
JBffi

s

 

ственам

Б

    

iOTEHft

СССР

ИЗВЪСТІЯ

по

КАЗАНСКОЙ

 

ЕПАРХІИ.

Выходлтъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣ-

сяц-ъ.

 

Подписка

 

пришшается

 

въ

Казани,

 

въ

 

редпкцін

 

Правос.іав-

наго

 

Собеседника

 

при

 

духовной

акадеыіп ,

 

отъ

 

всѣхъ

 

мѣстъ

 

в

 

лщь.

1869.
1-шля.

Ц-Ііна

 

для

 

мѣсгь

 

и

 

лндх

 

дру-

гпхъ

 

епархій

 

и

 

вѣдомствъ :

 

от-

дельно

 

отъ

 

Православного

 

Со-

беседника

 

4

 

руб.,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

пшіъ

 

10

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

ВЫС0ЧАЙШ1Й

 

ШНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ

  

МИЛОСТИО

НЫ,

  

АЛЕКСАНДРА

 

ПТОРЫІІ,

ИМПЕРАТОР!

 

и

 

САМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССІЙСКІЙ,

ЦАРЬ

  

ПОЛЬСКИ,

   

ВЕЛИЕІЙ

  

КНЯЗЬ

  

ФИНЛЯИДСКІЙ,

И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ.

Въ

 

26-й

 

день

 

сего

 

Мая,

 

Любезная

 

НАША

 

Невѣстка,

Цесаревна

 

и

 

Великая

 

Княгиня

 

Марія

 

Ѳёодоровна,

Супруга

 

Любезпаго

 

НАШЕГО

 

Сына

 

Наследника

 

Цесаре-

вича,

 

разрѣшилась

 

отъ

 

бремени

 

рожденіемъ

 

НАМЪ

 

Внука,

а

 

ихъ

 

Императорскимъ

 

Высочествамъ

 

Сына,

 

наречен-

наго

 

Алексаидромъ.

Таковое

 

ИМПЕРАТОР СКАГО

 

Дома

 

приращеніе

 

пріем-

лемъ

  

МЫ

 

новымъ

  

ознаменованіемъ

   

благодати

   

Всевышняго,

на

 

НАСЪ

 

и

 

на

 

Им

 

пер

 

по

 

НАШУ

   

изливаемой,

 

и

 

возвѣщая

и.

 

к.

 

е.
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о

 

семъ

 

вѣрнымъ

 

НАШИМЪ

 

подданнымъ,

 

пребываемъ

 

удосто-

верены,

 

что

 

всѣ

 

они

 

вознесутъ

 

съ

 

НАМИ

 

къ

 

Богу

 

усердныя

молитвы

 

о

 

благополучность

 

возрастѣ

 

и

 

преуспѣяніи

 

Новорож-

депнаго.

Повелѣваемъ

 

писать

 

и

 

именовать

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ,

гдѣ

 

приличествуетъ,

 

Сего

 

Любезнаго

 

НАМЪ

 

Внука,

 

Ново-

рожденнаго

 

Великаго

 

Киязя,

 

Его

 

Императорскимъ

 

Вы-

сочествомъ.

Данъ

 

въ

 

Царскомъ

 

Селѣ

 

въ

 

26-й

 

день

 

Мая,

 

въ

 

лѣто

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

восемьсотъ

 

шестъдесятъ

 

де-

вятое,

 

Царствованія

 

же

 

НАШЕГО

 

пятнадцатое.

На

 

иодлинномъ

   

Собственною

   

Его

   

Пмператорскаго

   

Величества

рукою

 

подписано:

                                              

«АЛЕКСАНДРА.

УКАЗЪ

 

СВЯПЙШАГО

 

СѴНОДА.

Съ

 

экземплярами

 

Высочайшаго

 

Манифеста

 

о

 

бла-

получномъ

 

разрѣшеніи

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высоче-

ства,

 

Госу д а рыни

 

Цесаревны

 

и

 

Великой

 

Кня-

гини

 

МАРШ

 

ѲЕОДОРОВНЫ

 

Сыномъ,

 

нареченнымъ

АЛЖСАЫДРОМЪ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

Святѣйшій

 

ПравительствующіГі

 

Сѵподъ

 

слушали

 

вѣдѣніе

 

Пра-

вительствующаго

 

Сената,

 

отъ

 

26

 

сего

 

Мая

 

за

 

№

 

34917,

 

съ

препровожденіемъ

 

Высочайшаго

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКА-

ГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

Манифеста,

 

даннаго

 

сего

 

Мая

 

въ

 

26-й

день,

 

о

 

разрѣшеніи

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высочества,

 

Го-

сударыни

 

Цесаревны

 

Великой

 

Княгини

 

МАРШ

 

ѲЕО-

ДОРОВНЫ

 

отъ

 

бремени

 

Сьшомъ

 

АЛЕКСАНДРОМЪ

 

и

 

о

 

име-

нованіи

 

Новорожденнаго

 

Великаго

 

Князя

 

Его

 

Импера-

торскимъ

 

Высочествомъ.

 

Приказали:

 

1)

 

О

 

благопо-

лучномъ

 

разрѣшепіи

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высочества,

Государыни

 

Цесаревны

 

Великой

 

Княгини

 

МАРШ

ѲЕОДОРОВЫЫ

 

отъ

 

бремени

 

Сыномъ

 

АЛЕКСАНДРОМЪ,

 

и

о

 

именованіи

 

Новорожденнаго

 

Великаго

 

князя

 

Его

 

Им-

ператорскимъ

 

Высочествомъ,

 

увѣдомить

 

печатными

 

ука-

зами

 

всѣ

 

подвѣдомственныя

 

Святѣйшему

 

Стноду

 

мѣста

 

и

 

ли-
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ца,

 

и

 

препроводивъ

 

къ

 

нимъ

 

печатные

 

же

 

экземпляры

 

ВЫ-

СОЧАЙШАГО

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

Манифеста,

 

предписать,

 

дабы

 

они,

 

по

 

предварительномъ

 

сно-

шеніи

 

съ

 

мѣстными

 

Гражданскими

 

Начальствами,

 

сдѣлали

зависящее

 

отъ

 

нихъ

 

распоряженіе

 

объ

 

отправлении

 

по

 

сему

всерадостному

 

событію

 

во

 

всѣхъ

 

градскихъ

 

соборныхъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

церквахъ

 

въ

 

первый

 

слѣдующій,

 

а

 

въ

 

сельскихъ

 

и

 

уѣзд-

ныхъ

 

монастырсвихъ

 

церквахъ

 

—

 

въ

 

первый

 

же

 

воскресный

или

 

праздничный

 

день,

 

предъ

 

Литургіею,

 

по

 

прочтеніи

 

Ма-

нифеста,

 

благодарственна™

 

Господу

 

Богу

 

молебствія

 

съ

 

ко-

лѣнопреклоненіемъ

 

и

 

цѣлодневнымъ

 

звономъ

 

(кромѣ

 

тѣхъ

церквей,

 

гдѣ

 

таковое

 

уже

 

совершено

 

по

 

особому

 

распоряже-

ние),

 

и

 

съ

 

-возношеніемъ

 

на

 

таковомъ

 

молебствіи,

 

и

 

впредь

во

 

всѣхъ

 

Священнослуженіяхъ,

 

до

 

изданія

 

новой

 

формы,

 

пос-

лѣ

 

всей

 

Высочайшей

 

Фамиліи

 

такъ:

 

«и

 

о

 

Новорожденномъ

Веливомъ

 

Киязѣ

 

Александр*

 

Александрович*».

 

2)

Во

 

извѣстіе

 

о

 

таковомъ

 

расіюряженіи

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

сообщить

 

Правительствующему

 

Сенату

 

вѣдѣпіеиъ.

 

Мая

 

27

дня

 

1869

 

года.

 

№

 

24.

НАЗНАЧЕШЕ

 

ВЪ

 

РЕКТОРА.

По

 

указу

 

Святѣйшаго

 

Правительствуіощаго

 

Спгода

 

отъ

14

 

апрѣля

 

1869

 

года

 

за

 

№

 

957,

 

на

 

вакансію

 

ректора

 

там-

бовской

 

семинаріи

 

назначенъ

 

священнивъ

 

Богоявленской

 

въ

г.

 

Казани

 

церкви

 

магистръ

 

Михаилъ

 

Зефировъ,

 

съ

 

возведе-

ніемъ

 

его,

 

па

 

основаніи

 

примѣч.

 

къ

 

§

 

24

 

Уст.

 

дух.

 

семипа-

рій,

 

въ

 

санъ

 

протоіерея.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

   

ЕПАРХІДЛЬНі^ТО

   

НАЧАЛЬСТВА.

О

 

жѣстноетяхъ

 

казанской

 

губерніи,

 

при

 

которыхъ

удобнѣе

 

и

 

полѳзнѣе

 

учредить

 

кружки

 

а)

 

для

 

ни-

щихъ

 

и

 

убогихъ

 

и

 

б)

 

для

 

богоугодкыхъ

 

заведеній.

Печатнымъ

 

циркулярнымъ

 

увазомъ

 

отъ

 

30

 

ноября

 

1867

года

 

было

 

объявлено

 

но

 

казанской

 

епархіи

 

объ

 

уничтоженіи

по

 

церквамъ

 

кружекъ

 

на

 

разорепныхъ

 

отъ

 

разпыхъ

 

случаевъ

людей

 

и

 

о

 

томъ,

 

что,

   

согласно

 

287

 

ст.

 

Высочайше

   

утверж-
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деннаго

 

въ

 

6

 

день

 

марта

 

1867

 

года

 

мнѣнія

 

государственная

совѣта

 

и

 

указа

 

св.

 

Сгнода

 

отъ

 

17

 

ігоня

 

1867

 

года

 

за

 

№

 

27,

должны

 

быть

 

учреждены

 

начальниками

 

губерній,

 

по

 

сог.та-

шенію

 

съ

 

мѣстными

 

енархіальными

 

преосвященными

 

и

 

гу-

бернскими

 

земскими

 

управами,

 

кружки

 

а)

 

для

 

нищихъ

 

и

 

убо-

гихъ

 

и

 

б)

 

для

 

богоугодныхъ

 

заведеній

 

при

 

тѣхъ

 

церквахъ,

 

гдѣ

не

 

будутъ

 

имѣть

 

эти

 

кружки

 

вліянія

 

па

 

уменьшеніе

 

вру

 

же

 

ч-

ныхъ

 

сборовъ

 

въ

 

пользу

 

другихъ

 

предметовъ.

