ

 

была

 

она

 

обложена

 

узор-

чатымъ

 

листовымъ

 

серебромъ,

 

отъ

 

котораго

 

остались

 

теперь

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

 

только

 

одни

 

лоскутки.

 

Такого

 

же

серебра

 

были

 

вѣнчикн

 

на

 

ангелахъ,

 

но

 

уцѣлили

 

также

 

не

всѣ.

 

Эта

 

икона,

 

не

 

смотря

 

на

 

свою

 

древность,

 

однакожъ

 

не

считается

 

ни

 

чудотворной,

 

ни

 

особенно

 

почитаемою.

 

О

 

на-

родпомъ

 

преданіи,

 

которое

 

относить

 

эту

 

икону

 

ко

 

временамъ

царя

 

Ивана

 

Васильевича

 

Грознаго,

 

мы

 

уже

 

говорили

 

(').

Какъ

 

эта

 

икона

 

уцѣлѣла

 

при

 

сожж,еніи

 

башкирцами

 

св.

 

церк-

вей,

 

не

 

извѣстно,

 

а

 

равпо

 

и

 

то,

 

одна

 

ли

 

она

 

была

 

спасена,

или

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нѣкоторыми

 

другими,

 

потому

 

что

 

въ

 

обѣпхъ

церквахъ,

 

особенно

 

въ

 

Архангельской,

 

имѣются

 

и

 

другія

очень

 

древнія

 

иконы.

Священныхъ

 

сосудовъ

 

замѣчателыіыхъ

 

древностію

 

и

 

цен-

ностно

 

нѣтъ.

 

Настоищіе

 

двои

 

сосуды

 

серебряные

 

вызолоче-

ные

 

пріобрѣтепы

 

покупкою

 

въ

 

настоящемъ

 

столѣтіи.

 

Ризъ

замѣчательныхъ

 

также

 

пѣтъ,

 

а

 

изъ

 

кпигъ

 

молшо_

 

упомянуть

о

 

напрестольномъ

 

евангеліи,

 

напечатанпомъ

 

въ

 

^л^оз

 

С1677)

г.

 

при

 

царѣ

 

Ѳеодорѣ

 

Алексѣевичѣ

 

и

 

патріархѣ

 

Іоакимѣ.

 

На

25

 

л.

 

этого__евапгелія

 

внизу

 

паходится__

 

подпись

 

пославян-

ски:

 

лѣта

 

рчд

 

(1683)

 

г.)

 

далъ

 

Gtoe

 

Ѵгліе

 

еромопахъ

 

Сергій

ноября

 

день

 

( а ).

(')

 

Это

 

мередалъ

 

села

 

Бетьковъ

 

ирихожаиинъ

 

старнчекъ

 

Mux.

Тимоѳеевг,

 

умершій

 

вг

 

глубокой

   

старости

 

85-тл

 

лѣгь.

( 8 )

 

Какой

 

іерошонахг

 

Сергій,

 

пока

 

неизвестно.

 

Не

 

быль

 

ли

 

онъ

іеромонахомъ

 

казанскаго

 

Іоанио-прсдтеченскаго

 

монастыря,

 

къ

 

ко-

торому

 

принадлежала

 

до

 

поздняго

 

времени

 

(1764)

 

одна

 

нзъ

 

ириход-

скихъ

 

деревень

 

села

 

Бетьконъ,

 

именно

 

Дикое

 

Поле,

 

да

 

и

 

теперь

еще

 

принадлежишь

 

казанскому

 

Іоанно-предтсченскому

 

монастырю

мельница

 

въ

 

верстѣ

 

огь

 

деревни

 

Дикаго

 

Поля.



—
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Свящ.

 

антиминсы

 

смѣнены

 

въ

 

недавнее

 

время

 

въ

 

холод,

церкви

 

атласный

 

голубой

 

въ

 

1862

 

на

 

бѣлый

 

полотняный,

 

а

въ

 

теплой

 

въ

 

1859

 

г.

 

холщевый

 

на

 

атласный

 

блапжевый.

