
ІШ

 

и

 

шшш

 

ШII

>

 

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въмѣсяцъ.

 

\

 

1

 

Я

 

И

 

7

   

\

 

Цѣна

 

Пзвѣстій

 

по

 

казанской

1

;

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

ІСа-

!

 

зани,

 

въ

 

редащіи

 

Православ-

!

 

наго

 

Собесѣдника

 

при

 

духов-

>

 

ной

 

академіи

 

отъ

 

всѣхъ

 

мѣстъ

 

<,

  

_

 

'£

    

_

 

_

*

 

Л

 

il

епархіи

 

для

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

j

другихъепархій

 

ивѣдомствъ:

 

;

вмѣстѣ

 

съПравославнымъ

 

Со-

 

і

бесѣдникомъ

 

10

 

руб.

 

съ

 

пе-і
ресылкою.

ДѢЙСТВІЯ

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ВЫСОЧАЖШІЯ

  

ПОВЕЛЪНІЯ.

О

 

дозволеніи

 

погребать

 

умершихъ

 

во

 

время

 

силъныхъ

 

лѣтнихъ

оюаровъ

 

по

 

истечеиіи

 

однѣхъ

 

сутокъ

 

со

 

времени

 

смерти.

Государственный

 

Совѣтъ,

 

въ

 

департаментѣ

 

закоповъ

 

и

въ

 

общемъ

 

собраніи,

 

разсмотрѣвъ

 

представленіе

 

Министра
Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

о

 

дозволеніп

 

погребать

 

уыершихъ

 

"во
время

 

наиболѣе

 

сильныхъ

 

лѣтнихъ

 

жаровъ

 

ранѣе

 

истеченія
трехъ

 

сутокъ

 

послѣ

 

смерти,

 

мнѣніемъ

 

положіш:

Въ

 

дополненіе

 

статьи

 

917

 

устава

 

врачебнаго

 

(свод,
зак.,

 

т.

 

XIII),

 

постановить:

„Во

 

время

 

сильныхъ

 

лѣтнихъ

 

жаровъ

 

допускается

 

по-

гребете

 

умершихъ

 

по

 

црошествіи

 

однѣхъ

 

сутокъ

 

послѣ

смерти,

 

если

 

только

 

наступленіе

 

смерти

 

не

 

подаетъ

 

поводовъ

П. К.

 

І887. 20



*

 

y

ёъ

 

сомнтзшю

 

и

 

йа

 

тѣлѣ

 

покоЙЕпма

 

обнаружились

 

явные

признаки

 

трупнаго

 

гніенія.

 

Наличность

 

этихъ

 

признаковъ

и

 

дѣйствительность

 

смерти

 

въ

 

каждомъ

 

отдѣльномъ

 

случаѣ

должны

 

быть

 

удостовѣрены

 

врачемъ

 

;

 

при

 

отсутствіи

 

же

его —совмѣстнымъ

 

засвидѣтельствованіемъ

 

мѣстнаго

 

священ-

ника

 

или,

 

относительно

 

иновѣрцевъ —духовнаго

 

лица

 

ихъ

вѣроисповѣданія

 

и

 

полицейской

 

власти.

 

Дѣйствіе

 

сего

 

поста-

новлена

 

не

 

распространяется

 

однако

 

на

 

случаи,

 

указанные

въ

 

статьѣ

 

918

 

сего

 

устава'-'.
Его

 

Императорское

 

Величество

 

изложенное

 

мнѣніе

 

Го-
сударственнаго

 

Совѣта,

 

26-го

 

января

 

сего

 

года,

 

Высочайше
утвердить

 

соизволить

 

и

 

повелѣлъ

 

исполнить.

(Правительственный

 

Вѣстникъ

 

1887

 

г.

 

№

 

47).

О

   

возвыгиеніи

 

размѣра

  

простаго

   

гербоваго

   

сбора

   

и

 

цѣнъ

актовой

 

гербовой

 

бумаги.

Государственный

 

Совѣтъ,

 

въ

 

соединенныхъ

 

департамен-

тахъ

 

государственной

 

экономіи

 

и

 

законовъ

 

и

 

въ

 

общемъ

 

со-

браніи,

 

разсмотрѣвъ

 

представленіе

 

Министерства

 

Финансовъ
о

 

возвышеніи

 

размѣра

 

простаго

 

гербоваго

 

сбора

 

и

 

цѣнъ

актовой

 

гербовой

 

бумаги,

 

мнѣніемъ

 

положила:

I.

 

Въ

 

измѣненіе

 

и

 

дополненіе

 

нодлеясащихъ

 

статей
устава

 

о

 

гербовомъ

 

сборѣ

 

(свод.

 

зак.,

 

т.

 

Y,

 

изд.

 

1886

 

года)

постановилъ:

1.

   

Простой

 

гербовый

 

сборъ

 

въ

 

шестьдесятъ

 

копѣекъ

возвышается

 

до

 

восьмидесяти

 

копѣекъ,

 

а

 

такой

 

же

 

сборъ
въ

 

десять

 

копѣекъ —до

 

пятнадцати

 

копѣекъ.

2.

  

Указанное

 

въ

 

предыдущей

 

статьѣ

 

увеличеніе

 

проста-

го

 

гербоваго

 

сбора

 

не

 

распространяется:

 

а)

 

на

 

шестидесяти-

копѣечный

 

сборъ,

 

взимаемый

 

съ

 

паспортовъ,

 

билетовъ,

 

ви-

довъ

 

и

 

кратковременныхъ

 

отсрочекъ

 

(п.

 

10

 

ст.

 

6

 

уст.

 

о

герб,

 

сб.),

 

и

 

б)

 

на

 

десятикопѣечный

 

сборъ,

 

взимаемый

 

со

всѣхъ

 

актовъ

 

и

 

документовъ,

 

перечисленныхъ

 

въ

 

пп.

 

3 — 5
ст.

 

13

 

уст.

 

о

 

герб,

 

сборѣ.

И.

 

Существующее

 

росписаніе

 

разборовъ

 

актовой

 

гер-

бовой

 

бумаги

 

(прил.

 

къ

 

ст.

 

3.

 

уст.

 

о

 

герб,

 

сб.,

 

изд.

 

1886

 

го-

да)

 

замѣнить

 

слѣдующимъ:
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РОСПИСАНІЕ

 

РАЗВОРОВЪ

 

ГЕРБОВОЙ

 

БУМАГИ.

АКТОВОЙ
Цѣна

со

 

щ СУММА АКТОВЪ. листа.

РН

 

х© р. К.

1. Отъ 50, ІО 300

 

]оуб. 1 65
2. Свыше 300 » 900 я 3 10
3. я 900 Я 1.500 я 5 40
4. я 1.500 Я 2.000 я 7 10
5. я 2.000 Я 3.000 я 11 —-

6. я 3.000 я 4.500 я 15 65
7. я 4.500 я 6.000 я 20 30
8. я 6.000 я 7.500 » •28 —

9. я 7.500 я 9.000 я 31 —

10. я 9.000 я 10.000 я 36 —

11. я 10.000 я 12.000 я 41 —

12. я 12.000 я 13.000 я 48 —

13. я 13.000 я 15.000 я 53 —

14. я 15.000 я 18.000 я 63 —•

15. я 18000 я 21.000 я 71 —

16 я 21.000 я 30.000 я 103 —

17. я 30.000 я 45.000 я 156 —

18. я 45.000 я 60.000 я 211 —

19. я 60.000 я 90.000 я 312 ■—

20. я 90.000 я 120.000 я 415 —

21. я 120.000 я 150.000 я 519 —

22. я 150.000 я 225.000 я 781 —

23. я 225.000 я 300.000 я 1.031 —

III.

 

Въ

 

дополненіе

 

подлежащихъ

 

узаконеній,

 

постановить:

„Взиманіе

   

сбора

   

съ

 

нотаріальныхъ

   

актовъ

   

по

 

мѣсту

ихъ

 

совершенія

 

(ст.

 

201

 

пол.

 

о

 

нот.

 

части)

 

производится

вдвое

 

нротивъ

 

цѣны

 

гербовой

 

бумаги,

 

указанной

 

въ

 

Высо-
чайше

 

утвержденномъ

 

17-го

 

апрѣля

 

1874

 

года

 

росписаніи
разборовъ

 

этой

 

бумаги".

IV.

   

Предоставить

 

Министру

 

Финансовъ

 

опредѣлить

 

по-

рядокъ,

 

который

 

долженъ

 

быть

 

соблюдаемъ

 

при

 

употребле-
ніи

 

взамѣнъ

 

гербовой

 

бумаги

 

и

 

марокъ

 

новыхъ

 

цѣнъ,

 

та-

ковыхъ

 

же

 

бумаги

 

и

 

марокъ

 

прежнихъ

  

цѣнъ,

 

съ

 

довзыска-

20*



ш

 

aie

 

•"«*

йіемъ

 

дополнительнаго

 

сбора

 

деньгами

 

или

 

марками

 

впредь

до

 

израсходованія

 

упомянутыхъ

 

бумаги

 

и

 

марокъ

 

прежнихъ

цѣнъ,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

правила,

 

которыя

 

будутъ

 

по

 

сему

 

пред-

мету

 

установлены,

 

были

 

предложены

 

Правительствующему
Сенату

 

для

 

распу бликов анія

 

во

 

всеобщую

 

извѣстность.

V.

 

Изложенныя

 

въ

 

ст.

 

I

 

и

 

II

 

постановления

 

привести

въ

 

дѣйствіе

 

черезъ

 

мѣсяцъ

 

по

 

распубликованы

 

упомянутыхъ

въ

  

ст.

 

IV

 

правидъ.

Его

 

Императорское

 

Величество

 

изложенное

 

мнѣніе

 

Го-
сударственная

 

Совѣта,

 

19-го

 

мая

 

1887

 

года,

 

Высочайше
утвердить

 

соизволилъ

 

и

 

повелѣлъ

 

исполнить.

(Правительственный

 

Вѣстникъ

 

1887

 

г.

 

N:

 

111).

Распорязкеніе,

 

объявленное

 

Правительствующему

Сенату

 

Управляющими

 

Министерством^

 

Финан-

сово

Правила

 

объ

 

употребленіи

 

на

 

первое

 

время

 

простой

 

и

 

акто-

вой

 

гербовой

 

бумаги

  

и

 

марокъ

 

преоюиихъ

 

цѣнъ,

   

съ

 

довзыска-
ніемъ

 

до

 

вновь

 

установленныхъ

 

возвышенныхъ

 

ихъ

 

цѣнъ.

IV

 

статьею

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

19-го

 

мая

 

1887
года

 

мнѣнія

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

о

 

возвышеніи

 

размѣ-

ра

 

простаго

 

гербоваго

 

сбора

 

и

 

цѣнъ

 

актовой

 

гербовой

 

бу-
маги

 

предоставлено

 

Министру

 

Финансовъ

 

определить

 

поря-

докъ,

 

который

 

долженъ

 

быть

 

соблюдаемъ

 

при

 

употребленіи,
взамѣнъ

 

гербовой

 

бумаги

 

и

 

марокъ

 

новыхъ

 

цѣнъ,

 

таковыхъ

же

 

бумаги

 

и

 

марокъ

 

прежнихъ

 

цѣнъ,

 

съ

 

довзысканіемъ
дополнительнаго

 

сбора

 

деньгами

 

или

 

марками,

 

впредь

 

до

израсходованія

 

упомянутыхъ

 

бумаги

 

и

 

марокъ

 

прежнихъ

цѣнъ,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

правила,

 

которыя

 

будутъ

 

по

 

сему

предмету

 

установлены,

 

были

 

предложены

 

Правительствую-
щему

 

Сенату

 

для

 

распубликованія

 

во

 

всеобщую

 

извѣст-

ность.

Во

 

исполненіе

 

сего

 

Управляющей

 

Министерствомъ

 

Фи-
нансовъ

 

представилъ

 

въ

 

Правительствующей

 

Сенатъ

 

озна-

ченныя

 

правила,

 

утвержденныя

 

имъ

 

27-го

 

мая

 

1887

 

года.

m
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ПРАВИЛА

объ

 

употребленіи

 

на

 

первое

 

время

 

простой

 

и

 

актовой

 

гер-

бовой

 

бумаги

 

и

 

марокъ

 

прежнихъ

 

цѣнъ,

   

съ

 

довзысканіемъ
до

 

вновь

 

установленные

 

возвышенныхъ

 

ихъ

 

цѣнъ.

1.

   

Со

 

введеніемъ

 

въ

 

дѣйствіе

 

Высочайше

 

утвержден-

наго

 

въ

 

19-й

 

день

 

мая

 

1887

 

года

 

мнѣнія

 

Государственна™
Совѣта

 

о

 

вызвышеніи

 

размѣра

 

простаго

 

гербоваго

 

сбора

 

и

цѣнъ

 

актовой

 

гербовой

 

бумаги,

 

всѣ

 

казначейства

 

и

 

другія
мѣста,

 

въ

 

конхъ

 

производится

 

продажа

 

гербовыхъ

 

бумаги
и

 

марокъ,

 

обязаны

 

выпускать

 

въ

 

продажу

 

гербовую

 

простую

и

 

актовую

 

бумагу

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

по

 

вновь

 

установленнымъ

цѣнамъ,

 

а

 

именно:

 

простую

 

гербовую

 

бумагу

 

по

 

80

 

к.

 

за

листъ

 

и

 

актовую— по

 

цѣнамъ,

 

указанпымъ

 

во

 

II

 

статьѣ

означеннаго

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

мнѣнія

 

Государствен-
наго

 

Совѣта.

2.

  

До

 

изготовленія

 

и

 

разсылки

 

по

 

губерніямъ

 

простой
и

 

актовой

 

гербовой

 

бумаги

 

новыхъ

 

цѣнъ,

 

будетъ

 

выпускаема

въ

 

продажу

 

гербовая

 

бумага

 

прежнихъ

 

цѣнъ,

 

съ

 

наложе-

ніемъ

 

па

 

верхней

 

сторонѣ

 

калідаго

 

листа

 

красною

 

типо-

графскою

 

краскою

 

(грифомъ)

 

установленной

 

новой

 

возвы-

шепной

 

цѣны,

 

или

 

же,

 

въ

 

случаѣ

 

недостатка

 

на

 

первое

 

вре-

мя

 

огрифованной

 

бумаги — съ

 

проставленіеыъ

 

прописью,

красными

 

или

 

черными

 

чернилами,

 

новой

 

нѣны,

 

за

 

подписью

казначея

 

и

 

съ

 

приложеніемъ

 

на

 

продаваемомъ

 

листѣ

 

печати

казначейства

 

типографскою,

 

краскою,

 

по

 

предварительномъ-

взносѣ

 

покупателямъ

 

новой

 

возвышенной

 

цѣны

 

листа.

3.

   

Для

 

оплаты

 

документовъ

 

и

 

бумагъ

 

простымъ

 

гербо-
вымъ

 

сборомъ,

 

въ

 

размѣрѣ

 

80

 

к.

 

и

 

болѣе,

 

долж,ио

 

быть
употребляемо

 

такое

 

число

 

гербовыхъ

 

марокъ

 

ныиѣ

 

суще-

ству

 

ющихъ

 

цѣнъ

 

(въ

 

60,

 

15,

 

10

 

"и

 

5

 

кон.),

 

чтобы

 

цѣна

всѣхъ

 

сихъ

 

марокъ

 

равнялась

 

суммѣ

 

причитающегося

 

гер-

боваго

 

сбора,

 

какъ

 

напримѣръ,

 

когда

 

требуется

 

оплата

 

гер-

бовымъ

 

сборомъ:
1

   

листа

 

въ

 

80

 

коп. —употреблять

 

1

 

марку

 

въ

 

60

 

коп.

и

 

2

 

марки

 

по

 

10

 

копѣекъ.

2

  

лйстовъ

 

по

 

80

 

к.,

 

на

 

сумму

 

1

 

р.

 

60

 

к.— употреблять
2

 

марки

 

по

 

60

 

к.,

 

2

 

марки

 

по

 

15

 

к.

 

и

 

1

 

марку

 

въ

 

10

 

к.

3

  

лйстовъ

 

по

 

80

 

к.,

 

на

 

сумму

 

2

 

р.

 

40

 

к.— употреблять
4

 

марки

 

но

 

60

 

к.



—

 

258

 

—

4

 

лйстовъ

 

по

 

80

 

к.,

 

на

 

сумму

 

3

 

р.

 

20

 

к. — употреблять
5

 

марокъ

 

по

 

60

 

к.

 

и

 

2

 

марки

 

въ

 

10

 

к.,

 

и

 

т.

 

п.

4.

  

Для

 

взиманія

 

вновь

 

установленнаго

 

простаго

 

гербо-
ваго

 

сбора

 

въ

 

15

 

к.

 

должны

 

быть

 

употребляемы

 

гербовыя
марки

 

1 5-копѣечнаго

 

достоинства

 

(введенныя

 

улсе

 

съ

 

1875

 

го-

да

 

для

 

оплаты

 

заграничныхъ

 

векселей

 

гербовымъ

 

сборомъ
на

 

сумму

 

не

 

болѣе

 

1

 

рубля).
5.

    

Таможенный

 

мѣста ,

 

выдающія

 

отпечатанный

 

на

60

 

коп.

 

гербовой

 

бумагѣ,

 

съ

 

особымъ

 

клеймомъ,

 

тамояген-

ныя

 

объявленія,

 

со

 

дня

 

введенія

 

въ

 

дѣйствіе

 

возвышеннаго

размѣра

 

гербоваго

 

сбора

 

-

 

обязаны

 

при

 

каждой

 

выдачѣ

 

блан-
ка

 

объявленія

 

требовать

 

отъ

 

лица,

 

коему

 

онъ

 

выдается,

кромѣ

 

60

 

к.

 

за

 

листъ,

 

еще

 

одну

 

15

 

коп.

 

и

 

одну

 

5

 

коп.