Нынѣ

 

въ

 

слѣдствіе

 

отношенія

 

казапскаго

 

губернскаго

правленія

 

отъ

 

30

 

декабря

 

1867

 

года

 

за

 

№

 

15.469,

 

и

 

на

 

ос-

нованіи

 

указа

 

правительствугощаго

 

Сената

 

отъ

 

28

 

марта

 

то-

го

 

1867

 

года,

 

губернская

 

земская

 

управа,

 

но

 

получеинымъ

отъ

 

уѣздныхъ

 

управъ

 

свѣдѣніямъ,

 

составила

 

спиеокъ

 

церквей

и

 

местностей,

 

гдѣ

 

именно

 

удобнѣе

 

и

 

для

 

сбора

 

припошеній

полезнѣе

 

учредить

 

эти

 

кружки,

 

и

 

при

 

отношеніи

 

г.

 

председа-

теля

 

отъ

 

Ц

 

марта

 

за

 

№

 

}Щ,

 

доставила

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенству

 

для

 

падлежащаго

 

соображенія

 

и

 

распоряжения.

 

Ка-

занская

 

духовная

 

консисторія,

 

на

 

распоряжепіе

 

коей

 

пере-

данъ

 

отъ

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

помянутый

 

спиеокъ,

 

21

марта

 

сего

 

1869

 

года

 

о

 

п

 

р

 

е

 

д

 

ѣ

 

л

 

и

 

л

 

а:

 

Находя

 

возможнымъ

и

 

удобнымъ

 

допустить

 

учреждепіе

 

кружекъ

 

а)

 

для-

 

нищихъ

 

и

убогихъ

 

и

 

б)

 

для

 

богоугодныхъ

 

заведеній

 

въ

 

указаиныхь

 

ка-

занскою

 

губернскою

 

заменою

 

управою

 

мѣстностяхъ,

 

казанская

духовная

 

консисторія

 

полагаетъ:

 

доставленный

 

казанскою

 

гу-

бернскою

 

земскою

 

управою

 

спиеокъ

 

объ

 

этихъ

 

мѣстностяхъ

 

въ

копіи

 

препроводить

 

(и

 

препровожденъ)

 

къ

 

г.

 

начальнику

 

казан-

ской

 

губерніп,

 

согласно

 

отношеиію

 

его

 

отъ

 

30

 

декабря

 

1867

года

 

за

 

№

 

15.469,

 

для

 

зависящаго

 

распоряженія,

 

съ

 

присово-

купленіемъ,

 

что

 

со

 

стороны

 

епархіальнаго

 

начальства

 

не

 

имѣет-

ся

 

препятствій

 

къ

 

учреждеиію

 

таковыхъ

 

кружекъ

 

въ

 

указап-

ныхъ

 

по

 

списку

 

мѣстахъ.

 

Вмѣстѣ

 

же

 

съ

 

тѣмъ

 

спиеокъ

 

объ

указанныхъ

 

мѣстностяхъ

 

для

 

свѣдѣпія

 

духовенства

 

напеча-

тать

 

въ

 

«Извѣстіяхъ

 

по

 

казанской

 

епархіи»,

 

въ

 

дополненіе

 

къ

печатному

 

циркулярному

 

указу

 

консисторіи

 

отъ

 

30

 

ноября

1867

 

года.

 

За

 

тѣмъ

 

объ

 

этомъ

 

распоряженіи

 

увѣдомить

 

(и

увѣдомленъ)

 

и

 

г.

 

председателя

 

казанской

 

губернской

 

земской

управы

 

па

 

отпошеніе

 

его

 

отъ'

 

13

 

марта

 

за

 

№

 

1.530.
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спиеокъ

СБОРА

  

ПРІШОШЕШЙ

    

ПОЛЕЗНЕЕ

 

УЧРЕДИТЬ

  

кружки

    

а)

   

для

   

ШПЦПХЪ

И

   

УБОГИХЪ

   

И

   

б)

   

ДЛЯ

   

БОГОУГОДИЫХЪ

  

ЗАВЕДЕИІЙ.

.91 Наименованіе

городовъ

 

и

 

уѣз-

довъ.

Наименованіе

  

мѣстностей

и

 

церквей,

 

при

 

которыхъ

признано

 

удобнымъ

 

учре-
Прпмѣчаиія.

дить

   

кружки.

г По

  

г.

 

Казани. При

 

соборахъ:

Каѳедральномт.,

Владишрсвѳмъ,

Усненскомъ,

Иетроиавловскомъ..

При

 

монастырях;!,:

Казапско -

 

Богородпцкомъ

дѣвичьемъ

 

и

 

Кизичесвомъ

му;кескомъ,

   

и

   

при

   

при-

ходскихъ

 

церквахъ:

Покровской,

Пятницкой,

Грузинской,

Вариаринской,

Восі?ресенской,

Богоявленской,

Георгіенской,

Тихвинской,

Едиповѣрческой

 

—

 

четы-

рех'ь -

 

евангелистовской

   

и

Духосошествепской.

2 По

   

Казанскому При

 

мопасгыряхъ:

уѣзду. Седміозернон

   

пустыни

   

и

Гаиѳсвой

 

пустыни.

При

   

приходскнхъ

   

церк-

вахъ;

Заштатпаго

 

города

 

А

 

река.
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Селъ:

Пановки

 

(Пермяки),

Зухой

 

Рѣки,

Высокой

 

Горы, -

Чепчуговъ,

Чурилина,

Чекурчи,

Апазова,

Царицына,

Кулаева,

Пестрецовъ,

Столбищъ, ■

Паратъ,

Алатъ,

Ключей

 

и

Кукморъ

 

(Никольское).

3 По

 

г.

 

Свіяжсву. При

 

соборѣ

  

и

 

Софійской Церкви

 

эти

 

на-

церкви. ходятся

   

на

 

ба-

зарной

 

площади

и

  

имѣютъ

   

зна-

чительнѣе

   

дру-

гихъ

 

приходы.

4 По

   

Свіяжсвому
Въ

 

селахъ: Въ

    

селепіяхъ

уѣзду. Косяковѣ, этихъ

   

бываютъ

Багаевѣ, значительные

Турминскомъ, базары.

Ѳедоровсвомъ

 

и

Тенькахъ.

5 По

   

г.

   

Царево- При

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

какъ

кокшайску

     

и
въ

 

городѣ,

 

такъ

   

и

 

въ

 

у-

6 по

 

его

 

уѣзду. ѣздѣ

 

и,

 

кромѣ

 

того,

   

при

городской

 

болышцѣ.

7 По

 

г.

 

Чебокса- При

 

Введенскомъ

  

соборѣ

рами
и

 

при

 

церквахъ

 

Благовѣ-

щенской

 

и

 

Покровской.

8 По

    

Чебоксар

 

-
Въ

 

Маріиискомъ

  

посадѣ:

скому

 

уѣзду. При

 

церквахъ:

Троицкой

 

и

 

Казанской.

Въ

 

селахъ:

Бѣловолскомъ, Здѣсь

 

бываютъ

Никольскомъ-Карачевѣ. временпыя

  

сте-
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Карамышевѣ, ченія

 

народа

 

на

Бичуринѣ, богомолье,

    

яр-

Акулевѣ

 

и марки

 

и

 

базары.

Яндашевѣ.

9 Но

   

г.

 

Чистопо- При

 

Спасской

 

церкви.

лю.
Въ

 

селахъ:

10 По

    

Чистополь- Шереметевкѣ,

скому

 

уѣзду. Билярскѣ,

Мамы

 

ковѣ,

Старошешмиискѣ

 

и

Новоаіешмішскѣ.

11 По

    

г.

    

Козмо- При

 

церквахъ: Сродства

 

этих'ь

демьянску. Успепской

 

п церквей

    

болѣе

Вознесенской. достаточны,

   

не-

12 По

   

Козмодемь- На

   

базарахъ

    

и

   

нлоща- жели

 

другихъ.

янскому

 

ѣзду. дяхъ,

 

въ

 

селахъ:

Чермышевѣ,

Маломъ

 

Сундырѣ,

Пнхтулинѣ

 

и

Ишакахъ.

Въ

  

деревннхъ:

Болыиомъ

 

Сундырѣ

 

и

Сергѣевкѣ.

13 По

 

г.

 

Тетюшамъ. При

 

Троицкомъ

 

еоборѣ.

Въ

 

селахъ:

14 По

 

Тетюшскому Флоровѣ, Села

 

эти

 

мно-

уѣзду. Карлангѣ, голюднѣе

  

и

 

бо-

Ямбухтипѣ, гаче

 

другихъ.

Во

 

городе

 

ко

 

мъ,

Антонов кѣ,

Шонгутахъ,

Колунцѣ,

Краспой

 

иоляпѣ,

Байтериковѣ

    

и

Новыхъ

 

Шпнгусахъ.

15 По

   

г.

   

Спасску При

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

какъ

16 По

 

его

 

уѣзду. в'ь

 

городѣ,

 

такт,

 

и

 

уѣздѣ.

17 По

 

г.

 

Цивильску. На

 

базарной

 

площади.
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18 Но

   

Цивильско- Въ

 

селахъ:

му

 

уѣзду.
Багильдинѣ,

Старыхъ

 

Шигаляхъ,

Коваляхъ,

Хармалахъ,

Тоисяхъ,

При

   

часовнѣ

 

близь

   

села

Рындииа

    

и

   

при

   

часов-

няхъ

 

же

 

ыа

 

базарахъ

  

въ

селахъ:

Можаркахъ

 

и

Тобурдановѣ.

19 По

 

г.

 

Лаишеву. При

 

Софійскомъ

 

соборѣ.

20 По

 

Лаишевско- Въ

 

базарныхъ

 

селахъ

 

:

му

 

уѣзду. Астраханкѣ,

Рыбной

 

слободѣ,

Тюлячахъ,

ПІуыбутѣ,

Алексѣевскомъ

 

и

Остолоповѣ.

21 По

 

г.

 

Ядрину. Въ

 

городѣ

   

при

 

базарной

площади

 

и

 

у

 

богадѣльни.

22 По

 

Ядринскому Въ

 

селахъ:

уѣзду.
Хочашевѣ,

Абызовѣ

 

(большомъ),

 

при

часовѣ

 

на

 

Выльскомъ

 

ба-

зарѣ,

 

на

 

торжкѣ

 

въ

 

селѣ

Яндобахъ ,

   

въ

   

Ыорусовѣ

на

 

базарной

 

площади,

 

Тин-

сарипѣ,

   

Большой

   

Шать-

мѣ

 

и

 

Оточевѣ.
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ЖУРНАЛЪ

   

ОБОЗРѢШЯ

   

ЕПАРХІИ

   

ЕГО

  

ВЫСОКОПРЕ-

ОСВЯЩЕНСТВОМЪ

 

ВЪ

 

МАѢ

 

И

 

ИОНѢ

 

1869

 

ГОДА.