Колокольпя

 

деревянная

 

находится

 

въ

 

одной

 

связи

 

съ

Архангельскою

 

церквію,

 

и

 

построена

 

съ

 

нею

 

въ

 

одно

 

время

въ

 

1797

 

г.

 

Колоколовъ

 

всѣхъ

 

семь.

 

На

 

1-мъ

 

большомъ

 

коло-

колѣ

 

кругомъ

 

на

 

верху

 

написано:

 

«сѣ

 

дастъ

 

гласу

 

своему

гласъ

 

силы.

 

Божіею

 

милостію

 

сей

 

коло

 

(за

 

тѣмъ

 

переносит-

ся

 

чтеніе

 

на

 

нижній

 

край)

 

колъ

 

вылптъ

 

въ

 

царствующемъ

градѣ

 

Казанѣ

 

въ

 

слободѣ

 

Подлужной

 

въ

 

заводѣ

 

купца

 

Луки

Степанова

 

Рукавишникова,

 

44

 

пуда

 

23

 

фун.».

 

2-й

 

колоколъ

въ

 

20

 

пуд.

 

8

 

фунтовъ.

 

На

 

3-мъ

 

написано:

 

«вылитъ

 

колоколъ

сеі

 

всело

 

Архангельское

 

Бетки

 

вѣсомъ

 

пуд.*

 

(не

 

означено,

но

 

примѣрно

 

пуд.

 

15).

 

4-й

 

колоколъ

 

7

 

пуд.

 

39

 

ф..

 

5,

 

6

 

и

7-й

 

колокола

 

маленькіе— зазвончики.

Ограда

 

вокругъ

 

церквей

 

деревянная

 

рѣшетчатая.

 

На

 

ог-

радѣ

 

ростутъ

 

несколько

 

березъ

 

и

 

сосенъ.

 

Подъ

 

тѣнію

 

этихъ

деревъ,

 

подъ

 

покровомъ

 

святыни

 

находятся

 

нѣсколько

 

мо-

гилъ,

 

скрывающихъ

 

прахи

 

отшедшихъ

 

въ

 

вѣчность.

 

Среди

этихъ

 

могилъ

 

одна

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

особенное

 

вниманіе.

Это

 

могила

 

схимника

 

Сергія,

 

скончавшагося

 

въ

 

/зрп\»

 

(1680)

г.).

 

Она

 

находится

 

въ

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

отъ

 

теплой

 

Николаев-

ской

 

церкви.

 

На

 

могилѣ

 

этой

 

положепъ

 

камень,

 

который

отъ

 

тяжести

 

и

 

времени

 

сравнялся

 

уже

 

съ

 

землею.

 

Камень

этотъ

 

имѣетъ

 

форму

 

гроба.

 

На

 

верхней

 

сторонѣ

 

его

 

мы

 

про-

читали

 

слѣдующую

 

надпись:

лѣта

 

зрп—

 

(')

 

пре-

ставился

 

рабъ

Божій

 

свящепно-

ерей

 

Стахей

во

 

иноцехъ

 

инокъ

скимникъ

 

Сергій.

Представился

мца

 

маія

 

кв

день.

(Не

 

былъ

 

ли

 

этотъ

 

свящепноіерей

 

Стахей

  

приходскимъ

(')

 

Одна

 

буква

  

выкрошилась.

   

Но

 

ясно,

 

что

   

схимникъ

   

Сергій

скончался

 

между

 

1 680 — 1689

 

годами.
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священникомъ

   

въ

 

селѣ

 

Бетькахъ,

   

предъ

 

смертно

 

нринявшій

схиму)?

Вблизи

 

Архангельской

 

церкви,

 

на

 

оградѣ

 

же,

 

на

 

пра-

вой

 

сторонѣ,

 

при

 

входѣ

 

съ

 

этой

 

стороны

 

на

 

паперть,

 

нахо-

дится

 

каменный

 

голубецъ,

 

скрывающій,

 

но

 

преданію,

 

мѣсто

престола

 

прежде

 

существующаго

 

храма.

 

Въ

 

оградѣ

 

находит-

ся

 

также

 

деревянная

 

караулка.

.

