
ствеішая

і\т

 

і

ИЗВЪСТІЯ

по

казанской

 

бпархіи.

Выходить

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣ-

сяцъ.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

Казани,

 

въ

 

редакцін

 

Правоелав-

наго

 

Собесѣдника

 

при

 

духовной

академіи ,

 

отъ

 

всѣхъ

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ.

1869.
15

 

АВГУСТА.

Цѣна

 

для

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

дру-

гихъ

 

епархій

 

и

 

вѣдомствъ :

 

ог-

дѣльно

 

отъ

 

Прапославнаго

 

Со-

бесѣдника

 

і

 

руб. ,

 

а

 

имъстЬ

 

съ

нимъ

 

10

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

УКАЗЪ

 

СЯШШАГО

 

СѴНОДА.

ПРЕООВЯЩЕННѢИШЕМУ

   

АНТОН1Ю,

  

АРХІЕПИСКОПУ

    

КАЗАНСКОМУ

И

  

СВІЯЖСКОМУ.

По

 

указу

   

ЕГО

   

ИМПЕРАТОРСКАГО

   

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

Правительству ющій

 

Стнодъ

 

слушали

 

предложе-

ніе

 

Господина

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

31

 

мая

сего

 

года

 

за

 

.№

 

2516,

 

въ

 

коемъ

 

изъясняетъ,

 

что

 

согласно

опредѣленію

 

Святѣйшаго

 

Сгпода

 

отъ

 

8/28

 

апрѣля

 

текущаго

года,

 

онъ,

 

Господинъ

 

Оберъ-Прокуроръ

 

входилъ

 

съ

 

всепод-

даннѣйшимъ

 

къ

 

Государю

 

Императору

 

докладомъ

 

о

 

предо-

ставленіи

 

правъ

 

на

 

пенсіи

 

и

 

единовременный

 

пособія

 

законо-

учителямъ,

 

съ

 

ихъ

 

семействами,

 

училишъ .

 

дѣвицъ

 

духовнаго

званія:

 

Царскосельсгсаго,

 

Ярославскаго,

 

Казанскаго,

 

Иркут-

ска™,

 

Виленскаго

 

и

 

Кіевскаго,

 

съ

 

отнесеніемъ

 

расхода

 

по

сему

 

предмету

 

на

 

счетъ

 

духовно-учебнаго

 

капитала,

 

на

 

об-

щемъ

 

основаніи.

 

По

 

воспослѣдованіи

 

на

 

сіе,

 

въ

 

30

 

депь

 

ми-

нувшаго

 

мая,

 

Высочайшаго

 

Его

 

Величества

 

соизволенія

 

Гос-

подинъ

 

Оберъ-Прокуроръ

 

предлагаетъ

 

объ

 

ономъ

 

Святѣй-

шему

 

Сѵноду

 

для

 

зависящихъ

 

распоряженііт.

 

С! правка.

 

Овя-

И.К.

 

Е.
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—

тѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

призналъ

 

вполвѣ

 

справедливымъ

 

предостав-

ленное

 

законоучителямъ

 

въ

 

училищахъ

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

зва-

нія — Полоцкомъ,

 

Волынскомъ,

 

Подольскомъ,

 

Минскомъ

 

и

 

Мо-

гилевскомъ

 

права

 

на

 

полученіе

 

пенсій

 

и

 

единовременныхъ

иособій,

 

распространить,

 

по

 

примѣру

 

учебныхъ

 

заведеній

 

Ми-

нистерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

и

 

на

 

законоучителей,

 

съ

ихъ

 

семействами,

 

прочихъ

 

училищъ

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

зва-

нія,

 

состоящихъ

 

подъ

 

покровительствомъ

 

Ея

 

Величества,

Царскосельскаго,

 

Ярославскаго,

 

Еазанскаго,

 

Иркутскаго,

 

Ви-

ленсваго

 

и

 

Кіевскаго,

 

съ

 

отнесеніемъ

 

предстоящихъ

 

по

 

сему

предмету

 

расходовъ

 

на

 

счетъ

 

духовно-учебнаго

 

капитала,

 

на

общемъ

 

основаніи,—на

 

что,

 

опредѣленіемъ

 

отъ

 

Ѵ88

 

апрѣля

сего

 

года,

 

и

 

иредоставилъ

 

Господину

 

Сѵнодальному

 

Оберъ-

Ирокурору

 

испросить

 

Высочайшее

 

Его

 

Императорскаго

 

Ве-

личества

 

соизволеиіе.

 

Приказали:

 

Объ

 

изъясненномъ

 

Вы-

сочайшемъ

 

соизволепіи

 

дать

 

знать

 

указомъ

 

Вашему

 

Пре-

освященству.

 

Іюля

 

2

 

дня

 

1869

 

года,

 

№

 

2679.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

  

ЕПАРХІАЛЬНАГО

   

НАЧАЛЬСТВА.

Пѳремѣны

 

по

 

казанской

 

епархіи.

Резолюціями

 

Его

 

Вывокопреосвященства:

1)

 

Отъ

 

24

 

іюня,

 

священническое

 

мѣсто

 

при

 

казанской

Богоявленской

 

церкви

 

предоставлено

 

за

 

экстраординарнымъ

профессором'*

 

казанской

 

духовной

 

академіи

 

Евѳиміемъ

 

Мало-

вымъ,

 

который

 

29

 

іюня

 

и

 

рувоположенъ

 

во

 

священника.

2)—30

 

іювя.

 

За

 

студентомъ

 

казанской

 

духовной

 

семи-

наріи

 

Семепомъ

 

Ронгинскимь

 

предоставлено

 

священническое

мѣсто

 

въ

 

селѣ

 

Аринѣ,

 

царевококшайскаго

 

уѣзда,

 

и

 

дань

 

ему

изъ

 

духовной

 

консисторіи

 

билетъ

 

для

 

вступленія

 

въ

 

бракъ;

священникъ

 

же

 

села

 

Арина

 

Петръ

 

Поликарповъ

 

перемѣщенъ

въ

 

село

 

Никольское,

 

что

 

за

 

лѣсомъ,

 

по

 

незнанію

 

имъ

 

чере-

мисскаго

 

языка

 

и

 

неблагонадежности

 

его

 

быть

 

въ

 

инород-

ческомъ

 

приходѣ.

3) — 3

 

іюля.

 

На

 

вновь

 

открытое

 

священническое

 

мѣсто

при

 

казанскомъ

 

окружномъ

 

домѣ

 

умалишенныхъ

 

опредѣленъ

священникъ

 

села

 

Богородскаго,

 

казанскаго

 

уѣзда,

 

Гавріилъ

Павловскій,

   

а

 

мѣсто

   

въ

 

селѣ

 

Богородскомъ

  

велѣио

 

считать
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—

вакантнымъ.

 

Благочинному

 

Дульцинскому

 

предписано,

 

чтобы

онъ

 

приходъ

 

и

 

церковь

 

села

 

Богородсваго

 

норучилъ

 

яаблю-

денію

 

ближайшаго

 

изъ

 

сосѣднихъ

 

священиивовъ.

4)— 3

 

іюля.

 

Священникъ

 

села

 

Селенгушъ,

 

чистопольска-

го

 

уѣзда,

 

Алексаедръ

 

Львовъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Черемуховую

слободу

 

на

 

мѣсто

 

умершаго

 

священника

 

Грузинскаго,

 

а

 

мѣ-

сто

 

въ

 

селѣ

 

Селенгушахъ

 

велѣно

 

оставить

 

вакантнымъ,

 

до

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

прихожане

 

вполнѣ

 

обезпечатъ

 

причтъ

 

какъ

отводомъ

 

земли,

 

такъ

 

и

 

постройкою

 

помѣщеній.

 

Приходъ

 

ве-

лѣно

 

поручить

 

для

 

исправленія

 

въ

 

яемъ

 

требъ

 

и

 

для

 

служе-.

нія

 

въ

 

церкви

 

сосѣдпему

 

священнику

 

села

 

Мамыкова

 

Сель-

скому,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

требы

 

онъ

 

исиравлялъ

 

неукоснитель-

но

 

какъ

 

и

 

въ

 

собственномъ

 

приходѣ,

 

а

 

въ

 

церкви

 

служилъ

поочередно

 

съ

 

своею

 

приходскою.

 

Такъ

 

какъ

 

при

 

этомъ

 

въ

Селенгушахъ

 

не

 

будетъ

 

надобности

 

и

 

въ

 

двухъ

 

причетникахъ:

то

 

одного

 

изъ

 

нихъ,

 

именно

 

—

 

Дьякова,

 

какъ

 

нетрезваго

 

и

неблагонадежнаго,

 

велѣно

 

уволить

 

отъ

 

должности,

 

а

 

другаго

оставить

 

впредь

 

до

 

усмотрѣнія,

 

для

 

надзора

 

за

 

церковію.

5)— 5

 

іюля.

 

Священникъ

 

Александръ

 

Ходяшевъ,

 

времен-

но

 

исправлявшій

 

должность

 

въ

 

казанской

 

Ягодинской

 

церкви,

опредѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Богородское,

казанскаго

 

уѣзда.

6)— 5

 

іюля.

 

Пономарю

 

г.

 

Чистополя

 

Николаевскаго

 

со-

бора

 

Гавріи.ту

 

Русанову

 

велѣно

 

сдѣлать

 

производство

 

во

 

діа-

кона

 

въ

 

село

 

Чуру,

 

мамадышскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

при

 

двухъ

священникахъ

 

діаконъ

 

необходимъ,

 

съ

 

тѣмъ

 

впрочемъ,

 

чтобы

онъ,

 

кромѣ

 

служенія

 

діаконскаго,

 

исполнялъ

 

и

 

обязанности

причетника,

 

почему

 

велѣно

 

оставить

 

въ

 

томъ

 

селѣ

 

одного

причетника

 

Мудрова,

 

а

 

другому

 

—

 

Комарову,

 

какъ

 

недавно

определенному,

 

велѣно

 

искать

 

другаго

 

мѣста,

 

вакансію

 

же

его

 

упразднить.

7)— 14

 

іюля.

 

Діаконы

 

:

 

чебоксарской

 

Благовещенской

церкви

 

Серапіонъ

 

Макарьевскій

 

и

 

села

 

Аликова,

 

ядринскаго

уѣзда,

 

Иванъ

 

Фортунатовъ

 

перемѣщены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

дру-

гаго.

8)—21

 

іюля.

 

Священникъ

 

села

 

Богоявленской

 

горки,

чистопольскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Предтеченскій

 

опредѣленъ

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

новопостроенной

 

церкви

 

спае-

скаго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Кураловѣ,

 

которая

 

готова

 

уже

 

къ

 

освя-

щенію

 

и

 

нуждается

 

въ

 

священникѣ

 

для

 

окончательнаго

 

уст-

ройства

 

прихода.

 

Богоявленскую

 

горку

 

велѣпо

  

присоединить,.
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—

попрежнему,

 

въ

 

приходу

 

пригорода

 

Билярска ,

 

впредь

 

до

тѣхъ

 

норъ,

 

пока

 

прихожане

 

вполнѣ

 

обезпечатъ

 

причтъ

 

у

себя

 

постройкою

 

домовъ

 

и

 

отводомъ

 

земли.

 

Причту

 

приго-

рода

 

Билярска

 

велѣно

 

предписать

 

( и

 

предписано )

 

чрезъ

благочиннаго,

 

чтобы

 

совершать

 

въ

 

церкви

 

Горской

 

въ

 

вос-

кресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

службу

 

неопустительно

 

по

 

оче-

реди

 

тѣмъ,

   

или

 

другимъ

 

священникомъ.

9) — 21

 

іюля.

 

Священникъ

 

села

 

Тетѣева

 

Ѳеодоръ

 

Фор-

тунатовъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

село

 

Караваево,

 

на

 

мѣсто

 

умерша-

го

 

священника

 

Еатолинскаго,

 

а

 

въ

 

Тётѣевѣ

 

велѣно

 

вакан-

сію

 

считать

 

праздпого,

 

предписавъ

 

(и

 

предписано)

 

благочинному

поручить

 

церковь

 

и

 

приходъ

 

наблюдение

 

ближайшаго

 

свя-

щенника,

 

или

 

кого-либо

 

изъ

 

благонадежныхъ

 

заштатныхъ,

если

 

таковые

 

пмѣются.

10) — 23

 

іюля.

 

Священникъ

 

подгороднаго

 

села

 

Воскре-

сенскаго

 

Филиппъ

 

Зиновьевъ

 

перемѣщенъ

 

на

 

священническое

мѣсто

 

съ

 

село

 

Кирельское,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда.

11) — 23

 

іюля.

 

Священникъ

 

села

 

Татарскаго

 

Бурнашева у

свіяжскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Лебедевъ

 

перемѣщенъ

 

на

 

свя-

щенническое

 

мѣсто

 

въ

 

подгородное

 

село

 

Воскресенское.