25

  

мая — по

 

случаю

 

ранняго

 

ирибытія

 

въ

 

Свіяжскъ

 

(въ

5

 

часовъ

 

по

 

полудни) ,

 

ночлегъ

 

Его

 

Высокопреосвященство

имѣлъ

 

не

 

въ

 

Свіяжскѣ,

 

какъ

 

было

 

предположено

 

при

 

состав-

леніи

 

росписанія

 

церквей,

 

назначенныхъ

 

къ

 

обозрѣнію

 

въ

 

ны-

нѣшнемъ

 

году,

 

а

 

въ

 

селѣ

 

Бѣловольскѣ,

 

чебоксарскаго

 

уѣзда.

Почему

 

въ

 

сіе

 

число

 

обозрѣиы

 

церкви — на

 

пути

 

къ

 

Свіяжску:

верхнеуслонская,

 

Введенской

 

слободы;

 

въ

 

Свіяжскѣ

 

соборъ,

мужескій

 

монастырь

 

и

 

женскій;

 

а

 

на

 

пути

 

къ

 

Бѣловоль-

ску—въ

 

селѣ

 

Воробьевкѣ,

  

свіяжскаго

 

уѣзда.

26

  

числа —по

 

выслушаніи

 

въ

 

Бѣловольскѣ

 

ранней

 

ли-

тургіи,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

нроизвелъ

 

иепытаыіе

 

въ

знаніи

 

закона

 

Божія

 

пѣвшимъ

 

литургіго

 

ученицамъ

 

бѣловоль-

ской

 

женской

 

школы;

 

а

 

послѣ

 

сего

 

обозрѣвалъ

 

церкви

 

въ

селахъ,

 

чебоксарскаго

 

уѣзда,

 

Тюрлемѣ,

 

Аттиковѣ,

 

Бишевѣ,

Карачевѣ,

 

Байгуловѣ

 

и

 

Бичуринѣ.

При

 

этихъ

 

церквахъ,

 

вромѣ

 

Бишевской,

 

имѣются

 

учили-

ща,

 

а

 

при

 

послѣдней

 

двуклассное,

 

вѣдомства

 

министерства

народнаго

 

проовѣщенія.

 

Обучающіеся

 

въ

 

оныхъ

 

мальчики

 

и

дѣвочьки,

 

кромѣ

 

чтееія

 

и

 

письма,

 

обучаются

 

пѣнію

 

церков-

ному,

 

почему

 

исправляютъ

 

клиросное

 

послушаніе

 

въ

 

церк-

вахъ,

 

поя

 

символъ

 

вѣры

 

,

 

молитву

 

Господню

 

и

 

нѣкоторыя

другія

 

церковиыя

 

пѣсыи

 

на

 

чувашскомъ

 

языкѣ.

 

Въ

 

байгу-

ловской

 

школѣ

 

учительницею

 

еостоитъ

 

дочь

 

мѣстнаго

 

свя-

щенника

 

Евдокима

 

Поливанова,

 

дѣвица

 

Александра

 

Полива-

нова.

 

Подъ

 

ея

 

же

 

руководствомъ

 

мальчики

 

и

 

дѣвочьки

 

поютъ

на

 

клиросѣ.

Въ

 

Бичуринѣ

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

представля-

лись,

 

съ

 

церковными

 

документами,

 

причты

 

селеній:

 

Еараыы-

шева,

 

Тимирчей,

 

Тогаева

 

и

 

Янцибулова.

27

  

числа

 

—

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

выслушавъ

 

въ

бичурипской

 

церкви

 

раннюю

 

литургію,

 

на

 

которой

 

нѣли

 

уче-

ники

 

центральнаго

 

бичурияскаго

 

училища,

 

обозрѣвалъ

 

церк-

ви

 

въ

 

селахъ:

 

Кошкахъ,

 

Акулевѣ,

 

Япдашевѣ

 

и

 

Чемуршѣ,

 

съ

имѣющимися

 

въ

 

трехъ

 

послѣдпихъ

 

церковными

 

школами.

 

Въ

4

 

часа

 

но

 

полудни

 

прибылъ

 

въ

 

г.

 

Чебоксары,

 

и

 

до

 

всеиощ-

наго

 

бдѣнія

 

обозрѣлъ

 

чебоксарскій

 

Троицкій

 

монастырь,

 

во

всѣхъ

 

его

 

частяхъ.

Въ

 

Кошкахъ

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

представлялись,

съ

 

церковными"

 

документами,

 

причты

 

сотниковскій

   

и

 

кушни-
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еовскій,

 

въ

 

Яндашевѣ

 

Маріинскаго

 

посада

 

троицкій

 

и

 

казан-

скій,

  

а

 

въ

 

Акулевѣ

 

абашевскій.

Изъ

 

обозрѣнныхъ,

 

въ

 

чебоксарскомъ

 

уѣздѣ,

 

церквей

 

только

бѣловольская,

 

акулевская

 

и

 

яндашевская

 

каменныя,

 

а

 

прочія

всѣ

 

деревянныя.

 

Тюрлеминская

 

и

 

маловмѣстительна

 

и

 

скуд-

на

 

утварью.

 

Что

 

касается

 

новокрещен ныхъ

 

чувашъ,

 

живущихъ

въ

 

приходахъ

 

этихъ

 

церквей,

 

то

 

изъ

 

нихъ

 

немногіе

 

не

 

при-

вязаны

 

къ

 

языческому

 

богослуженію

 

и

 

нерабочимъ

 

днемъ

считаютъ

 

воскресный

 

день,

 

а

 

не

 

пятокъ.

Въ

 

Чебоксарахъ

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

пробылъ

 

28,

29

 

и

 

полдня

 

30

 

числа.

 

28

 

числа — въ

 

день

 

отданія

 

праздни-

ка

 

св.

 

пасхи

 

совершилъ

 

божеств,

 

литургію

 

въ

 

градской

 

Бла-

говѣщенской

 

церкви,

 

въ

 

сослуженіи

 

чебоксарскаго

 

архиманд-

рита

 

Варсонофія,

 

каѳедральпаго

 

протоіерея,

 

мѣстнаго

 

прото-

іерея

 

Скарабевскаго,

 

священника

 

Николаевскаго

 

собора

 

Бого-

родицкаго,

 

сельскаго

 

благочиннаго

 

Васильевскаго

 

и

 

іеромонаха

Христофора,

 

на

 

которой

 

произнесъ

 

слово;

 

а

 

нослѣ

 

сего

 

обо-

зрѣлъ

 

соборы:

 

Введенскій

 

и

 

Николаевскій,

 

изъ

 

приходскихъ

церквей — Покровскую,

 

Успенскую,

 

Архангельскую

 

и

 

Возне-

сенскую,

 

и

 

посѣтилъ

 

тюремный

 

замокъ.

29

  

числа — въ

 

праздпикъ

 

возиесенія

 

Господня,

 

всенощное

бдѣніе,

 

божеств,

 

литургія

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молебенъ

 

Спасите-

лю

 

совершены,

 

въ

 

сослуженіи

 

тѣхъ

 

же

 

лицъ,

 

кромѣ

 

священ-

ника

 

Богородицкаго,

 

котораго

 

замѣнилъ

 

іеромонахъ

 

Фило-

софъ,

 

въ

 

чебоксарскомь

 

Троицкомъ

 

монастырѣ.

 

Вслѣдъ

 

за

 

ли-

тургіею,

 

на

 

которой

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

произнесъ

 

сло-

во,

 

посѣщено

 

чебоксарское

 

уѣздное

 

училище ,

 

смежное

 

съ

чебоксарскимъ

 

монастыремъ,

 

при

 

чемъ

 

собраннымъ

 

учени-

камъ

 

произведено

 

испытаиіе

 

въ

 

знаніи

 

закона

 

Божія.

 

Послѣ

же

 

вечерни

 

обозрѣны

 

остальныя

 

церкви

 

въ

 

г.

 

Чебоксарахъ,

изъ

 

приходскихъ

 

—

 

Рождественская,

 

по

 

ветхости

 

закрытая

 

и„

приписанная

 

къ

 

Благовѣщенской

 

въ

 

1849

 

году,

 

Крестовоздвп-

женская

 

и

 

Воскресепская,

 

кладбищенская,

 

и

 

въ

 

приписанной

къ

 

чебоксарскому

 

монастырю,

 

бывшей

 

Владимірской

 

пустыни.

30

  

числа

 

—

 

съ

 

утра

 

до

 

двухъ

 

часовъ

 

по

 

полудни

 

Его

Высокопреосвященство

 

обозрѣвалъ

 

чебоксарское

 

духовное

 

учи-

лище,

 

и

 

производилъ

 

во

 

всѣхъ

 

трехъ

 

отдѣленіяхъ

 

онаго

 

уче-

никамъ

 

испытаніе

 

во

 

всѣхъ

 

предметахъ

 

обучепія,

 

кромѣ

 

мѣ-

стныхъ

 

языковъ

 

чувашскаго

 

и

 

черемисскаго.

Въ

 

Чебоксарахъ

 

Его

 

Высокопресвященству

 

представля-

лись,

 

съ

 

церковными

 

документами,

 

причты

 

вомбукасинскій

 

и

икасинскій.
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Чебоксары

 

оставлены

 

въ

 

три

 

часа

 

по

 

полудни.

 

На

 

пути

до

 

села

 

малаго

 

Сундыря,

 

козмодемьянскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

былъ

ночлегъ,

 

обозрѣна

 

одна

 

анаткинярская

 

церковь,

 

съ

 

церков-

ной)

 

школою.

Въ

 

малый

 

Сундырь

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

прибыль

уже

 

по

 

закатѣ

 

солнца,

 

и

 

принять

 

здѣшними

 

новокрещенны-

ыи

 

черемисами

 

съ

 

особеннымъ

 

радушіемъ.

 

Движимые

 

жела-

ніемъ

 

видѣть

 

архипастыря,

 

они

 

за

 

полторы

 

версты

 

до

 

села

стали

 

встрѣчать

 

его

 

группами,

 

съ

 

хлѣбомъ

 

и

 

солью,

 

въ

 

ог-

ромномъ

 

числѣ

 

лицъ

 

обоего

 

пола

 

и

 

всѣхъ

 

возрастовъ,

 

и

 

каж-

дая

 

группа,

 

при

 

приближеніи

 

къ

 

ней

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства,

 

пѣла

 

какую-либо

 

церковную

 

пѣснь

 

на

 

черемисскомъ

 

язы-

кѣ.