 

Въ

 

селѣ

 

Бетькахъ,

 

кромѣ

 

вышепоказанныхъ,

 

припис-

ныхъ

 

церквей

 

нѣтъ,

 

а

 

только

 

въ

 

приходской

 

деревнѣ

 

Оси-

новкѣ

 

находится

 

деревянная

 

часовня.

 

Съ

 

1859

 

г.

 

она

 

уст-

роена

 

обывателями

 

вслѣдствіе

 

просьбы

 

ихъ,

 

по

 

указу

 

казан-

ской

 

духовной

 

консисторіи,

 

вмѣсто

 

сгорѣвшей

 

издавна

 

су-

ществовавшей

 

даревяпной

 

асе

 

часовни.

 

Нѣтъ

 

никакихъ

 

свѣ-

дѣній

 

и

 

преданій

 

относительно

 

особыхъ

 

какихъ-либо

 

при-

чинъ

 

первоначальна™

 

устройства

 

этой

 

часовни.

 

Но

 

можно

предполагать,

 

что

 

осиновскіе

 

жители,

 

удаленные

 

отъ

 

при-

ходской

 

церкви

 

(на

 

6

 

верстъ),

 

желали

 

имѣть

 

часовню,

 

чтобы

въ

 

праздничные

 

дни

 

молиться

 

въ

 

ней

 

Богу.

 

Въ

 

этой

 

часовнѣ

отправляются

 

молебны

 

священно-церковно-служителями

 

въ

 

два

праздника,

 

особенно

 

чтимые

 

жителями

 

деревни

 

Осиновки, —

въ

 

Ильинъ

 

день

 

(20

 

іюля)

 

и

 

въ

 

Димитріевъ

 

(26

 

октября).

Послѣ

 

молебна

 

въ

 

часовнѣ,

 

священно-церковно-служители

 

съ

крестомъ

 

и

 

св.

 

водою

 

ходятъ

 

по

 

домамъ

 

обывателей.

Мѣстныхъ

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

и

 

особенныхъ

 

обществен-

ныхъ

 

моленій,

 

кромѣ

 

обычныхъ,

 

повсюду

 

совершаемыхъ

 

на

поляхъ,

 

въ

 

селѣ

 

Бетькахъ

 

не

 

бываетъ.

Кладбище

 

устроено

 

близь

 

села

 

(въ

 

полуверстѣ).

 

На

 

немъ

нохороняются

 

и

 

умершіе

 

изъ

 

приходскихъ

 

деревень,

 

въ

 

ко-

торыхъ

 

нѣтъ

 

особыхъ

 

кладбищъ.

[окончаніе

 

слѣдуетъ)

СОЧУВСТВІЕ

 

ИНОРОДЦЕВЪ

  

КЪ

 

ПРАВОСЛАВНО-ЦЕР-

КОВНОМУ

 

ПѢНІІО

 

НА

 

ИХЪ

 

РОДНОМЪ

 

ЯЗЫКѢ.

Когда,

 

назадъ

 

тому

 

лѣтъ

 

девять,

 

якуты

 

въ

 

первый

 

разъ

услышали

 

въ

 

церкви

 

богослуженіе

 

на

 

якутскомъ

 

языкѣ,

 

они

пришли

 

въ

 

такое

 

умиленіе

 

и

 

восторгъ,

 

что

 

просили

 

своего

знаменитаго

 

архипастыря

 

установить

 

въ

 

тотъ

 

день

 

праздникъ
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для

 

всегдаіпняго

 

ежегоднаго

 

воспоминанія

 

объ

 

этомъ

 

событіи.

У

 

насъ

 

въ

 

приволжскомъ

 

краѣ

 

еще

 

не

 

введено

 

въ

 

церкви

полнаго

 

богослуженія

 

на

 

инородческихъ

 

языкахъ;

 

только

 

не-

давно

 

начали

 

пѣть

 

по-татарски,

 

по-чувашки

 

и

 

на

 

другихъ

инородческихъ

 

языкахъ

 

нѣкоторыя

 

молитвы

 

и

 

ирмосы;

 

но

уже

 

полояштельно

 

обнаружилось

 

живое

 

сочувствіе

 

инород-

цевъ

 

къ

 

таковому

 

пѣнію.