АРХІЕРЕЙСЕІЯ

 

СЛУЖЕНІЯ

   

ВЪ

 

ІЮЛѢ.

1

  

числа — Его

 

Высокопреосвященство

 

въ

 

казанскомъ

 

до-

ме

 

умалишенныхъ,

 

по

 

случаю

 

открытая

 

его,

 

совершилъ

 

чинъ

освящен

 

ія

 

домовой

 

церкви,

 

во

 

имя

 

пресв.

 

Богородицы,

 

всѣхъ

сворбящихъ

 

радости;

 

и

 

послѣ

 

сего

 

Божественную

 

литургію,

съ

 

преосвященнымъ

 

Викаріемъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

семи-

наріи,

 

каѳедральныхъ

 

протоіерея

 

и

 

ключаря

 

и

 

благочиннаго

2-й

 

половины

 

г.

 

Казани,

 

предъ

 

окончаніемъ

 

коей

 

произнесь

и

 

слово.

2

  

числа —послѣ

 

крестнаго

 

хода,

 

съ

 

иконами — Смолен-

ской

 

Божіей

 

Матери,

 

святителей

 

казанскихъ

 

и

 

кизическихъ

мученивовъ

 

по

 

подгородной

 

части

 

города,

 

установленнаго

 

но

случаю

 

пребыванія

 

Смоленской

 

иконы

 

въ

 

Казани,

 

Божест-

венную

 

литургію

 

въ

 

Предтеченскомъ

 

монастырѣ

 

совершилъ

лреосвященный

 

Викторинъ,

 

викарій

 

казанской

 

епархіи,

 

въ

 

со-

служеніи

 

настоятеля

 

монастыря,

 

ректора

 

ееминаріи

 

архиман-
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-

дрита

 

Варсонофія,

   

каѳедральнаго

   

протоіерея

 

и

 

двухъ

 

мѣст-

пыхъ

 

іеромоиаховъ —Разумника

 

и

 

Сергія.

6

 

числа — въ

 

недѣлю

 

IV

 

по

 

пятидесятницѣ

 

Божествен-

ную

 

литугію

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молебенъ

 

преподобному

 

Сергію,

 

no

случаю

 

празднованія

 

дня

 

тезоименитства

 

Благовѣрнаго

 

Князя

Сергія

 

Александровича,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

въ

 

крестовой

 

церкви,

 

первую

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

семина-

ріи,

 

каѳедральныхъ

 

иротоіерея

 

и

 

ключаря

 

и

 

крестоваго

 

іеро-

монаха

 

Германа;

 

а

 

послѣдній

 

въ

 

сослуженіи

 

духовенства

 

2-й

половины

 

г.

 

Казани.

 

За

 

литургіею

 

рукоположенный

 

29

 

іюня

въ

 

діакона

 

студентъ

 

семинаріи

 

Николай

 

Хотинскій

 

рукопо-

ложенъ

 

во

 

священника

 

села

 

Кошекъ,

 

чебоксарскаго

 

уѣзда,

а

 

ученикъ

 

средняго

 

отдѣленія

 

семинаріи

 

Ипполитъ

 

Соловьевъ

рукоположенъ

 

въ

 

діакона

 

села

 

Кошекъ,

 

спасскаго

 

уѣзда.

8

 

числа — въ

 

день

 

явленія

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

г.

Казани,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

въдѣвичьемъ

 

монастырѣ,

 

"

въ

 

иавечеріи,

 

совершилъ

 

всенощное

 

бдѣніе;

 

а

 

въ

 

самый

 

празд-

никъ— крестный

 

ходъ

 

изъ

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

и

 

послѣ

 

она-

го

 

Божественную

 

литургію

 

и

 

молебенъ

 

Божіей

 

Матери;

 

пер-

вую

 

въ

 

сослуженіи

 

преосвященнаго

 

Викарія,

 

ректоровъ

 

ака-

деміи

 

и

 

семинаріи

 

и

 

зилантовскаго

 

архимандрита,

 

каѳедраль-

наго

 

протоіерея

 

и

 

ключаря

 

и

 

мѣстныхъ

 

протоіерея

 

Іордан-

скаго

 

и

 

священниковъ

 

Масловскаго

 

и

 

Потѣхина;

 

-а

 

послѣд-

ній —въ

 

сослуженіи

 

всего

 

градскаго

 

духовенства.

 

Слово

 

произ-

несъ

 

мѣстный

 

протоіерей

 

Іордапскій.

10

 

числа — на

 

память

 

препод.

 

Антонія

 

печерскаго— какъ

день

 

тезоименитства

 

своего — Его

 

Высокопреосвященство

 

Боже-

ственную

 

литургію

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молебенъ

 

препод.

 

Антонію

совершилъ

 

въ

 

Раифской

 

пустыни,

 

въ

 

сослуженіи

 

архиманд-

ритовъ

 

зилантовскаго,

 

ректора

 

семинаріи,

 

раифсваго,

 

клю-

чаря

 

соборнаго

 

и

 

мѣстныхъ

 

іеромонаховъ

 

Еѵгенія

 

и

 

Ирав-

лія.

 

Въ

 

Казани

 

же

 

Божественную

 

лятургію

 

и

 

молебенъ

 

о

здравіи

 

и

 

сиасеніи

 

тезоимешітаго

 

преосвященный

 

Викарій

совершилъ,

 

съ

 

градским'ь

 

духовенствомъ,

 

въ

 

Спасопреобра-

женскомъ

 

монастырѣ.

13

 

числа — въ

 

недѣлю

 

V

 

по

 

пятидесяти ицѣ,

 

Его

 

Высо-

копреосвященство

 

въ

 

загородномъ

 

архіерейсколъ

 

домѣ,

 

по

случаю

 

принесенія

 

сюда

 

въ

 

сей

 

день

 

Смоленской

 

иконы

 

Бо-

жіей

 

Матери,

 

съ

 

иконами

 

святителей

 

казанскихъ

 

и

 

кизиче-

скихъ

 

мучениковъ,

 

совершилъ

 

Божественную

 

литургіго

 

и

 

мо-

лебенъ

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

 

сослужепіи

 

крестовой

 

братіи.
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15

 

числа — на

 

память

 

св.

 

равноаностола,

 

^в.

 

князя

 

Вла-

диміра,

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

въ

 

сослужевіи

 

соборной

 

и

крестовой

 

братіи,

 

совершилъ

 

въ

 

крестовой

 

церкви

 

Божествен-

ную

 

литургію,

 

и

 

нослѣ

 

оной

 

молебенъ

 

св.

 

Владиміру.

17

 

числа

 

—

 

въ

 

сей

 

день

 

Казань,

 

въ

 

1 1

 

часовъ

 

утра,

удостоена

 

посѣщенія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Высочествъ, —В.

Князей—Наслѣдника

 

Цесаревича

 

Александра

 

Александрови-

ча

 

и

 

Супруги

 

Его — Цесаревны

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

 

и

 

Алек-

сея

 

Алевсандровича.

 

По

 

случаю

 

исправлевія

 

каѳедральнаго

 

со-

бора,

 

Высокіе

 

путешественники

 

встрѣчены

 

въ

 

Спасопреобра-

женсвомъ

 

монастырѣ.

 

Встрѣчу

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молебствіе

 

совер-

шили

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

и

 

преосвященный

 

Викарій,

въ

 

сослуженіи

 

архимандритовъ, —ректора

 

академіи

 

Никано-

ра,

 

ректора

 

семинаріи

 

Варсонофія,

 

зилантовскаго

 

Ювеналія;

протоіереевъ — каѳедральнаго

 

Вишневскаго,

 

петронавловскаго

Ложкина,

 

покровсваго

 

Адоратскаго;

 

священниковъ—ключаря

Хрусталева,

 

соборнаго

 

Мелановскаго,

 

Грузинскаго,

 

Яснит-

скаго

 

и

 

Усиенскаго

 

Близновскаго,

 

и

 

мѣстныхъ

 

іеромонаховъ

Спиридона

 

и

 

Иннокентия.

 

Въ

 

часъ

 

но

 

полудни

 

Имъ

 

пред-

ставились

 

къ

 

квартирѣ

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

пре-

освященный

 

Викарій,

 

архимандриты

 

и

 

каѳедральный

 

протоі-

ерей.

20

 

числа — въ

 

недѣлю

 

VI

 

по

 

пятидесятницѣ

 

Божествен-

ную

 

литургію

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ,

 

по

 

слу-

чаю

 

крестнаго

 

съ

 

иконами — Смоленской

 

Божіей

 

Матери,

 

свя-

тителей

 

казанскихъ

 

кизическихъ

 

мучениковъ,

 

—

 

по

 

нагор-

ной

 

части

 

города

 

Казани,

 

въ

 

принисанномъ

 

къ

 

Спасопре-

ображенскому

 

монастырю,

 

Ѳедоровскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

со-

служеніи

 

ректоровъ

 

академіи

 

и

 

семинаріи ,

 

зилантовскаго

архимандрита

 

и

 

братіи

 

Спасопреображенскаго

 

монастыря;

крестный

 

же

 

ходъ

 

предъ

 

литургіею

 

совершенъ

 

преосвящен-

нымъ

 

Викаріемъ,

 

съ

 

духовенствомъ

 

2-й

 

половины

 

г.

 

Казани.

Слово

 

произнесъ

 

Борисоглѣбскій

 

священникъ

 

Семенъ

 

Кра-

совсвій.

22

 

числа

 

—

 

въ

 

день

 

тезоименитства

 

Благочестивѣйшей

Государыни

 

Императрицы

 

Марш

 

Александровны,

 

Его

 

Высоко-

преосвященство

 

въ

 

крестовой

 

церкви

 

совершилъ

 

Божествен-

ную

 

литургію

 

въ

 

сослуженіи

 

ректоровъ

 

академіи

 

и

 

семина-

ріи

 

и

 

зилантовскаго

 

архимандрита,

 

каѳедральныхъ

 

протоіе-

рея

 

и

 

священника

 

Мелановскаго

 

и

 

крестоваго

 

іеромонаха

"

 

Германа;

 

а

 

послѣ

 

оной — молебенъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

преосвящен-
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наго

  

Викарія

  

и

 

всего

 

градскаго

 

духовенства.

   

Слово

 

нроиз-

несъ

 

протоіерей

 

дѣвичьяго

 

монастыря

 

Андрей

 

Іордансвій.

27

  

числа— въ

 

недѣлю

 

VII

 

по

 

нятидесятиицѣ

 

Его

 

Вы-

сокопреосвященство

 

въ

 

крестовой

 

церкви

 

совершилъ

 

Боже-

ственнную

 

литургію,

 

а

 

послѣ

 

оной

 

молебствіе,

 

по

 

случаю

 

дня

рожденія

 

Благочестивѣйгаей

 

Государыни

 

Императрицы

 

Марш

Александровны,

 

и

 

преводовъ

 

изъ

 

Казани

 

Смоленской

 

иконы

Божіей

 

Матери

 

въ

 

седміезерную

 

пустынь

 

и

 

иконы

 

казан-

скихъ

 

мучениковъ

 

въ

 

кизическій

 

монастырь,

 

первую

 

въ

 

со-

служеніи

 

всѣхъ

 

наличныхъ

 

архимандритовъ,

 

соборной

 

и

 

кре-

стовой

 

братіи;

 

а

 

послѣднюю

 

въ

 

сослуженіи

 

Викарнаго

 

прео-

священнаго

 

и

 

градскаго

 

духовенства.

 

Слово

 

произнесъ

 

ирото-

іерей

 

институтской

 

церкви

 

Ираклій

 

Лепоринскій.

28

  

числа— въ

 

день

 

празднования

 

Смоленской

 

иконы

 

Бо-

жіей

 

Матери,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

седмі-

езерной

 

пустыни,

 

въ

 

навечеріи,

 

всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

акаѳи-

стомъ,

 

а

 

въ

 

самый

 

празднивъ

 

Божественную

 

литургію

 

и

 

по-

сле

 

оной— молебенъ

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

 

сослуженіи

 

преосвя-

щенпаго

 

Викарія,

 

архимандритовъ

 

зилантовскаго

 

и

 

ректора

семинаріи,

 

каѳедральныхъ

 

протоіерея

 

и

 

ключаря

 

и

 

мѣстныхъ

іеромонаховъ

 

Софоніи

 

и

 

Владиміра.

 

Слово

 

произнесъ

 

каѳе-

дральный

 

протоіерей

 

В.

 

Вишневскій.

ЛѢТОПИОЬ

 

ТРОИЦКОЙ

 

ЦЕРКВИ

села

 

монастырскаго-урая,

 

лаишевскаго

 

уѣзда

 

(■).

О

 

прихожанахъ

  

въ

 

релиііозномп,

  

умственномъ,

  

нравствен-

иомъ

 

и

 

друшхь

 

отношеніяхъ.

Прихожане

 

особеннаго

 

усердія

 

въ

 

церковному

 

богослу-

женію

 

не

 

имѣютъ.