марки,

 

или

 

же

 

двѣ

 

10

 

коп.

 

марки,

 

для

 

наклейки

 

таковыхъ

марокъ

 

на

 

самомъ

 

объявленіи.
6.

  

Погашеніе

 

гербовыхъ

 

марокъ

 

должно

 

быть

 

произво-

димо

 

способомъ,

 

указаннымъ

 

въ

 

ст.

 

86,

 

87

 

и

 

92

 

устава

 

о

гербовомъ

 

сборѣ,

 

въ

 

инструкціи

 

о

 

храненіи,

 

употребленіи

 

и

погашеніи

 

гербовыхъ

 

марокъ,

 

распубликованной

 

въ

 

№

 

37
„Собранія

 

узаконеиій

 

и

 

распоряженій

 

Правительства"

 

за

1875

 

годъ,

 

и

 

въ

 

распубликованномъ

 

въ

 

№

 

22

 

таковаго

 

же

„Собранія"

 

за

 

1876

 

годъ

 

дополненіи

 

къ

 

означенной

 

ин-

струкціи.

(Правительственный

 

Вѣстникъ

 

1887

 

г.

 

№

 

115).

СЕЛО

 

ШАПЫ

 

Я

 

ШАПИНСКІЕ

  

ПРИХОЖАНЕ

 

ВЪ

 

РЕЛЙГІОЗНО-
НРАВСТВЕННОМЪ

 

И

 

БЫТОВОМЪ

 

ОТНОШЕНІЯХЪ.

Село

 

Шапы

 

находится

 

отъ

 

уѣзднаго

 

города

 

Царево-
кокшайска

 

въ

 

25

 

верстахъ, —къ

 

западу.

 

Село

 

Шапы

 

воз-

никло

 

въ

 

1837

 

году. —Возникновеніемъ

 

своимъ

 

оно

 

обязано
мѣстной

 

святынѣ—храмовой

 

иконѣ

 

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Пре-
святыя

 

Богородицы

 

и

 

иконѣ

 

Спасителя

 

Нерукотвореннаго
образа,

 

считающимся

 

чудотворными.

Составленное

 

заштатнымъ

 

священникомъ

 

Андреемъ

 

Ива-
новичемъ

 

Нурминскимъ

 

„Краткое

 

описаніе

 

или

 

сказаніе

 

о

селѣ

 

Шапахъ,

 

Введенской

 

церкви

 

и

 

въ

 

ней

 

находящихся

чудотворныхъ

 

иконахъ",

 

написанное

 

славянскимъ

 

шрифтомъ
и

 

хранящееся

 

въ

 

мѣстной

 

церкви,

 

повѣствуетъ

 

сдѣдующее:
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„Село

 

Шапы

 

аленкинской

 

волости

 

(нынѣ

 

арбанской)
отстоитъ

 

отъ

 

города

 

Царевовокшайска

 

въ

 

двадцати

 

пяти

верстахъ

 

въ

 

лѣсу

 

па

 

полянкѣ

 

въ

 

полутора

 

верстѣ,

 

отъ

 

чере-

мисскихъ

 

деревень

 

Болыпнхъ

 

и

 

Малыхъ

 

Шаповъ,

 

въ

 

сре-

динѣ

 

оныхъ.

 

Здѣсь

 

находится

 

деревянная

 

часовня,

 

крытая

на

 

два

 

ската ,

 

четвероугольная ,

 

въ

 

которой

 

помѣщались

иконы

 

Нерукотвореннаго

 

образа

 

Спасителя

 

и

 

Введенія

 

во

храмъ

 

Божіей

 

Матери,

 

стяжавшія

 

славу

 

чудотворныхъ

 

иконъ.

Нынѣ

 

эти

 

иконы

 

находятся

 

въ

 

деревянной

 

церкви

 

Введенія
Божіей

 

Матери

 

за

 

правымъ

 

и

 

лѣвымъ

 

клиросами.

 

Вотъ

 

что

говорить

 

преданіе

 

объ

 

этихъ

 

иконахъ.

 

Около

 

1740

 

года

жившему

 

въ

 

деревнѣ

 

Большихъ

 

Шапахъ

 

пекрещенному

черемисинину

 

Акенейкѣ

 

явился

 

на

 

березѣ

 

близь

 

того

 

мѣста,

гдѣ

 

нынѣ

 

церковь,

 

небольшой

 

камешекъ

 

съ

 

изобраясеніемъ
креста.

 

Надъ

 

этимъ

 

камешкомъ

 

Аісенейка

 

и

 

прочіе

 

его

однодеревенцы,

 

также

 

некрещенные

 

черемисы,

 

дѣлали

 

раз-

ныя

 

поруганія,

 

не

 

разъ

 

его

 

рубили,

 

бросали

 

въ

 

огонь

 

и

воду,

 

но,

 

не

 

смотря

 

на

 

все

 

это,

 

онъ

 

снова

 

являлся

 

на

 

бе-
реза,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

наконецъ

 

не

 

опустили

 

его

 

въ

дупленастую

 

липу,

 

и

 

болѣе

 

онъ

 

уже

 

не

 

являлся

 

Спустя
нѣсколько

 

лѣтъ

 

Акенейка

 

о

 

произшествіи

 

этомъ

 

разсказалъ

діакону

 

села

 

Нурмы

 

Василію

 

Семенову,

 

объяснивъ

 

притомъ,

не

 

за

 

это-ли

 

русскій

 

Богъ

 

наказываетъ

 

болѣзнію

 

его

 

семей-
ство.

 

Если

 

русскій

 

Богъ

 

силенъ

 

и

 

исцѣлитъ

 

его

 

семейство,
то

 

онъ

 

обѣщается

 

поставить

 

часовню

 

на

 

томъ

 

самомъ

 

мѣ-

стѣ,

 

только

 

не

 

имѣетъ

 

средствъ

 

пріобрѣсть

 

образъ.

 

Послѣд-

нее

 

обѣщался

 

исполнить

 

діаконъ.

 

По

 

этому

 

обѣщанію

 

се-

мейство

 

Акенейки

 

исцѣлилось.

 

Но

 

какъ

 

ни

 

онъ,

 

ни

 

діаконъ,
къ

 

исполненію

 

своего

 

обѣта

 

ne

 

приступали,

 

то

 

у

 

діакона
заболѣло

 

все

 

семейство,

 

состоящее

 

изъ

 

восьми

 

человѣкъ

 

и

въ

 

томъ

 

числѣ

 

гаести-лѣтній

 

сынъ

 

его

 

Иванъ.

 

Ему-то

 

было
явленіе

 

въ

 

образѣ

 

старца,

 

пришедшаго

 

къ

 

его

 

постели

 

и

повелѣвавшаго

 

напомнить

 

отцу

 

и

 

черемисинину

 

о

 

данномъ

ими

 

обѣтѣ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

часовня

 

была

 

поставлена

 

на

такъ

 

называемомъ

 

сухомъ

 

оврагѣ,

 

близъ

 

рѣчки

 

Шапинки,
а

 

что

 

если

 

они

 

этого

 

не

 

иснолнятъ,

 

то

 

семейства

 

обоихъ
будутъ

 

находиться

 

постоянно

 

въ

 

болѣзняхъ,

 

и

 

наконецъ

постигнетъ

 

всѣхъ

 

смерть.

 

Узнавъ

 

это,

 

діаконъ

 

Семеновъ
исполнилъ

 

свое

 

обѣщаніе;

 

не

 

медля

 

ни

 

мало,

 

взялъ

 

топоръ

и

 

изображеніе

 

Спасителя

 

Нерукотвореннаго

 

образа

 

съ

 

тябла,
пошелъ

 

на

 

самое

 

то

 

мѣсто,

 

о

 

которомъ

 

говорилъ

 

ему

 

Аке-

9.
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нейка

 

и

 

сынъ

 

его

 

Иванъ;

 

поставилъ

 

здѣсь

 

часовню

 

въ

 

видѣ

столбика

 

съ

 

изображеніемъ

 

Нерукотвореннаго

 

образа

 

Спа-
сителя,

 

(а

 

потомъ

 

спустя

 

нѣсколько

 

времени

 

поставленъ

былъ

 

сыномъ

 

его

 

Иваномъ

 

и

 

образъ

 

Введенія

 

во

 

храмъ

Божіей

 

Матери)

 

и

 

по

 

возвращеніи

 

домой

 

онъ,

 

діаконъ

 

Се-
меновъ,

 

нагаелъ

 

всѣхъ

 

домашнихъ

 

исцѣливгаимися

 

и

 

сидя-

щими

 

за

 

обѣдомъ.

 

Впослѣдствіи

 

времени

 

въ

 

память

 

сего

избавленія

 

ихъ

 

семейства

 

отъ

 

болѣзни

 

сынъ

 

его

 

Ивапъ,
произведшись

 

изъ

 

пономаря

 

уже

 

во

 

священника

 

въ

 

село

Нурму,

 

установилъ

 

въ

 

праздникъ

 

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Боягіей
Матери

 

ѣздить

 

каягдогодно

 

съ

 

иконами

 

изъ

 

церкви

 

къ

 

той
поставленной

 

часовнѣ

 

для

 

молебствія

 

со

 

всѣмъ

 

своимъ

 

се-

мействомъ.

 

Смотря

 

на

 

таковое

 

его

 

усердіе

 

начали,

 

какъ

того

 

села

 

жители,

 

"такъ

 

и

 

изъ

 

окрестныхъ

 

мѣстъ,

 

даже

нѣкоторые

 

изъ

 

черемисъ

 

крещенныхъ

 

съѣзжаться

 

для

 

мо-

лебствій;

 

а

 

спустя

 

несколько

 

годовъ

 

онъ,

 

священникъ

 

Иванъ
Васильевъ,

 

поставилъ

 

вмѣсто

 

прежняго

 

устроеннаго

 

отцомъ

его

 

обветшавшаго

 

столбика,

 

четвероугольную

 

на

 

два

 

ската

крытую

 

драницами

 

часовню,

 

которая

 

и

 

до

 

нынѣ

 

существуетъ,

только

 

на

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

близъ

 

церкви,

 

а

 

на

 

этомъ

 

самомъ

мѣстѣ,

 

по

 

распоряжение

 

высшаго

 

начальства,

 

построена

 

уже

деревянная

 

церковь,

 

съ

 

таковою

 

же

 

колокольнею,

 

въ

 

тысяча

восемь

 

сотъ

 

тридцать

 

седмомъ

 

году,

 

достаточно

 

украшенная

и

 

снабженная

 

церковного

 

утварью,

 

а

 

на

 

чудотворныя

 

иконы

сдѣланы

 

серебряный

 

ризы

 

съ

 

позолотою,

 

усердіемъ

 

купцовъ

Маіоровыхъ

 

изъ

 

Болыпаго

 

Сундыря,

 

что

 

подъ

 

Чебоксарами.
О

 

чудотвореніяхъ

 

отъ

 

иконъ.

 

Первое.

 

Когда

 

по

 

уста-

новленіи

 

священникомъ

 

Иваномъ

 

Васильевымъ

 

празднованія
при

 

часовнѣ

 

начало

 

стекаться

 

множество

 

народа

 

для

 

покло-

ненія

 

и

 

служенія

 

молебновъ,

 

тогда

 

села

 

Малаго

 

Акашева
священника

 

Иліи

 

Никифорова

 

жена

 

Анна

 

Иванова,

 

насмѣ-

хавшася

 

надъ

 

нѣкоторыми

 

богомольцами

 

за

 

то,

 

что

 

они

 

хо-

дятъ

 

молиться

 

черемисскому

 

образу,

 

вдругъ

 

стала

 

страдать

нестерпимою

 

болью

 

въ

 

головѣ

 

и

 

ломотою

 

въ

 

ухѣ.

 

Получивъ
во

 

снѣ

 

приказаніе

 

сходить

 

къ

 

часовнѣ

 

въ

 

Шапы

 

и

 

помо-

литься

 

дредъ

 

иконами,

 

она

 

исполнила

 

это

 

повелѣиіе,

 

и

 

на

обратномъ

 

пути

 

получила

 

исцѣленіе.

 

Подобные

 

этому

 

и

 

дру-

гіе

 

случаи

 

распространили

 

славу

 

иконъ

 

между

 

окрестными

селеніями

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда;

 

да

 

и

 

нынѣ

 

сюда

 

при-

ходить

 

много

 

богомольцевъ

 

изъ

 

городовъ

 

Царевосанчурска,
Яранска,

   

Уржума,

   

а

 

наипаче

   

въ

   

праздникъ

   

Введенія

   

во
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храмъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

изъ

 

дальпихъ

 

мѣстъ

 

русскіе
и

 

изъ

 

черемисъ

 

крещенные.

Свѣдѣніе

 

это

 

заимствовано

 

изъ

 

доиесенія

 

бывшаго

 

по-

линскаго

 

волостнаго

 

правленія

 

земскому

 

исправнику

 

отъ

15

 

іюня

 

1837

 

года

 

за

 

Щ,

 

281

 

и

 

напечатано

 

тогда

 

было

 

въ

губерпскихъ

 

вѣдомостяхъ.

Сіе

 

описаніе

 

или

 

сказаніе

 

вновь

 

составлялъ

 

и

 

написалъ

своеручно

 

со

 

словъ

 

отца

 

своего,

 

священника

 

Ивана

 

Василь-
ева,

 

села

 

Шаповъ

 

седмидесятилѣтній

 

старецъ

 

заштатный

священникъ

 

Андрей

 

сынъ

 

Ивановъ

 

Ыурминскій".
Далѣе

 

въ

 

„Описаніи"

 

о.

 

Нурминскаго

 

разсказаны

 

два

чудотворенія, —второе

 

и

 

третіе.

Чудотвореніе

   

второе.

1840

 

года

 

генваря

 

11

 

дня

 

получено

 

вновь

 

еще

 

свѣдѣ-

ніе

 

села

 

Нурыы

 

отъ

 

шестидесяти

 

двухъ

 

лѣтней

 

дѣвицы

 

Ксе-
піи

 

Семеновой

 

таковое,

 

что

 

мать

 

ея

 

Акулина

 

Матвѣева

вздумала

 

нѣкогда

 

съ

 

отцемъ

 

ея

 

Семеномъ

 

Ивановымъ

 

въ

лѣтнее

 

время

 

сходить

 

и

 

помолиться

 

въ

 

часовню,

 

что

 

теперь

въ

 

селѣ

 

Шапахъ,

 

близъ

 

церкви,

 

куда

 

прибывши

 

онъ

 

Семе-
новъ

 

отецъ

 

ея,

 

на

 

малое

 

время,

 

вздумалъ

 

по

 

своей

 

надоб-
ности

 

отлучиться

 

въ

 

деревню

 

Большіе

 

Шапы,

 

а

 

мать

 

ея

Акулина

 

Матвѣева

 

осталась

 

одна

 

въ

 

часовнѣ

 

и

 

молилась

усердно

 

иконамъ

 

Ыерукотворенпаго

 

Спасителя

 

и

 

Введенія
во

 

храмъ

 

Божіей

 

Матери,

 

вдругъ

 

послышался

 

ей

 

звонъ

 

ко-

локольній;

 

она,

 

отворивъ

 

двери

 

часовни,

 

стала

 

вслушиваться,

но

 

все

 

продоляшется

 

звонъ;

 

думая

 

сама

 

въ

 

себѣ,

 

откуда

она

 

слышитъ

 

звонъ,—

 

изъ

 

села

 

Нурмы

 

далеко

 

—двѣнадцать

верстъ,

 

да

 

и

 

тогда

 

былъ

 

еще

 

день

 

буднишній,

 

изъ

 

города

Царевококтайска

 

еще

 

дальше,

 

изъ

 

города

 

Царевосанчурска
еще

 

далѣе,

 

a

 

болѣе

 

и

 

церквей

 

иѣтъ

 

вокругъ

 

этого

 

мѣста;

въ

 

недоумѣніи

 

съ

 

иѣкоторымъ

 

страхомъ

 

и

 

смущеніемъ

 

взо-

шла

 

опять

 

въ

 

часовню

 

и

 

начала

 

прилеяшѣе

 

и

 

усерднѣе

 

мо-

литься

 

иконамъ,

 

a

 

впослѣдствіи

 

времени

 

сама

 

она

 

удостои-

лась

 

быть

 

при

 

залоясеніи

 

церкви

 

въ

 

селѣ

 

Шапахъ,

 

и

 

слы-

шанный

 

ею

 

звонъ

 

былъ

 

какъ

 

бы

 

предвозвѣщаніемъ

 

буду-
щаго

 

устроеиія

 

здѣсь

 

церкви.

 

По

 

построеніи

 

новой

 

деревян-

ной

 

церкви

 

въ

 

селѣ

 

Шапахъ,

 

удостоилась

 

она

 

быть

 

и

 

при

подпятіи

 

на

 

самую

 

церковь

 

крестовъ,

 

со

 

своимъ

 

сыномъ

Матвѣемъ,

   

бывшимъ

 

тогда

 

около

 

трехъ

 

лѣтъ

 

сиднемъ.
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его

 

посадила

 

возлѣ

 

крестовъ,

 

и

 

когда

 

стали

 

поднимать

 

крестъ

на

 

церковь,

 

то

 

сыпъ

 

ея

 

Матвѣй,

 

ухватившись

 

за

 

крестъ,

всталъ

 

и

 

сталъ

 

ходить,

 

какъ

 

будто

 

давно

 

ходилъ

 

на

 

ногахъ,

и

 

наконецъ

 

она

 

еще

 

услышала

 

колокольній

 

звонъ

 

въ

 

слухъ

уха

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

и

 

на

 

самомъ

 

томъ

 

мѣстѣ.

Чудо

 

ТРЕТІЕ.