 

При

 

новости

 

такого

 

дѣла

 

въ

 

на-

шей

 

мѣстности,

 

считаю

 

нелишнимъ

 

изъ

 

многихъ

 

случаёвъ

привести

 

для

 

общаго

 

свѣдѣнія

 

одинъ.

Въ

 

20

 

числахъ

 

апрѣля

 

текущаго

 

года,

 

въ

 

казанской

школѣ

 

для

 

дѣтей

 

крещеныхъ

 

татаръ

 

получены

 

были

 

письма

отъ

 

нѣсколькихъ

 

воспитанниковъ

 

ея,

 

которые

 

теперь

 

сами

обучаютъ

 

въ

 

разныхъ

 

инородческихъ

 

селеніяхъ

 

крещено-та-

тарскихъ

 

дѣтей.

 

Въ

 

своихъ

 

письмахъ

 

они

 

описываютъ,

 

какъ

провели

 

пасху,

 

и

 

между

 

прочимъ

 

упоминаютъ

 

о

 

пѣніи

 

на

татаркомъ

 

языкѣ

 

пасхальныхъ

 

ирмосовъ

 

и

 

о

 

произведенномъ

да

 

мѣстныхъ

 

жителей

 

впечатлѣніи.

Въ

 

деревнѣ

 

Верхней

 

Сердѣ,

 

лаишевскаго

 

уѣзда,

 

обу-

чаютъ

 

два

 

мальчика—Дмитрій

 

и

 

Павелъ.

 

Вотъ

 

что

 

между

прочимъ

 

сообщаютъ

 

они

 

руководителямъ

 

казанской

 

школы.

«Добрые

 

отцы

 

наши,

 

посылаемъ

 

вамъ

 

большой

 

поклонъ;

 

всѣ

въ

 

нашей

 

деревиѣ

 

старики,

 

и

 

молодые,

 

и

 

старухи

 

очень

 

бла-

годарятъ

 

васъ

 

за

 

то

 

особенно,

 

что

 

прежде

 

каждый

 

годъ

 

обык-

повенно

 

приносили

 

къ

 

намъ

 

на

 

пасху

 

иконы —

 

русскіе,

 

а

пыпче

 

мы

 

сами

 

принесли.

 

Мы

 

съ

 

молодыми

 

однодеревенцами

собрались

 

и

 

пошли

 

въ

 

село;

 

съ

 

позволенія

 

священника

 

взя-

ли

 

иконы

 

и

 

понесли

 

въ

 

свою

 

деревню.

 

Въ

 

деревиѣ

 

иконы

были

 

приняты

 

въ

 

каждомъ

 

домѣ;

 

мы

 

съ

 

учениками

 

повсюду

ихъ

 

сопровождали

 

и

 

вездѣ

 

пѣли

 

по-татарски;

 

заходили

 

и

 

въ

нашу

 

школу.

 

Въ

 

одинъ

 

день

 

не

 

могли

 

обойти

 

всю

 

деревню,

покончили

 

уже

 

на

 

другой

 

день

 

къ

 

вечеру.

 

Нашимъ

 

креще-

нымъ

 

татарамъ

 

пѣніе

 

пасхальныхъ

 

ирмосовъ

 

очень

 

понрави-

лось;

 

они

 

съ

 

удовольствіемъ

 

слушали

 

его

 

и

 

ходили

 

за

 

ико-

нами.

 

Причетники

 

удивлялись

 

такому

 

усердію

 

крещеныхъ

татаръ,

 

такъ

 

какъ

 

прежде

 

опи

 

были

 

равнодушны;

 

а

 

крещен-

пые

 

на

 

это

 

отвѣчали:

 

прежде

 

мы

 

ничего

 

не

 

понимали,

 

а

 

те-

перь

 

мало-мало

 

въ

 

ухо

 

входитъ.

 

Когда

 

обошли

 

всю

 

деревню

съ

 

иконами,

 

священника

 

съ

 

причтомъ

 

пригласили

 

въ

 

одинъ

домъ

 

чай

 

пить.