 

Правда,

 

нѣкоторые

 

изъ

 

прихожанъ

 

весь-

ма

 

усердны

 

и

 

постоянно

 

ходятъ

 

въ

 

церковь

 

ко

 

всякому

 

бо-

гослуженію,

 

но

 

таковыхъ

 

очень

 

мало;

 

гораздо

 

больше

 

при-

хожанъ

 

весьма

 

не

 

усердныхъ

 

—

 

такихъ,

 

кои

 

весьма

 

рѣдко

посѣщаютъ

 

церковь.

 

Затѣмъ

 

большинство

 

прихожанъ

 

неио-

стояннаго

 

усердія

 

къ

 

церкви.

С)

 

Окончаніе

 

См,

 

№

 

13.
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Особенно

 

замѣтно

 

въ

 

здѣшнихъ

 

прихожанахъ

 

нерасио-

ложеніе

 

къ

 

говѣнію

 

во

 

время

 

великаго

 

поста.

 

Всего

 

говѣю-

щихъ

 

бываетъ

 

здѣсь

 

до

 

200

 

человѣкъ

 

и

 

только

 

на

 

первой

недѣлѣ

 

вел.

 

поста,

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

только

 

половина

 

бываетъ

 

у

св.

 

Причастія.

 

Отчасти

 

вліяніе

 

раскола,

 

а

 

отчасти

 

и

 

собствен-

ное

 

нерадѣніе

 

объ

 

исполненіи

 

христіансвихъ

 

обязанностей

произвели

 

то,

 

что

 

большая

 

часть

 

прихожанъ

 

исповѣдь

 

и

 

св.

Причастіе

 

считаютъ

 

для

 

себя

 

необходимыми

 

только

 

передъ

смертію;

 

а

 

потому

 

-здѣсь

 

очень

 

многіе

 

во

 

всю

 

жизнь

 

свою

не

 

говѣли

 

и,

 

кромѣ

 

случаевъ

 

сильной

 

болѣзни,

 

никогда

 

не

бывали

 

на

 

иепѳвѣди

 

и

 

у

 

св.

 

Причастія.

 

Говѣющіе

 

же

 

укло-

няются

 

отъ

 

принятія

 

св.

 

Таинъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

потому,

что

 

не

 

надѣются

 

соблюсти

 

послѣ

 

св.

 

Причастія

 

должную

чистоту

 

души

 

и

 

тѣла.

 

Главное

 

воздержаніе,

 

какое

 

нужно

имѣть

 

послѣ

 

св.

 

Причастія,

 

по

 

мнѣнію

 

здѣшнихъ

 

прихожанъ,

заключается

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

не

 

ходить

 

въ

 

баню

 

въ

 

продол-

женіе

 

6

 

недѣль,

 

супругамъ

 

въ

 

продолжепіе

 

сего

 

же

 

времени

не

 

имѣть

 

сообщенія;

 

вслѣдствіе

 

чего

 

и

 

больные,

 

надѣющіе-

ся

 

на

 

выздорОвленіе,

 

только

 

исповѣдаются

 

и

 

уже

 

тогда,

 

ког-

да

 

болѣзнь

 

сдѣлается

 

очень

 

опасною,

 

причащаются

 

св.

 

Та-

инъ.

 

Даже

 

и

 

малымъ

 

дѣтямъ

 

здѣшніе

 

прихожане

 

воспреща-

ютъ

 

приступать

 

къ

 

св.

 

Тайнамъ

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

де-

ти,

 

по

 

свойственной

 

ихъ

 

возрасту

 

резвости,

 

не

 

могутъ

 

по-

сле

 

св.

 

Причастія

 

вести

 

себя

 

благоговейно

 

въ

 

продолжение

известиаго

 

времени.

Посѣщающіе

 

церковь

 

любятъ

 

слушать

 

поученія,

 

въ

 

осо-

бенности

 

печатный — старинныя

 

съ

 

церковнымъ

 

слогомъ,

 

такъ

какъ

 

веб

 

прихожане

 

более

 

или

 

менее

 

предрасположены

 

къ

старине.

 

Вообще

 

во

 

всемъ

 

приходе

 

заметна

 

особенная

 

при-

верженность

 

къ

 

старымъ

 

обрядамъ

 

веры;

 

такъ

 

напр.,

 

все

прихожане

 

исключительно

 

употребляютъ

 

для

 

крестнаго

 

зна-

менія

 

раскольническое

 

перстосложеніе ;

 

почти

 

все

 

увере-

ны,

 

что

 

литургію

 

нужно

 

совершать

 

на

 

7

 

нросфорахъ,

 

и

 

что

•только

 

вследствіе

 

нашего

 

недостоинства

 

ныне

 

совершается

она

 

на

 

5;

 

что

 

при

 

венчаніи

 

нужно

 

ходить

 

по

 

солнцу,

 

а

 

не

противъ

 

солнца.

 

Вслвдствіе

 

такого

 

взгляда

 

прихожанъ

 

на

обряды

 

церкви,

 

очень

 

легко

 

отпаденіе

 

невоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

отъ

 

церкви

 

и

 

присоединеніе

 

къ

 

расколу.

 

Случится

 

ли

 

кому

изъ

 

прихожанъ

 

жить

 

у

 

раскольника,

 

особенно

 

грамотнаго

 

и

ревностнаго

 

поборника

 

по

 

расколе;

 

или

 

самому,

 

если

 

онъ

грамотный,

 

ионадетъ

 

въ

 

руки

 

раскольническая

 

книга,

 

нанол-
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ценная

 

разныхъ

 

обвиненій

 

на

 

православную

 

церковь

 

и

 

по-

хвалъ

 

старой

 

вере ,

 

и

 

совращеніе

 

•

 

совершилось.

 

Особенно

много

 

способствуетъ

 

распространенію

 

раскола

 

то,

 

что

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

со

 

стороны

 

гражданскаго

 

правительства

 

не

употребляется

 

никакихъ

 

противодействующихъ

 

расколу

 

меръ.

Этимъ

 

обстоятельствомъ

 

раскольники

 

воспользовались

 

въ

 

свою

пользу

 

при

 

распространеніи

 

своихъ

 

заблужденій,

 

объясняя

его

 

такъ:

 

«если

 

начальство

 

не

 

преследуете

 

насъ— староверовъ;

значитъ,

 

оно

 

убедилось,

 

что

 

наша

 

вера

 

есть

 

истинная».

Къ

 

поминовенію

 

усопшихъ

 

прихожане

 

особеннаго

 

усер-

дія

 

не

 

имеютъ.

 

По

 

крайней

 

мере

 

для

 

поминовенія

 

очень

мало

 

обращаются

 

къ

 

посредству

 

церкви.

 

Съ

 

1860

 

г.

 

по

 

на-

стоящее

 

время

 

никто

 

изъ

 

прихожанъ

 

не

 

заказывалъ

 

ни

 

од-

ного

 

сорокоуста.

 

Более

 

усердные

 

къ

 

церкви

 

и

 

состоятельные

заказываЕотъ

 

только

 

по

 

6

 

обеденъ~

 

по

 

умершемъ,

 

за

 

темъ

еще

 

чрезъ

 

годъ

 

1

 

обедню;

 

а

 

большею

 

частію

 

и

 

этого

 

не

 

бы-

ваетъ,

 

а

 

довольствуются

 

только

 

раздачей

 

милостыни

 

въ

 

изве-

стные

 

дни.

 

Кроме

 

того

 

богатые

 

прихожане

 

заказываютъ

 

въ

нродолженіе

 

6

 

недель,

 

а

 

иногда

 

и

 

цѣлаго

 

года,

 

неугаси-

мый

 

(')

 

псалтирь

 

грамотнымъ

 

келейницамъ,

 

что

 

стоитъ

 

гораз-

до

 

дороже

 

сорокоуста

 

и

 

почитается

 

лучшимъ

 

поминовеніемъ,

чемъ

 

заупокойныя

 

обедни.

Прихоікане

 

къ

 

христіанской

 

общительности

 

и

 

къ

 

обще-

ственной

 

благотворительности

 

не

 

совсемъ

 

расположены;

 

но

раздачу

 

частныхъ

 

милостынь

 

считаютъ

 

необходимою

 

обязан-

ностію.

 

На

 

240

 

крестьянскихъ

 

дворовъ

 

въ

 

здешнемъ

 

селе

есть

 

до

 

20

 

келій,

 

изъ

 

коихъ

 

во

 

мпогихъ

 

живутъ

 

по

 

2

 

и

 

по

3

 

сироты,

 

которыя

 

все

 

сыты

 

отъ

 

подаянія

 

прихожанъ.

 

Кромѣ

того

 

стороннихъ

 

нищихъ

 

бываетъ

 

очень

 

часто

 

до

 

70

 

чело-

векъ

 

въ

 

неделю,

 

изъ

 

коихъ

 

каждому

 

иной

 

подаетъ,

 

хотя

очень

 

часто

 

и

 

не

 

съ

 

христіанскимъ

 

духомъ.

Въ

 

умствениомъ

 

отношеніи

 

здешніе

 

прихожане

 

несколь-

ко

 

развиты;

 

въ

 

грамотности

 

расположены,

 

только

 

не

 

любятъ

новыхъ

 

методовъ

 

обученія

 

грамоте

 

потому,

 

что

 

въ

 

новыхъ

руководствахъ,

 

по

 

мненію

 

здёшнихъ,

 

написаны

 

одни

 

нустя :

ви,

 

каковыми

 

они

 

считаютъ

 

всякую

 

статью

 

не

 

божественна-

го

 

содержанія,

 

особенно

 

помещаемый

 

въ

 

руководствахъ

 

сказ-

(')

 

Т.

 

е.

 

читать

   

постоянно,

   

никогда

 

не

 

іасииши

  

свѣчку,

 

или

лампадку.
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"

пи,

 

побасенки

 

и

 

проч.

 

Вся

 

грамотность,

 

по

 

понятію

 

здѣш-

нихъ,

 

должна

 

заключаться

 

въ

 

умѣніи

 

читать

 

псалтирь

 

и

 

пи-

сать.

 

Такой

 

взглядъ

 

на

 

грамотность

 

объясняется

 

общимъ

нредрасположеніемъ

 

прихожанъ

 

въ

 

пользу

 

старовѣрства,

 

ко-

торое

 

не

 

терпитъ

 

ничего

 

новаго,

 

и

 

въ

 

обученіи

 

по

 

новымъ

методам*

 

видитъ

 

погрѣшительное

 

нововведеніе.

 

Притомъ

 

и

всякій

 

крестьянин*

 

смотритъ

 

на

 

грамотность

 

прежде

 

всего

и

 

болѣе

 

всего,

 

как*

 

на

 

средство

 

къ

 

познанію

 

божественныхъ

книгъ,

 

которыя,

 

по

 

понятію

 

простолюдиновъ,

 

написаны

 

ис-

ключительно

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ

 

и

 

церковного

 

печатью;

 

а

потому

 

очень

 

естественно

 

желаніе

 

крестьянина,

 

чтобы

 

сынъ

его

 

учился

 

прямо

 

церковной

 

печати,

 

т.

 

е.

 

начиналъ

 

бы

 

уче-

ніе

 

съ

 

церковной

 

азбуки

 

и

 

послѣ

 

оной

 

приступал*

 

бы

 

къ

псалтирю.

Не

 

смотря

 

на

 

такой

 

религіозный

 

взглядъ

 

прихожанъ

 

на

грамотность,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

доволь-

но

 

знакомы

 

со

 

всѣми

 

болѣе

 

важными

 

обязанностями

 

христі-

анскими,

 

не

 

смотря

 

на

 

это

 

здѣшніе

 

прихожане

 

не

 

могутъ

похвалиться

 

своею

 

нравственностію.

 

Много

 

здѣсь

 

фарисей-

ства!

 

Только

 

внѣшняя

 

сторона

 

христіанской

 

нравственности,

особенно

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ,

 

соблюдается

 

здѣшними

весьма

 

строго.

 

Въ

 

воскресный,

 

напр.,

 

день,

 

или

 

въ

 

празд-

дикъ

 

здѣсь

 

никакъ

 

не

 

дозволяютъ

 

себѣ

 

заняться

 

обыденной

работой;

 

но

 

между

 

тѣмъ

 

не

 

многіе

 

считаготъ

 

необходимости)

сходить

 

въ

 

церковь,

 

и

 

большая

 

часть,

 

не

 

будучи

 

занята

 

ра-

ботой,

 

свободно

 

предается

 

пустословію,

 

пьянству

 

и

 

проч.

 

Въ

посты— ведикій

 

и

 

успенскій,

 

сохрани

 

Богъ,

 

чтобы

 

кто-ни-

будь

 

дозволилъ

 

себѣ

 

ѣсть

 

рыбу;

 

но

 

между

 

тѣмъ

 

свободно

дозволяютъ

 

себѣ

 

все,

 

даже

 

и

 

плотскіе

 

грѣхи.