 

Въ

 

самомъ

 

же

 

селеніи,

 

кромѣ

 

малосундырскихъ

 

прихо-

жанъ,

 

ожидали

 

его,

 

въ

 

значительномъ

 

числѣ,

 

прихожане

 

со-

сѣдственныхъ

  

селеній

 

черемисскихъ.

3%

 

числа— раннюю

 

литургію

 

мѣстный

 

причтъ

 

села

 

ма-

лаго

 

Сундыря

 

совершилъ

 

на

 

черемисскомъ

 

языкѣ,

 

по

 

пере-

воду

 

протоіерея

 

Альбинскаго,

 

еще

 

въ

 

1820

 

году,

 

съ

 

благо-

словенія

 

святѣйшаго

 

Синода,

 

отпечатанному.

 

На

 

клиросахъ

пѣли

 

пѣвчіе

 

изъ

 

учениковъ

 

мѣстнаго

 

малосундырскаго

 

учили-

ща

 

и

 

сосѣдственнаго

 

владимірскаго.

 

Слушавшими

 

литургію

 

бы-

ла

 

полна

 

не

 

одна

 

церковь,

 

но

 

и

 

ограда

 

церковная;

 

а

 

собрав-

шимися

 

для

 

принятія

 

архипастырскаго

 

благословленія

 

были

полпы

 

всѣ

 

улицы.

Въ

 

маломъ

 

Сундырѣ

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

пред-

ставлялись,

 

съ

 

церковными

 

документами,

 

причты

 

всѣхъ

 

церк-

вей

 

г.

 

Козмодемьянска,

 

и

 

причты

 

селеній,

 

козмодемьянскаго

уѣзда,

 

Ильинской

 

пустыни,

 

Кузнецова,

 

Арды,

 

Покровской

 

и

Спасской

 

Юнги,

 

Троицкаго

 

посада,

 

Петнуръ,

 

Пернягашева,

Чернышева

 

и

 

Владимірскаго.

Изъ

 

малаго

 

Сундыря

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

напра-

вилъ

 

путь

 

въ

 

г.

 

Ядринъ

 

чрезъ

 

селенія

 

Кояжіши

 

и

 

малое

 

Ка-

рачкино,

 

козмодемьянскаго

 

уѣзда,

 

и

 

Ядрино,

 

ядрпнскаго

 

уѣз-

да.

 

Въ

 

Ядринъ

 

встунилъ

 

въ

 

7

 

часовъ

 

по

 

полудни.

 

По

 

при-

были

 

въ

 

Спасопреображенскій

 

соборъ

 

тотчасъ

 

начато

 

все-

пощпое

 

бдѣпіе.

1

 

іюня—въ

 

недѣлю

 

св.

 

отель

 

иже

 

въ

 

Ыикеи,

 

божеств,

литургію

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молебенъ,

 

но

 

случаю

 

празднованія

 

дня

рожденія

 

В.

 

Князя

 

Димитрія

 

Константиновича,

 

Его

 

Высоко-

преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

приходской

 

Троицкой

 

церкви,

какъ

 

вмѣстительнѣйшей

 

и

 

блаіолѣпнѣйшей

 

изъ

 

всѣхъ

 

ядрин-

сгеихъ

 

церквей,

 

въ

 

сослуженіи

 

каѳедральнаго

 

протоіерея,

 

мѣ-
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стнаго

 

протоіерея

 

Николаева,

 

сельскаго

 

благочипнаго

 

Благо-

вѣщенскаго,

 

священниковъ — соборнаго

 

Евтроиова,

 

архангель-

скаго

 

Хрусталева

 

и

 

заштатнаго

 

соборнаго

 

Финансова.

 

На

лптургіи

 

произнесено

 

слово;

 

а

 

послѣ

 

оной

 

посѣщены

 

ядрии-

ское

 

уѣздное

 

училище

 

и

 

тюремный

 

замокъ.

 

Послѣ

 

же

 

вечер-

пи

 

обозрѣны

 

всѣ

 

церкви

 

г.

 

Ядрина—соборная,

 

Троицкая,

 

Ар-

хангельская

 

и

 

кладбищенскгя.

2

  

числа—но

 

выслушаніи

 

рапней

 

литургіи

 

въ

 

Архангель-

ской

 

церкви,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

отправился

 

въ

 

яд-

рипскій

 

уѣздь,

 

по

 

южной

 

полоеѣ.

 

Въ-

 

этотъ

 

день

 

обозрѣпы

церкви

 

въ

 

селахъ:

 

Балдаевѣ,

 

Хочашевѣ,

 

Шумшевашахъ,

 

Се-

лоустьѣ,

 

Чувашской

 

Сормѣ ,

 

Русской

 

Сормѣ

 

и

 

Асакасахъ.

Ночлегъ

 

быль

 

въ

 

селѣ

 

Торбиковѣ.

3

  

числа

 

—

 

выслушавъ

 

въ

 

Торбиковѣ

 

ранпюю

 

литургію,

большую

 

часть

 

которой

 

ученики

 

здѣшней

 

церковной

 

школы

нропѣли

 

на

 

чувашскомъ

 

языкѣ,

 

Его

 

Высокопреосвященство,

до

 

отбытія

 

отсюда,

 

на

 

легкомъ

 

екипажѣ,

 

носѣтилъ

 

сосѣдствен-

ное

 

село

 

Альменево;

 

а

 

оставя

 

Торбиково,

 

обозрѣлъ

 

церкви

 

въ

селахъ:

 

Алманчинѣ,

 

Убѣевѣ,

 

малой

 

Шатьмѣ,

 

большой

 

Шать-

мѣ

 

и

 

Туруновѣ,

 

и

 

на

 

ночлегъ

 

прибыль

 

въ

 

село

 

Ишаки,

 

коз-

модемьянскаго

 

уѣзда.

Изъ

 

обозрѣнныхъ

 

церквей

 

ядринскаго

 

уѣзда

 

только

 

яд-

ринсвая

 

и

 

русско-сорминская

 

деревянныя,

 

а

 

всѣ

 

прочія

 

ка-

менныя,

 

крѣпки

 

и

 

содерягатся

 

въ

 

чистотѣ;

 

но

 

всѣ

 

вообще

маловмѣстительны,

 

и

 

объемомъ

 

своимъ

 

не

 

соотвѣтствуютъ

 

ко-

личеству

 

нрихожанъ

 

своихъ.

 

Изъ

 

здѣшнихъ

 

чувашъ,

 

въ

 

нѣ-

которыхъ

 

приходахъ,

 

довольно

 

обрусѣвшихъ

 

уже

 

и

 

чуждаю-

щихся

 

языческаго

 

богослуженія

 

и

 

языческаго

 

образа

 

жизни.

Изъ

 

церковныхъ

 

школь,

 

въ

 

удовлетворительномъ

 

состояніи

находятся

 

хочашевская

 

и

 

торбиковская;

 

ученики

 

сихь

 

школъ

иріучаются

 

къ

 

служенію

 

въ

 

церкви;

 

а

 

въ

 

селахъ:

 

Акасахт,,

Убѣевѣ,

 

Альменевѣ,

 

по

 

закрытіи

 

существовавшихъ

 

здѣсь

 

на

иждивеніи

 

палаты

 

государственныхъ

 

имуществъ

 

школъ,

 

нѣтъ

школъ.

Къ

 

селу

 

Ишакамъ

 

повокрещенпыхъ

 

чувашъ

 

и

 

черемисъ

не

 

одной

 

казанской,

 

но

 

и

 

сосѣдственныхъ

 

губерній

 

привле-

каеть

 

имѣющаяся

 

въ

 

ишаковскомъ

 

храмѣ

 

икона,

 

на

 

аспидной

дщицѣ,

 

на

 

одной

 

сторонѣ

 

архапгела

 

Михаила

 

и

 

Василія

 

в.,

а

 

на

 

другой

 

сторонѣ

 

святителя

 

Николая,

 

которая

 

во

 

2-й

 

по-

ловинѣ

 

прошлаго

 

столѣтія

 

выпахана

 

на

 

полѣ

 

однимъ

 

чуваше-

пиномъ.

 

Почему

 

въ

 

здѣшнемъ

 

храмѣ

 

еяіедневно

 

бываетъ

 

нема-

р
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ло

 

молящихся

 

или

 

чувашъ

 

или

 

черэмисъ.

 

По

 

сему

 

обстоятель-

ству

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

расположился

 

здѣсь

 

совер-

шить

 

архіерейское

 

служеніе

 

какъ

 

для

 

ишаковскихъ

 

чувашъ,

такъ

 

и

 

для

 

сосѣдствеипыхъ,

 

стеченіе

 

которыхъ

 

къ

 

сему

 

дню

сюда

 

было

 

огромное.

4

 

числа —богослуженіе

 

здѣсь

 

почти

 

все

 

совершалось

 

на

чувагпскомъ

 

языкѣ.

 

На

 

правомъ

 

клиросѣ

 

пѣли

 

архіерейскіе

нѣвчіе

 

на

 

славянскомь

 

языкѣ,

 

а

 

на

 

лѣвомъ,

 

во

 

время

 

все-

нощнаго

 

бдѣнія,

 

литургіи

 

и

 

молебна

 

святителю

 

Николаю,

пѣли

 

на

 

чувашскомъ

 

языкѣ,

 

поперемѣпно,

 

причтъ

 

ишаковскій

и

 

пѣвчіе

 

изъ

 

учениковъ

 

акрамовскаго

 

и

 

оринпнскаго

 

учи-

лищъ.

 

На

 

литургіи

 

мѣстный

 

свяіценникъ

 

Алексапдрь

 

Кречет-

пиковъ

 

произнесъ

 

на

 

чувашскомъ

 

языкѣ

 

слово

 

о

 

послушаніи

церковнымъ

 

пастырямъ

 

и

 

истиипомъ

 

богопочтеніи.

 

Все

 

это

на

 

бывшихъ

 

въ

 

храмѣ

 

чувашъ

 

имѣло

 

благотворное

 

вліяніе.

Слыша

 

величія

 

Божія

 

на

 

своемъ

 

языкѣ,

 

они

 

видимо

 

воодуше-

влялись

 

духомъ

 

молитвы.

Здѣсь

 

кстати

 

замѣтитъ,

 

что

 

въ

 

церквахъ,

 

гдѣ

 

въ

 

бого-

служеніи

 

употреблялись

 

мѣстные

 

инородческіе

 

языки,

 

многія

матери

 

требовали

 

причащенія

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

малолѣтнймъ.

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ,

 

напр.

 

малосундырской

 

и

 

ишаков-

ской,

 

число

 

таковыхъ

 

матерей

 

восходило

 

до

 

нѣсколькихъ

 

де-

сятковъ.