 

Между

 

тѣмъ,

 

народу

 

много

 

собралось

 

про-

вожать

 

иконы.

 

Въ

 

это

 

время

 

мы

 

взяли

 

иконы,

 

принесли

ихъ

 

къ

 

своей

 

школѣ,

 

и

 

тутъ

 

пропѣли

 

всѣ

 

пасхальные

 

ирмо-

сы.

 

Наконецъ,

  

когда

 

мы

 

проводили

 

въ

 

село

 

иконы,

   

старики
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памъ

 

сказали

  

спасибо

  

и

 

велѣли

  

написать

  

вамъ

 

отъ

 

всѣхъ

ихъ

 

большой

 

поклонъ».

Въ

 

селѣ

 

Чурѣ,

 

мамадышскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

самаго

 

начала

нынъшняго

 

года

 

ашветъ

 

воспитанникъ

 

казанской

 

школы

 

и

обучаетъ

 

крсщено-татарскихъ

 

дѣтей

 

въ

 

чурипскомъ

 

училищѣ.

Онъ

 

пишетъ:

 

«Въ

 

первый

 

разъ

 

пѣли

 

мы

 

по-татарски

 

въ

церкви

 

на

 

благовѣщеніе —Днесь

 

спасенія

 

нашего

 

главизна;

а

 

потомъ

 

пѣли

 

на

 

пасху

 

все

 

что

 

только

 

поется

 

въ

 

этотъ

великій

 

день,

 

также

 

по-татарски.

 

Народъ

 

слушалъ

 

съ

 

изум-

леніемъ.

 

Потомъ

 

батюшка,

 

взявши

 

крестъ

 

и

 

иконы,

 

ходилъ

съ

 

нами

 

по

 

селу,

 

и

 

мы

 

въ

 

каждомъ

 

домѣ

 

пѣли

 

по-татарски;

крещенымъ

 

это

 

понравилось.

 

Потомъ

 

батюшка

 

бралъ

 

насъ

съ

 

собой

 

и

 

въ

 

приходскія

 

деревни;

 

тамъ

 

мы

 

пѣли

 

тоже

 

по-

татарски.

 

Нѣкоторые

 

за

 

нами

 

ходили

 

и

 

плакали,

 

а

 

батюшку

благодарили,

 

что

 

онъ

 

взялъ

 

насъ».

Послѣднее

 

сообщеніе,

 

такъ

 

сясато

 

изложенное,

 

значи-

тельно

 

разъясняется

 

въ

 

слѣдующемъ

 

письмѣ

 

чуринскаго

 

свя-

щенника,

 

почтеннаго

 

о.

 

В.

 

А.

 

Кр.

 

«Теперь

 

я

 

намѣренъ

 

(пи-

шетъ

 

ко

 

мнѣ

 

о.

 

Василій

 

отъ

 

21

 

апрѣля)

 

кратко

 

описать

тотъ

 

успѣхъ

 

нашего

 

Степана

 

(т.

 

е.

 

вышеупомянутаго

 

мальчи-

ка),

 

который

 

онъ

 

оказалъ

 

послѣ

 

16

 

марта.

 

До

 

того

 

времени

 

онъ

еще

 

и

 

не

 

думалъ

 

разучивать

 

съ

 

мальчиками

 

пасхальный

 

ка-

нонъ.

 

Но

 

по

 

полученіи

 

вашего

 

^письма,

 

16

 

марта

 

принялся,

и

 

въ

 

четвергъ

 

страстной

 

седмицы

 

они

 

знали

 

всѣ

 

ирмосы,

крбмѣ

 

7

 

и

 

8;

 

но

 

но

 

моей

 

усильной

 

просьбѣ

 

къ

 

субботѣ

 

бы-

ло

 

и

 

это

 

готово.

 

Въ

 

субботу

 

я,

 

выслушавъ

 

ихъ

 

напѣвъ,

 

по-

пытался,

 

сперва

 

съ

 

Степаномъ,

 

а

 

потомъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

маль-

чиками

 

пропѣть

 

обыкновеннымъ

 

церковнымъ

 

напѣвомъ,

 

и

дѣло

 

исполнилъ

 

нашъ

 

Степанъ

 

прекрасно.