 

Вообще

 

грѣхъ

противъ

 

VII

 

заповѣди

 

здѣсь

 

довольно

 

обыкновенный

 

и

 

во

всѣхъ

 

видахъ.

 

Дѣвственность

 

у

 

обоихъ

 

половъ

 

рѣдко

 

сохра-

няется

 

до

 

брачнаго

 

ложа.

 

А

 

потому

 

здѣсь

 

не

 

рѣдки

 

безза-

конныя

 

рожденія,

 

подкидыванія

 

и

 

даже

 

истребленія

 

младен-

цевъ..-

-

 

Такому

 

грустному

 

явленію

 

много

 

способствуетъ

 

самое

воспитаніе

 

дѣтей

 

и

 

отсутствіе

 

всякаго

 

надзора

 

со

 

стороны

родителей

 

за

 

взрослыми

 

дѣтьми.

 

Во-первыхъ

 

крестьяне

 

при

малыхъ

 

дѣтяхъ

 

употребляют*

 

всякое

 

сквернословіе,

 

къ

 

како-

вому

 

постепенно

 

привыкаютъ

 

и

 

дѣти,

 

такъ

 

что

 

иной

 

8-ми,

или

 

10-ти

 

лѣтній

 

мальчик*

 

употребляет*

 

такія

 

скверныл

въіраженія,

 

какія

 

и

 

от*

 

мужика

 

противно

 

слышать,

 

и

 

за

 

это
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дѣти

 

нетолько

 

не

 

наказываются

 

родителями,

 

но

 

и

 

не

 

полу-

чают*

 

никакого

 

выговора.

 

Затѣм*

 

въ

 

12

 

лѣтъ

 

любой

 

кресть-

янской

 

мальчикъ

 

пьет*

 

водку

 

на

 

свадьбѣ

 

у

 

родственни-

ков*

 

и

 

на

 

помочах*,

 

и

 

тоже

 

нимало

 

не

 

удерживается

 

от*

этого

 

родителями.

 

Наконец*,

 

что

 

всего

 

грустнѣе,

 

и

 

дѣвки,

начиная

 

лѣтъ

 

с*

 

14,

 

пьют*

 

водку,

 

пьют*

 

вмѣстѣ

 

и

 

наравнѣ

с*

 

парнями,

 

тоже

 

на

 

разных*

 

свадебных*

 

вечерках*

 

и

 

на

помочах*.

 

Чего

 

можно

 

ожидать

 

тут*

 

добраго,

 

кромѣ

 

развра-

та,

 

особенно

 

если

 

взять

 

во

 

ішиманіе,

 

что

 

за

 

ними

 

нѣтъ

 

зор-

каго

 

и

 

строгаго

 

глаза.

 

Вообще

 

здѣсь

 

родители

 

довольно

 

рав-

нодушны

 

относительно

 

нравственности

 

своих*

 

дѣтей

 

и

 

не

слишком*

 

много

 

обращают*

 

вниманія

 

на

 

нравственность

 

дѣ-

вокъ,

 

при

 

выборѣ

 

невѣсты

 

для

 

своего

 

сына,

 

руководствуясь

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

слѣдующею

 

очень

 

характеристической

 

по-

говоркой:

 

«тѣмъ

 

озеро

 

не

 

погано,

 

что

 

псы

 

полокали».

Домашній

 

быт*.

 

Въ

 

домашнем*

 

быту

 

особенно

 

рѣзко

бросается

 

въ

 

глаза

 

какое-то

 

неестественное

 

отношепіе

 

све-

крови

 

къ

 

снохам*.

 

Это

 

скорѣе—отношеніе

 

какой-нибудь

 

са-

мовластной

 

госпожи

 

к*

 

своим*

 

невольницам*,

 

нежели

 

мате-

ри—к*

 

дѣтямъ.

 

Снох*

 

здѣсь

 

считают*,

 

особенно

 

свекрови,

какими-то

 

чужими

 

лицами

 

въ

 

семействѣ,

 

преслѣдуютъ

 

их*

всевозможным*

 

образом*,

 

ругают*,

 

бьютъ,

 

клянут*

 

и

 

проч.

Эта

 

жалкая

 

доля

 

снохи

 

рѣдко

 

облегчается

 

ласковым*,

 

долж-

ным*

 

обращеніем*

 

с*

 

нею

 

мужа;

 

но

 

большею

 

частію

 

и

 

это-

го

 

утѣшенія

 

для

 

забитой,

 

загнанной

 

снохи

 

нѣтъ, -потому

 

что

это

 

запрещается

 

свекровію,

 

которая

 

не

 

может*

 

терпѣть,

 

что-

бы

 

сын*

 

ея

 

любил*

 

жену,

 

ласково

 

с*

 

нею

 

обращался

 

и

 

въ

особенности,

 

чтобы

 

онъ

 

заступался

 

за

 

нее.

 

Кромѣ

 

этого

 

дес-

потизма,

 

сноха

 

не

 

менѣе

 

тернитъ

 

еще

 

отъ

 

золовок* — сестеръ

своего

 

мужа,

 

въ

 

особенности,

 

если .

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

ос-

танутся

 

навсегда

 

въ

 

дѣвкахъ.

 

Большое

 

значеніе

 

имѣютъ

здѣсь

 

старыя

 

дѣвки.

 

Онѣ

 

вполнѣ

 

наслѣдуютъ

 

власть

 

и

 

дес-

потизм*

 

своих*

 

матушек*,

 

так*

 

что

 

и

 

старшіе

 

их*

 

братья

не

 

рѣдко

 

находятся

 

у

 

нихъ

 

в*

 

повиновеніи.

Въ

 

общественной

 

жизни

 

здѣшніе

 

жители

 

довольно

 

само-

стоятельны,

 

энергичны

 

и

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

справедливы.

 

Вся-

кое

 

общественное

 

дѣло

 

рѣшается

 

на

 

сходкѣ,

 

всякую

 

жалобу

разбираетъ

 

сходка

 

и

 

тутъ

 

же

 

наказываетъ

 

виновнаго

 

и

 

ни-

кто

 

не

 

смѣетъ

 

противиться

 

рѣшенію

 

сходки.

 

Вообще

 

здѣсь

слишком*

 

вѣруютъ

 

въ

 

силу

 

міра,

 

т.

 

е.

 

общества

 

или

 

сход-

ки,

 

что

 

видно

   

изъ

 

слѣдующихъ

   

поговорок*:

   

<міръ—велик*
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человѣкъ,

 

плюнет* — озеро

 

будет*»,'

 

«міръ

 

все»

 

на

 

одном*

мѣстѣ

 

стоит*».

 

Въ

 

силу

 

таких*

 

убѣжденій

 

становится

 

невоз-

можным*

 

отдѣльному

 

лицу

 

противиться

 

обществу,

 

хотя

 

бы

даже

 

общество

 

имѣло

 

на

 

это

 

лицо

 

и

 

не

 

совсѣмъ

 

законныя

притязанія.

 

За

 

то

 

и

 

своего

 

человѣка

 

обществом*

 

не

 

дадут*

в*

 

обиду;

 

вообще

 

за

 

своих*

 

и

 

за

 

свои

 

какіе-нибудь

 

интере-

сы

 

общество

 

дѣйствуетъ

 

весьма

 

энергически.

Средства

 

къ

 

жизни

 

большая

 

часть

 

здѣшнихъ

 

жителей

снискивает*

 

себѣ

 

земледѣліемъ

 

и

 

рыбною

 

ловлею;

 

эти

 

сред-

ства

 

скудны

 

от*

 

того,

 

что

 

земли

 

здѣсь

 

недостаточно,

 

да

притом*

 

она

 

неудобная,

 

так*

 

как*

 

она

 

растянута

 

узкой

 

по-

лосой

 

по

 

нагорной

 

сторонѣ

 

р.

 

Камы,

 

на

 

20

 

верстъ,

 

и

 

вся

 

из-

рыта

 

оврагами;

 

а

 

рыбною

 

ловлею

 

занимаются

 

не

 

всѣ,

 

да

 

и

самый

 

улов*

 

рыбы

 

нынѣ

 

бывает*

 

неудовлетворителен*.

 

За-

тѣмъ

 

значительное

 

число

 

жителей

 

отправляется

 

на

 

заработки

по

 

другим*

 

странам*,

 

и

 

главным*

 

образом*— с*

 

начала

 

зи-

мы

 

многіе

 

идут*

 

въ

 

верха

 

по

 

рѣкѣ

 

Бѣлой

 

къ

 

Уфѣ

 

и

 

далѣе

на

 

постройку

 

судовъ

 

а

 

съ

 

весны

 

поступаютъ

 

въ

 

рабочіе

 

на

сплавъ

 

этихъ

 

судовъ,

 

или

 

же

 

на

 

пароходы.

 

Нѣкоторые

 

изъ

болѣе

 

достаточныхъ

 

крестьянъ

 

занимаются

 

рыбною

 

торгов-

лею,

 

доставая

 

рыбу

 

въ

 

Уральскѣ

 

и

 

Гурьевѣ

 

и

 

сбывая

 

оную

въ

 

Казани.

 

Какъ

 

заработки

 

и

 

рыбная

 

ловля,

 

так*

 

и

 

рыбная

торговля

 

составляют*

 

второстепенное

 

занятіе

 

здѣшнихъ,

 

а

главным*

 

всетаки

 

остается

 

земледѣліе,

 

которое

 

отправляется

остающимися

 

дома

 

членами

 

семейства,

 

нерѣдко

 

работника-

ми.

 

Наконец*

 

домов*

 

пять

 

самых*

 

богатых*

 

занимаются

торговлею

 

лѣснымъ

 

издѣліемъ,

 

какъ

 

то:

 

корьемъ,

 

мочаломъ,

рогожкой,

 

дубовой

 

доской,

 

обручем*,

 

ободьями

 

и

 

проч.

 

Это

издѣліе

 

заготовляют*

 

и

 

закупают*

 

въ

 

уфимской

 

губерніи

 

и

сплавляют*

 

на

 

своих*

 

судах*

 

въ

 

низовые

 

города,

 

а

 

мочало

и

 

корье— ■

 

иногда

 

и

 

въ

 

Казань.

 

Торговля

 

эта

 

доставляетъ

 

боль-

ная

 

выгоды.

Замѣчательныя

 

событгя

 

въ

 

нашемъ

 

селѣ

  

въ

 

1867

 

году.

Октября

 

14

 

числа— въ

 

субботу,

 

въ

 

10

 

часовъ

 

утра

 

у

крестьянина

 

Андреяна

 

Дмитріева

 

Воронина,

 

от*

 

неисправно-

сти

 

трубы

 

загорѣлась

 

соломенная

 

крыша

 

на

 

избѣ

 

и

 

пожар*

весьма

 

сильно

 

распространился

 

по

 

селу

 

но

 

наиравленію

 

вѣ-

тра,

 

который

 

дул*

 

весьма

 

сильно

 

к*

 

востоку — къ

 

верху

 

села.

Въ

 

этотъ

 

пожаръ

 

сгорѣла

   

лучшая

   

половина

  

села— 120

 

ДО-
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мовъ— до

 

тла.

 

Один*

 

дом* — крестьянина

 

Андрея

 

Аѳанасьева

Никитина

 

стоил*

 

тысячь

 

5

 

сер.,

 

у

 

Семена

 

Иванова

 

Филипо-

ва

 

стоил*

 

3'/2

 

тыс.;

 

у

 

Дмитрія

 

Матвѣева — 2 1/2

 

тыс.;

 

нѣ-

сколько

 

домов*

 

стоили

 

по

 

тысячѣ

 

руб.;

 

и

 

от*

 

всего

 

этого

остались

 

только

 

развалившіяся

 

печки;

 

даже

 

обгорѣлых*

 

стол-

бов*

 

почти

 

не

 

осталось.

 

Так*

 

силен*

 

был*

 

пожар*

 

от*

 

не-

обыкновеннаго

 

вѣтра.

 

Весь

 

яровой

 

хлѣбъ

 

у

 

крестьян*

 

сго-

рѣлъ;

 

у

 

многих*

 

сгорѣлъ

 

и

 

ржаной

 

хлѣбъ

 

въ

 

кладяхъ

 

на

гумнахъ.

 

Пожаръ

 

кончился

 

къ

 

3

 

часамъ

 

по

 

полудни.

 

Очень

многіе

 

погорѣвшіе

 

остались

 

въ

 

жалком*

 

положеніи

 

и

 

не

столько

 

горюют*

 

о

 

домахъ

 

своих*,

 

сколько

 

о

 

хлѣбѣ.

 

Да

 

и

 

какъ

не

 

горѣвать!

 

У

 

иного

 

бережливаго

 

крестьянина

 

были

 

клади

на

 

гумнахъ,

 

так**

 

сказать,

 

заповѣдныя,

 

которыя

 

он*

 

ско-

плял*

 

от*

 

своих*

 

излишков*

 

20

 

или

 

30

 

лѣтъ

 

и

 

которыя

составляли

 

для

 

него

 

и

 

богатство

 

и

 

славу,

 

и

 

вдруг*

 

въ

 

ка-

кой-нибудь,

 

часъ

 

ничего

 

не

 

осталось.