1870

 

года

 

марта

 

22-го

 

дня,

 

яранскаго

 

уѣзда,

 

ярнур-

ской

 

волости,

 

деревни

 

Большой

 

Орши

 

изъ

 

черемисъ

 

креще-

ный

 

Федотъ

 

Матвѣевъ

 

былъ

 

одержнмъ

 

тяжкою

 

болѣзнію

 

съ

ранами

 

и

 

червями

 

въ

 

лѣвой

 

ногѣ

 

и,

 

по

 

обѣщанію

 

и

 

по

 

прі-
іздѣ

 

въ

 

село

 

Шапы,

 

помолясь

 

чудотворньшъ

 

иконамъ

 

со

служеніемъ

 

молебна ,

 

получилъ

 

въ

 

болѣзни

 

совершенное

исцѣленіе.— Эхимъ,

 

третьимъ,

 

чудомъ

 

и

 

заканчивается

 

крат-

кое

 

описаніе

 

или

 

сказаніе

 

о.

 

Нурминскаго

 

о

 

селѣ

 

Шапахъ,
Введенской

 

церкви

 

и

 

въ

 

пей

 

находящихся

 

чудотворныхъ

иконахъ.

Хотя

 

въ

 

„Описаніи"

 

о.

 

Нурминскаго

 

разсказаны

 

только

три

 

чуда,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

голосъ

 

народа

 

передаетъ

 

не

 

мало

и

 

другихъ

 

чудесныхъ

 

фактовъ,

 

бывшихъ

 

отъ

 

св.

 

иконъ,

 

обрѣ-

тающихся

 

въ

 

шапинской

 

церкви

 

Нельзя

 

не

 

сожалѣть

 

о

томъ,

 

что

 

факты

 

тѣ

 

своевременно

 

не

 

были

 

занесены

 

въ

 

цер-

ковную

 

хронику.

 

A

 

несомнѣнно,

 

что

 

благодатныя

 

исцѣленія

отъ

 

св.

 

чудотворныхъ

 

иконъ

 

бываютъ

 

здѣсь

 

и

 

нынѣ.

 

1881

 

го-

да

 

іюня

 

11-го

 

дня,

 

въ

 

лѣтописи

 

церковной

 

записанъ

 

слѣ-

дующій

 

фактъ:

 

Вятской

 

губерніи ,

 

яранскаго

 

уѣзда,

 

села

Шулки,

 

Богородицкой

 

церкви ,

 

дьячковская

 

дочь ,

 

дѣвица

Аполлинарія

 

Александрова

 

Рѣшетова,

 

11

 

-ти

 

лѣтъ,.

 

страдая

долгое

 

время

 

головною

 

болѣзнію

 

и

 

глазами,

 

наконецъ

 

во

все

 

лишилась

 

зрѣнія,

 

котораго

 

не

 

могла

 

возвратить

 

ей

 

ме-

дицина

 

и

 

которое,

 

полагала

 

она,

 

потеряла

 

уже

 

навсегда.

Однажды,

 

ночью,

 

въ

 

тонкомъ

 

снѣ

 

она

 

услыхала

 

голосъ,

 

по-

велѣвавшій

 

ей

 

сходить

 

въ

 

Шапы

 

и

 

тамъ

 

помолиться

 

предъ

св.

 

иконами,

 

и

 

тогда — же

 

во

 

снѣ

 

ей

 

представились

 

село

 

и

церковь

 

въ

 

томъ

 

самомъ

 

видѣ,

 

въ

 

какомъ

 

она

 

потомъ

 

уви-

дала

 

то

 

и

 

другую

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

когда,

 

по

 

данному

 

обѣту,

сходила

 

въ

 

Шапы

 

и

 

отслужила

 

тамъ

 

предъ

 

св.

 

чудотворны-

ми

 

иконами

 

съ

 

акаѳистомъ

 

молебенъ

 

Божіей

 

Матери, —

стѣнѣ

 

дѣвамъ

 

и

 

всѣмъ

 

къ

 

ней

 

прибѣгающимъ

 

(икосъ

 

10),
послѣ

 

чего

 

мало-помалу

  

возвратилось

 

ей

  

совершенное

 

зрѣ-
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ніе. — Объ

 

этомъ

 

фактѣ

 

дѣвица

 

Аполлинарія

 

Рѣшетова

 

тог-

даяге

 

публично

 

разсказала

 

въ

 

церкви

 

и

 

фактъ

 

этотъ,

 

запи-

санный

 

въ

 

церковной

 

лѣтописи,

 

скрѣпила

 

собственноручнымъ
подписомъ.

Но

 

разсказамъ

 

старожиловъ,

 

въ

 

20

 

и

 

30-хъ

 

годахъ,

когда

 

въ

 

Шапахъ

 

не

 

было

 

еще

 

церкви,

 

на

 

21-е

 

ноября,
когда

 

къ

 

часовнѣ

 

стекалось

 

особенно

 

много

 

богомольцевъ,
сюда

 

изъ

 

села

 

Нурмы

 

пріѣзжалъ

 

церковный

 

причтъ,

 

кото-

рый

 

съ

 

вечера

 

и

 

впродолженіе

 

всей

 

ночи

 

на

 

двунадесятый

праздникъ,

 

а

 

также

 

въ

 

самый

 

праздникъ,

 

слуяшлъ

 

предъ

св.

 

иконами

 

молебпы,

 

среди

 

горѣвшихъ

 

костровъ,

 

разложен-

ныхъ

 

около

 

часовни

 

съ

 

цѣлію

 

согрѣянія

 

молившихся

 

и

 

для

освѣщенія

 

мѣстности.

 

Къ

 

этому

 

времени

 

жители

 

Болыпихъ
и

 

Малыхъ

 

Шаповъ

 

обязывались

 

доставить

 

сюда

 

достаточное

количество

 

сухихъ

 

дровъ.

 

Пылавшіе

 

костры

 

и

 

пѣніе

 

прич-

томъ

 

молебновъ

 

среди

 

дремучаго

 

лѣса ,

 

особенно

 

ночью,

производило

 

на

 

богомольцевъ

 

обаятельное

 

вліяніе

 

и

 

возбу-
ладало

 

въ

 

душахъ

 

и

 

сердцахъ

 

ихъ

 

умилительное

 

и

 

глубокое
религіозное

 

чувство.

Деревянная

 

церковь

 

въ

 

Шапахъ

 

одно-престольная,

 

во

имя

 

Введенія

 

во

 

храмъ

 

пресвятыя

 

Богородицы;

 

построена

на

 

сумму

 

Коммиссіи

 

духовныхъ

 

училищъ,

 

при

 

пособіи

 

ка-

занскихъ

 

купцовъ — Онисима

 

Месетникова

 

и

 

Гавріила

 

Чепа-
рииа.

 

Мѣрою

 

храмовая

 

икона

 

8

 

верш,

 

длины

 

и

 

б 1/,

 

верш,

ширины,

 

а

 

иконы

 

Нерукотвореннаго

 

образа

 

длиною

 

Ѵ/ і

 

вер.,

а

 

ширины

 

6'/4

 

вершковъ.

Церковь

 

въ

 

Шапахъ

 

построена

 

была

 

на

 

землѣ,

 

входив-

шей

 

въ

 

площадь

 

казенной

 

Нужъяльской

 

дачи,

 

безъ

 

разрѣ-

шенія

 

управленія

 

государственными

 

имуществами,

 

вслѣдствіе

чего

 

означеннымъ

 

управленіемъ

 

о

 

землѣ,

 

занятой

 

церковью

и

 

домами

 

причта,

 

въ

 

1874

 

году

 

возбуждено

 

было

 

дѣло,

 

о

которомъ

 

г.

 

управляющій

 

министерствомъ

 

докладывалъ

 

на

Высочайшее

 

Государя

 

Императора

 

благоусмотрѣніе;

 

въ

 

19
день

 

августа

 

1874

 

года

 

Государь

 

Императоръ

 

Высочайше
соизволилъ

 

предоставить

 

во

 

владѣніе

 

церкви

 

и

 

причта

 

села

Шаповъ

 

5

 

десятинъ

 

1907

 

сая?.

 

земли,

 

занятой

 

въ

 

казенной
Нужъяльской

 

дачѣ

 

церковью

 

и

 

домами

 

причта,

 

и

 

27

 

апрѣля

1875

 

года

 

состоялся

 

актъ

 

передачи

 

той

 

земли.— Земля

 

эта

въ

 

натурѣ

 

ограничена

 

отъ

 

Нулсъяльской

 

дачи

 

межевыми

знаками —просѣками

 

и

 

столбами.
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Въ

 

составь

 

Шапинскаго

 

прихода

 

отъ

 

Казанско-Богоро-
дицкаго,

 

что

 

въ

 

селѣ

 

Нурмѣ,

 

прихода

 

вошли,

 

съ

 

черемис-

скимъ

 

населеніемъ

 

въ

 

600

 

ревизскихъ

 

душъ,

 

м.

 

п,

 

10

 

деревень:

Болыніе

 

и

 

Малые

 

Шапы,

 

Проето-Шеклянуръ,

 

Шеклянуръ-
Степаново

 

,

 

Ошурга-Ямбахтино

 

,

 

Шеклянуръ-Пектуганово,
Кучки,

 

Аргамачъ,

 

Шаптунга

 

и

 

Кужолокъ. —Всѣ

 

деревни,

кромѣ

 

Шеклянуръ-Степаново

 

и

 

Кучки,

 

носятъ

 

черемисскія
названія

 

и

 

разбросаны

 

среди

 

хвойныхъ

 

дремучихъ

 

лѣсовъ,

гдѣ

 

песчаная

 

почва

 

вовсе

 

или

 

мало

 

удобна

 

для

 

произраста-

нія

 

хлѣбныхъ

 

растеній,

 

какъ-будто

 

первые

 

поселенцы — че-

ремисы

 

второпяхъ

 

и

 

вслѣдствіе

 

какой-то

 

бѣды,

 

или

 

напасти

нринул?дены

 

были

 

занять

 

для

 

своей

 

осѣдлости

 

такія

 

неудоб-
ныя

 

и

 

невыгодный

 

мѣста.

 

И,

 

дѣйствительио,

 

здѣшніе

 

череми-

сы,

 

по

 

преданію, —бѣглые

 

пришлецы.

 

Превшее

 

мѣстоаштель-

ство

 

ихъ

 

было

 

за

 

Волгой — по

 

рѣкѣ

 

Сурѣ.

 

Сюда-же

 

загнала

ихъ

 

неволя.

 

По

 

покореніи

 

казанскаго

 

татарскаго

 

царства,

 

въ

составь

 

котораго

 

входили

 

и

 

сурскіе

 

черемисы,

 

русской

 

дер-

я;авѣ

 

были

 

покорены

 

и

 

черемисы,

 

которые

 

наравнѣ

 

съ

 

рус-

скими,

 

въ

 

числѣ

 

прочихъ

 

повинностей,

 

должны

 

были

 

нести

 

и

солдатскую

 

повинность.

 

Какъ

 

народъ

 

дикій,

 

черемисы

 

крайне

боялись

 

солдатчины

 

и,

 

вмѣстѣ

 

сь

 

тѣмъ,

 

какъ

 

язычники,

 

они

опасались,

 

дабы

 

русскіе

 

не

 

навязали

 

имъ

 

своей,

 

т.

 

е.

 

христи-

анской,

 

вѣры. — Вотъ

 

причины,

 

побудившая

 

черемисъ

 

бѣх;ать

сь

 

злачныхъ

 

сурскчхъ

 

мѣстъ

 

въ

 

здѣшніе

 

хвойные,

 

непрохо-

димые

 

тогда,

 

лѣса,

 

гдѣ

 

не

 

могли-бы

 

найти

 

ихъ

 

русскіе.

 

И

 

са-

мое

 

названіе

 

нѣкоторыхъ

 

черемнсскихь

 

деревень

 

показываеть,

что

 

за

 

причина

 

или

 

по

 

какому

 

случаю

 

кто

 

поселился

 

въ

 

дан-

ной

 

мѣстности.

 

Такъ,

 

напримѣръ.

 

деревня

 

Шеклянуръ

 

въ

 

пе-

реводѣ

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

значить:

 

тайкомъ

 

высмотрѣппое

 

поле,

такъ-какъ

 

шеклянашъ

 

значить

 

наблюдать,

 

высматривать,

 

со-

глядатайствовать,

 

нурь-поле,

 

а

 

въ

 

кузнецовскомъ

 

приходѣ

 

есть

черемисская

 

деревня

 

Тойби-сола — что

 

значить:

 

деревня,

 

гдѣ

спрятались.

 

Прочія

 

деревни

 

шапинскаго

 

прихода

 

получили

свое

 

названіе,

 

большею

 

частію,

 

отъ

 

собственныхъ

 

именъ

 

не-

крещенныхъ

 

черемисъ,

 

основавпшхъ

 

деревни,

 

или-же

 

отъ

мѣстности,

 

случаевь

 

и.

 

т.

 

п.

 

Такъ,

 

почему

 

деревни

 

Болыпіе
и

 

Малые

 

Шапы

 

названы

 

Шапами,

 

преданіе

 

объ

 

этомъ

 

по-

вѣствуетъ

 

слѣдующее:

 

первый

 

пришлець

 

черемисининъ

 

по-

селился

 

въ

 

мѣстности,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

Болыпіе

 

Шапы.

 

Проживъ

здѣсь

 

съ

 

своимъ

 

семействомъ

 

около

 

20

 

лѣтъ,

 

онъ

 

за

 

все

 

это

время

 

никогда

 

не

 

встрѣчался

 

въ

 

окрестности

 

той

 

не

 

то-что
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6ѣ

 

Человѣкомъ,

 

но

 

не

 

елыхалъ

 

ни

 

шума,

 

ни

 

стука,

 

произво-

димаго

 

человѣкомъ.

 

Вдругъ

 

въ

 

одно

 

прекрасное

 

утро

 

чере-

мисининъ

 

услыхалъ,

 

что

 

кто-то

 

вь

 

недальнемъ

 

разстояніи
рубить

 

лѣсъ.

 

Черемисининъ

 

само

 

собою

 

разумѣется,

 

испу-

гался

 

человѣческаго

 

появленія

 

около

 

своего

 

жилища.

 

Нако-
нецъ,

 

собравшись

 

съ

 

духомъ

 

и

 

силами,

 

онъ

 

поплелся

 

къ

мѣсту

 

рубки

 

лѣса,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

Малые

 

Шапы,

 

и

 

увидалъ

 

чере-

мисинина,

 

рубившаго

 

лѣсъ

 

на

 

постройку

 

себѣ

 

жилища.

 

По-
знакомившись

 

и

 

разговорившись

 

между

 

собою,

 

одинъ

 

другому

передалъ,

 

что

 

у

 

одного

 

есть

 

взрослый

 

сынъ,

 

а

 

у

 

другаго—

взрослая

 

дочь,

 

и

 

семейства

 

эти

 

послѣ

 

породнились,

 

а

 

впо-

слѣдствіи

 

и

 

сбѣ

 

деревни,

 

по

 

тому

 

случаю,

 

что

 

первоначаль-

ныхъ

 

поселенцевъ

 

той

 

и

 

другой

 

деревни

 

свела

 

и

 

познакоми-

ла

 

въ

 

первый

 

разъ

 

рубка

 

лѣса,

 

стали

 

называться

 

Шапами,
отъ

 

слова

 

шапъ,

 

что

 

значить,

 

зарубъ

 

или

 

вырубъ

 

въ

 

деревѣ,

образующійся

 

во

 

время

 

рубки

 

отъ

 

выдѣленія

 

щепъ,

 

а

 

въ

переносномъ

 

смыслѣ

 

и

 

просто

 

—

 

означаетъ

 

рубку

 

дерева.

Черемисы

 

въ

 

Болыпихъ

 

и

 

Малыхь

 

Шапахъ

 

— новокрещенные;

дворовъ

 

въ

 

Болыпихъ

 

Шапахъ

 

21,

 

душъ

 

м.

 

п.

 

58,

 

ж. — 63:
Отъ

 

села

 

та

 

деревня

 

въ

 

17а

 

верстѣ.

 

Въ

 

Малыхъ

 

Шапахъ
душъ

 

м.

 

п.

 

36,

 

ж.— 30,

 

дворовъ

 

10;

 

отъ

 

села

 

въ

 

174

 

вер-

стѣ,

 

а

 

отъ

 

Болыпихъ

 

Шаповъ

 

въ278

 

верстахъ.

 

Село

 

Шапы
лежитъ

 

на

 

дорогѣ

 

между

 

Большими

 

и

 

Малыми

 

Шапами,

 

и

такъ

 

названо

 

по

 

имени

 

тѣхъ

 

деревень,

 

такъ-какъ

 

до

 

построе-

ния

 

еще

 

здѣсь

 

церкви

 

мѣстность

 

эта

 

народомъ,

 

ходившимъ

на

 

богомолье

 

къ

 

часовнѣ,

 

называлась

 

Шапами.

 

Въ

 

селѣ

 

соб-
ственно

 

живетъ

 

одно

 

духовенство.

 

Но

 

15

 

лѣть

 

тому

 

назадъ,

на

 

землю

 

казенныхъ

 

шапинскихъ

 

крестьянъ,

 

земля

 

которыхъ

съ

 

восточной

 

стороны

 

соприкасается

 

съ

 

церковного

 

землею,

изъ

 

Вятской

 

губерніи

 

приписались

 

три

 

русскихъ

 

семейства,
Которыя

 

поселились

 

на

 

окраинѣ

 

земли

 

казенныхъ

 

крестьянъ

близь

 

земли

 

церковной,

 

такъ-что

 

кажется,

 

что

 

новопоселенцы

живутъ

 

въ

 

селѣ,

 

тогда- какъ

 

ночинокъ

 

ихъ

 

называется

 

Юлій,
названный

 

такъ

 

крестьяниномъ —новопоселенцемъ

 

по

 

имени

прежняго

 

починка,

 

изъ

 

-котораго

 

онъ

 

сюда

 

переселился.

 

Въ
иочинкѣ

 

Юлій

 

дворовъ

 

3,

 

душъ

 

м.

 

п.

 

12,

 

ж.— 11.