 

А

 

потому

 

я

 

при-

нялъ

 

смѣлость

 

въ

 

утреню

 

пасхи,

 

какъ

 

при

 

встрѣчѣ

 

Христа,

такъ

 

равно

 

и

 

въ

 

канонъ,

 

пѣть

 

Яристосъ

 

воскресе

 

и

 

ирмо-

сы

 

иоперемѣнно,

 

на

 

правомъ

 

клиросѣ

 

первый

 

разъ

 

по-рус-

ски,

 

на

 

лѣвомъ — другой

 

по-татарски,

 

и

 

дѣло

 

вышло

 

для

 

кре-

щеныхъ

 

многополезное.

 

Имъ

 

пріятно

 

было

 

видѣть,

 

что

 

ихъ

дѣти

 

уже

 

принялись

 

пѣть ;

 

а

 

главное,

 

не

 

безъ

 

отчетли-

вости

 

и

 

гармоніи

 

въ

 

голосахъ

 

на

 

первый

 

разъ.

 

А

 

съ

 

дру-

гой

 

стороны ,

 

для

 

нихъ

 

самихъ

 

сдѣлались

 

хоть

 

нѣсколь-

ко

 

понятнѣе

 

самыя

 

мысли

 

ирмосовъ,

 

тогда

 

какъ

 

прежде

они

 

слышали

 

пѣніе

 

ихъ,

 

нисколько

 

не

 

понимая

 

словъ

 

и

мыслей.

 

Но

 

теперь

 

еще

 

дѣло

 

невполнѣ

 

оправдалось,

 

пото-

му

 

что

 

напереди

 

стояли

 

русскіе,

 

а

 

въ

 

трапезу,

 

гдѣ

 

стоя-

ли

 

крещеные

  

татары,

   

слова

  

пе

 

могли

   

долетать

  

такъ

  

какъ



—

 

399

 

—

слѣдуетъ,

 

хотя

 

пѣніе

 

и

 

было

 

исполнено

 

прекрасно.

 

Когда

же,

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день,

 

мальчики

 

пошли

 

со

 

мною

 

съ

 

иконами

но

 

селу,

 

то

 

много,

 

много

 

замѣтно

 

было

 

радостпаго

 

со

 

сто-

роны

 

прихожанъ,

 

въ

 

сравпепіи

 

съ

 

тѣмъ,

 

когда

 

ирмосы

 

и

Христосъ

 

воскресе

 

прежде

 

пѣлись

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

для

нихъ

 

совершенно

 

непонятпомъ.

 

Увидѣвъ

 

это,

 

я

 

бралъ

 

сихъ

мальчик'овъ

 

во

 

всѣ

 

дни

 

моего

 

хода

 

по

 

крещено-татарскимъ

деревнямъ,

 

и

 

нашелъ

 

это

 

дѣло

 

не

 

только

 

полезнымъ,

 

но

 

да-

же

 

пуяшьшъ

 

въ

 

такой

 

степени,

 

что

 

остается

 

желать,

 

чтобы

скорѣе

 

начала

 

у

 

насъ

 

слуясба

 

церковпая

 

отправляться

 

на

татарскомъ

 

языкѣ.

 

Прп

 

пѣніп

 

сихъ

 

мальчиковъ

 

въ

 

двухъ

крещенскихъ

 

дерсвияхъ

 

—

 

въ

 

Кушкетбашѣ,

 

одного

 

мущину

лѣтъ

 

33,

 

а

 

въ

 

Попурѣ

 

двухъ

 

агенщинъ—одпу

 

лѣтъ

 

50,

 

а

другую

 

30,

 

я

 

видѣлъ

 

слезно

 

плачущими,

 

и

 

когда

 

я

 

спросилъ

нхъ,

 

что

 

опи

 

плачутъ,

 

они

 

отвѣчали:

 

«какъ

 

же

 

не

 

заплачешь,

когда

 

такъ

 

хорошо

 

поютъ

 

и

 

такъ

 

понятно

 

намъ»!