 

Для

 

такого

 

крестьяни-

на

 

тяжела

 

одна

 

мысль

 

о

 

томъ,

 

что

 

у

 

него

 

нѣтъ

 

завѣтныхъ

кладей.

 

Вообще

 

убытку

 

отъ

 

пожара

 

общество

 

потерпѣло

 

ты-

сячъ

 

до

 

50

 

сер.

 

Церковь,

 

благодаря

 

Бога,

 

уцѣлѣла

 

и

 

дома'

священно-церковнослужителей

 

остались.

Вскорѣ

 

послѣ

 

пожара

 

богатѣйшіе

 

изъ

 

здѣшнихъ

 

кресть-

янъ,

 

лѣсопромышленники:

 

Фидиповъ,

 

Матвѣетъ

 

и

 

Турганов*—

всѣ

 

раскольники

 

оставили

 

наше

 

село

 

навсегда

 

и

 

пересели-

лись

 

въ

 

Чистополь.

Число

 

родившихся,

 

умершшъ

 

и

 

бракомъ

 

сочитавшихся

 

въ

1867

 

г.

   

по

 

нашему

  

приходу

 

выражается

  

въ

 

слѣдующихъ

цифрахъ:

Родилось:

 

мужескаго

 

42,

 

женскаго

 

38,

 

обоего

 

80;

 

умер-

ло:

 

мужеск.

 

30,

 

женск.

 

46;

 

обоего

 

76;

 

бракомъ

 

сочеталось:

браковъ

 

19,

 

лицъ

 

38,—на

 

715

 

душъ

 

прихожанъ

 

православ-

наго

 

вѣроисповѣданія.

Движете

 

церковныхъ

 

суммъ

 

представляется

 

въ

 

слѣду-

ющемъ

 

видѣ.

Къ

 

1867

 

году

 

оставалось

 

наличныхъ

 

денегъ

 

31

 

руб.

 

43'/,

коп.

 

Въ

 

1867

 

г.

 

поступило:

 

за

 

проданныя

 

свѣчи

 

41

 

руб.

 

68

коп.,

 

отъ

 

подаянія

 

въкошел.

 

и

 

кружки

 

63

 

руб.

 

9/4

 

копѣйки,

итого

 

104

 

руб.

 

68 3 /4

 

коп.,

 

а

 

всего

 

съ

 

остаточными

 

136

 

руб.

12

 

коп.

Въ

 

1867

 

г.

 

въ

 

расходѣ:

 

употреблено

 

на

 

покупку

 

свѣч*
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29

 

руб.

 

44

 

коп.;

 

употреблено

 

на

 

церковные

 

расходы

 

43

 

руб.

8

 

коч.;

 

внесено

 

для

 

храненія

 

и

 

приращенія

 

на

 

пользу

 

церк-

ви

 

12

 

руб.

 

24

 

коп.,

 

итого

 

84

 

руб.

 

76

 

коп.;

 

за

 

сим*

 

оста-

лось

 

къ

 

1868

 

году

 

налицо

 

51

 

руб.

  

36

 

коп.

Наконецъ

 

представлено

  

въ

 

пользу

 

стороннихъ

 

мѣстъ

 

и

учрежденій

 

въ

 

слѣдующемъ

 

размѣрѣ:

1)

  

На

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

духовнаго

 

званія ....

 

2

 

р.

 

48

 

к.

2)

  

На

 

возстаповленіе

 

православія

 

на

 

Кавказѣ.

 

1

 

p.

    

4

 

к.

3)

  

На

  

сооруженіе

  

и

 

содержаніе

   

православ-

ныхъ

 

церквей

 

и

 

школъ

 

въ

 

западвыхъ

 

губерніяхъ .

 

1р.

    

—

4)

  

На

  

улучшеніе

   

быта

  

православных*

  

по-

клонниковъ

 

въ

 

Палестинѣ ...................

  

»

 

—

 

83

 

к.

5)

  

На

 

распространеніе

   

православія

 

'между

язычниками

 

въ

 

Импврш .....................

  

»

 

*—

 

71

 

к.

6)

  

На

 

раззоренныхъ

 

отъ

 

разныхъ

 

случаевъ.

  

»

 

—

 

52

 

к.

и

 

7)

 

Въ

 

пользу

 

Гроба

 

Господня . .

   

.......

 

»

 

—

 

45

 

к.

Итого ........... 7

  

р.

    

3

 

к.

Приходскій

 

священнжъ

 

В.

 

Лечаевъ.

СЛУЧАЙ

  

ИЗЪ

   

ПРАКТИКИ

   

ПРИХОДСКАГО

 

СВЯЩЕН-

НИКА.

 

У

 

ЧУВАШЪ.

Въ

 

углу

 

Ч ..... го

 

уѣзда,

 

тамъ,

 

гдѣ

 

сходятся

 

границы

 

гу-

берній

 

Уфимской

 

и

 

Самарской,

 

живутъ

 

чуваши

 

въ

 

полном*

привольѣ:

 

деревни

 

их*

 

окруженный

 

лѣсами,

 

лугами

 

и

 

хлѣбо-

родными

 

нолями,

 

расположены

 

при

 

рѣкѣ

 

С.гѣ,

 

изобилующей

рыбою.

 

Здѣсь

 

мнѣ,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

ученія

 

въ

 

семинаріи,

привелось

 

прослужить

 

священникомъ

 

около

 

пяти

 

лѣтъ.

 

Здѣсь

я

 

испытал*

 

много

 

горя

 

и

 

пролил*

 

слезъ,

 

по

 

неумѣныо

 

жить

съ

 

чувашами

 

сообща,

 

за

 

одно.

 

Сначала

 

я

 

не

 

понималъ

 

того,

чего

 

отъ

 

меня

 

требуют*

 

чуваши,

 

словами:

 

«бачка!

 

нада

 

вмѣ-

стѣ

 

жить,

 

вотъ

 

такъ

 

какъ

 

у

 

насъ

 

жили

 

прежде

 

тебя

 

бачьки,

и

 

какъ

 

теперь

 

живетъ

 

у

 

насъ

 

бачька

 

отецъ

 

діаконъ!

 

Вмѣстѣ

жить,

 

бачька,

 

больна

 

хороша».

 

Но

 

когда

 

я

 

пожилъ

 

у

 

нихъ

подольше

 

и

 

узнал*

 

побольше,

 

то

 

понял*

 

и

 

то,

 

чего

 

требу-

ют*

 

отъ

 

меня

 

чуваши,

 

говоря:

 

«вмѣстѣ

 

жить».

 

Вмѣстѣ

 

жить

значитъ:

 

потакать,

 

смотрѣть

 

на

 

всѣ

 

чувашскія

 

проказы

 

сквозь

пальцы,

 

молчать,

 

хотя

 

бы

 

они

 

въ

 

виду

 

твоемъ

 

совершали

идольскія

  

жертвы,

  

а

  

знать

 

только,

  

что

  

собирать

  

съ

 

них*
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хлѣбъ

 

и

 

деньги,

 

и

 

только.

 

Так*

 

вел*

 

себя

 

у

 

нихъ

 

любимый

ими

 

бачька,

 

отец*

 

дьякон*.

 

Онъ,

 

бывало,

 

а

 

чем*

 

не

 

гово-

рит*

 

съ

 

чувашиномъ,

 

а

 

в*

 

заключеніе

 

непременно

 

приска-

жетъ :

 

ну,

 

бича

 

(братец*)

 

ничего :

 

киреметь

 

моли,

 

только

кожу

 

нам*

 

неси;

 

или

 

видя

 

у

 

чувашенина

 

сына— подрост-

ка

 

скажет*

 

ему :

 

мень

 

тувасъ ,

 

опле

 

окся

 

пармъ ,

 

вен-

чать

 

тувасъ

 

(а);

 

отъ

 

лестныхъ

 

этихъ

 

словъ

 

чувашенинъ

 

сде-

лается

 

сам*

 

не

 

свой:

 

не

 

знает*

 

что

 

дѣлать

 

пред*

 

діакономъ,

гдѣ

 

посадить,

 

какъ,

 

чѣмъ

 

угостить

 

его.

 

Но

 

вотъ

 

когда

 

я,

будучи

 

вызванъ,

 

за

 

180

 

верстъ,

 

въ

 

консисторію

 

(б),

 

получилъ

нодтвержденіе

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

всѣми

 

мѣрами

 

вразумлять

 

чу-

вашъ

 

о

 

необходимости

 

исполненія

 

христіанской

 

обязанности

исповѣди

 

и

 

св.

 

пріобщенія,

 

я

 

и

 

началъ

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

действо-

вать,

 

напр.

 

въ

 

велики

 

пост*,

 

заставая

 

чуваш*

 

за

 

скоромною

пищею,

 

началъ

 

уговаривать

 

ихъ

 

поститься,

 

подражая

 

рус-

скимъ,

 

или,

 

поверяя

 

духовный

 

росписи,

 

по

 

домамъ,

 

спрапга-

валъ

 

чувашенина,

 

какъ

 

так*,

 

у

 

тебя

 

по

 

книгам*

 

нет*

 

доче-

рей,

 

а

 

это

 

чья

 

живет*

 

у

 

тебя

 

девица?—А,

 

это,

 

бачька,

 

отве-

чает*

 

чувашеннинъ,

 

жена

 

моего

 

сына. —Какъ

 

такъ,

 

говорю,

да

 

ведь

 

онъ

 

не

 

венчанъ?— Да,

 

бачька,

 

не

 

венчанъ:

 

вишь

года

 

ему

 

не

 

поспелъ,

 

а

 

девка,

 

видишь,

 

больна

 

хороша,

 

уй-

детъ

 

за

 

другаго,

 

не

 

воротишь,

 

такъ

 

я

 

и

 

взялъ

 

ее

 

къ

 

себе,

пожалуста

 

терпи

 

бачька,

 

вотъ

 

какъ

 

скоро

 

года

 

поспеитъ,

 

об-

венчаемъ

 

ихъ. —Какъ

 

же

 

можно,

 

скажешь

 

бывало,

 

безъ

 

вен-

чанья

 

брать

 

къ

 

себе

 

невесту?

 

ведь

 

это

 

не

 

хорошо,

 

бича,

 

не

норусски, — это

 

беда! —Или,

 

увидишь

 

по

 

полу

 

ползаетъ

 

мла-

денецъ,

 

спросишь:

 

какъ

 

его

 

зовутъ?—Самарка,

 

отвечает*

отецъ.

 

Это

 

по

 

чувашски,

 

а

 

порусски,

 

спросишь,

 

как*

 

его

зовутъ?— Да

 

онъ

 

бачька

 

еще

 

не

 

крещенъ,

 

вршь

 

мать

 

у'

 

него

хвораитъ,

 

вести

 

не

 

кому,

 

какъ

 

выздоровитъ,

 

привезетъ,

 

тер-

пи

 

бачька!—Штъ,

 

биче,

 

умретъ

 

ребенокъ

 

не

 

крещенымъ—не

хорошо,

 

его

 

надобно

 

позаботиться

 

окрестить

 

скорее. —Такія

и

 

подобныя,

 

съ

 

моей

 

стороны,

 

вразумленія

 

были

 

не

 

по

 

сердцу

чувашамъ, —они

 

реже

 

и

 

реже

 

стали

 

напоминать

 

мне

 

о

 

томъ,

что

 

вместе

  

надо

 

жить.

 

А

 

елучай

 

(в)

 

при

 

посещеаіи

  

моем*

(а)

 

Смысл*

 

этих*

 

слов*

 

слѣдующій:

 

что

 

дѣлать,

 

какъ

 

жить,

сынокъ

 

у

 

тебя

 

подросъ,

 

припасай

 

денегъ,

 

вѣнчать

 

нада.

(<5)

 

Енар.

 

Извѣстія,

 

по

 

казанской

 

епархіи,

 

за

 

1868

 

год*

 

№

 

7-й

стран.

 

183—187.

( а )

 

Казанокія

 

Епар.

 

Нзикстія

 

за

 

1868

 

г.

 

№13,

 

стран.

 

36і— 363.
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киремети

 

и

 

разрушеніе

 

оной

 

совершенно

 

разочаровали

 

ихъ

въ

 

томъ,

 

что

 

я

 

буду

 

съ

 

ними

 

жить

 

вместе,

 

сообща,

 

за

 

одно.

Разрушеніе

 

киремети

 

породило

 

въ

 

чувашахъ

 

сильную

 

злобу

ко

 

мне.

 

Правда,

 

но

 

уничтоженіи

 

киремети,

 

изъ

 

опасенія,

дабы

 

я

 

не

 

донесъ

 

на

 

нихъ

 

въ

 

судъ,

 

чуваши,

 

явясь

 

ко

 

мне

съ

 

повинною

 

,

 

плакали ,

 

присмирели

 

невидимому ,

 

просили

прощенія,

 

обещаясь

 

ходить

 

въ

 

церковь.