 

Деревни
ІІросто-Шеклянуръ

 

и

 

Шеклянуръ

 

-

 

Степаново

 

составляютъ

одну

 

деревню,

 

которая

 

первоначально

 

называлась

 

Шекля-
нуръ;

 

двоякое-ясе

 

названіе

 

ихъ

 

произошло

 

отъ

 

того,

 

что

 

че-

ремисы

 

тѣхъ

 

деревень,

 

живя

 

сначала

 

вмѣстѣ

 

по

 

одну

 

сто-

рону

 

озера,

 

размножившись,

   

принуждены

 

были

 

селиться

 

по



ш

 

—

другую

 

сторойу

 

озера,

 

и

 

первый,

 

выселившійся

 

за

 

озеро,

былъ

 

Степанъ,

 

по

 

имени

 

котораго

 

поселокъ

 

за

 

озеромь

 

и

сталъ

 

называться

 

Шеклянуръ-Степаново,

 

а

 

прежняя

 

дерев-

ня— Просто-Шеклянуръ.

 

Дворовъ

 

въ

 

деревнѣ

 

Просто-Шекля-
нуръ

 

45,

 

душъ

 

м.

 

п.

 

161,

 

ж.— 149.

 

Въ

 

1877

 

году

 

здѣсь

открыто

 

крестьяниномъ

 

деревни

 

Щепатковой,

 

черемисини-

номъ

 

Владиміромъ

 

Евсевьевымъ

 

училище,

 

въ

 

которомъ

 

око-

ло

 

трехъ

 

лѣтъ

 

Евсевьевъ

 

состоялъ

 

и

 

учителемъ;

 

содержится

шеклянурское

 

училище

 

частію

 

на

 

средства

 

мѣстныхъ

 

об-
ществъ,

 

а

 

большею

 

частію —на

 

счетъ

 

земства.

 

Въ

 

деревнѣ

Шеклянуръ-Степаново

 

дворовъ

 

22,

 

душъ

 

м.

 

п.

 

83,

 

ж. — 71.
Отъ

 

села

 

та

 

и

 

другая

 

деревня

 

въ

 

7-ми

 

верстахъ;

 

черемисы

въ

 

обѣихъ

 

деревняхъ — старокрещенные.

 

Деревня

 

Ошурга-
Ямбахтино

 

названіе

 

свое

 

получила

 

отъ

 

собственнаго

 

имени

некрещеннаго

 

черемисинина

 

Ямбахтина,

 

который

 

былъ

 

бѣло-

щокій

 

или

 

бѣлолицый

 

(бше

 

бѣлый

 

и

 

шурга

 

щека).

 

Душъ
м.

 

п.

 

въ

 

Ошургѣ-Ямбахтино

 

98,

 

ж. — 96,

 

дворовъ — 22;

 

че-

ремисы —новокрещенные,

 

отъ

 

села — въ

 

9-ти

 

верстахъ.

 

Де-
ревня

 

Шеклянуръ-Пектуганово

 

—

 

такъ

 

названная

 

отъ

 

соб-
ственнаго-же

 

имени

 

некрещеннаго

 

черемисинина

 

Пектугана,
перваго

 

поселенца

 

этой

 

деревни,

 

который

 

высмотрѣлъ

 

здѣсь

мало-мальски

 

годное

 

мѣсто

 

для

 

жительства.

 

Дворовъ

 

здѣсь

25,

 

Душъ

 

м.

 

п.

 

94,

 

ж.— 93;

 

черемисы — новокрещенные —отъ

села —въ

 

12-ти

 

верстахъ.

 

Деревня

 

Кучки

 

оффиціально

 

но-

сить

 

три

 

названія:

 

Апшатъауръ,

 

Нуръ-мучашъ

 

и

 

Кучки, —

Ашпатъ.ауръ

 

отъ

 

собственнаго

 

имени

 

некрещеннаго

 

череми-

синина,

 

перваго

 

поселенца,

 

который

 

расчистилъ

 

для

 

себя

 

не-

большое

 

поле,

 

послѣ

 

прибыль

 

сюда

 

съ

 

семействомъ

 

еще

одинъ

 

поселенецъ — черемисининъ,

 

который

 

водворился

 

на

концѣ

 

поля

 

Апшатъаура

 

(нуръ-поле

 

и

 

мучашъ-конецъ),

 

впо-

слѣдствіи

 

времени

 

здѣсь,

 

особнякомъ,

 

поселились

 

съ

 

рѣчки

Кортъ-ялки

 

еще

 

два

 

черемисскихъ

 

семейства,

 

которыя

 

при-

бавили

 

еще

 

двѣ

 

Кучки

 

жителей,

 

a

 

всѣ

 

три

 

поселка,

 

взятыя

вмѣстѣ,

 

называются

 

просто

 

Кучками.

 

Дворовъ

 

въ

 

деревнѣ

той

 

12,

 

душъ

 

м.

 

п.

 

44,

 

ж.— 45;

 

черемисы — новокрещенные. —

Отъ

 

села —въ

 

8-ми

 

верстахъ.

 

Деревня

 

Аргамачъ

 

получила

названіе

 

отъ

 

имени

 

некрещеннаго

 

черемисинина,

 

первона-

чально

 

поселившагося

 

здѣсь.

 

Дворовъ

 

въ

 

Аргамачъ

 

12,
душъ

 

м.

 

п.

 

40,

 

ж. — 37;

 

черемисы— -новокрещенные. — Отъ
села— въ

 

25-ти

 

верстахъ.

 

Деревня

 

Шаптунга— такъ

 

назы-

вается

 

потому,

   

что

 

первый

   

поселенецъ

   

этой

 

деревни

  

выѣ-



m

Халъ

 

йзъ

 

Деревни

 

Волыпихъ

 

Шаповъ

 

(ІШптунгыЦынъ— Ы%
Шаповъ).

 

Дворовъ

 

въ

 

Шаптунгѣ

 

19,

 

душъм.

 

п.

 

62,

 

як — 64;
черемисы

 

-

 

новокрещенные.

 

Отъ

 

села-въ

 

25

 

верстахъ.

 

Де-
ревня

 

Кужолокъ, —такъ

 

названа,

 

вѣроятно,

 

потому,

 

что

 

пер-

вый

 

поселенецъ

 

этой

 

деревни

 

былъ

 

длинноногій

 

(кужо—
длинный

 

и

 

ёлъ — нога).

 

Дворовъ

 

въ

 

Кужолкѣ

 

24,

 

душъ

 

м.

 

п,

66,

 

ж.— 71;

 

черемисы — новокрещенные.

 

Отъ

 

села —въ

 

36
верстахъ.

 

А

 

всего

 

въ

 

приходѣ

 

дворовъ

 

215,

 

наличныхъ

душъ

 

м.

 

п.

 

754 ,

 

ж.— 750, — это

 

число

 

душъ

 

казенныхъ

крестьянъ.

 

Военныхъ,

 

проживающихъ

 

въ

 

разныхъ

 

деревняхъ,

м.

 

п.

 

65

 

и

 

ж.— 54.
Всѣ

 

приходскія

 

деревни,

 

въ

 

1845

 

—

 

1855

 

годахъ,

 

пере-

строены

 

по

 

плану,

 

и

 

дома

 

съ

 

надворными

 

строеніями,

 

по

обилію

 

здѣсь

 

лѣсовъ,

 

крыты

 

тесомъ

 

или

 

драньемъ,

 

такъ-что

деревни

 

съ

 

внѣшней

 

стороны

 

выглядываютъ

 

довольно

 

при-

лично.

 

Въ

 

домахъ

 

здѣсь

 

устроено

 

по

 

бѣлому.

Въ

 

деревняхъ —Просто^Шеклявуръ

 

и

 

Кучкахъ

 

съ

 

дав-

няго

 

времени

 

построены

 

деревянныя,

 

бревенчатыя,

 

крытыя

тесомъ,

 

со

 

внѣшнимъ

 

входомъ,

 

часовни,

 

для

 

поставленія

 

въ

нихъ,

 

во

 

время

 

служенія

 

молебновъ,

 

въ

 

деревняхъ,

 

приноси-

мыхъ

 

иконъ,

 

и

 

дабы

 

престарѣлые

 

и

 

немощные,

 

неимѣющіе

возможности

 

посѣщать

 

приходскій

 

храмъ

 

свой,

 

могли

 

хотя

въ

 

часовнѣ,

 

во

 

время

 

совершающихся

 

въ

 

храмѣ

 

богослуже-
ній,

 

удовлетворить

 

религіознымъ

 

своимъ

 

желаніямъ.

 

—

 

Съ
этою

 

цѣлію

 

въ

 

часовняхъ

 

имѣется

 

несколько

 

иконъ.

Черемисы

 

шапинскаго

 

прихода,

 

какъ

 

сказано

 

выше,

состоятъ

 

изъ

 

старокрещенныхъ

 

и

 

новокрещенныхъ.

 

Старо-
крещенные

 

черемисы,

 

какъ

 

много

 

ранѣе

 

новокрещенныхъ

просвѣщенные

 

св.

 

крещеніемъ,

 

болѣе

 

ознакомились

 

и

 

освои-

лись

 

съ

 

христіанствомъ,

 

нежели

 

новокрещенные.

 

Первые

 

ча-

ще

 

ходятъ

 

къ

 

церковный,

 

богослуженіямъ,

 

чему

 

способству-
етъ

 

и

 

недальнѣе

 

разстояніе

 

мѣстожительства

 

ихъ

 

отъ

 

цер-

кви

 

(7

 

верстъ),

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

говѣютъ

 

въ

 

посты,

 

испо-

вѣдуются

 

и

 

причащаются,

 

причащаютъ

 

въ

 

церкви

 

и

 

младен-

цевъ,

 

почитаютъ

 

дни

 

воскресные

 

и

 

праздничные,

 

каждогодно

два

 

раза

 

въ

 

домахъ

 

своихъ

 

служатъ

 

и,

 

большею

 

частію,

 

съ

водоосвященіемъ

 

молебны, — 1-го

 

октября, — въ

 

день

 

Покрова
Пресв.

 

Богородицы,

 

празднуемый

 

ими,

 

и

 

4

 

іюня,— въ

 

день

св.

 

Митрофана ,

 

патріарха

 

Константинопольскаго ,

 

когда

служатъ

 

молебны

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

вокругъ

 

деревень

своихъ

   

въ

 

память

 

того,

   

что

   

съ

 

этого

   

дня,

   

лѣтъ

 

50

 

тому



m

 

—

назадъ,

 

стали

 

почивать,

 

вмѣсто

 

пятницы

 

день

 

воскресный,
оставивъ

 

и

 

моленія

 

кереметю.

 

По

 

усопшихъ

 

старокрещен-

ные

 

черемисы,

 

состоятельные,

 

заказываютъ

 

заупокойныя

 

ли-

тургіи,

 

служатъ

 

панихиды

 

и

 

въ

 

церкви,

 

въ

 

нуждахъ

 

другъ

другу

 

помогаютъ

 

и

 

съ

 

русскими

 

общительны.

 

Но

 

и

 

старо-

крещенные

 

черемисы,

 

какъ

 

сказано

 

будетъниже,

 

не

 

чужды

еще

 

нѣкоторыхъ

 

языческихъ

 

обрядовъ

 

и

 

вѣрованій.

Новокрещенные

 

черемисы,

 

напротивъ,

 

въ

 

церковь

 

хо-

дятъ

 

рѣже,

 

чему

 

препятствуютъ

 

и

 

дальнее — на

 

12,

 

25

 

и

35

 

верстъ —разстояніе

 

деревень

 

ПІеклянуръ-Пектугановой,
Аргамачъ,

 

ПІаптунги

 

и

 

Кужолка

 

отъ

 

церкви

 

и

 

несносныя

лѣсныя

 

дороги,

 

которыя

 

со

 

времени

 

проложенія

 

ихъ

 

никогда

не

 

исправляются,

 

—

 

дороги

 

,

 

переполнению

 

коряжникомъ,

ухабами,

 

ямами,

 

невылазимою

 

грязью

 

и,

 

кромѣ

 

того,

 

дороги

эти

 

по

 

мѣстамъ

 

проходятъ

 

чрезъ

 

трясины

 

и

 

болота,

 

чрезъ

которыя

 

не

 

устроено

 

ни

 

мостовъ,

 

ни

 

дамбы,

 

такъ —что

 

про-

ѣхать

 

по

 

такимъ

 

дорогамъ,

 

особенно

 

весной

 

и

 

осенью,

наприы.,

 

изъ

 

Аргамачъ

 

или

 

Кужолка

 

въ

 

Шапы

 

и

 

обратно,
составляетъ

 

истинный,

 

но

 

въ

 

высшей

 

степени

 

нежелатель-

ный,

 

подвигъ.

 

Долгъ-же

 

христіанскій

 

говѣнія,

 

исповѣди

 

и

св.

 

причастія

 

новокрещенные

 

черемисы,

 

особенно

 

дальнихъ

деревень,

 

исполняютъ

 

почти

 

всѣ,

 

такъ— какъ

 

въ

 

Великій
постъ

 

въ

 

дальнихъ

 

деревняхъ —Кужолкахъ,

 

Аргамачъ,

 

Шап-
тунгѣ

 

и

 

Шеклянурѣ-Пектугановѣ,

 

въ

 

отведенныхъ

 

прилич-

ныхъ

 

и

 

помѣстительныхъ

 

домахъ,

 

причтъ

 

служитъ

 

вечерни,

утрени

 

и

 

часы,

 

и

 

новокрещенные,

 

съ

 

семилѣтняго

 

возраста,

какъ

 

муж.чины,

 

такъ

 

и

 

женщины,

 

поговѣвъ

 

и

 

помолившись,

исповѣдуются

 

и

 

причащаются

 

запасными

 

св.

 

дарами;

 

нѣко-

торые —-же

 

изъ

 

тѣхъ

 

деревень

 

новокрещенные

 

приходятъ

говѣть

 

и

 

въ

 

церковь.

 

Новокрещенные

 

черемисы

 

деревень —

Кучковъ,

 

Аргамачъ

 

и

 

Кужолка

 

также

 

каждогодно

 

и

 

два

раза

 

служатъ

 

въ

 

домахъ

 

своихъ

 

молебны, —черемисы

 

Куч-
кинскіе

 

издавна

 

8-го

 

ноября, — въ

 

день

 

св.

 

Архистратига
Михаила,

 

празднуемый

 

ими,

 

а

 

съ

 

1881

 

года

 

и

 

29

 

іюня,—
въ

 

день

 

свв.

 

апп.

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

когда

 

они

 

стали

 

сзвр

жить

 

молебны

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

вокругъ

 

деревни

 

въ

ознаменованіе

 

того,

 

что,

 

вмѣсто

 

пятницы,

 

стали

 

почитать

день

 

воскресный

 

и

 

оставили

 

языческіе

 

обряды

 

и

 

вѣрованія,

которыхъ

 

до

 

того

 

времени

 

держались,

 

а

 

черемисы

 

дере-

вень—Аргамачъ

 

и

 

Кужолка

 

издавна

 

служатъ

 

молебны

 

6

 

де-

кабря, —въ

 

день

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая,

 

празднуе-
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мый

 

ими,

 

а

 

съ

 

1881

 

года

 

стали

 

служить

 

молебны

 

съ

 

кре-

стнымъ-же

 

ходомъ

 

вокругъ

 

деревень,

 

въ

 

четвертокъ

 

и

 

пя-

токъ

 

на

 

шестой,

 

по

 

Пасхѣ,

 

недѣлѣ, —-въ

 

тѣ

 

самые

 

дни,

 

когда

прежде

 

праздновали

 

языческій

 

праздникъ

 

семжъ,

 

также

 

въ

ознаменованіе

 

того,

 

что

 

стали

 

почитать,

 

вмѣсто

 

пятницы,

день

 

воскресный

 

и

 

оставили

 

языческій

 

праздникъ

 

семикъ.

Прочіе

 

новокрещенные

 

деревень —Болыпихъ

 

и

 

Малыхъ

 

Ща-
повъ

 

,

 

Ошурги

 

-

 

Ямбахтивой

 

,

 

Шеішшуръ

 

-

 

И

 

ектугановой

 

и

Шаптунги

 

служатъ

 

въ

 

домахъ

 

своихъ

 

молебны

 

одинъ

 

только

разъ

 

въ

 

году, — черемисы

 

Болыпихъ

 

и

 

Малыхъ

 

Шаповъ

 

въ

храмовой, —въ

 

день

 

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Пресвятыя

 

Бого-
родицы,

 

праздникъ,

 

а

 

черемисы

 

нрочихъ

 

деревень

 

1-го

 

октя-

бря, — въ

 

день

 

Покрова

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

празднуе-

мый

 

ими

 

и,

 

вмѣсто

 

воскресенья,

 

почитаютъ

 

пятницу.

На

 

ряду

 

съ

 

христіанскими

 

праздниками

 

новокрещен-

ные

 

черемисы

 

деревень — Ошурги-Ямбахтиной,

 

ІПеклянуръ-
Пектуганой

 

и

 

Шаптунги

 

соблюдаютъ

 

и

 

прадѣдовскіе,

 

т.

 

е.

языческіе,

 

праздники. —Праздники

 

у

 

нихъ

 

эти:

 

шорыкъ-іолъ —

овечья

 

нога

 

и

 

семикъ.

 

Шорыкъ-іолъ

 

празднуется

 

черемисами

всегда

 

въ

 

пятокъ

 

на

 

шестой,

 

нослѣ

 

двунадесятаго

 

празд-

ника

 

„Введенія",

 

недѣлѣ,

 

почему

 

праздникъ

 

шорыкъ-іблъ

 

и

совпадаете

 

иногда

 

съ

 

праздникомъ

 

Рождества

 

Христова,
если

 

Рождество

 

случится

 

въ

 

пятокъ,

 

или

 

же

 

за

 

нѣсколько

дней

 

прежде,

 

или

 

спустя

 

нѣсколько

 

дней

 

послѣ,

 

смотря

 

по

тому,

 

въ

 

какой

 

день

 

случится

 

Рождество

 

Христово.