 

Между

 

подносившими

 

къ

 

причащенію

 

своихъ

 

дѣтей

не

 

было

 

такой

 

толкотни,

 

какую

 

дозволяютъ

 

себѣ

 

русскіл

 

ма-

тери

 

въ

 

деревенскихъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

въ

 

городскихъ

 

церквахъ,

 

и

не

 

было

 

слышно

 

дѣтей

 

плачущихъ

 

въ

 

такомъ

 

количествѣ,

 

ка-

кое

 

обыкновепно

 

бываетъ

 

въ

 

деревенскихъ

 

церквахъ,

 

въ

 

по-

добныхъ

 

случаяхъ.

Въ

 

селѣ

 

Ишакахъ

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

представ-

лялись,

 

съ

 

церковными

 

документами,

 

причты

 

сель,

 

ядринска-

го

 

уѣзда,

 

Оточева

 

и

 

Чемѣева,

 

козмодемьянскаго

 

уѣзда,

 

Акра-

мова,.

 

Оринина,

 

Янгильдина,

 

Покровскаго-Ишлей;

 

а

 

въ

 

со-

служеніи

 

съ

 

нимъ

 

были:

 

каѳедральный

 

протоіерей,

 

мѣстный

благочинный

 

священиикъ

 

Сокольскій,

 

мѣстные

 

священники,

Кречетниковъ

 

и

 

Смѣловскій,

 

и

 

свящепники—чемѣевскій

 

Ястре-

бовъ

 

и

 

анаткинярскій

 

Смѣловскій.

Изъ

 

Ишакъ

 

.Его

 

Высокопреосвященство

 

въ

 

г.

 

Цивильскъ

прибыль,

 

чрезъ

 

село

 

Богатырево,

 

ядринскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

4

 

ча-

са

 

по

 

полудни,

 

и

 

по

 

встрѣчѣ

 

въ

 

цивильскомъ

 

Троицкомъ

соборѣ,

 

до

 

всенощиаго

 

бдѣнія,

   

обозрѣлъ

 

Казанскую

 

церковь
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и

 

цивильскій

 

Тихвинскій

 

монастырь.

   

Всенощное

 

бдѣпіе

 

слу-

шаль

 

въ

 

соборѣ.

5

  

числа — совершнвъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

каѳедральнаго

 

про-

іерея,

 

мѣстнаго

 

протоіерея

 

Романонскаго,

 

строителя

 

Тихвин-

скаго

 

монастыря

 

іеремонаха

 

Досиѳея,

 

сельскихъ

 

благочин-

ныхь,

 

свяіценниковъ

 

Подобѣдова

 

и

 

Богатырева,

 

и

 

мѣстнаго

священника,

 

въ

 

приходской

 

Казанской

 

церкви

 

божеств,

 

литур-

гію,

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молебенъ,

 

по

 

случаю

 

Манифеста

 

о

 

рожде-

ніи

 

В.

 

Князя

 

Александра

 

Александровича,

 

Его

 

Высокопре-

освященство

 

до

 

обѣда

 

обозрѣвалъ

 

кладбищенскую

 

церковь

 

и

церковь

 

подгороднаго

 

села

 

Рындина,

 

съ

 

церковного

 

школою;

а

 

послѣ

 

обѣда

 

отправился,

 

чрезъ

 

села:

 

Иваново

 

и

 

Чуратчи-

ково

 

въ

 

село

 

ІПихазаново,

 

для

 

ночлега.

Въ

 

селѣ

 

Ивановѣ

 

ученики

 

церковной

 

школы,

 

открытой

мѣстпымъ

 

священникомъ

 

Красповымъ,

 

обнаружили

 

особенное

усердіе

 

къ

 

церковному

 

пѣнію

 

п

 

чтенію.

6

  

числа

 

—

 

по

 

выслушапіи

 

ранней

 

лптургіи

 

въ

 

седѣ

 

Шя-

хазановѣ,

 

нропѣтой

 

учениками

 

приходскаго

 

училища,

 

и

 

ис-

пытаніи

 

послѣднихъ

 

съ

 

знаніи

 

закона

 

Божія,

 

Его

 

Высоко-

преосвященство

 

обозрѣвалъ

 

церкви

 

въ

 

селахъ,

 

цивильскаго

уѣзда,

 

Норвашахъ,

 

Подгорныхъ

 

Тимяшахъ

 

(гдѣ

 

начато

 

по-

строеніе

 

повой

 

деревянной

 

церкви,

 

на

 

мѣсто

 

обветшавшей),

Можаркахъ

 

и

 

Гришинѣ,

 

съ

 

церковными

 

школами

 

при

 

нихъ.

Послѣднимъ

 

селомъ

 

заключено

 

обозрѣніе

 

цивильскаго

 

уѣзда,

и

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

изъ

 

Гришина

 

чрезъ

 

села,

 

сві-

яжскаго

 

уѣзда,

 

Муратово

 

и

 

Багаево,

 

переѣхалъ

 

на

 

бурупду-

ковскую

 

почтовую

 

станцію,

 

по

 

симбирскому

 

тракту,

 

а

 

7

 

чи-

сла

 

въ

 

5

 

часовъ

 

утра

 

возвратился

 

въ

 

Казань,

 

въ

 

загород-

ный

 

архіерейскій

 

домъ.

Въ

 

селѣ

 

Шихазановѣ

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

пред-

ставлялись,

 

съ

 

церковными

 

документами ,

 

причты

 

селеній:

Татмышева

 

и

 

Хармаловъ,

 

а

 

въ

 

Гришппѣ

 

причты

 

селеній:

 

Ша-

кулова,

 

Тобурданова,

 

Кошелей,

 

Луцкаго

 

и

 

Чутѣева,

 

въ

 

Цп-

вильскѣ

 

же

 

причтъ

 

села

 

Багильдииа.

Изъ

 

обозрѣнныхъ,

 

въ

 

цивильскомъ

 

уѣздѣ,

 

церквей

 

толь-

ко

 

при

 

чуратчпковской,

 

шихазаповской

 

и

 

иодгорно-тимяшев-

ской

 

живутъ

 

чуваши,

 

а

 

при

 

прочихъ

 

живутъ

 

русскіе,

 

въ

 

боль-

йюмъ

 

количествѣ

 

дворовъ.

 

Здѣсь

 

живущіе

 

русскіе

 

чуждаются

своихъ

 

соприхолшнъ

 

чувашъ;

 

отъ

 

чего

 

послѣдніе

 

коснѣютъ

 

въ

языческомъ

 

суевѣріи,

 

такъ

 

что

 

въ

 

нѣкогорыхъ

 

приходахъ

 

до-

селѣ

 

еще

 

пемоло

 

пе

 

крещепиыхъ

 

чувашъ.
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Такпмъ

 

образомъ,

 

въ

 

иастоящій

 

выѣздъ

 

въ

 

епархію,

 

Его

Высокопреосвященствомъ

 

обозрѣно:

монастырей

 

мужескихъ ........................

    

3.

»

          

женскій

   

.........................

    

1 .

церквей:

 

собориыхъ

   

..........................

    

5.

»

       

городскихъ

 

приходскихъ ...............

   

П.

»

            

>

            

кладбищенскпхь ............

    

4.

»

       

сельскихь ...........................

  

43.

а

 

всего

 

церквей ........................... 67.

и

 

архіерейскихъ

  

служеній

 

было ......... , ......

    

5.

О

 

ПОЖЕРТВОВАНІЯХЪ

 

ВЪ

 

КАЗАНСКОЕ

 

ЕПАРХІАЛЬ-

НОЕ

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО.

1)

 

Казанскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

о.

 

протоіерей

 

и

 

бла-

гочинный

   

Викторъ

   

Вишневскій,

   

при

 

запискѣ

 

отъ

 

9

 

января

1869

 

года

   

за

 

№

 

10,

 

доставилъ

 

въ

 

попечительство

 

пожертво-

ванные

 

по

 

пригласительному

 

листу,

 

препровоаіденному

 

къ

 

не-

му

   

о.

 

протоіерею

   

отъ

 

13

 

іюля

   

-1868

 

года

 

№

 

608,

 

священ-

но-церковно-служителями

   

каѳедральнаго

   

и

 

казанскаго

 

Бого-

родицкаго,

  

что

 

въ

 

дѣвичьемъ

   

монастырѣ,

 

соборовъ

 

въ

 

поль-

зу

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

   

званія

 

шестнадцать

 

рублей

 

пятьде-

сятъ

 

семь

 

копѣекъ

 

(16

 

р.

 

57

 

к.),

 

при

 

чемъ

 

приложилъ

 

и

 

са-

мый

 

пригласительный

   

листъ,

   

изъ

 

коего

   

видно,

 

что

 

но

 

под-

пискамъ

  

пожертвовано

 

имъ

 

о.

 

протоіереемъ

 

3

 

руб.,

 

священ-

никомъ

 

Гавріиломъ

 

Мелановскимъ

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

неизвѣстнымъ

3

 

р.

 

50

 

к.,

 

о.

 

ключаремъ

 

и

 

прочею

 

соборного

 

братіею

 

каѳед-

ральнаго

 

собора

 

3

 

р

 

20

 

к.,

 

причтомъ

 

казанскаго

 

Богородиц-

каго

 

собора,

  

что

 

въ

 

дѣвичьемъ

   

монастырѣ,

   

пожертвовано

 

3

руб.

 

82

 

коп.,

 

свящеиникомъ

 

Васильковымъ

 

55

 

к.,

 

священни-

никами

   

кладбищенской

   

церкви

 

1

 

руб.,

   

итого

 

шестнадцать

рублей

 

пятъдесятъ

 

семь

 

коп.

 

(16

 

р.

 

57

 

к.).

 

Попечительствомъ

опредѣлено

 

и

 

Его

   

Высокопреосвященствоыъ

 

24

 

мая

 

утверж-

дено:

 

Деньги

 

шестнадцать

 

рублей

 

пятъдесятъ

 

семь

 

копѣекъ

(16

 

р.

 

57

 

к.)

 

записать

 

на

 

приходъ

 

въ

 

книгу

 

благотворитель-

ныхь

   

приношеній

   

(записаны

   

января

 

9

 

числа

   

подъ

 

№

 

3)

 

и

внесть

  

въ

 

казнохранилище;

 

о

 

полученіи

 

же

 

денегъ

   

въ

 

попе-

чительствѣ

   

увѣдомить

 

о.

 

протоіерея

   

Вишиевскаго,

 

и

 

вмѣстѣ
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его

 

о.