 

Но

 

подъ

 

пепломъ

ихъ

 

смиренія

 

таилась

 

искра

 

вражды,

 

готовая

 

вспыхнуть

 

тот-

час*,

 

какъ

 

скоро

 

будет*

 

къ

 

тому

 

случай,

 

какъ

 

увидимъ

 

это

иэъ

 

следующего

 

разсказа.

 

Въ

 

половине

 

декабря

 

месяца,

 

въ

одинъ

 

изъ

 

годовъ

 

жизни

 

моей

 

у

 

чувашъ,

 

я

 

отправился

 

въ

русско-чувашскую

 

деревню,

 

для

 

сбора,

 

остававшейся

 

на

 

чу-

вашахъ

 

руги,

 

на

 

своей

 

лошади,

 

одинъ,

 

намереваясь

 

тамъ

взять

 

съ

 

собою

 

русскаго

 

крестьянина,

 

обыкновенно

 

помо-

гавшаго

 

мне

 

въ

 

этомъ

 

деле,

 

и

 

хорошо

 

знавшаго

 

чувашскій

языкъ.

 

Но

 

не

 

заставъ

 

его

 

дома,

 

я

 

просилъ

 

его

 

семейныхъ,

послать

 

ко

 

мне,

 

какъ

 

скоро

 

онъ

 

явится

 

домой,

 

а

 

между

 

темъ

самъ

 

решился

 

посбирать

 

одинъ.

 

Когда

 

я

 

собралъ

 

довольно

хлеба,

 

мне

 

оставалось

 

заехать

 

еще

 

въ

 

одинъ

 

курмышъ,

 

со-

стоящій

 

изъ

 

трехъ

 

дворовъ,

 

въ

 

удаленіи

 

отъ

 

деревни,

 

но

 

тутъ-

то

 

и

 

встретилась

 

со

 

мною

 

беда;—тутъ

 

жила

 

чувашка,

 

не-

когда

 

похвалявшаяся

 

такъ:

 

«не

 

я

 

буду,

 

если

 

попа

 

не

 

добу-

ду»

 

и

 

проч...

 

(>)

 

Мужъ

 

ея,

 

дня

 

за

 

два

 

предъ

 

симъ,

 

предла-.

галъ

 

мне,

 

заехать

 

къ

 

нему

 

за

 

ругою.

 

Но

 

въ

 

это

 

время

 

его

не

 

было

 

дома.

 

Чувашка,

 

выслушавъ

 

меня,

 

сказала:

 

«пойдемъ»,

и

 

взявши

 

у

 

меня

 

меру,

 

подошла

 

къ

 

амбару, 'отперла;

 

но

 

на-

сыпавъ

 

хлеба

 

и

 

подымая

 

меру,

 

вдругъ

 

вскрикнула:

 

«ай,

 

ай!

бачька,

 

не

 

могу,

 

пожалуста,

 

возми

 

самъ».

 

Не

 

подозревая

 

ее

въ

 

зломъ

 

умысле

 

и

 

обмане,

 

из*

 

сожаленія

 

къ

 

ней,

 

только

лишь

 

переступивъ

 

за

 

порогъ

 

шага

 

два,

 

я

 

взялся

 

за

 

меру,

какъ

 

она

 

подобно

 

птице

 

порхнувъ

 

мимо

 

меня

 

опрометью,

хлопнула

 

дверью,

 

и

 

заперши

 

ее

 

на

 

замокъ,

 

сказала:

 

сиди

моръ

 

(б)!

 

И

 

продолжала:

 

«это

 

тебе

 

за

 

то,

 

что

 

ты

 

разрушилъ

нашу

 

киреметь;

 

это

 

тебе

 

за

 

то,

 

что

 

ты

 

радъ

 

былъ,

 

когда

 

мужа

моего

  

секли

 

на

 

сходке,

   

а

 

я

 

тогда

 

плакала

  

и

 

мучилась

 

(в);

( а )

  

Справочный

 

листокъ

 

г.Казани,

 

за

 

1867

 

годъ,

 

№

 

129

 

стат.-

изг

 

воспоминаний

 

о

 

чувашахъ.

(б)

  

Бранное

 

слово

 

у

  

чувашъ,

   

которымъ

 

они

 

обыкновенно

  

ру-

гают*

 

собакъ.

£>)

 

Спр.

 

Л.

 

г.

 

Казани

 

1867'№

 

129.
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теперь

 

мой

 

пришелъ

 

черед*

 

радоваться,

 

а

 

тебе

 

плакать;

сиди,

 

плачь

 

и

 

мерзни!

 

теперь

 

киреметь

 

отомстит*

 

тебе

 

за

себя

 

и

 

за

 

нас*». —Находясь

 

въ

 

засаде,

 

сначала

 

я

 

ничего

 

не

могъ

 

придумать,

 

долго

 

сиделъ

 

въ

 

какомъ

 

то

 

забытьи,

 

ниче-

го

 

не

 

предпринимая,

 

потомъ,

 

какъ

 

начали

 

у

 

меня

 

сильно

зябнуть

 

руки

 

и

 

ноги,

 

я,

 

взобравшись

 

на

 

сусекъ,

 

принялся

работать

 

надъ

 

крышею,

 

ломая

 

прутья

 

и

 

вытаскивая

 

солому.

Но

 

скоро

 

предиріятіе

 

мое

 

оказалось

 

напраснымъ

 

потому,

что

 

солома,

 

намоченная

 

въ

 

осень

 

дождемъ,

 

была

 

промерзлою

какъ

 

лед*.

 

Изранив*

 

до

 

крови

 

себе

 

пальцы,

 

и

 

чувствуя

 

не-

выносимую

 

боль,

 

какъ

 

отъ

 

сильной

 

стужи,

 

такъ

 

и

 

от*

 

ранъ,

я

 

началъ

 

кричать

 

изо

 

всей

 

силы

 

и

 

стучать

 

в*

 

дверь.

 

Но

 

все

было

 

напрасно:

 

въ

 

глухомъ

 

анбаре,

 

подъ

 

поветью,

 

кто

 

могъ

меня

 

услышать

 

издали?

 

Было

 

много

 

уже

 

вечера,

 

я

 

почув-

ствовал*

 

внутри

 

себя

 

сперва

 

несносный

 

жар*

 

и

 

жажду,

потом*

 

тоску

 

и

 

ломоту

 

и

 

наконец*

 

страшный

 

озноб*

 

серд-

ца.

 

В*

 

это

 

время

 

около

 

анбара

 

началъ

 

хрустеть

 

спегъ,

 

отъ

собиравшихся

 

къ

 

оному

 

чувашъ;

 

я

 

принялся

 

опять

 

кричать;

но

 

какой

 

то

 

голос*,

 

русско-ломапнымъ

 

языком*,

 

за

 

дверью

мне

 

ответилъ:

 

«что

 

больна

 

кричишь,

 

бачька,

 

въ

 

анбаре

 

луч-

ше

 

мерзнуть,

 

чел*

 

в*

 

реке,

 

не

 

тужи,

 

куль-та

 

для

 

тебя

 

при-

пасен*

 

больна

 

хороша,

 

въ

 

воде

 

не

 

озябнешь».

 

Изъ

 

говора

собравшихся

 

къ

 

анбару

 

чувашъ

 

я

 

могъ

 

понять,

 

что

 

у

 

нихъ

насчетъ

 

меня

 

происходил*

 

спор*:

 

одни

 

советовали

 

скорее

посадить

 

меня

 

въ

 

куль

 

съ

 

камнями

 

и

 

бросить

 

въ

 

глубокій

яръ

 

реки;

 

другіе

 

за

 

лучшее

 

почитали

 

скорее

 

покончить

 

жизнь

мою

 

въ

 

анбаре,

 

мертваго

 

бросить

 

подъ

 

мост*,

 

собранный

мною

 

хлеб*

 

разсыпать

 

но

 

дороге,

 

а

 

лошадь

 

нахлыставъ

 

пу-

стить

 

но

 

дороге

 

къ

 

дому.

 

Что

 

наконецъ

 

усоветовали

 

о

 

мне

чуваши,

 

неизвестно;

 

только

 

Господь

 

Богъ

 

разрушилъ

 

все

советы

 

ихъ

 

вотъ

 

какимъ

 

образомъ:

 

въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

я

 

си-

дел*

 

в*

 

анбаре,

 

и

 

какъ

 

чуваши

 

собирались

 

на

 

нечестивый

совѣтъ

 

свой,

 

русскій

 

крестьянинъ,

 

обыкновенно

 

помогавшій

мне

 

при

 

сборе

 

руги

 

у

 

чувашъ,

 

возвратившись

 

домой ,

 

и

узнавъ

 

отъ

 

семейныхъ

 

о

 

просьбе

 

моей,

 

какъ

 

скоро

 

воротится

домой,

 

отыскать

 

меня

 

въ

 

чувашской

 

деревне,

 

тотчасъ

 

бро-

сился

 

въ

 

оную.

 

Но

 

кого

 

ни

 

спрашивалъ

 

о

 

мне

 

изъ

 

чувашъ,

ничего

 

не

 

могъ

 

узнать

 

отъ

 

нихъ

 

положительнаго;

 

но

 

само-

му

 

ему

 

пришло

 

на

 

память,

 

что

 

у

 

лошади

 

моей

 

переднія

 

но-

ги

 

съ

 

подковами,

 

а

 

у

 

саней

 

одинъ

 

полозъ

 

съ

 

подрезомъ;

 

на-

чалъ,

 

по

 

этимъ

 

признакам*,

 

отыскивать

 

мой

 

слёдъ,

 

и

 

какъ

и.

 

к.

 

к.
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ночь

 

была

 

месячная —светлая,

 

то

 

онъ

 

пришедши

 

къ

 

мосту

и

 

уверившись,

 

что

 

тутъ

 

следа

 

моего

 

еще

 

не

 

было,

 

заклю-

чилъ,

 

что

 

я

 

еще

 

нахожусь

 

где

 

нибудь

 

въ

 

деревне,

 

воротил-

ся

 

назад*,

 

и

 

нашедши

 

на

 

свежій

 

следъ

 

моихъ

 

саней,

 

при-

шел*

 

онымъ

 

прямо

 

къ

 

тому

 

двору,

 

где

 

я

 

находился

 

въ

 

за-

саде,

 

и

 

услышавъ

 

мой

 

отчаянный

 

крикъ,

 

догадался,

 

где

 

я

сижу;

 

но

 

не

 

подавая

 

никакого

 

вида

 

чувашам*

 

пробежал*

мимо

 

двора,

 

дорогою,

 

въ

 

свою

 

деревню.

 

Добрые

 

русскіе

 

лю-

ди

 

тотчасъ

 

собрались

 

для

 

моей

 

выручки,

 

шли

 

въ

 

чувашскую

деревню

 

въ

 

те

 

самыя

 

минуты,

 

когда

 

чуваши

 

отперли

 

дверь

анбара,

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

однимъ

 

ударом*

 

топора

 

лишили

 

бы

меня

 

жизни.

 

Но

 

въ

 

это

 

время

 

вдругъ

 

стоявшій

 

на

 

карауле

чувашенинъ

 

далъ

 

знать

 

чувашамъ

 

об*

 

опасности;

 

они

 

раз-

бежались

 

все

 

по

 

своим*

 

юртамъ.

 

Русскіе

 

видя,

 

что

 

мне

 

не-

обходима

 

скорейшая

 

помощь,

 

потому

 

что

 

и

 

руки

 

и

 

ноги

 

у

меня

 

стучали,

 

какъ

 

бы

 

деревянные,

 

взяли

 

меня

 

къ

 

себе

 

и

простыми

 

домашними

 

средствами

 

возвративъ

 

мне

 

жизнь,

 

по-

чти

 

угасавшую,

 

проводили

 

домой.

 

После

 

сего

 

я

 

долго

 

чув-

ствовал*

 

себя

 

нехорошо,

 

но

 

все

 

таки,

 

слава

 

Богу,

 

попра-

вился

 

здоровьем*,

 

хотя

 

и

 

не

 

по

 

прежнему;

 

съ

 

техъ

 

поръ

въ

 

руках*

 

и

 

ыогахъ

 

и

 

до

 

ныне

 

чувствую

 

по

 

временамъ

 

боль

съ

 

ломотою,

 

особенно

 

предъ

 

ненастьемъ.

 

Но

 

и

 

чувашке,

 

зло-

умышлявшей

 

на

 

жизнь

 

мою,

 

не

 

прошло

 

это

 

даромъ:

 

Бог*

наказалъ

 

ее

 

ужасно,— она

 

сначала

 

впала

 

въ

 

умопомешатель-

ство,

 

не

 

узнавала

 

своихъ

 

родныхъ,

 

кидалась

 

на

 

нихъ

 

и

 

дра-

лась.

 

Какъ

 

не

 

старался

 

мужъ

 

объ

 

излеченіи

 

ея

 

чрезъ

 

своихъ

знахарей

 

и

 

знахарок*

 

чувашскихъ,

 

по

 

было

 

все

 

напрасно.