 

Празд-
никъ

 

этотъ

 

называется

 

шорыкъ-іолъ ,

 

т.

 

е.

 

овечья

 

нога,

потому,

 

что

 

черемесы

 

въ

 

первый

 

день

 

этого

 

праздника,

вечеромъ,

 

ходятъ

 

со

 

свѣтомъ

 

въ

 

овечьи

 

хлѣвы,

 

гдѣ

 

ловятъ

овецъ

 

за

 

заднюю

 

ногу,

 

которую

 

держатъ

 

нѣсколько

 

времени

въ

 

приподнятомъ

 

кверху

 

положеніи

 

и,

 

смотря

 

по

 

количеству

изверженія

 

изъ

 

афедрона,

 

заключаютъ:

 

одинъ

 

плодъ,

 

или

двойной

 

дастъ

 

животное, — Праздникъ

 

этотъ

 

у

 

черемисъ

 

раз-

веселый

 

и

 

продолжается

 

отъ

 

3 — 5

 

дней.

 

Семикъ

 

черемисами

празднуется

 

на

 

шестой,

 

по

 

Пасхѣ,

 

недѣлѣ

 

и

 

продолжается

до

 

3-хъ

 

дней.

 

Въ

 

первые

 

дпи

 

этихъ

 

праздниковъ,

 

утромъ,

черемисы

 

предварительно

 

съ

 

семейными

 

своими

 

поминаютъ

усопшихъ

 

своихъ

 

собратій,

 

потомъ

 

съѣзжаются

 

гости,

 

и

начинается

 

пиршество.

По

 

усопшихъ

   

новокрещенные

 

черемисы

   

заупокойныхъ

литургій

 

не

 

заказываютъ,

  

а

 

поминаютъ

 

ихъ

 

въ

 

седьмой,

 

по

смерти,

 

день

 

и

 

по

 

прошествіи

 

шести

 

недѣ.іь

 

въ

 

домахъ

 

сво-

И.

 

К.

 

Е.

 

1887.
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йхъ

 

сами

 

собою,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

языческихъ

 

обрядовъ

 

и

церемоній.

 

Въ

 

день

 

поминовенія

 

съѣзжаются

 

и

 

сходятся

 

род-

ственники

 

усопшаго

 

или

 

усопшей— съ

 

лаптей

 

до

 

шапки

 

или

сороки

 

*),

 

затепляется

 

предъ

 

иконами

 

нѣсколько

 

восковыхъ

свѣчъ,

 

на

 

столѣ

 

ставятся

 

яства,

 

вино

 

и

 

пиво,

 

затѣмъ

 

род-

ственники

 

и

 

близкіе

 

знакомые

 

усопшаго

 

садятся

 

за

 

столъ,

 

и

начинается

 

поминовеніе.

 

На

 

поминки

 

сходятся

 

у

 

черемисъ

какъ

 

старокрещенвыхъ,

 

такъ

 

и

 

новокрещенныхъ,

 

всѣ

 

почти

сосѣди —мужчины

 

и

 

женщины,

 

принося

 

съ

 

собою

 

яства—

блины,

 

лепешки,

 

пироги,

 

молочный

 

сыръ

 

и

 

буракъ

 

пива

 

и,

поднося

 

то

 

и

 

другое

 

другъ

 

другу,

 

нѣсколько

 

разъ

 

кре-

стятся

 

и

 

испрашиваютъ

 

у

 

Бога

 

въ

 

загробной

 

жизни

 

усоп-

шему

 

всякихъ

 

милостей.

 

Усопшему

 

за

 

столомъ,

 

въ

 

перед-

немъ

 

углу,

 

оставляется

 

порожнее

 

мѣсто

 

и

 

на

 

столѣ,

 

особо,
ставятся

 

яства,

 

ковшъ

 

пива

 

и

 

стаканъ

 

вина,

 

при

 

чем.ъ

 

во-

ображается,

 

что

 

усопшій

 

возсѣдаетъ

 

тутъ-же.

 

за

 

столомъ,

и

 

раздѣляетъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

поминающими

 

яства

 

и

 

питіе.

 

Когда
довольно

 

истощится

 

всякаго

 

рода

 

яствъ

 

и

 

питій

 

и

 

въ

 

го-

ловахъ

 

поминающихъ

 

воздѣйствуютъ

 

пары

 

спиртныхъ

 

на-

питковъ:

 

то,

 

чтобы

 

потѣшить

 

и

 

повеселить

 

усопшаго

 

или

усопшую

 

,

 

черемисы

 

заводятъ

 

свою

 

вѣчно

 

—

 

монотонную,

состоящую

 

изъ

 

безконечно

 

повторяемой

 

одной

 

итой

 

-

 

же

гласной

 

буквы

 

ю —ю —ю

 

и

 

т.

 

д.

 

,

 

пѣсню

 

и

 

начинаютъ

выхаживать

 

свои

 

однообразныя

 

пляски,

 

похожія

 

на

 

кри-

влянья

 

дикарей,

 

а

 

виртуозы

 

ихъ

 

играютъ

 

въ

 

гусли.

 

Если
поминовеніе

 

справляется

 

въ

 

сороковой

 

день

 

или

 

по

 

истече-

ніи

 

года,

 

то,

 

натѣшивъ

 

довольно

 

усопшаго,

 

а

 

также

 

угостив-

шись

 

и

 

натѣшившись

 

сами,

 

черемисы

 

наконецъ

 

провожаютъ

изъ

 

дома

 

усопшаго.

 

Одинъ

 

изъ

 

присутствующихъ

 

на

 

помин-

кахъ,

 

родственникъ

 

или

 

близкій

 

знакомый

 

усопшаго,

 

снявъ

развѣшанную

 

вдоль

 

стѣнъ

 

избы

 

одежду

 

виновника

 

поминокъ,

кладетъ

 

ее

 

себѣ

 

на

 

лѣвое

 

плечо,

 

a

 

нѣкоторыя

 

одежды

 

на-

дѣваетъ

 

на

 

себя,

 

затѣмъ

 

все

 

умолкаетъ

 

и

 

начинается

 

про-

щаніе

 

съ

 

усопшимъ.

 

Вставъ

 

всѣ

 

на

 

ноги

 

и

 

взявъ

 

въ

 

руки

свѣчки,

   

черемисы

 

многократно

 

кланяются

 

усопшему

   

въ

 

пе-

г)

 

Повязка,

 

которую

 

черемисскія

 

женщины

 

носятъ

 

аа

 

голов-L
Повязка

 

эта

 

квадратная,

 

имѣетъ

 

около

 

5

 

вершковъ

 

въ

 

длину

 

и

ширину,

 

на

 

лицевой

 

сторонѣ

 

коей

 

довольно

 

симметрически

 

выши-

ваются

 

шерстями

 

и

 

шелкомъ

 

разные

 

узоры.



—

 

271

 

—

редній

 

уголъ

 

и,

   

выразивъ

 

ему

 

свое

 

сожалѣніе

   

и

 

пожелавѣ

въ

 

вѣчной

 

жизни

 

всего

 

лучшаго,

 

провожаютъ

 

его

 

изъ

 

избы
съ

 

пѣсиями

   

и

 

музыкой

 

за

 

ворота

 

дома,

   

а

 

иногда

  

и

 

за

 

де-

ревню

 

и,

 

разскланявшись

 

съ

 

нимъ

 

здѣсь

 

окончательно,

 

сно-

ва

 

возвращаются

 

въ

 

избу,

 

гдѣ

 

опустошивъ

 

оставшіяся

 

яства,

вино

   

и

 

пиво,

   

расходятся

   

по

 

своимъ

   

домамъ.

   

Впродолже-
піе

 

года

 

'

 

новокрещенные

   

черемисы,

   

а

   

также

   

некоторые

 

и

изъ

  

старокрещенныхъ,

   

поминаютъ

   

еще

   

въ

 

домахъ

   

своихъ

усопшихъ,

  

но

 

безъ

 

церемопій,

   

въ

 

четвертокъ

 

на

 

страстной

недѣлѣ,

   

во

 

вторникъ

 

на

 

Ѳоминой

 

недѣлѣ

  

и

 

въ

 

покровскую

субботу.

 

Въ

 

церкви-же

 

усопшихъ

 

новокрещенные

 

поминаютъ

одинъ

 

только

 

разъ

 

въ

 

году,

   

29-го

 

іюня.

   

Въ

 

нуждахъ

 

ново-

крещенные

 

черемисы

   

другъ

 

другу

 

также,-

 

какъ

 

и

 

старокре-

щенные,

   

помогаютъ

 

и

 

съ

 

русскими

 

общительности

 

не

 

чуж-

даются

   

Къ

 

чести

 

шапинскихъ

 

прихожанъ,

   

нельзя

 

умолчать

и

 

о

 

томъ,

   

что

 

они

 

заботливо

  

и

 

участливо,

   

при

 

всей

 

своей
бѣдности,

 

относятся

 

и

 

къ

 

нуждамъ

 

приходской

 

своей

 

церкви

и

 

приходскаго

   

причта. — Заботливость

   

и

   

участливость

   

ихъ

къ

 

церкви

 

и

 

причту

 

съ

 

1880

 

года

 

но

 

пастоящее

 

время

 

вы-

разились

   

въ

 

слѣдующемъ:

   

въ

 

1880

 

году

  

прихожанами

 

вы-

строенъ

 

для

 

псаломщика,

   

который

   

съ

 

семействомъ

   

своимъ

прежде

 

ютился

   

въ

 

тѣсной

 

церковкой

 

сторожкѣ,

   

вмѣстѣ

 

съ

церковпыыи

   

сторожами,

   

приличный

   

деревянный

   

домъ.

   

съ

потребными

 

надворными

 

службами,

 

стоющій

 

болѣе

 

200

 

руб-
лей;

 

въ

 

1881

 

году

 

пріобрѣтенъ

 

ими,

 

при

 

пособіи

 

посторон-

нихъ

 

дателей,

 

колоколъ

 

(ньтпѣ

 

въ

 

числѣ

 

прочихъ

 

колоколовъ

большій

 

вѣсомъ),

   

стоющій

   

326

 

рублей

   

и

 

въ

 

томъ-же

 

году

уплачено

 

ими

 

50

 

рублей

 

за

 

иеправленіе

 

ветхостей

 

колоколь-

ни, —

 

за

 

каковыя

 

жертвы

   

отъ

 

4

 

— 16

 

ноября

  

1883

 

года

 

ша-

пинскимъ

 

прихожанамъ

 

преподано

 

благословеніе

 

Святѣйша-

го

 

Синода

   

(безъ

   

грамоты),

   

а

  

въ

 

1884

 

году

   

пожертвовано

прихожанами

   

на

 

устройство

 

новой,

   

вмѣсто

 

прежней

 

обвет-
шавшей,

 

дерегяпной

 

церковной

 

ограды

 

лѣсныхъ

 

матеріаловъ
болѣе

 

чѣмъ

 

на

 

100

 

рублей

 

и

 

деньгами

 

85

 

рублей.
Къ

 

грамотности

 

черемисы,

 

какъ

 

старокрещенные,

 

такъ

и

 

новокрещенные,

 

вслѣдствіе

 

обуявшей

 

и

 

сковавшей

 

ихъ

бѣдности,

 

которая

 

не

 

позволяетъ

 

имъ

 

подниматься

 

дальше

снисканія

 

себѣ

 

насущнаго

 

пропитанія,

 

на

 

которомъ

 

сосре-

доточены

 

всѣ

 

ихъ

 

помыслы,

 

заботы

 

и

 

потребности,

 

мало-

склонны,

 

хотя

 

пс

 

иредубѣждены

 

противъ

 

грамотности

 

и

 

со-

знаютъ

 

ея

 

пользу.

   

Насколько

 

тѣ

   

и

 

другіе

 

развиты

   

въ

 

ум-

21*
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ственномъ

 

отношения,

 

можно

 

заключить

 

изъ

 

того,

 

что

 

изъ

1500

 

душъ

 

обоего

 

пола

 

въ

 

приходѣ

 

свыше

 

20-лѣтняго

 

воз-

раста

 

только

 

трое

 

грамотныхъ

 

и

 

ни

 

одной

 

грамотной,

 

кро-

мѣ

 

двухъ —трехъ

 

дѣвицъ,

 

обучившихся

 

грамотѣ

 

въ

 

шекля-

нурскомъ

 

училищѣ,

 

открытомъ

 

въ

 

1877

 

году.

 

Только

 

на

послѣднихъ

 

годахъ,

 

съ

 

открытія

 

въ

 

Шеклянуръ

 

училища,

дѣти— мальчики

 

черемисъ

 

той

 

деревни

 

и

 

ближайшей

 

къ

 

Ше-
клянуръ

 

деревни

 

Шеклянуръ

 

-

 

Пектугановой

 

стали

 

учиться

въ

 

училищѣ;

 

дѣти-же

 

прихожанъ

 

прочихъ

 

деревень,

 

отстоя-

щихъ

 

отъ

 

училища

 

на

 

8

 

и

 

40

 

верстъ,

 

лишены

 

возможности

учиться

 

въ

 

Шеклянурскомъ

 

училищѣ.

Пронорціонально

 

степени

 

умственнаго

 

развитія

 

прихо-

жанъ,

 

у

 

нихъ

 

существуютъ

 

и

 

суевѣрія

 

и

 

предразсудки,

 

ко-

торыми,

 

такъ

 

сказать,

 

опутана

 

вся

 

жизнь

 

ихъ.

 

Впрочемъ,
такихъ

 

суевѣрій

 

и

 

предразсудковъ,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

которыхъ

совершались-бы

 

преступленія,

 

прихолсаие

 

не

 

держатся.

 

Обы-
кновенныя

 

здѣсь

 

суевѣрія

 

и

 

предразсудки:

 

вѣрованіе

 

въ

 

до-

мовыхъ,

 

лѣшихъ,

 

заколдованные

 

клады ,

 

разбираются

 

дни

счастливые

 

и

 

несчастливые,

 

встрѣчи,

 

примѣты,

 

а

 

въ

 

случаѣ

кражи

 

и

 

пропажи

 

обращаются

 

къ

 

такъ

 

называемымъ

 

зна-

харямъ — воролсецамъ.

 

Или

 

пойдетъ-ли

 

черемисининъ

 

ловить

рыбу,

 

онъ

 

несетъ

 

съ

 

собой

 

котелокъ

 

и

 

нѣсколько

 

горстей
овсяныхъ

 

крупъ,

 

дабы,

 

сваривъ

 

кашу,

 

угостить

 

ею

 

сперва

обладателя

 

водъ — злаго

 

духа,

 

безъ

 

чего,

 

будто-бы,

 

сколько

ни

 

будетъ

 

онъ

 

трудиться,

 

а

 

не

 

поймаетъ

 

ни

 

одной

 

рыбки.
Лѣса,

 

по

 

мнѣнію

 

черемисъ,

 

также

 

имѣютъ

 

своего

 

обладате-
ля —духа,

 

котораго

 

непремѣняо

 

нужно

 

чѣмъ-либо

 

задобрить,
дабы

 

была

 

удача

 

въ

 

ловлѣ

 

звѣрей

 

и

 

птицъ.

 

Заболѣетъ-ли

кто

 

изъ

 

новокрещенныхъ

 

черемисъ

 

тяжкою

 

болѣзнію — это

значитъ:

 

кереметь

 

прогнѣвался,

 

нужно

 

задобрить

 

его,— при-

нести

 

ему

 

жертву.

 

Иначе,

 

будто-бы,

 

не

 

сдобровать.

 

Относи-
тельно

 

происхожденія

 

керемети,

 

у

 

черемисъ

 

существуетъ

слѣдующая

 

небезъинтересная

 

легенда:

Послѣ

 

того,

 

какъ

 

на

 

нѳбѣ

 

одни

 

изъ

 

ангеловъ

 

разо-

рились

 

съ

 

Богомъ,

 

возмутившихся

 

ангеловъ

 

Бои.

 

столкнулъ

съ

 

неба

 

на

 

землю,

 

и

 

тѣ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

упали

 

въ

 

лѣсъ,

стали

 

лѣшими,

 

а

 

которые

 

упали

 

въ

 

воду,

 

сдѣлались

 

водя-

ными

 

шайтанами,

 

одинъ

 

же

 

изъ

 

нихъ,

 

именно

 

кереметь,

упалъ

 

въ

 

черемисскую

 

избу.

 

Сказавшись,

 

что

 

пришолъ

 

онъ

издалека,

 

попросился

 

у

 

черемисъ

 

на

 

короткое

 

время

 

пожить

въ

 

ихъ

 

домѣ,

  

дабы

 

отдохнуть

   

немного

   

отъ

 

дальняго

 

пути.
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Изба

 

у

 

черемисъ

 

была

 

небольшая,

 

тѣсная.

 

Когда

 

непрошен-

ному

 

гостю

 

хозяева

 

дома

 

замѣтили,

 

что

 

имъ

 

самимъ

 

въ

 

ма-

лой

 

избѣ

 

жить

 

тѣсно:

 

то

 

онъ

 

попросился

 

на

 

самое

 

корот-

кое

 

время

 

пожить

 

въ

 

печкѣ,

 

говоря,

 

что

 

у

 

нихъ,

 

черемисъ,

печка

 

всегда

 

бываетъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

свободна,

 

такъ-какъ

стряпни

 

у

 

нихъ

 

бываетъ

 

мало,

 

а

 

въ

 

лѣтнюю

 

пору,

 

кромѣ

печенія

 

хлѣбовъ,

 

и

 

вовсе

 

не

 

бываетъ,

 

такъ

 

какъ

 

черемисы

живутъ

 

тогда

 

въ

 

надворныхъ

 

шалашахъ,

 

гдѣ

 

въ

 

котлахъ

 

и

варятъ

 

себѣ

 

пищу.