 

протоіерея,

 

священника

 

Мелановскаго

 

и

 

причты

 

ка-

ѳедральнаго

 

собора,

 

казанскаго

 

Богородицкаго

 

собора,

 

что

въ

 

дѣвичьемъ

 

монастырѣ,

 

кладбищенской

 

и

 

Духовской

 

церк-

вей,

 

за

 

поя^ертвованіе

 

ихъ

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

сиротъ

 

духов-

наго

 

звапія,

 

благодарить

 

отъ

 

попечительства

 

и

 

отъ

 

лица

 

си-

ротствуЕощихъ.

 

Но

 

независимо

 

отъ

 

сего

 

попечительство,

 

ру-

ководствуясь

 

24

 

статьею

 

пунк.

 

в.

 

д.

 

и

 

предложеніемъ

 

быв-

шаго

 

казанскаго

 

высокопреосвященнѣйшаго

 

архіепископа,

послѣ

 

митрополита,

 

Григорія,

 

отъ

 

6

 

сентября

 

1848

 

г.

 

казан-

ской

 

копсисторіи

 

даппымъ,

 

и

 

озабочивая

 

себя

 

поиеченіемъ

объ

 

участи

 

бѣдпых'1.

 

сиротствующихъ

 

духовнаго

 

званія,

 

ко-

ихъ

 

число

 

годъ

 

отъ

 

году

 

увеличивается,

 

обязанпостію

 

счита-

етъ

 

просить

 

приять

 

казанскаго

 

Богородицкаго

 

собора,

 

что

 

въ

дѣвичьемъ

 

монастырѣ,

 

не

 

соблаговолить

 

ли

 

оный

 

отъ

 

достоя-

нія

 

своего,

 

по

 

значительности

 

доходовъ,

 

получаемыхъ

 

прич-

томъ

 

казанскаго

 

собора,

 

увеличить

 

жертву

 

свою

 

въ

 

пользу

сиротъ;

 

о

 

чемъ

 

и

 

послать

 

къ

 

о.

 

благочинному

 

выписку

 

изъ

сего

 

журнала;

 

а

 

записку

 

съ

 

пригласительнымъ

 

листомъ

 

при-

ложить

 

къ

 

дѣлу.

 

Расиоряженіе

 

это

 

припечатать

 

въ

 

епархіаль-

ныхъ

 

Извѣстіяхъ,

 

издаваемыхъ

 

при

 

казанской

 

духовной

 

акаде-

міи;

 

о

 

чемъ

 

въ

 

редакцію

 

оныхъ

 

сообщить

 

выписку

 

изъ

 

журнала.

2)

 

Казанская

 

духовная

 

консисторія,

 

отношепіемъ

 

отъ

 

4

ноября

 

1868

 

года

 

за

 

№

 

5950,

 

попечительству

 

соообщила,

 

что

членъ

 

Императорскаго

 

вольнаго

 

экономическаго

 

общества,

слѣпецъ

 

Григорій

 

Ивановичь

 

Ширяевъ,

 

при

 

письмѣ

 

отъ

 

8

ноября

 

1867

 

г.,

 

препроводплъ,

 

вслѣдствіе

 

требованія

 

Его

Высокопреосвященства,

 

въ

 

канцелярію

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ства,

 

Антонія,

 

архіепископа

 

казанскаго

 

и

 

свіяжскаго,

 

шесть-

десятъ

 

экземпляровъ,

 

изданной

 

имъ

 

Ширяевымъ,

 

книги

 

подъ

иазваніемъ:

 

« Проповѣдническіе

 

подвиги

 

апостоловъ

 

св.

 

Ки-

рилла- и

 

Меѳодія»,

 

по

 

три

 

рубля

 

за

 

экземпляръ,

 

но

 

сътѣмъ,

чтобы

 

при

 

отсылкѣ

 

денегъ

 

за

 

получениыя

 

книги,

 

удержано

было,

 

со

 

стоимости

 

каждаго

 

экземпляра,

 

по

 

рублю,

 

или

 

въ

пользу

 

духовно-учебнаго

 

капитала,

 

или

 

въ

 

вспомоществованіе

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

духоваго

 

званія.

 

Во

 

исполненіе

 

резолюціи

 

Его

Высокопреосвященсва,

 

консисторіею

 

означеппыя

 

книги,

 

въ

 

ко-

личестѣ

 

50

 

экземпляровъ,

 

разослапы

 

по

 

церквамъ

 

г.

 

Казани

наиболѣе

 

достаточиымъ,

 

-да

 

еще

 

въ

 

библіотеки — академиче-

скую

 

два

 

экземпляра

 

и

 

въ

 

семинарскую

 

одинъ

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

за

 

каждый

 

экземпляръ

 

высланы

 

были

 

въ

 

консисто-

рію

   

деньги

   

по

  

3

 

руб.,

   

и

   

изъ

   

нихъ

   

по

   

2

   

руб.

   

отосланы
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были

 

къ

 

издателю,

 

а

 

по

 

одному

 

рублю

 

переданы

 

въ

 

попечи-

тельство,

 

согласно

 

сь

 

желаніемъ

 

издателя,

 

остальные

 

же

 

10

экземпляровъ

 

оставлены

 

въ

 

канцеляріи

 

консисторіи

 

для

 

про-

дажи

 

желающимъ

 

нріобрѣсть

 

сію

 

книгу.

 

Въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

хранится

 

на

 

приходѣ

 

въ

 

консисторіи

 

денегъ,

 

выручен-

ныхъ

 

за

 

50

 

экземпляровъ,

 

сто

 

пятъдесятъ

 

рублей

 

(150

 

р.);

остальные

 

же

 

10

 

экземпляровъ

 

сихъ

 

книгъ

 

до

 

настоящаго

времени

 

пока

 

не

 

проданы.

 

Консисторія

 

опредѣлили

 

и

 

Его

Высокопреосвященство

 

утвердилъ:

 

храняющіяся

 

на

 

приходѣ

въ

 

консисторіи

 

деньги

 

сто

 

пятъдесятъ

 

рублей

 

(150

 

руб.),

 

выру-

ченныя

 

за

 

книги

 

«Проповѣдническіе

 

подвиги

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Ме-

ѳодія»,

 

выписавъ

 

върасходъ,

 

изъ

 

нихъ

 

препроводить

 

сто

 

руб-

лей

 

при

 

отношеніи

 

къ

 

издателю

 

г.

 

Ширяеву,

 

съ

 

увѣдомле-

ніемъ ,

 

что

 

остальныя

 

деньги

 

за

 

10

 

экземпляровъ

 

будутъ

высланы

 

вскорѣ

 

по

 

продажѣ

 

оныхъ,

 

а

 

пятъдесятъ

 

рублей

въ

 

казанское

 

епархіальйое

 

попечительство

 

при

 

отяошеніи

 

же

съ

 

просьбою

 

о

 

полученіи

 

таковыхъ

 

увѣдомить

 

консисторію. —

Пепечительствомъ

 

опредѣлено

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

31

 

марта

 

1869

 

г.

 

утверждено:

 

деньги

 

пятъдесятъ

 

рублей

(50

 

р.),

 

присланныя

 

при

 

отношеніи

 

изъ

 

казанской

 

духовной

консисторіи,

 

записать

 

на

 

приходъ

 

въ

 

книгу

 

благотворитель-

ныхъ

 

приношеній

 

(и

 

записаны

 

16

 

ноября

 

1868

 

года

 

подъ

 

№

59)

 

и

 

внесть

 

въ

 

казнохранилище;

 

а

 

полученіи

 

оныхъ

 

денегъ

въ

 

попечительствѣ

 

увѣдомить

 

казанскую

 

духовную

 

консисто-

рію.

 

А

 

члену

 

Имнераторскаго

 

вольнаго

 

экономическаго

 

обще-

ства

 

Григорію

 

Ивановичу

 

Ширяеву,

 

за

 

егопожертвованіе,

 

въ

пользу

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

духовнаго

 

званія,

 

вырученныхъ

 

за

 

кни-

ги,

 

имъ

 

изданныя,

 

пятидесяти

 

рублей

 

(50

 

р.),

 

отъ

 

лица

бѣдныхъ

 

сиротствующихъ

 

духовнаго

 

званія

 

и

 

отъ

 

епархіаль-

го

 

попечительства

 

о

 

бѣдныхъ,

 

изъявить

 

благодарность,

 

о

 

чемъ

изготовить

 

надлежащее

 

отношеніе

 

ему

 

г.

 

Ширяеву

 

и

 

припе-

чатать

 

объ

 

этомъ

 

пожертвованіи

 

въ

 

епархіальныхъ

 

Извѣсті-

яхъ,

 

для

 

чего

 

въредакцію

 

оныхъ

 

сообщить

 

изъ

 

журнала

 

вы-

писку.

О

 

ПОСТРОЕНЫ

 

И

 

ОСВЯЩЕНІИ

  

НОВОЙ

  

ЦЕРКВИ

 

ВЪ

ДЕРЁВНѢ

 

ЕЛЫШЕВОЙ,

 

МАМАДЫШСКАГО

 

УѢЗДА.

Въ

 

казанской

  

епархіи

 

въ

 

недавнее

  

время

 

совершилось,

по

 

благости

  

Божіей,

  

событіе

 

столь

  

отрадное

 

и

 

обѣщающее

д.

 

к.

 

е.
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столь

 

благотворный

 

послѣдствія

 

для

 

утвержденія

 

св.

 

право-

славной

 

вѣры

 

въсредѣ

 

здѣшняго

 

татарскаго

 

народонаселенія,

что

 

нельзя

 

не

 

признать

 

онаго

 

выходящимъ

 

изъ

 

ряду

 

обыкно-

венныхъ

 

событій

 

здѣшняго

 

края:

 

это—устройство

 

и

 

освященіе

новой

 

церкви,

 

съ

 

образованіемъ

 

отдѣльнаго

 

прихода,

 

въ

 

та-

тарской

 

деревнѣ

 

Елышевой,

 

мамадышскаго

 

уѣзда,

 

иждивені-

емъ

 

потомственнаго

 

почетнаго

 

гражданина,

 

мамадышскаго

1-й

 

гильдіи

 

купца

 

Никанора

 

Ивановича

 

Щербакова.

 

Собы-

тіе

 

сіе

 

столько

 

важно,

 

что

 

мы

 

не

 

можемъ

 

не

 

войти

 

во

 

всѣ

его

 

подробности

 

и

 

во

 

всѣ

 

обстоятельства,

 

которыми

 

оно

 

со-

провождалось.