Несчастную

 

страдалицу

 

сперва

 

запирали

 

въ

 

тотъ

 

апбаръ,

 

въ

которомъ

 

я

 

сиделъ

 

въ

 

засаде,

 

потомъ

 

держали

 

ее

 

на

 

привя-

зи.

 

Изнуренная

 

и

 

истощенная

 

отъ

 

холода

 

и

 

голода,

 

какъ

живой

 

мертвец*,

 

она

 

наконец*

 

покончила

 

мученическую

 

жизнь

свою.

Казанской

 

Духосошественекой

 

церкви

  

священникъ

   

Алек-

.

 

сандръ

 

Алексѣевскій.
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РАСПОРЯЖЕНІЕ

  

ЕПАРХІАЛЬНАГО

   

НАЧАЛЬСТВА.

О

 

подтвержденіи

 

причтамъ

 

казанской

  

епархіи

 

от-

носительно

 

возможно-лучшаго

 

и

 

стройнаго

 

выпол-

нѳнія

 

церковнаго

 

пѣнія.

Казанская

 

духовная

 

консисгорія

 

слушали

 

предложение

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

11-го

 

сего

 

августа

 

следую-

щего

 

содержанія:

 

«При

 

обозреніи

 

мною

 

еиархіи

 

как*

 

прежде,

так*

 

и

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

усмотрено

 

мною,

 

что

 

во

 

мно-

гихъ

 

местахъ

 

очень

 

неудовлетворительно

 

выполняется

 

цер-

ковное

 

пеніе.

 

Литургія

 

обыкновенннымъ

 

придворнымъ

 

напе-

вом*

 

еще

 

поется

 

довольно

 

хорошо,

 

но

 

зато

 

других*

 

напе-

вов*,

 

напр.

 

Херувимской

 

песни ,

 

Милость

 

мира ,

 

Достой-

но

 

есть ,

 

причастновъ ,

 

старинных*

 

и

 

существующих*

 

въ

Церковномъ

 

Обиходе,

 

певцы

 

почти

 

вовсе

 

не

 

знаютъ

 

и

 

не

употребляютъ.

 

Задостойниковъ

 

праздничныхъ,

 

так*

 

прекрас-

но

 

положенных*

 

на

 

ноту

 

въ

 

Церковномъ

 

Обиходе,

 

большею

частію

 

не

 

умѣютъ

 

петь

 

по

 

этой

 

ноте

 

даже

 

в*

 

монастырях*;

не

 

поют*

 

по

 

обиходу,

 

а

 

поют*

 

просто

 

на

 

глас*

 

и

 

воскрес-

ные

 

Богородичны

 

или

 

Догматики.

 

Причастновъ

 

нетолько

 

не

поют*

 

никаким*

 

другим*

 

напевомъ,

 

кроме

 

обыкновенная,

но

 

и

 

этимъ

 

напевомъ

 

умеютъ

 

твердо

 

петь

 

только

 

воскрес-

ный

 

и

 

повседневные,

 

а

 

праздничных*

 

не

 

умеютъ.

 

Такъ

 

въ

одной

 

церкви,

 

даже

 

уезднаго

 

города

 

при

 

мне,

 

въ

 

одинъ

 

изъ

дней

 

когда

 

праздновалось

 

Вознесеніе

 

Господне,

 

петъ

 

был*

клирошанами

 

причастенъ

 

не

 

вознесенскій,

 

а

 

воскресный,

 

по

той

 

причине,

 

как*

 

объяснено

 

мне,

 

что

 

сей

 

последпій

 

имъ

твердо

 

известенъ,

 

а

 

того

 

они

 

не

 

знаютъ;

 

задостойник*

 

же

пропет*

 

был*

 

не

 

по

 

обиходу,

 

а

 

па

 

глас*

 

и

 

так*

 

скоро,

 

что

не

 

возможно

 

было

 

успеть

 

священнику

 

прочитать

 

положенную

при

 

сем*

 

въ

 

служебнике

 

молитву.

 

Приметно,

 

что

 

и

 

на

 

гла-

сы

 

въ

 

иныхъ

 

мёстахъ

 

не

 

умеютъ

 

петь

 

твердо

 

и

 

правильно

по

 

той

 

причине,

 

что

 

почти

 

все

 

стихиры

 

на

 

Господи

 

воз-

звахь,

 

на

 

стиховне

 

и

 

проч.

 

по

 

ноют*,

 

а

 

читают*.

 

Само

 

со-

бой

 

разумеется,

 

что

 

церковное

 

богослуженіе

 

от*

 

такого,

 

не-

удовлетворительно

 

выполняема™,

 

иѣнія,

 

теряет*

 

весьма

 

мно-

го

 

своего

 

достоинства,

 

делается

 

не

 

довольно

 

привлекатель-

ным*

 

для

 

прихожанъ

 

и

 

скучным*,

 

от*

 

чего

 

происходит*

 

въ

них*

  

охлажденіе

  

к*

 

богослуженію

 

церковному

   

и

 

теряется

32*
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охота

 

и

 

усердіе

 

къ

 

постоянному

 

и

 

неопустительному

 

посѣще-

иію

 

онаго.

Полагая,

 

что

 

это

 

прискорбное

 

явленіе

 

зависитъ

 

частію

О'гъ

 

того,

 

что

 

въ

 

духовныхъ

 

нашихъ

 

училищахъ

 

церковно-

му

 

нѣнію

 

учатся

 

неудовлетворительно,

 

не

 

иолучаютъ

 

доволь-

но

 

навыка

 

въ

 

яемъ

 

и

 

не

 

развиваютъ

 

вкуса

 

къ

 

нему,

 

я

 

далъ

но

 

сему

 

надлежащее

 

предписаніе

 

училищнымъ

 

начальствамъ.

Но

 

кромѣ

 

того,

 

такъ

 

какъ

 

болѣе

 

всего

 

происходить

 

это

 

отъ

незаботливости

 

многихъ

 

настоятелей

 

церквей

 

и

 

равнодушіл

 

къ

тому,

 

какъ

 

выполняется

 

пѣніе

 

въ

 

ихъ

 

церквахъ,

 

хорошо

 

или

худо,

 

стройно

 

или

 

безчинно,

 

я

 

нужнымъ

 

считаю

 

циркулярно

предписать

 

по

 

епархіи,

 

чтобы

 

повсюду,

 

какъ

 

въ

 

градскихъ,

такъ

 

и

 

сельскихъ

 

церквахъ

 

настоятели

 

церквей

 

самымъ

 

тща-

тельнымъ

 

образомъ

 

заботились

 

о

 

возможно-лучшемъ

 

и

 

строй-

номъ

 

выполненіа

 

причтами

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

именно,

 

чтобы

нѣвцы

 

1)

 

вездѣ

 

умѣли

 

пѣть

 

на

 

гласы

 

твердо

 

и

 

самымъ

 

пра-

вильнымъ

 

образомъ,

 

безъ

 

искаженій

 

напѣвовъ;

 

2)

 

литургію

пѣли

 

придворнымъ

 

панѣвомь,

 

но

 

не

 

ограничиваясь

 

положен-

нымъ

 

тамъ

 

единственнымъ

 

нааѣвомъ

 

Херувимской

 

пѣсни,

Милость

 

мира,

 

Достойно

 

есть,

 

причастповъ,

 

усвоили

 

себѣ

 

хо-

рошо

 

и

 

употребляли

 

другіе

 

старинные

 

церковные

 

напѣвы;

 

3)

Богородичные

 

воскресные

 

или

 

Догматики

 

и

 

праздничные

 

за-

достойники

 

непременно

 

выполняли

 

не

 

просто

 

на

 

гласы,

 

а

 

по

нотному

 

обиходу

 

твердо

 

и

 

правильно;

 

4)

 

стихиры

 

на

 

Госпо-

дц

 

воззвахъ,

 

на

 

стиховнѣ

 

и

 

проч.

 

не

 

все

 

читали,

 

а

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

большую

 

часть

 

пѣли,

 

дабы

 

богослуженіе,

 

совершаемое

почти

 

чрезъ

 

одно

 

чтеніе,

 

не

 

дѣлалось

 

для

 

молящихся

 

утомн-

тельнымъ

 

и

 

скучнымъ;

 

5)

 

такъ

 

какъ

 

твердое

 

и

 

правильное

въіполненіе

 

нетолько

 

нотнаго,

 

но

 

и

 

просгаго

 

пѣнія

 

требу-

етъ

 

постояннаго

 

упражненія

 

въ

 

немъ

 

и

 

частыхъ

 

ренетицій:

то

 

настоятелямъ

 

церквей

 

вмѣняется

 

въ

 

непремѣнную

 

обязан-

ность

 

каждый

 

разъ

 

предъ

 

всякимъ

 

воскреснымъ

 

и

 

празднич-

нымъ

 

днемъ

 

собирать

 

весь

 

свой

 

ирпчтъ

 

для

 

нредварительна-

%

 

приготовленія

 

къ

 

предстоящей

 

службѣ,

 

при

 

чемъ

 

тщатель-

но

 

просматривать

 

церковный

 

уставь,

 

онредѣляющій

 

чинъ

 

и

порядокъ

 

службы,

 

дабы

 

не

 

происходило

 

въ

 

отнравленіи

 

ея

никакихъ

 

ошибокъ

 

какъ

 

со

 

стороны

 

священнослужителей,

такъ

 

и

 

причетниковъ,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

клирошане

 

должны

 

хорошо

снѣться

 

во

 

всемъ

 

томъ,

 

что

 

слѣдуетъ

 

пѣть

 

на

 

предстоящей

службѣ,

 

какъ

 

вечерней

 

и

 

утренней,

 

такъ

 

и

 

литургіи.

 

Это

правило

 

въ

 

особенности

   

неопустительно

 

и

 

самымъ

   

тщатель-
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нымъ

 

образомъ

 

должно

 

быть

 

соблюдаемо

 

относительно

 

та-

кихъ

 

службъ

 

и

 

пѣснопѣній,

 

которыя

 

случается

 

выполнять

рѣдко,

 

или

 

даже

 

однажды

 

въ

 

годъ,

 

напр.

 

во

 

дни

 

великихъ

Господскихъ

 

праздниковъ

 

и

 

въ

 

великій

 

постъ,

 

особенно

 

во

дпи

 

Страстной

 

седмицы.

 

Приступать

 

къ

 

службамъ

 

въ

 

это

время

 

безъ

 

тщательного

 

предварительно

 

приготовленія

 

свя-

щенно-церковнослужителямъ

 

совершенно

 

непростительно.

 

Такъ

какъ

 

но

 

приходскимъ

 

церквамъ

 

ведется

 

журналъ

 

о

 

всѣхъ

совершаемыхъ

 

въ

 

нихъ

 

служеніяхъ:

 

то

 

и

 

о

 

таковомъ

 

приго-

товленіи

 

къ

 

службамъ—было

 

оно

 

или

 

нѣтъ,

 

должно

 

быть

 

за-

писываемо

 

въ

 

этомъ

 

журналъ.

 

6)

 

Гдѣ

 

есть

 

въ

 

селахъ

 

цер-

ковныя

 

школы,

 

тамъ

 

должно

 

призывать

 

на

 

подобныя

 

спѣвки

ненремѣнно

 

учениковъ,

 

особенно

 

смышленыхъ

 

и

 

способныхъ

къ

 

чтенію

 

и

 

пѣнію

 

на

 

клиросѣ

 

и

 

вообще

 

грамотныхъ

 

при-

хожанъ,

 

и

 

цріучать

 

ихъ

 

къ

 

выполненію

 

того

 

и

 

другаго,

 

пра-

вильному

 

и

 

стройному.

 

Видѣвъ

 

лично

 

опыты

 

довольно

 

хоро-

шаго

 

участія

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

на

 

клиросѣ

 

грамотныхъ

 

ири-

хожапъ

 

въ

 

градскихъ

 

церквахъ

 

и

 

учениковъ

 

церковныхъ

школъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

селахъ

 

русскихъ

 

и

 

даже

 

черемисскихъ,

я

 

не

 

сомнѣваюсь,

 

что

 

это

 

возможно

 

и

 

повсюду

 

при

 

над-

лежащей

 

заботливости

 

и

 

тщаніи

 

причтовъ,

 

и

 

особенно

 

самихъ

настоятелей

 

церквей.

 

Притомъ

 

это

 

совершенно

 

дѣлается

 

и

необходимымъ

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

когда

 

по

 

новымъ

 

поло-

женіямъ

 

о

 

составѣ

 

церковныхъ

 

причтовъ,

 

при

 

большей

 

ча-

сти

 

церквей,

 

должно

 

остаться

 

по

 

одному

 

лишь

 

псаломщику,

которому,

 

какъ

 

само

 

собой

 

очевидно,

 

выполнять

 

церковное

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

на

 

клиросѣ,

 

хотя

 

сколько-нибудь

 

удовлетво-

рительно,

 

безъ

 

пособія

 

и

 

участія

 

со

 

стороны

 

грамотныхъ

 

изъ

ирихожанъ,

 

не

 

будетъ

 

никакой

 

возможности.