 

Хорошо,

 

сказали

 

ему

 

черемисы,

 

ступай, —

поживи

 

въ

 

печкѣ,

 

намъ

 

ея

 

не

 

жалко.

 

Онъ

 

и

 

пошолъ

 

туда.

Уходя

 

въ

 

печку,

 

кереметь

 

накрѣпко

 

заказалъ

 

черемисамъ,

чтобы

 

они,"

 

если

 

кто

 

придетъ

 

къ

 

нимъ

 

и

 

станетъ

 

спраши-

вать

 

объ

 

немъ, — не

 

сказывали

 

бы

 

про

 

него.

 

Такъ

 

и

 

сдѣлано.

Дѣйствительно,

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

явился

 

съ

 

неба

 

послан-

ный

 

отъ

 

Бога

 

на

 

землю

 

для

 

преслѣдованія

 

кереметя

 

добрый
апгелъ.

 

который

 

спрашивалъ

 

черемисъ:

 

не

 

скрывается-ли

 

у

нихъ

 

кто-либо

 

изъ

 

пришлыхъ? — Черемисы

 

отвѣчали,

 

что

никого

 

нѣтъ.

 

Не

 

лжете-ли? — снова

 

спросилъ

 

ихъ

 

ангедъ, —

Нѣтъ,

 

нѣтъ,

 

вторично

 

отвѣчали

 

ему

 

черемисы.

 

Ну, —хоро-

шо-же, — живите

 

съ

 

нимъ

 

и

 

послѣ

 

ни

 

на

 

кого

 

не

 

жалуй-
тесь,

 

сказалъ

 

имъ

 

присланный

 

оіъ

 

Бога

 

антегъ,

 

и —удалил-

ся.

 

По

 

уходѣ

 

ангела,

 

черемисы

 

призадумались

 

и

 

порѣшили

тотчасъ-же

 

отдѣлаться

 

отъ

 

навязавшагося

 

гостя.

 

Черемиска
поспѣшила

 

жарко-прежарко

 

затопить

 

печку,

 

надѣясь

 

въ

 

ней
сжечь

 

кереметь

 

огнемъ

 

и,

 

между

 

прочимъ,

 

стала

 

печь

 

ле-

пешки.

 

Но

 

не

 

тутъ-то

 

было.

 

Кереметь

 

преспокойно

 

вышелъ

изъ

 

печки

 

и

 

нопросилъ

 

черемиску,

 

чтобы

 

она

 

накормила

его

 

лепешками.

 

Черемиска

 

накормила

 

его.

 

Наѣвшись,

 

кере-

меть

 

опять

 

ушолъ

 

въ

 

свое

 

мѣсто.

 

На

 

другой

 

день,

 

когда

утромъ

 

затопилась

 

печка,

 

кереметь

 

снова — здорово

 

вышелъ

изъ

 

печки

 

и

 

сталъ

 

просить,

 

чтобы

 

накормила

 

его

 

мясомъ.

Устрашенные

 

чудомъ,

 

что

 

огонь

 

въ

 

печкѣ

 

не

 

причиняетъ

кереметю

 

никакого

 

вреда,

 

черемисы

 

изловили

 

дикую

 

птицу

и,

 

сваривъ

 

её,

 

уподчивали

 

его

 

и

 

мясомъ.

 

Далѣе,

 

кереметь

сталъ

 

уже

 

не

 

просить,

 

а

 

требовать,

 

чтобы

 

закололи

 

про

него

 

одну

 

изъ

 

дворовыхъ

 

птицъ —утку

 

или

 

гуся.

 

Удовлетво-
рили

 

его

 

и

 

этимъ.

 

Наконецъ,

 

кереметь

 

сталъ

 

добираться

 

и

до

 

бгірашковъ,

 

бычковъ

 

и

 

лошадокъ.

 

Однажды

 

онъ

 

требо-
валъ,

 

чтобы

 

закололи

 

про

 

него

 

жеребенба,

 

но

 

черемиска,

разеердившись

 

на

 

слишкомъ

 

алчныя

 

и

 

непомѣрныя

 

его

 

тре-

бованія,

   

возми

  

ухватъ, — и

  

давай

   

имъ

  

угощать

  

кереметь.
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Кереметь,

 

конечно,

 

пришолъ

 

въ

 

неслыханный

 

гнѣвъ

 

и

 

ярость

и,

 

выхвативъ

 

у

 

черемиски

 

изъ

 

рукъ

 

ухватъ,

 

сталъ

 

ломать

ее ,

 

что

 

называется

 

на

 

всѣ

 

лады.

 

Взмолилась

 

черемиска

кереметю,

 

прося

 

его

 

о

 

иомилованіи

 

и

 

обѣщаясь

 

навсегда

безпрекословио

 

исполнять

 

его

 

волю,

 

желанія

 

и

 

требованія.
И

 

вотъ,

 

съ

 

той

 

поры

 

кереметь

 

и

 

ломаетъ

 

бѣдныхъ

 

чере-

мисъ,

 

и

 

лишь

 

только

 

кто

 

изъ

 

нихъ

 

заболѣетъ

 

чѣмъ, — то

уже

 

и

 

припасай

 

ему

 

гуська

 

или

 

уточку,

 

—

 

барашка

 

или

бычка, — жеребенка

 

или

 

даже

 

лошадку.

 

Очевидно,

 

что

 

на

.легенду

 

эту

 

имѣетъ

 

вліяніе

 

хрйстіапское

 

ученіе

 

о

 

паденіи
злыхъ

 

духовъ,

 

только

 

легенда

 

приноровлена

 

къ

 

черемисскому

языческому

 

культу.

А

 

чтобы

 

знать,

 

какого

 

рода

 

животное

 

или

 

птицу

 

кере-

меть

 

требуетъ

 

себѣ

 

въ

 

жертву,

 

для

 

этого

 

у

 

черемисъ

 

водит-

ся

 

нескудное

 

количество

 

ворожецовъ

 

и

 

ворожей,

 

кои

 

и

 

про-

рицаютъ,

 

a

 

вѣрнѣе

 

всего,

 

за

 

гроши,

 

нагло

 

обмапываютъ
легковѣрныхъ.

 

внушая

 

имъ:

 

какое

 

животное

 

и

 

какой

 

масти,

а

 

также

 

какую

 

птицу

 

требуется

 

кереметю

 

принести

 

въ

 

жерт-

ву.

 

Если

 

же

 

керемет-ь

 

заломаетъ

 

кого-либо

 

изъ

 

бѣдныхъ,

 

у

которыхъ

 

принести

 

въ

 

жертву

 

указанное

 

ворожецомъ

 

то

 

или

другое

 

животное

 

не

 

имѣется,

 

то

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

череми-

сы

 

закладываюсь

 

киреметю,

 

на

 

определенный

 

срокъ,

 

разныя

желѣзиыя

 

орудія,

 

какъ-то:

 

топоры,

 

чертецы,

 

ленехи,

 

серпы,

ножи

 

и

 

проч.,

 

пряча

 

все

 

это

 

въ

 

тайномъ

 

мѣстѣ

 

или

 

зары-

вая

 

въ

 

землю,

 

гдѣ

 

вещи

 

и

 

остаются

 

навсегда,

 

а

 

чаще

 

вты-

каютъ

 

эти

 

орудія

 

въ

 

задніе

 

углы

 

падворныхъ

 

строеній,

 

от-

куда,

 

по

 

исполнении

 

жертвоприношеиія,

 

вынимаютъ

 

тѣ

 

ору-

дія

 

и

 

пользуются

 

ими

 

по

 

надлежащему.

 

Впрочемъ,

 

нынѣ

черемисы,

 

особенно

 

бѣдные,

 

стали

 

хитрить

 

съ

 

кереметемъ.

Такъ,

 

не

 

имѣя

 

или

 

жалѣя

 

принести,

 

въ

 

жертву

 

цѣльное

 

жи-

вотное,

 

черемисы

 

обманываютъ

 

кереметь,

 

принося

 

ему

 

въ

жертву

 

только

 

голову

 

и

 

ноги

 

извѣстнаго

 

животнаго,

 

кои

нарочито

 

и

 

закупаюсь

 

па

 

этотъ

 

разъ

 

у

 

мяспиковъ

 

и

 

на

 

ба-
зарахъ,

 

a

 

вмѣсто

 

утки,

 

даютъ

 

кереметю

 

рыбій

 

щучій

 

носъ,

какъ

 

очень

 

похожій

 

на

 

носъ

 

утиный,

 

вмѣсто

 

же

 

барана

 

—

зайца,

 

отсѣкая

 

у

 

него

 

только

 

лапы,

 

a

 

вмѣсто

 

.жеребенка
или

 

лошади— такой

 

пряникъ,

 

на

 

которомъ

 

изображенъ

 

конь,

прп

 

чемъ

 

увѣряютъ

 

кереметь,

 

что

 

приносятъ

 

ему

 

именно

такое-то,

 

цѣльное

 

и

 

одушевленное

 

животное,

 

и

 

обманъ

 

та-

кой,

 

къ

 

ихъ

 

удовольствію,

 

разумѣется,

 

иногда

 

сходитъ

 

съ

рукъ.

   

Жертвы

 

кереметю

 

черемисы

 

приносятъ

   

и

 

у

 

себя

 

до-
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ма —въ

 

надворныхъ

 

.шалашахъ,

 

и

 

въ

 

лѣсу,

 

принося

 

во

 

все-

сожженіе

 

только

 

голову,

 

ноги

 

и

 

внутренности

 

животнаго

или

 

птицы;

 

кожу-же

 

животнаго

 

оставляютъ

 

себѣ,

 

а

 

мясо

употребляюсь

 

при

 

самомъ

 

жертвоприношеніи

 

въ

 

пищу.

Жертвоприношенія

 

киреметю

 

здѣсь

 

никогда

 

не

 

совершаются

цѣлыми

 

обществами,

 

но

 

всегда

 

однимъ

 

семействомъ

 

и

 

все-

гда

 

тайно,

 

и

 

это

 

такъ

 

дѣлается

 

потому,

 

что

 

черемисы

 

боят-
ся

 

преслѣдованія

 

закона

 

и

 

власти,

 

а

 

также

 

потому,

 

что

 

сты-

дятся

 

укоризнъ

 

и

 

насмѣшекь

 

отъ

 

своихъ-же

 

собратій — со-

сѣдей,

 

не

 

раздѣляющихъ

 

съ

 

ними

 

таковыхъ

 

ложно-религіоз-
ныхъ

 

вѣрованій,

 

такъ-какъ

 

съ

 

нѣкотораго

 

времени

 

во

 

всѣхъ

деревняхъ,

 

гдѣ

 

живутъ

 

новокрещенные,

 

настала

 

религіозная
двойственность:

 

нѣкоторыя

 

семейства

 

отрѣшились

 

отъ

 

моле-

ній

 

и

 

жертвоприношеній

 

кереметю,

 

a

 

нѣкоторыя

 

семейства
еще

 

держатся

 

тѣхъ

 

обрядовъ

 

и

 

вѣрованій.

Моленія

 

цѣлыми

 

обществами

 

совершаются

 

новокрещен-

ными

 

черемисами

 

только

 

весной

 

и

 

осенью,

 

когда

 

они

 

справ-

ляютъ

 

ага—парёмъ— праздникъ

 

пашни,

 

до

 

или

 

послѣ

 

паш-

ни.

 

Сваривъ

 

къ

 

извѣстному

 

времени

 

пиво

 

и

 

изготовивъ

 

раз-

ныя,

 

кромѣ

 

мяснаго,

 

яства,

 

черемисы

 

избираютъ

 

день,

 

въ

который,

 

рано

 

утромъ

 

или

 

поздно

 

вечеромъ,

 

массами

 

от-

правляются

 

въ

 

рощи, —каковыя

 

непремѣнно

 

имѣются

 

близъ
всякой

 

черемисской

 

деревни,

 

куда

 

приносятъ

 

съ

 

собой—
хлѣбъ,

 

лепешки,

 

блины,

 

сыръ,

 

яйца

 

и

 

въ

 

буракахъ — пиво

и

 

медъ

 

и,

 

засвѣтивъ

 

предъ

 

яствами,

 

пивомъ

 

и

 

медомъ

 

са-

модѣльныя

 

восковыя

 

свѣчи,

 

которыя

 

прилѣпляютъ

 

также

 

и

къ

 

деревьямъ,

 

всѣ

 

безмолвно

 

встаютъ

 

на

 

колѣна,

 

не

 

скидая

съ

 

себя

 

шапокъ,

 

кромѣ

 

двухъ-трехъ,

 

по

 

отзывамъ

 

черемисъ,

умныхъ

 

особъ,

 

исполняющихъ

 

при

 

этомъ

 

роли

 

въ

 

качестве
священника,

 

діакопа

 

и

 

псаломщика,

 

которые,

 

стоя

 

на

 

ногахъ

и

 

также

 

въ

 

шапкахъ,

 

поперемѣнно

 

исирашиваютъ

 

у

 

Бога
изобилія

 

всѣхъ

 

плодовъ

 

земныхъ

 

и

 

счастія

 

въ

 

размноженіи
скотоводства,

 

птицеводства

 

и

 

пчеловодства,

 

при

 

чемъ

 

всѣ

стоящіе

 

на

 

колѣняхъ,

 

безъ

 

изображеиія

 

на

 

себѣ

 

крестнаго

знаменія,

 

многократно

 

преклоняются

 

до

 

земли,

 

скидая

 

съ

себя

 

каждый

 

ра;:ъ

 

предъ

 

поклонами

 

шапки

 

и,

 

поклонившись,

опять

 

надѣвая

 

ихъ.

 

По

 

окопчаніи

 

моленія,

 

вставъ

 

всѣ

 

на-

ноги,

 

черемисы,

 

какъ

 

гуси,

 

переступаютъ

 

нѣсколько

 

минуть

съ

 

ноги

 

на

 

ногу,

 

качаясь

 

со

 

стороны

 

насторону, — чѣмъ

 

вы-

ражается

 

ими

 

то,

 

что

 

если

 

Богу

 

неугодно

 

будетъ

 

дать

 

нол-

наго

 

счастія

 

въ

 

жизни,

   

то,

   

покрайней

 

мѣрѣ,

   

далъ-бы

 

имъ
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жить,

 

что

 

называется,

 

ни

 

шатко,

 

ни

 

валко,

 

ни

 

насторону;

затѣмъ

 

каждый

 

отдѣляетъ

 

отъ

 

своихъ

 

яствъ

 

по

 

кусочку

 

и

бросаетъ

 

оные

 

кусочки

 

въ

 

нарочито

 

разведенный

 

для

 

сего

огонь,

 

куда

 

вливаюсь

 

также

 

но

 

немногу

 

нива

 

и

 

меда, — и

это

 

значить:— жертва

 

Богу.

 

Накоиецъ,

 

черемисы

 

отправ-

ляются

 

во

 

свояси—

 

въ

 

деревню,

 

собираются

 

въ

 

одну

 

избу,
гдѣ

 

и

 

угощаюсь

 

другъ

 

друга

 

яствами,

 

пивомъ

 

и

 

медомъ,

бывшими

 

при

 

богомоліп.

 

Ага-парэмъ

 

справляется

 

и

 

старо-

крещенными

 

черемисами,

 

по

 

съ

 

тою

 

разницею,

 

что

 

прино-

сятъ

 

въ

 

рощу

 

иконы,

 

и

 

во

 

время

 

богомолья

 

стоять

 

на

 

ко-

лѣвахъ

 

съ

 

обнаженными

 

головами

 

и

 

молятся

 

по

 

христіан-
екп,

 

изображая

 

на

 

себѣ

 

крестное

 

знаменіе.
Цѣлыми

 

обществами

 

здѣсь

 

совершается

 

также

 

и,

 

боль-
большею

 

частію,

 

черезъ

 

три

 

года,

 

такъ

 

называемое

 

большое
моленіе

 

Богу

   

въ

 

священной

 

рощѣ

 

Шопкэлянуръ

   

(осиновое
поле),

 

которая

 

находится

 

близъ

 

деревни

 

Ошурги-Ямбахтиной,
куда

 

черемисы

 

деревень:

   

Ошурги-Ямбахтиной,

   

Шеклянуръ-
Пектугановой,

 

Лросто-Шеклянуръ

 

и

 

Шеклянуръ-Степановой,
въ

   

назначенное

   

время,

  

весной

  

или

   

осенью,

   

приводятъ

  

и

приносятъ

 

въ

 

лгертву

 

Богу

 

лучшихъ

 

безъ

 

физическихъ

 

поро-

ковъ

 

и

 

недостатковъ,

 

разнаго

 

рода

 

животныхъ

 

и

 

дворовыхъ

птицъ,

   

смотря

  

по

 

данному

   

обѣщанію.

   

Жертвы

 

даются

 

въ

такой

 

градаціи:

 

Кугу

 

ІОмоланъ

 

-

 

Великому

 

Богу

 

жертвуюсь

жеребчиковъ,

  

Кугу"

 

Юмо-пюрюш»яанъ, — Богу

 

Творцу— бара-
новь

 

,

   

Кугу"

   

ІОмо-перегешланъ,— Богу

   

милующему -гусей,

Кугу

 

Юноланъ-перкэ, — Богу

 

спорыньи — овечекъ,

 

КутуЮмонъ
абажланъ, — Матери

 

Божіей,

   

подъ

 

которой,

   

черемисы

 

разу-

мѣютъ

 

икону

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери,

 

жертвуютъ

 

коровъ,

Кугу

   

ІОмонъ

   

иіамбарланъ,

 

—

 

Божію

   

Сыну

   

Іисусу

   

Христу
жертвуютъ

 

быковъ,

 

Кугу

 

ІОмо.нъ

 

шбчошлаеъ, —Божіей

 

доче-

ри — овечекъ,

 

Кугу

 

ІОмоланъ

 

кюртнё

 

пйче,

 

-Богу —желѣзный

городъ

   

жертвуютъ

  

барановъ,

   

въ

 

томъ

   

упованіи,

   

что

 

Богъ
силенъ

 

сохранить

 

въ

 

цѣлости

 

скотину

 

такъ

 

же,

  

какъ

 

и

 

же-

лѣзпый

 

городъ,

 

Кугу

 

Юмо-кюдорчоланъ, — Богу

 

грома,

 

подъ

которымъ

 

черемисы

 

разумѣютъ

 

Илію

 

пророка,

   

который,

 

по

вѣрованію

 

ихъ,

 

даетъ

 

дождь

 

и

 

посылаетъ

 

съ

 

неба

 

на

 

землю

въ

 

наказанье

 

градъ,

 

жертвуютъ

 

жеребясь,

 

мюлянданъ

 

абаж-
ланъ— матери

 

земли

   

жертвуютъ

 

коровъ

 

и,

   

наконецъ,

  

Кугу
Юмонъ

   

суксоланъ

   

вйтнезе,

 

— ангелу-исполнителю

   

воли

  

Бо-
жіей

  

жертвуютъ

 

утокъ.