 

Итакъ

 

до-

брое

 

сѣмя

 

положено,

 

надобно

 

просить

 

Бога,

 

да

 

возраститъ

 

Онъ

его.

 

въ

 

сердцахъ

 

невѣдагощихъ.

 

Нелишпимъ

 

считаю

 

сказать

и

 

о

 

той

 

утѣшительности

 

для

 

меня:

 

когда

 

помянутый

 

кушкет-

башскій

 

мущина,

 

по

 

пропѣтіи

 

капона

 

въ

 

его

 

домѣ,

 

сталъ

 

мнѣ

отдавать

 

для

 

размѣпа

 

пятирублевую

 

мопету,

 

и

 

когда,

 

по

 

не-

имѣпіго

 

у

 

него

 

для

 

обычнаго

 

христосованья

 

яицъ,

 

я

 

сказалъ

ему:

 

нельзя

 

ли,

 

вмѣсто

 

япцъ,

 

дать

 

симъ

 

мальчикамъ

 

одну

или

 

полторы

 

копѣйки?

 

то

 

онъ,

 

не

 

переставая

 

плакать

 

теку-

чими

 

слезами,

 

сказалъ:

 

«нимало

 

не

 

ікалко

 

сей

 

малости,

 

а

еще,

 

за

 

неимѣпіемъ

 

у

 

меня

 

сына,

 

отдамъ

 

имъ

 

свою

 

дочь

 

для

обучепья».

 

Зпачптъ

 

вотъ

 

сила

 

благодати

 

Божіей

 

въ

 

чемъ!

 

А

притомъ,

 

при

 

мальчикахъ

 

и

 

самое

 

хождепіе

 

съ

 

иконами

 

бы-

ло

 

тихо,

 

кротко

 

и

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

болѣе

 

чинно,

 

неагели

при

 

прпчтѣ,

 

невсегда

 

вполнѣ

 

пеправпомъ.

 

Молю

 

Бога

 

объ

одномъ,

 

чтобы

 

Степапъ

 

былъ

 

живъ

 

и

 

здоровъ,

 

и

 

послуашлъ

бы

 

въ

 

пашей

 

Чурѣ

 

для

 

обученія,

 

и

 

тогда

 

можно

 

надѣяться,

что

 

посѣваемыя

 

мною

 

сѣмепа

 

съ

 

самаго

 

поступленія

 

сюда

возрастутъ

 

скоро

 

и,

 

думаю,

 

болѣе

 

прочпо».

Надобно

 

себѣ

 

представить

 

положепіе

 

крещеныхъ

 

та-

таръ,

 

которые

 

прежде,

 

слушая

 

богослуяіеніе

 

на

 

непонятномъ

для

 

нихъ

 

церковно-славянскомъ

 

языкѣ ,

 

стоялп

 

въ

 

церкви

беземыслепно,

 

холодно

 

и

 

даже

 

уныло;

 

церковь

 

не

 

привлекала

ихъ

 

къ

 

себѣ,

 

и

 

развѣ

 

только

 

по

 

наряду

 

сельскихъ

 

властей

они

 

туда

 

являлись;

 

а

 

въ

 

годовые

 

праздники

 

пконы

 

приноси-

мы

 

были

 

въ

 

пхъ

 

селенія

 

и

 

жилища

 

русскими,

 

а

 

они

 

съ

 

ту-

пою

 

покорностію

 

принимали

 

ихъ

  

въ

 

свои

 

дома,

  

какъ-бы

 

от-



—

 

400

 

—

бывая

 

положенную

 

обычаемъ

 

повинность.

 

Разумѣется,

 

такое

положеніе

 

для

 

самихъ

 

инородцевъ

 

должно

 

быть

 

очепь

 

тягост-

нымъ,

 

особепно

 

для

 

одаренныхъ

 

болѣе

 

живымъ

 

религіозпымъ

чувствомъ.