 

7)

 

Въ

 

городахъ,

гдѣ

 

есть

 

не

 

одна

 

церковь

 

соборная,

 

а

 

нѣсколько

 

и

 

нриход-

скихъ,

 

рекомендуется,

 

кромѣ

 

сего,

 

ввести

 

общія

 

собранія

діаконовъ

 

и

 

причетниковъ,

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

благочинныхъ,

для

 

унражнеиія

 

въ

 

пѣніа,

 

какъ

 

этому

 

сдѣланъ

 

оиытъ

 

въ

Казани,

 

каковое

 

упражненіе

 

должно

 

быть

 

производимо

 

нодъ

руководствомъ

 

кого-либо

 

изъ

 

священно-церковнослужителей,

наилучшимъ

 

образомъ

 

зпающихъ

 

пѣніе.

 

8)

 

Поелику

 

въ

 

нѣко-

торыхъ

 

церквахъ,

 

какъ

 

извѣстно

 

мнѣ-,

 

ве

 

имѣется

 

нотиаго

обихода,

 

даже

 

простаго:

 

то

 

таковымъ

 

церквамъ

 

вмѣняется

въ- обязанность

 

пріобрѣсти

 

оный,

 

а

 

благочиннымъ

 

наблюсти

за

 

симъ,

 

и

 

вообще

 

при

 

ревизіи

 

церквей

 

своихъ

 

вѣдомствъ

съ

 

особеннымъ

  

тщаніемъ

  

удостовѣряться ,

  

хорошо

 

ли

  

вез-
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дѣ

 

выполняется

 

церковное

 

пѣніе,

 

упражняются

 

ли

 

въ

 

немъ

постоянно

 

причты,

 

приготовляясь

 

надлежащимъ

 

образомъ

 

къ

каждой

 

службѣ

 

и

 

пріучаютъ

 

ли

 

къ

 

участію

 

въ

 

пѣніи

 

и

 

чте-

ніи

 

церковномъ

 

учениковъ

 

приходскихъ

 

школъ

 

и

 

вообще

 

гра-

мотныхъ

 

изъ

 

прихожанъ,

 

о

 

чемъ

 

должны

 

прописывать

 

особо

и

 

въ

 

своихъ

 

срочныхъ

 

рапортахъ

 

о

 

состояніи

 

подвѣдомыхъ

имъ

 

церквей».

Консисторія

 

опредѣлила:

 

прописанное

 

предложеніе

Его

 

Высокопреосвященства

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руковод-

ству

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

для

 

непремѣннаго

 

исполненія

 

по

оному

 

дать

 

знать

 

о

 

содержаніи

 

его

 

духовенству

 

казанской

еиархіи

 

чрезъ

 

припечатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ.

ИЗВЛЕЧЕНІЕ

 

ИЗЪ

 

ОТЧЕТА

Антонія,

 

архіепископа

 

казанскаго

 

и

 

свіяжскаго,

 

о

состояніи

 

казанской

 

епархіи

 

за

 

1868

 

годъ.

I.

  

Устройство

 

и

 

саставъ

 

управленія.

Въ

 

1868

 

году

 

присутствіе

 

казанской

 

духовной

 

консисто-

ріи

 

составляли

 

семь

 

членовъ:

 

ректортъ

 

казанской

 

духовной

академіи

 

архимандритъ

 

Иннокентій,

 

ректоръ

 

казанской

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

архимандритъ

 

Варсонофій,

 

нротоіерей

 

ка-

занскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Викторъ

 

Вишневскій,

 

ипспек-

торъ

 

казанской

 

духовной

 

семинаріи

 

протоіерей

 

Василій

 

Лож-

кинъ,

 

Грузинской

 

церкви

 

священникъ

 

Андрей

 

Ясницкій,

 

ка-

ѳедральнаго

 

собора

 

священникъ

 

Гавріилъ

 

Мелановскій

 

и

Усненскаго

 

собора

 

священникъ

 

Николай

 

Близновскій.

Изъ

 

членовъ

 

консисторіи

 

скончался

 

въ

 

1868

 

г.

 

ректоръ

казанской

 

духовной

 

академіи

 

архимандритъ

 

Иннокентій,

 

вмѣ-

сто

 

котораго

 

иоступилъ

 

новый

 

ректоръ

 

той

 

же

 

академіи

 

ар-

химандритъ

 

Никаноръ.

Попечительство

 

состояло

 

изъ

 

пяти

 

членовъ:

 

двухъ

 

нрото-

іереевъ

 

и

 

трехъ

 

священниковъ.

Всѣхъ

 

благочинныхъ

 

въ

 

казанской

 

епархіи

 

въ

 

1868

 

го-

ду

 

было

 

38,

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

выбыли

 

трое,

 

кото-

рые

 

и

 

замѣнепы

 

новыми

 

чрезъ

 

выборы

 

отъ

 

самаго

  

духовен-
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ства

 

и

 

утверждены

 

въ

 

этой

 

должности

 

епархіальнымъ

 

на-

чальствомъ.

Выборное

 

начало

 

примѣнено

 

епархіальнымъ

 

начальст-

вомъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

опредѣленія

 

благочйнныхъ,

 

особенно

 

же

 

надъ

сельскими

 

церквами,

 

по

 

принятому

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

епархіяхъ

 

порядку,

 

по

 

тому

 

уваженію,

 

что

 

само

 

духовенство

ближе

 

и

 

лучше

 

знаетъ

 

своихъ

 

сослуживцевъ,

 

чѣмъ

 

началь-

ство,

 

и

 

следовательно

 

безошибочнѣе

 

можетъ

 

указать

 

на

 

до-

стойнѣйшихъ

 

кандидатовъ,

 

и

 

что

 

порядокъ

 

выборный

 

наибо-

лѣе

 

способствуетъ

 

къ

 

возбужденію

 

въ

 

средѣ

 

духовенства

 

са-

мо

 

дѣятельности

 

и

 

сочувствія

 

къ

 

своимъ

 

общимъ

 

дѣламъ.

Дѣятельность

 

казапской

 

духовной

 

консисторіи

 

въ

 

семъ

году

 

можно

 

признать

 

очень

 

удовлетворительною,

 

судя

 

по

 

мно-

жеству

 

рѣшенныхъ

 

дѣлъ

 

и

 

по

 

средствамъ

 

особенно

 

скуд-

ному

 

содержанию

 

служащихъ

 

въ

 

канцеляріи

 

консисторіи

 

ея

чиновииковъ.

Для

 

опредѣленія

 

дѣятельности

 

консисторіи

 

служатъ

 

слѣ-

дующія

 

данныя:

 

всѣхъ

 

нерѣшенныхъ

 

дѣлъ

 

къ

 

январю

 

1868

года

 

оставалось

 

766;

 

изъ

 

нихъ

 

конечно

 

259;

 

кромѣ

 

того

поступило

 

вновь

 

въ

 

1868

 

г.

 

1451

 

дѣло,

 

изъ

 

которыхъ

 

окон-

чательно

 

рѣшено

 

1314,

 

осталось

 

нерѣшенныхъ

 

къ

 

1869

 

году

вмѣстѣ

 

съ

 

прежними

 

дѣлами

 

638

 

дѣлъ -входящихъ

 

же

 

бу-

магъ

 

было

 

7237;

 

журнальныхъ

 

статей

 

1072;

 

протоколовъ

 

293,

исходящихъ

 

бумагъ

 

7710.

Дѣйствованіе

 

епархіальнаго

 

попечительства

 

въ

 

семъ

 

го-

ду

 

было

 

удовлетворительно.

 

Получавшихъ

 

пособія

 

отъ

 

попе-

чительства

 

лицъ

 

въ

 

1868

 

году

 

было

 

687

 

человѣкъ;

 

на

 

нихъ

выдано

 

денегъ

 

4228

 

руб.

 

78

 

коп.;

 

дѣлъ

 

производилось

 

всего

съ

 

оставшимися

 

отъ

 

прежнихъ

 

годовъ

 

212,

 

изъ

 

нихъ

 

окон-

чательно

 

рѣшено

 

185— осталось

 

не

 

конченныхъ

 

27;

 

опредѣ-

леній

 

журнальныхъ

 

состоялось

 

279;

 

входящихъ

 

бумагъ

 

1105,

исходящихъ

 

1180.

Казанская

 

духовная

 

консисторія

 

вмѣстѣ

 

съ

 

епархіаль-

нымъ

 

попечительствомъ

 

помѣщаются

 

въ

 

одномъ

 

зданіи,

 

уст-

роенномъ

 

вновь

 

въ

 

1864

 

году

 

весьма

 

удобномъ

 

и

 

прочномъ.

Надзоръ

 

благочйнныхъ

 

надъ

 

ввѣреннымъ

 

имъ

 

духовен-

ствомъ

 

удовлетворителень.

 

Надзоръ

 

этотъ

 

въ

 

прошедшемъ

году

 

для

 

благочйнныхъ

 

сталъ

 

довольно

 

много

 

облегчаться

чрезъ

 

такъ

 

называемые

 

благочинии ческіе

 

съѣзды

 

духовенства,

енархіальнымъ

 

начальствомъ

 

разрешенные,

 

на

 

которыхъ

 

под-

вергаются

   

общему

 

обсужденію

   

представителей

  

духовенства



-

 

496

 

—

нзвѣстныхъ

 

благочипническихъ

 

округовъ

 

и

 

братскому

 

испра-

вленію

 

эамѣченныя

 

кѣмъ

 

либо

 

въ

 

другихъ

 

уклоненія

 

отъ

нравилъ

 

благоповеденія,

 

или

 

не

 

важныя

 

взаимныя

 

жалобы

 

и

денежные

 

иски,

 

также

 

дѣла,

 

относящіяся

 

къ

 

внѣшнему

 

цер-

ковному

 

порядку

 

и

 

мѣры

 

къ

 

распространенію

 

грамотности

 

и

утвержденію

 

добрыхъ

 

нравовъ

 

между

 

прихожанами,

 

и

 

т.

 

п.

Такъ

 

какъ

 

съѣзды

 

эти

 

могутъ

 

облегчать

 

нетолько

 

благочин-

ническій

 

надзоръ

 

надъ

 

духовенствомъ,

 

но

 

и

 

самое

 

епархі-

альное

 

управленіе,

 

то

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

предло-

жено

 

консисторіи

 

для

 

организаціи

 

означенныхъ

 

съѣздовъ

 

со-

ставить

 

и

 

представить

 

на

 

утвержденіе

 

единообразныя

 

и

 

общія

правила,

 

которыми

 

бы

 

опредѣлялся

 

кругъ

 

ихъ

 

деятельности.

Можно

 

надѣяться,

 

что

 

со

 

введеніемъ

 

этихъ

 

правилъ

 

для

всѣхъ

 

съѣздовъ

 

духовенства,

 

они

 

принесутъ

 

несомнѣнную

пользу

 

въ

 

дѣлѣ

 

управления

 

всею

 

епархіею.

Въ

 

1868

 

году

 

открыты

 

вновь

 

приходы:

 

при

 

вновь

 

устро-

енной

 

церкви

 

спасскаго

 

уѣзда

 

въ

 

сельцѣ

 

Полянкахъ

 

въ

 

имѣ-

ніи

 

г.

 

Галкиной,

 

при

 

вновь

 

устрояемой

 

церкви

 

въ

 

д.

 

Сик-

термѣ,

 

спасскаго

 

уѣзда,

 

а

 

закрыть

 

приходъ

 

въ

 

селѣ

 

Глухо-

вѣ,

 

казавскаго

 

уѣзда.

(щюдолженіе

 

будетъ)

Содержаніе

 

№

 

16-го.— 1)

 

Указъ

 

св.

 

Сѵнода.------2)

 

Распоря-

женія

 

епархіальнаго

 

начальства.

 

—

 

3)

 

Архіерейскія

 

служеніл

 

въ

іюлѣ.—4)

 

Лтітопись

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Монастырскаго

 

-

 

Уран

Лаишевскаго

 

уѣзда.

 

Пршодскаго

 

свящ.

 

В.

 

Нечаева.—б)

 

Случай

изъ

 

практики

 

приходскаго

 

священника

 

у

 

чувашъ.

 

Свящ.

 

А.

 

Алек-

сѣевскаго.—Ь)

 

Расиоряженіе

 

епархіальнаго

 

начальства.—объ

 

улуч-

шеніи

 

церковнаі

 

о

 

пѣнія.

 

—

 

7)

 

Извлечевіе

 

изъ

 

отчета

 

Антонія

Архіепискока

 

Казанскаіо

 

за

 

1868

 

г.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензорг

 

проФессоръ

 

Н.

 

Соколовь.

Казань.

 

Въ

 

увпвегситетской

 

типоірафіи.