   

Каждое

 

животное

  

и

 

каждая

 

птица

предъ

 

закланіемъ

 

въ

 

жертву

 

обливается

 

холодною

 

водою,

 

и
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если

 

животное

 

или

 

птица

 

послѣ

 

обливанья

 

вздрогнетъ

 

или

встрепенется,— стало

 

быть

 

жертва

 

эта

 

угодна

 

Богу,

 

а

 

если

не

 

вздрогнетъ

 

и

 

не

 

встрепенется,

 

то

 

жертва

 

Богу

 

не

 

угод-

на,

 

и

 

животное

 

уводится

 

домой,

 

а

 

также

 

увозится

 

или

 

уно-

сится

 

домой

 

и

 

птица

 

до

 

слѣдующаго

 

дня.

 

На

 

другой

 

день

съ

 

неоправдавшимися

 

въ

 

первый

 

разъ

 

животными

 

и

 

пти-

цами

 

повторяется

 

та-же

 

операція,

 

и

 

если

 

они

 

не

 

дадутъ

желаемыхъ

 

результатовъ,

 

то

 

животныя

 

вторично

 

уводятся,

а

 

птицы

 

увозятся

 

или

 

уносятся

 

домой

 

до

 

слѣдующаго,

третьяго ,

 

дня.

 

Если

 

и

 

на

 

третій

 

день

 

животпыя

 

тѣ

 

и

птицы

 

непроизкедутъ

 

желаемаго

 

дѣйствія,

 

то

 

они

 

призна-

ются

 

навсегда

 

Богу

 

неугодными

 

и

 

остаются

 

въ

 

пользу

 

хо-

зяевъ, — Эти

 

жертвоприношепія

 

продолжаются

 

иногда

 

педѣлю

и

 

болѣе,

 

смотря

 

по

 

количеству

 

жертвъ —животныхъ

 

и

 

птицъ,

такъ-какъ

 

требуется

 

не

 

мало

 

времени

 

для

 

ртовъ

 

и

 

желудковъ,

дабы

 

переягевать

 

и

 

переварить

 

нѣсколько

 

десятковъ

 

тушъ

 

жи-

вотныхъ

 

и

 

птицъ

 

и

 

обглодать

 

столыю-же

 

головъ

 

и

 

еще

 

бо-
лѣе

 

ногъ.

 

Объядепіе

 

и

 

пресыщеніе

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

происхо-

дитъ

 

такое,

 

что

 

нревосходитъ

 

всякое

 

описаніе.

 

Среди

 

рощи

устрояется

 

несколько

 

очаѵовъ,

 

надъ

 

которыми

 

развѣшиваются

почтенныхъ

 

размѣровъ

 

котлы,

 

въ

 

которыхъ

 

безнрерывно,
днемъ

 

и

 

ночью,

 

варится

 

мясо,

 

и

 

изъ

 

досокъ

 

во

 

всю ч

 

длину

 

ихъ

устрояется

 

пѣсколько

 

столовъ,

 

за

 

которыми

 

возсѣдаютъ

 

тра-

пезующіе,

 

пыхтя

 

и

 

отдуваясь,

 

уничтожая

 

мясо,

 

которое,

 

для

приданія

 

ему

 

большей

 

сладости

 

и

 

вкуса,

 

варится

 

съ

 

при-

правой

 

—.

 

овсяными

 

крупами

 

и

 

масломъ, —каковые

 

продукты

предварительно

 

собираются

 

подомамъ

 

нарочито

 

избранными
лицами,

 

дымъ

 

отъ

 

костровъ

 

и

 

очаговъ

 

день

 

и

 

ночь

 

стойтъ
столбами,

 

ржаніе,

 

мычаніе

 

и

 

блеяиіе

 

животныхъ,

 

крикъ

 

гусей
и

 

утокъ,

 

закланіе

 

ихъ,

 

людской

 

крикъ

 

и

 

шумъ — картина

 

эта

производить

 

на

 

истиинаго

 

христианина

 

глубоко-угнетающее
и

 

отталкивающее

 

чувство,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

внутренности

 

и

кости

 

животныхъ

 

и

 

птицъ,

 

какъ

 

и

 

при

 

ягертвоприношеніи
кереметю,

 

сожигаются

 

въ

 

огпѣ,

 

отчего

 

происходите

 

нестер-

пимый

 

смрадъ,

 

который

 

въ

 

состояніи

 

выносить

 

-только

 

чере-

мисы.

 

Главную

 

роль

 

жреца

 

и

 

распорядителя

 

жертвоприно-

шеній

 

въ

 

настоящее

 

время

 

исполняете

 

черсмисининъ

 

дерев-

ни

 

Ошурги-Ямбахтиной

 

Иванъ

 

Даниловъ,

 

по

 

прозванію,

 

Че-
ка,

 

съ

 

некоторыми

 

изъ

 

прочихъ

 

деревень

 

ассистентами,

 

жре-

ческое

 

искусство

 

и

 

труды

 

которыхъ

 

не

 

остаются

 

на

 

этотъ

разъ

 

безъ

 

приличнаго

 

деиежнаго

 

вознагражденія.

 

Въ

 

рощу

при

   

жертвоприношеніяхъ

   

также,

   

какъ

   

и

  

при

   

совершеніи
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ага-парэмъ,

 

приносятся

 

хлѣбъ,

 

блины,

 

лепешки,

 

медъ

 

и

 

пиво

въ

 

буракахъ

 

и

 

малая

 

толика

 

водки.

 

По

 

окончаніи

 

жертво-

приношеній,

 

черемисы,

 

пресыщенные,

 

чуть

 

дыша

 

и

 

едва

 

пере-

двигая

 

ногами,

 

возвращаются

 

домой,

 

ведя

 

дорогою

 

между

собою

 

такой

 

наивный

 

разговоръ:

 

молились,

 

кажись,

 

слава

Богу! — не

 

плохо

 

и

 

не

 

мало,

 

постояли

 

на

 

богомольи

 

цѣлую

недѣлю,

 

а

 

какъ

 

чувствуется

 

тяжело

 

и

 

tffe

 

хочется

 

уходить

 

съ

богомолья,

 

даже

 

и

 

поги

 

не

 

хотятъ

 

идти

 

домой,

 

моленье —

моленье

 

оно

 

и

 

есть,

 

и

 

нѣкоторыхъ,

 

немогущихъ

 

отъ

 

объяде-
нія

 

и

 

пресыщенія

 

передвигать

 

ногами,

 

увозятъ

 

съ

 

богомолья
домой

 

на

 

коняхъ.

 

По

 

прибытіи

 

домой,

 

черемисы

 

снова

 

пу-

тешествуютъ

 

по

 

доревнѣ,

 

переходя

 

изъ

 

одного

 

дома

 

въ

 

дру-

гой

 

и

 

поздравляя

 

другъ

 

друга

 

съ

 

совершившимся

 

благопо-
лучно

 

болыпимъ

 

моленьемъ

 

и

 

съ

 

благополучнымъ

 

прибыті-
емъ

 

домой,

 

при

 

чемъ

 

угощаются

 

иивомъ

 

и

 

водкой.
Ага-парэмъ

 

и

 

жертвоприношепія,

 

какъ

 

моленія

 

пуб-
личная

 

и

 

совершаемыя

 

Богу,

 

а

 

пе

 

ксреметю,

 

черемисы

 

не

считаютъ

 

для

 

себя

 

предосудительными.

 

Однакожъ.

 

пынѣшнее

молодое

 

черемисское

 

поколѣніс

 

несовсѣмъ-таки

 

сочувственно

и

 

даже

 

съ

 

насмѣшкою

 

относится

 

кг,

 

этимъ

 

прадѣдовскимъ

моленіямъ,

 

и

 

недалеко,

 

быть

 

можете,

 

будущее,

 

когда

 

чере-

мисы

 

вовсе

 

оставятъ

 

нетолько

 

ага — парэмъ

 

и

 

большое

 

мо-

ленье,

 

кои

 

иынѣ

 

ими

 

справляются

 

уже

 

не

 

каждогодно,

 

а

нѣкоторыми

 

черемисами

 

и

 

вовсе

 

оставлены,

 

но

 

и

 

вообще
языческіе

 

обычаи,

 

обряды

 

и

 

вѣрованія.

 

Языческихъ

 

обрядовъ
и

 

вѣрованій

 

нынѣ

 

держится

 

почти

 

одно

 

только

 

старое

 

поко-

лѣніе,

 

какъ

 

закоренѣлое,

 

которое,

 

естественно,

 

въ

 

силу

 

са-

мой

 

старости,

 

утратило

 

способность

 

къ

 

воспріимчивости

 

и

усвоенію

 

высокихъ

 

христіанскихъ

 

началъ

 

и

 

истинъ;

 

моло-

дежь

 

же

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ,

 

замѣтно,

 

изъявляете

 

любозна-
тельность

 

ознакомиться

 

съ

 

ученіемъ,

 

обрядами

 

и

 

св.

 

таин-

ствами

 

христіанскими.

 

Замѣчательпо,

 

что

 

старики-черемисы,

обстаивая

 

и

 

защищая

 

языческіе

 

обычаи

 

и

 

обряды,

 

ссылают-

ся

 

на

 

русскихъ,

 

говоря,

 

что

 

и

 

русскіе

 

справляютъ

 

масляни-

цу,

 

которая

 

вовсе

 

праздникъ

 

не

 

христіанскій,

 

а

 

языческаго

происхожденія.
До

 

водки

 

черемисы

 

большіе

 

охотники,

 

но

 

пьянство

 

въ

приходѣ,

   

по

 

закрытіи

  

въ

 

1881

  

году

 

кабака

 

'),

   

который

 

до

"]

  

Пишущимъ

 

эти

 

строки,

  

1882

 

года

 

декабря

 

22

 

дня,

 

на

 

во-

лостномъ

 

сходѣ

 

въ

 

Арбанскомъ

 

правленіи

 

произнесено

 

было

 

поуче-
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того

 

времени

 

долго

 

держался

 

въ

 

дерев нѣ

 

Шеклянуръ,

 

не

развито

 

до

 

большихъ

 

размѣровъ,

 

такъ

 

что

 

большинство

 

при-

хожанъ

 

стойте

 

па

 

сторонѣ

 

трезвости.

 

Цѣломудріе

 

черемиса-

ми

 

соблюдается,

 

кажется,

 

довольно

 

строго,

 

такъ -какъ

 

весьма

рѣдко

 

бываютъ

 

у

 

нихъ

 

случаи

 

незаконныхъ

 

рожденій.

 

Вво-
димыя

 

правительствомъ

 

мѣры

 

для

 

общественнаго

 

здравія,
напримѣръ,

 

оспоприииваніе,

 

черемисами

 

принимаются

 

безъ
сопротивлепья

 

и

 

предубѣжденья ,

 

развѣ

 

только

 

имѣющіе

слишкомъ

 

нѣжное

 

сердце

 

родители

 

освобождаютъ,

 

изъ

 

жа-

лости

 

къ

 

опораціи,

 

чадъ

 

своихъ

 

отъ

 

оспопрививания,

 

въ

 

какомъ

случаѣ

 

нелюбящая

 

потворства

 

оспа

 

чадъ

 

иомилованныхъ

иногда

 

сводите

 

въ

 

могилу,

 

въ

 

чемъ

 

сердобольные

 

родители

впослѣдствіи,

 

конечно,

 

горько

 

раскаеваются

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

исправляются.

 

Случаевъ

 

протпвъ

 

общественной

 

безопасно-
сти,

 

какъ-то:

 

убійствъ,

 

поджоговь ,

 

грабительствъ,

 

кромѣ

мелкихъ

 

кражъ

 

и

 

конокрадства,

 

въ

 

приходѣ

 

бываете

 

очень

мало.

 

Случаи

 

самоубийства— отравлсиія,

 

удавлепіе

 

и

 

лишеніе
себя

 

жизни

 

другимъ

 

способомъ,

 

здѣсь

 

хотя

 

и

 

случаются,

 

но

также

 

очень

 

рѣдко.

 

Вообще

 

здѣшпіе

 

черемисы,

 

христианство
которыхъ

 

хотя

 

не

 

вполнѣ

 

еще

 

смягчило

 

и

 

которыхъ

 

школь-

ное

 

образованіе

 

едва

 

лишь

 

коснулось

 

только, — народъ

 

смир-

ный

 

и

 

довольно

 

мягкій.
Главное

 

занятіе

 

шапинскихъ

 

прихожанъ —хлѣбопаше-

ство.

 

Во

 

всѣхъ

 

приходскихъ

 

деревняхъ

 

почва,

 

отъ

 

давняго

истощенія

 

и

 

какъ

 

песчаная,

 

требуете

 

сульнаго

 

удобренія.
Здѣшняя

 

песчапая

 

почва

 

настолько

 

неблагодарна,

 

что

 

мало

вознаграждаете

 

труды

 

и

 

тѣхъ

 

земледѣльцевъ,

 

кои,

 

достаточ-

но

 

имѣя

 

скота,

 

тщательно

 

удобряютъ

 

свои

 

иивы,

 

a

 

хлѣбъ

все-таки

 

съ

 

половины

 

зимы

 

покупаютъ.

 

A

 

тѣ

 

прихожане,

кои

 

скота

 

имѣтотъ

 

мало,

 

отъ

 

чего

 

и

 

земли'

 

у.

 

нихъ

 

мало

удобрены

 

и

 

тощи,

 

хлѣбъ

 

покупаютъ

 

почтц

 

круглый

 

годъ.

Ремеслами

 

черемисы,

 

ведя

 

очень

 

простую

 

и

 

незатѣйливую

жизнь,

 

занимаются

 

немногіе,

 

а

 

отхож.ихъ

 

промысловъ

 

здѣсь

вовсе

 

нѣтъ.

 

Всѣ

 

расходы

 

по

 

дому

 

у

 

нихъ

 

ограничиваются

лишь

 

уплачиваньемъ

 

кое-какь

 

казенныхъ

 

податей,

 

покупкою

ніе

 

о

 

пьянствѣ

 

и

 

вредныхъ

 

его

 

послѣдствіяхъ,

 

по

 

выслушаніи

 

ко-

тораго,

 

волостнымъ

 

сходомъ

 

единогласно,

 

приговоромъ,

 

постанов-

лено:

 

закрыть

 

съ

 

1883

 

года

 

по

 

Арбанской

 

волости

 

всѣ

 

питейныя
заведенія.

 

Нынѣ

 

питейное

 

заведеніе

 

держится,

 

почему-тЪ,

 

только

въ

 

селѣ

 

Нурмѣ.
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соли,

 

необходимой

 

махорки,

 

рукавицъ,

 

и

 

очень

 

немногіе

 

муж-

чины

 

покупаютъ

 

для

 

себя

 

кожаные

 

сапоги;

 

женщины

 

же

никогда

 

здѣсь

 

кожаной

 

обуви

 

не

 

посятъ,

 

а

 

ходятъ

 

всягда

 

въ

лаптяхъ.

 

Столъ

 

у

 

черемисъ,

 

даже

 

у

 

состоятельныхъ,

 

всегда

почти

 

состоите

 

изъ

 

одной

 

лашки

 

(салмы);

 

мясо

 

же,

 

рыба,
масло

 

и

 

другое

 

что-либо

 

получше

 

у

 

нихъ

 

употребляется

 

.въ

особенныхъ

 

только

 

случаяхъ,

 

и

 

то

 

какъ

 

роскошь.

 

Домаш-
няя

 

утварь

 

у

 

черемисъ

 

вся

 

почти

 

своего

 

издѣлія- деревян-

ная;

 

металлическія

 

вещи

 

и

 

орудія

 

у

 

нихъ

 

употребляются

 

въ

случаяхъ

 

только

 

необходимости.

 

Вездѣ

 

и

 

все,

 

гдѣ

 

лишь

 

толь-

ко

 

возможно,'

 

замѣняетъ

 

у

 

нихъ

 

дерево.

 

Такъ

 

и

 

кажется,

что

 

расходы

 

у

 

черемисъ

 

и

 

не

 

существуютъ:

 

кусокъ

 

хлѣба

 

и

вода,

 

одежда

 

изъ

 

какого

 

нибудь,

 

своего

 

издѣлія,

 

холста,

 

не-

мудрый

 

кафтанишко,

 

или

 

трехъ-клинный

 

овчинный

 

полушу-

бокъ,

 

кое-какъ

 

сколочепныя

 

санишки

 

и

 

тележонка,

 

едва

 

дви-

жущаяся

 

лошаденка — удовлетворяют!,

 

всѣ

 

ихъ

 

жизненныя

потребности.

 

Въ

 

домахъ

 

черемисъ

 

не

 

соблюдается

 

надлежа-

щей

 

чистоты

 

и

 

опрятности,

 

отъ

 

чего

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

и

 

страдаютъ

 

постоянно

 

глазною

 

болѣзнію.