Еще

 

при

 

покойномъ

 

блаженныя

 

памяти

 

преосвященномъ

Аѳанасіѣ,

 

бывшемъ

 

архіеппскопѣ

 

казанскомъ,

 

епархіальньшъ

вачальствомъ

 

сознана

 

была

 

крайняя

   

необходимость

 

построй-

ки

 

новой

 

церкви,

   

съ

 

образованіемъ

 

отдѣльнаго

   

прихода,

 

въ

деревнѣ

 

Елышевой,

 

мамадышскаго

 

уѣзда,

  

такъ

 

какъ

 

деревня

эта

 

съ

 

окружающими

 

ее

 

смежными

 

деревнями

   

состоитъ

  

вся

изъ

 

крещеипыхъ

 

татаръ,

 

весьма

 

мало

 

знакомыхъ

 

съ

 

вѣрою

 

и

ученіемъ

 

христіанскимъ,

 

почти

 

чуждыхъ

 

православной

 

церкви

и

  

по

 

своей

   

отдаленности

   

отъ

 

приходскаго

   

храма

  

въ

 

селѣ

Ачахъ

 

остававшихся

 

почти

 

внѣ

 

вліянія

 

на

 

нихъ

 

мѣстнаго

 

ду-

ховенства,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

бывшихъ

 

подъ

 

постояннымъ

 

вліяні-

емъ

 

на

 

пихъ

 

некрещенныхъ

 

татаръ

 

въ

 

ближайшихъ

 

къ

 

Елыше-

ву

 

деревняхъ

 

съ

 

многочисленными

 

въ

 

нихъ

 

мечетями.

 

Но

 

сред-

ствъ

 

къ

 

постройкѣ

 

новаго

 

храма

 

не

 

имѣлось

 

въ

 

виду

 

никакихъ;

обыватели

   

означенпыхъ

  

деревень

  

сколько

   

по

 

своей

   

холод-

ности

   

къ

 

вѣрѣ

   

христіанской,

   

столько

 

же

 

н

  

по

   

своей

   

бѣд-

ности,

 

не

 

только

  

ие

 

заботились

   

о

 

построены

 

у

 

нихъ

   

новой

церкви,

   

но

 

даже

  

противились

 

предложеніямъ,

   

неоднократно

дѣлаемыхъ

 

имъ

 

по

 

сему

 

предмету

 

отъ

 

мѣстпаго

  

благочипна-

го

 

и

 

отъ

 

чиновниковъ

 

вѣдомства

 

государственныхъ

 

имуществъ,

по

 

настояніямъ

 

епархіальнаго

 

начальства.

 

Наконецъ

 

въ

 

1866

году

   

елышевцы

   

вмѣстѣ

   

съ

   

обывателями

   

сосѣднвй

   

деревни

Кибякъ-Козей—тоже

 

крещенными

 

татарами,

 

вовсе

 

отпали

 

отъ

св.

 

православной

 

церкви

 

и,

   

увлеченные

  

фанатическими

 

аги-

таторами

 

со

 

стороны

 

мусульмапъ,

 

обращались

 

даже

 

къ

 

Госу-

дарю

   

Императору

 

со

 

всеподдапнѣйшими

   

просьбами

 

о

 

дозво-

лепіи

 

имъ

 

перейти

   

въ

   

магометанство

   

и

 

исповѣдывать

 

вѣру

мусульманскую,

   

какъ

  

вѣру

   

ихъ

 

предковъ.

 

Отпаденіе

 

сіе

 

въ

числѣ

  

болѣе

   

600

 

душъ

 

было

 

тѣмъ

  

опаснѣе,

   

что

 

оно

 

угро-

жало

  

увлечь

  

за

 

собою

  

множество

   

нрихедовъ

  

изъ

 

такъ

 

на-
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зываемыхъ

 

старокрещенныхъ

 

татаръ,

 

которыми

 

населена

 

боль-

шая

 

часть

 

мамадышскаго

 

уѣзда.

 

Хотя

 

принятыми

 

со

 

стороны

епархіальнаго

 

и

 

гражданскаго

 

начальства

 

энергическими

 

мѣ-

рами

 

это

 

противо- христианское

 

движеніе

 

крещенныхъ

 

та-

таръ

 

и

 

было

 

пріостановлено,

 

и

 

жители

 

деревни

 

Елышевой

почти

 

всѣ

 

изъявили

 

покорность

 

и

 

желаніе

 

принадлежать

 

по

прежнему

 

къ

 

церкви

 

православной:

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

они

 

оста-

вались

 

христианами

 

сомнительными

 

и

 

колеблющимися;

 

утвер-

дить

 

же

 

ихъ

 

въ

 

заявленномъ

 

ими

 

желаніи

 

оставаться

 

право-

славными

 

и

 

сблизить

 

ихъ

 

совершенно

 

съ

 

церковію

 

Христовою

для

 

приходскаго

 

ачинскаго

 

священника,

 

живущаго

 

отъ

 

нихъ

въ

 

15

 

верстахъ,

 

не

 

было

 

никакой

 

возможности.

 

Тогда-то

 

ГІро-

видѣпіе

 

послало

 

столь

 

бѣдствующему

 

народонаселенію

 

ачин-

скаго

 

прихода

 

благотворителя

 

въ

 

лицѣ

 

потомственнаго

 

но-

чётнаго

 

гражданина,

 

мамадышскаго

 

1-й

 

гильдіи

 

купца

 

Ника-

нора

 

Ивановича

 

Щербакова,

 

который,

 

одушевляемый

 

глубо-

кимь

 

и

 

святымъ

 

чувствомъ

 

любви

 

къ

 

гибнувшимъ

 

своимъ

ыеныпимъ

 

братьямъ,

 

подалъ

 

имъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

всѣ

способы

 

къ

 

удовлетворенно

 

ихъ

 

религіозныхъ

 

потребностей.

На

 

сдѣланное

 

ему

 

предложеніе

 

г.

 

казанскимъ

 

вице-губериато-

ромъ

 

дѣйствительнымъ

 

статскимъ

 

совѣтникомъ

 

Е.

 

А.

 

Розовымъ,

который

 

въ

 

1866

 

году

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ирофессоромъ

 

Н.

 

И.

 

Ильмин-

скимъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

въ

 

деревпѣ

 

Елышевой

 

убѣдилъ

 

нѣ-

сколько

 

сотъ

 

отиадшихъ

 

татаръ,

 

мамадышскаго

 

уѣзда,

 

остать-

ся

 

вѣрными

 

православной

 

церкви,

 

г.

 

Щербаковъ

 

съ

 

нолнымъ

усердіемъ

 

вызвался

 

выстроить

 

на

 

свой

 

счетъ

 

новый

 

деревян-

ный

 

на

 

каменномъ

 

фундамеитѣ

 

храмъ

 

въ

 

деревнѣ

 

Елышевой.

Въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

 

1867

 

г.

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

высо-

копреосвященнѣйшій

 

Антоній,

 

архіепископъ

 

казаыскій,

 

при

обозрѣніи

 

мамадышскаго

 

уѣзда,

 

нарочно

 

посѣтилъ

 

деревню

Елышево

 

и,

 

удостовѣрившись

 

лично

 

въ

 

крайней

 

необходимо-

сти

 

устройства

 

церкви

 

въ

 

этомъ

 

селеніи,

 

окруженномъ

 

мече-

тями,

 

по

 

прибытіи

 

въ

 

Мамадышъ,

 

употребить

 

въ

 

своей

 

сто-

роны

 

всѣ

 

мѣры

 

къ

 

поддержанію

 

въ

 

г.

 

Щербакове

 

его

 

блага-

го

 

намѣреоія

 

и

 

къ

 

побужденію

 

его

 

въ

 

скорѣйшемъ

 

времени

осуществить

 

оное

 

на

 

дѣлѣ.

 

Г-

 

Щербаковъ

 

не

 

замедлилъ

 

за-

явить

 

письменно

 

о

 

своемъ

 

намѣреніи

 

устроить

 

столь

 

необхо-

димую

 

въ

 

деревнѣ

 

Елышевѣ

 

церковь

 

и

 

представилъ

 

проэкт-ъ

на

 

постройку

 

оной.

 

Тогда

 

дѣлу

 

дано

 

было

 

самое

 

беззамедли-

тельное

 

направленіе

 

и,

 

по

 

утвержденіи

 

проэкта,

 

немедленно

приступлено

   

было

 

къ

 

его

 

исиолнепію.

   

Мепѣе,

   

чѣмъ

 

въ

 

два
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лѣта,

 

новый

 

храмъ

 

въ

 

деревнѣ

 

Елышевой

 

средствами

 

г.

 

Щер-

бакова

 

совершенно

 

какъ

 

извнѣ,

 

такъ

 

и

 

внутри

 

билъ

 

отстро-

енъ

 

и

 

благолѣппо

 

украшенъ

 

иконостасомъ

 

и

 

достаточно

 

снаб-

женъ

 

всѣми

 

богослужебными

 

принадлежностями,

 

такъ

 

что

 

въ

началѣ

 

настоящаго

 

года

 

былъ

 

уже

 

готовъ

 

къ

 

освященію.

 

Не

доставало

 

только

 

домовъ

 

для

 

членовъ

 

нредиоложеннаго

 

осо-

баго

 

елышевскаго

 

-причта.

 

Но

 

г.

 

Щербаковъ,

 

нриготовивъ

 

на

время

 

для

 

священно -церковно-служителей

 

квартиры

 

въ

 

домахъ

обывательскихъ,

 

на

 

постройку

 

собственныхъ

 

для

 

нихъ

 

домовъ

пожертвовалъ

 

800

 

рублей,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

они

 

на

 

эту

 

сум-

му

 

уже

 

сами

 

озаботились

 

этою

 

постройкою.

 

Изъ

 

доставлен-

наго

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

въ

 

февралѣ

 

мѣсяцѣ

 

настоя-

щаго

 

1869

 

г.

 

отъ

 

мѣстнаго

 

благочинщіго

 

Антенорова

 

доне-

сенія

 

и

 

описанія

 

новоустроенному

 

елышевскому

 

храму

 

видно,

что

 

на

 

устройство

 

сего

 

храма,

 

со

 

всѣми

 

его

 

церковными

 

и

богослужебными

 

принадлежностями,

 

употреблено

 

храмоздате-

лемъ

 

г.

 

Щербаковымъ

 

до

 

6397

 

рублей.

 

Что

 

касается

 

содер-

жанія

 

членовъ

 

причта,

 

предположеннаго

 

при

 

новой

 

церкви,

то

 

вслѣдствіе

 

отношенія

 

но

 

сему

 

отъ

 

епархіальнаго

 

начальства

въ

 

совѣтъ

 

братства

 

святителя

 

Гурія

 

ассигновано

 

на

 

первый

разъ

 

годовое

 

вспомоществованіе

 

изъ

 

суммъ

 

сего

 

братства

 

въ

количествѣ

 

150

 

рублей;

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

сообщено

 

изъ

 

конси-

сторіи

 

куда

 

слѣдуетъ

 

объ

 

отмежеваніи

 

новому

 

елышевскому

причту

 

узаконеннаго,

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

возможнаго,

 

ко-

личества

 

пахатной

 

и

 

сѣяокосной

 

земли.