 

И

 

вотъ

 

какъ

 

они

 

встрепенулись,

 

заинтересовались

и

 

пролили

 

текучія

 

'слезы,

 

когда

 

православныя

 

пѣсноиѣиія,

 

по-

средствомъ

 

родпаго

 

языка,

 

стали

 

входить

 

въ

 

ихъ

 

уши-

 

Безъ

 

со-

мнѣнія,

 

содержаніе

 

православпыхъ

 

молитвъ

 

и

 

пѣснопѣній

 

само

по

 

себѣ

 

имѣетъ

 

силу

 

дѣйствовать

 

па

 

сердце,

 

когда

 

онѣ

 

облече-

ны

 

въ

 

прозрачную

 

форму

 

роднаго

 

языка;

 

но

 

эта

 

сила

 

и

 

глу-

бина

 

впечатлѣнія

 

заставляете,

 

кромѣ

 

того,

 

предполагать

 

въ

человѣческой

 

душѣ

 

нѣкія

 

духовныя

 

фибры,

 

которыя

 

могутъ

созвучно

 

отзываться

 

только

 

на

 

звуки

 

и

 

обороты

 

роднаго

 

языка.

(Соврем,

 

извѣст.

 

1868

 

г.

 

№

 

121).

                      

Илъминскій.

ВОСКРЕСНАЯ

  

ШКОЛА

  

ВЪ

 

СЕЛѢ

  

НОВОТРОИЦКОМЪ,

НОВИКОВКА

 

ТОЖЪ,

 

ЧИСТОПОЛЬСКАГО

 

УѢЗДА.

Съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

высокопре-

освящепнѣйшаго

 

Антонія,

 

въ

 

селѣ

 

Новотроицкомъ,

 

чистополь-

скаго

 

уѣзда,

 

съ

 

22

 

октября

 

1867

 

года

 

открыта

 

воскресная

школа

 

для

 

тѣхъ,

 

которые

 

въ

 

рабочіе

 

дни

 

не

 

имѣютъ

 

возмож-

ности

 

посѣщать

 

приходское

 

училище.

 

Главная

 

цѣль

 

открытія

воскресной

 

школы

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

прихожане

 

зна-

ли:

 

молитвы

 

съ

 

иониманіемъ,

 

объяспеніе

 

символа

 

вѣры

 

и

 

де-

сяти

 

заповѣдей,

 

объясненіе

 

богослуженія

 

и

 

важнѣйшихъ

 

хри-

стіапскихъ

 

праздпиковъ,

 

счисленіе

 

изустное

 

и

 

на

 

щетахъ,

 

а

также

 

(кто

 

пожелаетъ)

 

пѣніе

 

и

 

письмо.

 

Поэтому

 

въ

 

селѣ

Новотроицкомъ

 

съ

 

22

 

октября

 

и

 

по

 

1-е

 

іюпя

 

пастоящаго

года

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

постоянно

 

ходили

пятнадцать

 

человѣкъ,

 

начиная

 

отъ

 

20

 

лѣтняго

 

возраста

 

и

до

 

45

 

лѣт.

 

Одни

 

изъ

 

нихъ,

 

въ

 

теченіе

 

этого

 

времени,

 

ока-

зали

 

хорошіе

 

успѣхи,

 

а

 

другіе

 

менѣе.

 

И

 

всѣ

 

вообще

 

осо-

бенно

 

усердно

 

занимались

 

пѣніемъ.

Села

 

Новотроицкаго

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Миропольскій.

4

 

іюня

 

18b8

 

г.

Содержание

 

№

 

Ы-го. —

 

1)

 

Указъ

 

св.

 

Сѵнода

 

о

 

крещеніи

 

В.

 

К.

Николая

 

Александровича

 

и

 

праздновапіе

 

въ

 

Казани

 

2

 

іюня.—2)

 

Высо-

чайше

 

награды.— 3)

 

Журналы

 

казансиаго

 

губ.

 

училищнаго

 

совѣта.—

4)

 

Село

 

Бетьки.— 5)

 

Сочувствіе

 

инородцевъ

 

къ

 

церковному

 

пѣнію.—

6)

 

Воскресная

 

школа

 

въ

 

с.

 

Новотроицкомъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ

 

про-іессоръ

 

Н.

 

Соколова.

Казань.

 

Въ

 

университетской

 

тииографіп.