 

Причиною

 

такого

суроваго

 

и

 

бѣднаго

 

быта

 

черемисъ

 

служите,

 

отчасти,

 

ихъ

лѣпостъ,

 

a

 

болѣе— ихъ

 

неразвитость.

 

Въ

 

прежніе

 

годы,

 

ко-

гда

 

здѣсь

 

въ

 

изобиліи

 

росли

 

липовые

 

лѣса

 

и

 

казенные

 

лѣса

охранялись

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

пынѣ,

 

строго,

 

черемисы

 

преиму-

щественно

 

занимались

 

изготовленіемъ

 

мочала,

 

изъ

 

котораго

ткали

 

циновки

 

и

 

рогожи, — каковымъ

 

промысломъ

 

жили

 

бо-
лѣе

 

или

 

менѣе

 

безбѣдно,

 

уплачивали

 

подати

 

и

 

другія

 

деиеж-

ныя

 

повинности

 

и

 

вели

 

домапшіе

 

расходы.

 

Ныиѣ-же,

 

когда

липовый

 

лѣсъ,

 

годный

 

для

 

изготовлепія

 

мочала,

 

вывелся

 

и

лѣсъ

 

казенный

 

правительствомъ

 

охраняется

 

строго,

 

череми-

сы,

 

волей-неволей,

 

принуждены

 

стали,

 

для

 

уплачиванія

 

по-

датей,

 

какъ

 

и

 

русскіе,

 

работать

 

у

 

лѣсопромышленниковъ

 

въ

бору,

 

гдѣ

 

рубятъ

 

и

 

позятъ

 

на

 

пристань

 

рѣки

 

Большой

 

Кок-
шаги

 

дрова

 

и

 

бревна, — дрова,

 

смотря

 

по

 

разстоянію

 

отъ

пристани,

 

отъ

 

2-хъ

 

до

 

6

 

руб.

 

за

 

кубическую

 

сажень,

 

а

бревна,

 

смотря

 

по

 

толщинѣ,

 

длинѣ

 

и

 

также — разстоянію
отъ

 

пристани,

 

отъ

 

20 — 60

 

рублей

 

за

 

сотню,— каковымъ

 

про-

мысломъ,

 

съ

 

грѣхомъ

 

пополамъ,

 

нынѣ

 

черемисы

 

уплачива-

ютъ

 

казенныя

 

подати,

 

прокармливаютъ

 

себя

 

съ

 

семействами
и

 

ведутъ

 

кое-какіе

 

домашніе

 

расходы.

 

Болыпіе

 

охотники

черемисы

 

до

 

рыболовства,

 

звѣроловства

 

и

 

пчеловодства,

 

но

пчеловодство

 

здѣсь,

   

вслѣдствіе

 

истребленія

 

съ

 

каждымъ

 

го-
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домъ

 

лѣсовъ

 

и

 

измѣняющихся

 

оттого

 

атмосферическихъ

 

усло-

вій

 

и

 

убывающихъ

 

медоноспыхъ

 

растеній,

 

падаете

 

болѣе

 

и

болѣе.

 

Не

 

меньпіею

 

причиною

 

къ

 

упадку

 

здѣсь

 

пчеловодства

служите

 

и

 

употребленіе

 

устарѣлыхъ

 

способовъ.

 

Какъ

 

искони

вели

 

пчеловодство

 

отцы

 

и

 

прадѣды,

 

т.

 

е.

 

огребали

 

рои

 

и

сажали

 

ихъ

 

въ

 

ульи,

 

затѣмъ

 

опять

 

ждали

 

только

 

роевъ

 

и

меда,

 

точно

 

также

 

ведете

 

пчеловодство

 

и

 

современное

 

поко-

лѣніе.

 

Ульи

 

здѣсь

 

вездѣ,

 

такъ

 

называемые,

 

бортевые

 

или

 

ко-

лодочные,

 

въ

 

которыхъ

 

нельзя

 

ни

 

исправить

 

какое-либо

 

не-

благополучіе,

 

какъ

 

это

 

дѣлается

 

въ

 

усовершенствованныхъ

составяыхъ

 

ульяхъ,

 

ни,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

понудить

 

пчелъ

 

къ

 

уси-

ленной

 

или

 

желаемой

 

дѣятельности.

 

А

 

тому,

 

что

 

возможно,

наприм.,

 

въ

 

извѣстныхъ

 

составныхъ

 

ульяхъ

 

искусственно

выплодить

 

пчелиную

 

матку

 

и

 

понудить

 

пчелъ

 

къ

 

роенію,
тому

 

никто

 

здѣсь,

 

по

 

незнанію

 

естественной

 

жизни

 

пчелы,

и

 

не

 

вѣритъ.

 

Словомъ,

 

пчеловодство

 

здѣсь

 

ведется

 

слѣно,

наобумъ

 

и,

 

въ

 

добавокъ

 

къ

 

тому,

 

съ

 

разными

 

суевѣріями

 

и

предразсудками.

Изъ

 

всего

 

сказапнаго

 

усматривается,

 

что

 

бытовое

 

со-

стоите

 

шапинскихъ

 

прихожанъ

 

если

 

не

 

совсѣмъ

 

жалкое,

то

 

очень

 

и

 

очень

 

незавидное;

 

нравственное

 

состояніе

 

ихъ

болѣе

 

или

 

менѣе

 

удовлетворительно,

 

a

 

религіозное

 

состояніе
нуждается

 

въ

 

подъемѣ

 

своего

 

уровня.

 

Хотя

 

языческіе

 

обы-
чаи,

 

обряды

 

и

 

вѣрованія,

 

которыхъ

 

держится

 

еще

 

большин-
ство

 

прихожанъ,

 

дѣлая

 

уступки

 

христіанству,

 

съ

 

каждымъ

почти

 

годомъ

 

слабѣютъ,

 

сглаживаются

 

и

 

убываютъ,

 

тѣмъ

не

 

менѣе

 

приходскому

 

пастырю

 

предстоите

 

не

 

мало

 

еще

потрудиться

 

надъ

 

расчисткой

 

духовнаго,

 

отъ

 

вѣка

 

заросшаго

глушью,

 

поля

 

и

 

посѣять

 

на

 

немъ

 

сѣмя

 

здртыхъ

 

словесъ

 

и

подезныхъ

 

свѣдѣній.

 

А

 

чтобы

 

ускорить

 

подъемъ

 

религіоз-
наго

 

уровня

 

прихожанъ,

 

приходскому

 

пастырю

 

на

 

помощь

себѣ

 

нужно

 

призвать

 

церковно-приходскую

 

школу,

 

открывъ

её

 

въ

 

самомъ

 

селѣ

 

Шапахъ,

 

такъ-какъ

 

религіозно-просвѣ-

тительное

 

вліяніе

 

ея

 

на

 

паству

 

неоспоримо.

Села

   

Шаповъ

   

приходскій

   

священникъ

   

Стефанъ
Петровъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ОТКРЫТА

 

ПОДПИСКА

 

НА

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

 

АЛЬБОМЪ

РОССІЙСКІЙ
ИМПЕРАТОРСКІЙ

 

ДОМЪ
Лльбомъ

 

этотъ

  

будете

 

состоять

  

изъ

 

иортретовъ

  

Ихъ

 

Имнера-
торскихъ

 

Велнчествъ

   

и

 

веѣгь

  

членовъ

   

Авгуетѣмней

  

семьи;

портреты

 

будутъ

 

расположены

 

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

1)

  

Его

   

Императорское

   

Величество

   

Государь

   

Императоръ
Александръ

 

III

 

Александровича
2)

  

Ёя

 

Императорское

 

Величество

  

Государыня

 

Императрица
Марія

 

Ѳеѳдоровна,

Дѣти

 

Ихг

 

Величествъ:

 

Ихъ

 

Императорскія

 

Высочества:
3)

  

Вел.

 

Князь

   

Наслѣдпикъ

  

Цесаревичь

 

Николай

  

Алекеанд-
ровичъ.

4)

   

Вел.

 

Князь

 

Г

 

е

 

о

 

р

 

г

 

і

 

й

 

Александрович!.
5)

   

Вел.

 

Княжна

 

Ксенія

 

Александровна.
6)

   

Вел.

 

Князь

 

Михаилъ

 

Александровичъ.
7)

   

Вел.

 

Княжна

 

Ольга

 

Александровна.
8)

   

Вел.

 

Князь

 

Владимірь

 

Александровичъ.
9)

  

Вел.

 

Княгивя

 

Марія

 

Павловна.
10)

   

Вел.

 

Князь

 

В

 

и

 

р

 

и

 

л

 

л

 

ъ

 

Влади

 

міровичъ.

1 1)

    

Вел.

 

Кня:)ь

 

Борисъ

 

Влади

 

міровичъ.

■12). Вел.

 

Княль

 

Андрей

 

Владиміровичъ.
)3)

 

Вел.

 

Княжна

 

Елена

 

Владиміровнл.
14)

  

Вел.

 

Князь

 

Алексѣй

 

Александровичъ.
15)

  

Вел.

 

Князь

 

Сергій

 

Александрович!).
16)

  

Вел,

 

Княгиня

 

Елизавета

 

Ѳедоровна.

17)

  

Вел.

 

Князь

 

Навелъ

 

Александровичъ.
18)

  

Вел.

 

Княгиня

 

Марія

 

Александровна,

 

герц.

 

Эдинбургская.
19)

   

Вел.

 

Князь

 

Константинъ

 

Николаевич!..
20)

  

Вел.

 

Княгиня

 

Александра

 

Іосифовна.
21

 

)

   

Вел.

 

Князь

 

Николай

 

Константиновича
22)

    

Вел.

 

Княгиня

 

Ольга

 

Констэнтиновна.
23)

   

Вел.

 

Княгиня

 

В

 

ѣр

 

а

 

К

 

о

 

не

 

т

 

л

 

н

 

т

 

и

 

н

 

о

 

в

 

н

 

а.

                          

■

24)

   

Вел.

  

Князь

 

Констант

 

инъ

 

Константинович

 

ъ.

25)

   

Вел.

  

Княгиня

 

Елизавета

 

Маврикіевна.
26)

   

Вел.

 

Князь

 

Дмитрій

 

Константинович

 

ъ.

27]

  

Вел.

 

Князь

 

Николай

 

Николаевич'!.

 

Старшій.
28)

   

Вел.

 

Княгиня

 

Александра

 

Петровна.
29)

  

Вел.

 

Князь

 

Николай

 

Николаевич

 

ъ.
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30)

   

Вел.

 

Князь

 

П

 

E

 

т

 

р

 

х

 

Ни

 

колаевичъ.

31)

  

Вел.

 

Князь

 

Михаплъ

 

Николаевнчъ.
32)

   

Вел.

 

Княгиня

 

Ольга

 

Ѳедоровна.

33)

   

Вел.

 

Князь

 

Николай

 

Михайлович

 

ъ.

34)

   

Вел

   

Княгиня

 

Анастасія

 

Михайловна.
35)

   

Вел.

 

Князь

 

Михаилъ

 

Михайлович

 

ъ.

36)

   

Вел.

 

Князь

 

Георгій

 

Михайлович

 

ъ.

37)

   

Вел.

 

Князь

 

Александръ

 

Михайлович!,.
38)

   

Вел.

 

Князь

 

Сергій

 

Михайловича
39)

   

Вел.

 

Князь

 

Алексѣй

 

Михайлович

 

ъ.

40)

   

Вел.

 

Княгиня

 

Ольга

 

Николаевна.
41)

   

M

 

а

 

р

 

і

 

я

 

Максим

 

ил

 

i

 

а

 

h

 

о

 

в

 

h

 

а.

42)

   

Николай

 

Максимиліановичъ.
43)

   

ЕвгЕніяМаксимиліАновнА.
4і)

 

Евгеній

 

МаксимиліАновичъ.
4й)

   

Г

 

E

 

О

 

Р

 

Г

 

I

 

Й

    

M

 

A

 

К

 

С

 

И

 

M

 

И

 

Л

 

I

 

A

 

H

 

О

 

В

 

И

 

Ч

 

Ъ.

46)

 

Вел.

 

Кн.

 

Екатерина

 

Михайловна.

Изготовленіе

 

альбома

 

поручено

 

лучшимт.

 

русскнмъ

 

и

 

ино-

страняым'Ь

 

художникам'!),

 

дающимъ

 

полное

 

ручательство

 

въ

 

пре-

восходномь

 

его

 

выполненіи:

 

изданіе

 

будетъ

 

такъ

 

роскошно,

 

что

представитъ

 

верхъ

 

совершенства

 

граФическихъ

 

и

 

переплетнаго

искусствъ

 

и

 

послужить

 

несомнѣннымъ

 

украшеніемъ

 

всякой

 

го-

стиной.

Этотъ

 

художественный

 

альбомъ

 

въ

 

продажу

 

не

 

поступить,

а

 

будетъ

 

печататься

 

только

 

въ

 

иоличествѣ,

 

необходимомъ

 

для

подпиочииовъ

 

и

 

выйдетъ

 

въ

 

свѣтъ

 

въ

 

концѣ

 

іюня

 

сего

 

года.

Желая

 

столь

 

драгоценное

 

и

 

необходимое

 

во

 

всякомъ

 

домѣ

изданіе

 

сдѣлать

 

доступнымъ

 

для

 

всѣхъ,

 

Товарищество

 

напечата,

етъ

 

его

 

четырьмя

 

изданіями,

 

а

 

именно:

I

  

изданіе

 

на

 

толстой

 

слоновой

 

бумагѣ,

 

въ

 

роскошномъ,

 

бога-
то

 

золоченномъ

 

и

 

отпечатанномъ

 

въ

 

нѣсколько

 

красокъ

 

перепле-

тѣ,

 

цѣною ........ 25

 

руб.
II

  

изданіе

 

на

 

толстой

 

атласной

 

бумагѣ

 

въ

 

богато

 

золочен-

номъ,

 

отпечатанномъ

 

въ

 

н'Йсколько

 

красокъ

 

переплетѣ,

 

цѣною

въ .......... 10

 

руб.
III

  

изданіе

 

на

 

толстой

 

веленевой

 

бумагѣ,

 

вь

 

изящномъ

 

золо-

ченомъ

 

иереплетѣ,

 

цѣною

 

въ

                         

.

        

.5

 

руб.
IV

  

изданіе

 

на

 

веленевой

 

бумагѣ,

 

въ

 

красивомъ

 

золоченомъ

переплетѣ,

 

цѣною

 

въ ...... 3

 

руб.

Допускается

 

разсрочка

 

по

 

1

 

руб.,

  

а

 

для

 

подписавшихся

 

черезъ

казначеев!.,

 

кассировъ

 

и

 

экзекуторов'!,

 

по

 

50

 

к.

 

въ

 

мѣеяцъ.

Въ

 

концѣ

 

Альбома

 

будетъ

 

напечатанъ

 

списокъ

 

всѣхъ

 

подписчиковъ.

Лица,

 

внесшія

 

при

 

подпискѣ

 

всю

 

подписную

 

сумму

 

сполна,

за

  

пересылку

 

альбома

 

ничего

 

не

 

платятъ.



284

 

—

Пайщики

   

«Спб.

 

Издательскаго

   

Товарищества»

   

пользуются

   

25%
скидки.

Главная

 

Контора

 

«Спб.

 

Издательскаго

 

Товарищества»

 

имѣетъ

честь

 

обратиться

 

къ

 

Вамъ

 

съ

 

просьбою

 

содействовать

 

распро-

страненно

 

между

 

своими

 

.накомыми

 

столь

 

драгоцѣннаго

 

для

 

каж-

даго

 

русскаго

 

сердца

 

изданія,

 

какимъ

 

является

 

художественный

альбомъ.

«РОССІЙСКІЙ

 

ИМПЕРАТОРСКІЙ

 

ДОМЪ»

Изданіе

 

этого

 

рода

 

является

 

единственнымъ

 

въ

 

Россіи

 

и

предпринято

 

вслѣдствіе

 

многочисленныхъ

 

заявленій

 

публики,

 

же-

лающей

 

имѣть

 

то,

 

что,

 

удовлетворяя

 

сердечной

 

потребности

 

каж-

даго

 

русскаго

 

человѣка,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

послужитъ

 

роскошнымъ

украшеніемъ

 

его

 

гостиной.

При

   

требованіи

   

10-ти

   

экземпляровъ

   

одинадцатый

   

высылается

безплатно.
Генри

 

Ханковскій.
учредитель

 

«Спб.

 

Издательскаго

 

Товарищества»

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ

Въ

   

Главной

   

Конторѣ

   

«Спб.

   

Издательскаго

   

Товарищества»

   

въ

СПБургѣ,

 

Троицкій

 

пер.

 

№

 

40.

У

 

всѣхъ

 

агентовъ

   

Товарищества

   

и

 

во

 

всѣхъ

  

книжныхъ

 

магази-

нахъ

 

Имперіи.

ОодержанІе

 

Ш

 

II:

 

1)

 

Дѣйствф.

 

Правительства.— 2)

 

Распоря-
женіе,

 

объявленное

 

Правительствующему

 

Сенату

 

Управляющими.

 

Ми-
нистерствомъ

 

Финансовъ.

 

—

 

3)

 

Правила

 

объ

 

употребленіи

 

на

 

первое

время

 

простой

 

и

 

актовой

 

гербовой

 

бумаги

 

и

 

марокъ

 

прежнихъ

цѣнъ,

 

съ

 

довзысканіемъ

 

до

 

вновь

 

установленныхъ

 

возвышенныхъ

ихъ

 

цѣнъ.—4)

 

Село

 

Шапы

 

и

 

шапинскіс

 

прихожане

 

въ

 

религіозно-
нравственвомъ

 

и

 

бытовомъ

 

отношеніяхъ. —5)

  

Объявленіе.

Печатать

 

дозволяется.

 

Ректоръ

 

Академіи,

 

протоіерей

 

A.

 

Вдадишірекій.

Казань.

 

Въ

 

Университетской

 

Типографіи.

 

1887

 

г.