Имѣя

 

въ

 

виду

 

донесенія

 

о.

 

благочипнаго

 

Антенорова

объ

 

окончательной

 

отстройкѣ

 

елышевскаго

 

храма

 

и

 

совер-

шенной

 

готовности

 

онаго

 

къ

 

освященію

 

и

 

принимая

 

во

 

вни-

маніе

 

то,

 

что

 

для

 

новаго

 

отдѣльнаго

 

причта

 

при

 

этой

 

церк-

ви

 

уже

 

назначены

 

нѣкоторыя,

 

хотя

 

и

 

невполнѣ

 

достаточныя

средства

 

къ

 

его

 

содержанію,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

въ

прошедшемъ

 

февралѣ

 

мѣсяцѣ

 

опредѣлилъ

 

къ

 

елышевской

церкви

 

священника,

 

посвятивъ

 

его

 

изъ

 

діаконовъ,

 

весьма

удовлетворительно

 

знающаго

 

татарскій

 

языкъ

 

и

 

извѣстнаго

по

 

своей

 

безукоризненной

 

жизни,

 

а

 

также

 

и

 

причетника,

 

и

наконецъ

 

далъ

 

разрѣшеніе

 

на

 

освященіе

 

елышевскаго

 

храма.

О

 

днѣ

 

освященія

 

новой

 

церкви

 

извѣщено

 

было

 

(')

 

мѣст-

(')

 

Всѣ

 

эти

 

и

 

дальнѣйшія

 

подробности

 

объ

 

освященіи

 

елышев-

скаго

 

храма

 

извлечены

 

изъ

 

донесенія

 

о.

 

благочиннаго

 

Антенорова

по

 

сему

 

предмету,

 

отъ

 

2:2

 

марта

 

1869

 

г.

 

№

 

114.
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нымъ

 

о.

 

благочиннымъ

 

Антеноровымъ

 

окрестное

 

духовенство

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

оно

 

въ

 

свою

 

очередь

 

извѣстило

 

объ

 

этомъ

 

и

своихъ

 

прихожанъ,

 

и

 

разосланы

 

были

 

пригласительныя

 

пись-

ма

 

къ

 

нѣкоторымъ

 

почетнымъ

 

лицамъ,

 

усердствующимъ

 

къ

храмамъ

 

Божіимъ,

 

съ

 

просьбою

 

принять

 

участіе

 

въ

 

предстоя-

щемъ

 

торжествѣ.

 

Въ

 

Елышево

 

прибылъ

 

о.

 

благочинный

 

Анте-

норовъ,

 

которому

 

дано

 

было

 

архипастырское

 

благословеніе

 

на

освященіе

 

нова

 

го

 

храма,

 

26-го

 

февраля,

 

имѣя

 

при

 

себѣ

 

хорь

пѣвчихъ

 

изъ

 

мамадышскаго

 

Троицкаго

 

собора,

 

прибывшій

 

сю-

да

 

по

 

распоряжение

 

храмоздателя

 

Н.

 

И.

 

Щербакова;

 

къ

 

это-

му

 

хору

 

присоединился

 

другой,

 

состоящій

 

пзъ

 

маленькихъ

пѣвчихъ,

 

обучающихся

 

въ

 

казанской

 

крещено-татарской

 

шко-

лѣ,

 

учрежденной

 

Н.

 

И.

 

Ильминскимъ,

 

прибывшій

 

сюда

 

также

по

 

приглашеніго

 

храмоздателя

 

и

 

на

 

его

 

счетъ,

 

съ

 

своимъ

 

учи-

телемъ

 

Василіемъ

 

Тимоѳеевымъ.

Въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

(26

 

числа)

 

звукъ

 

колокола

 

возвѣ-

стилъ

 

о

 

началѣ

 

всенощнаго

 

бдѣнія

 

и

 

оно,

 

при

 

значительномъ

стеченіи

 

народа

 

—

 

русскихъ

 

и

 

инородцевъ,

 

было

 

отправлено

торжественно,

 

благочинно

 

и

 

соборнѣ;

 

въ

 

немъ

 

участвовали,

кромѣ

 

о.

 

благочиннаго

 

Антенорова,

 

шестеро

 

священниковъ

 

и

трое

 

діакоповъ.

 

Все

 

духовенство,

 

особенно

 

во

 

время

 

пѣнія

 

ве-

личапія,

 

въ

 

свѣтлыхъ

 

облаченіяхъ

 

и

 

съ

 

возженными

 

въ

 

рукахъ

свѣчами,

 

представляло

 

трогательную

 

для

 

иредстоящихъ

 

кар-

тину.

 

Цѣніе

 

священныхъ

 

пѣсней

 

исполнялось

 

стройно

 

и

 

уми-

лительно

 

на

 

правомъ

 

и

 

лѣвомъ

 

клиросахъ, —сперва

 

па

 

сла-

вянскому

 

а

 

потомъ

 

татарскомъ

 

языкахъ.

 

На

 

татарскомъ

 

язы-

кѣ

 

пропѣты

 

были

 

слѣдующія

 

пѣсни:

 

начальный

 

псаломъ —

«Благослови

 

душе

 

моя

 

Господа»,

 

«Богородице

 

Дѣво,

 

радуйся»,

тропарь

 

архангеламъ — «Небесныхъ

 

воинствъ

 

архистратизи»,

«Хвалите

 

имя

 

Господне»,

 

величаніе,

 

катавасія:

 

«Помощникъ

и

 

покровитель»,

 

«Господи

 

помилуй»

 

и

 

«подай

 

Господи»

 

(и

«исполнимъ

 

утреннюю

 

молитву

 

нашу

 

Господеви»).

 

Чтеніе

 

нра-

вилось

 

такъ

 

же

 

звучно

 

и

 

внятно;

 

на

 

татарскомъ

 

явыкѣ

 

про-

чтены

 

учнтелемъ

 

Василіемъ

 

Тимоѳеевымъ

 

два

 

псалма:

 

одинъ

за

 

шестоисалміемъ,

 

а

 

другой

 

за

 

каѳизмами.

 

Во

 

все

 

время

 

от-

правленія

 

всенощнаго

 

бдѣнія

 

замѣтны

 

были

 

глубокое

 

внима-

нія,

 

тишина,

 

порядокъ

 

и

 

сердечное

 

умиленіе.

 

Служба

 

кон-

чилось

 

около

 

10

 

часовъ

 

вечера.

На

 

другой

 

день— 27

 

числа —въ

 

день

 

освященія

 

храма

отправлена

 

была

 

вновь

 

опредѣленнымъ

 

приходскимъ

 

священ-

никомъ

  

Петромъ

   

Крылаевымъ

   

утреня

   

тоже

 

при

 

значитель-
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помъ

  

стеченіи

  

народа.

   

Село

  

Елышево

   

приняло

  

небывалый

видъ;

 

на

 

улицѣ

 

показалось

 

множество

 

народа—пѣшихъ

 

и

 

на

лошадяхъ;

 

народъ

 

въѣзжалъ

 

въ

 

Елышево

 

съ

 

обоихъ

 

концевъ

селепія.

 

Изъ

 

представителей

 

мѣстпой

 

администраціи

 

прибыли

сюда

 

г.

 

мамадышскій

 

исправникъ

 

ПІиховъ

 

и

 

г.

 

мировой

 

носред-

никъ

 

Ильинъ.

 

Лице

 

храмоздателя

 

представлялъ

 

его

 

сынъ

 

Лео-

пидъ

 

Никаноровичъ

 

Щербаковъ.

 

Въ

 

8

 

часовъ

 

ноперемѣнный

звонъ

 

колоколовъ

 

возвѣстилъ

 

о

 

началѣ

 

богослуженія

 

и

 

иризы-

валъ

 

всѣхъ

 

къ

 

торжеству

 

и

 

къ

 

9

 

часамъ

 

о.

 

благочиннымъ

 

со-

борнѣ

  

съ

 

тѣмъ

 

же

 

духовенствомъ

   

совершено

   

водоосвященіе,

и

 

за

 

тѣмъ

 

началось

 

и

 

совершено

 

и

 

самое

 

освященіе

 

престола

и

 

храма.

 

Во

 

время

   

освяіцепія

   

пѣвчіе

  

помѣщались:

   

русскіе

мальчики

   

съ

 

церковникомъ

   

на

 

правой

   

сторопѣ,

 

а

 

мальчики

съ

 

дѣвочками

   

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

алтаря,

 

и

 

пѣли

 

съ

 

замѣча-

тельпою

 

стройностію

 

и

 

умиленіемъ: — первые

 

т.

 

е.

 

русскіе

 

нѣв-

чіе — положенные

 

уставомъ

 

псалмы,

 

а

 

вторые

 

(до

 

облаченія

 

пре-

стола)— два

 

псалма

  

на

 

татарскомъ

 

языкѣ:

 

«Благослови

 

душе

моя

 

Господи»

 

и

 

«Благословлю

 

Господа

 

на

 

всякое

 

время».

 

Ког-

да

 

же

 

облаченъ

 

былъ

 

св.

 

престолъ

 

въ

 

благолѣпное

 

и

 

цѣниое

одѣяніе

 

и

 

возжены

 

были

 

въ

 

алтарѣ

 

па

 

всѣхъ

 

мѣстахъ

 

свѣчя

и

   

пѣли

 

восторгающій

   

душу

   

псаломъ

   

«Господь

   

воцарися»,

то

 

торжество

   

приняло

   

особенно

   

свѣтлый

   

видъ:

  

всѣ

 

видимо

были

 

проникнуты

 

б.іагоговѣпіемъ;

 

облаченный

 

престолъ

 

и

 

пѣ-

ніе

 

псалмовъ

 

давали

   

разумѣть,

 

что

 

отпынѣ

 

св.

 

престолъ

 

дѣ-

лается

   

неприкосповеннымъ

   

и

   

святымъ

 

;

   

на

  

что

 

указывала

и

 

великолѣпная

 

большая

 

икона

 

«Царя

 

славы»,

 

поставленная

на

 

горпемъ

  

мѣстѣ

 

и

 

положенные

 

на

 

престолѣ

 

св.

   

евангеліе

и

 

позлащенные

 

кресты;

 

и

 

молящіеся

 

при

 

одномъ

 

намекѣ

 

вы-

шли

   

изъ

   

алтаря

   

и

   

стали

   

на

 

свои

   

мѣста.

   

По

 

кажденіи

   

и

окроплепіи

   

св.

 

иконъ

 

и

 

внутренности

 

храма,

 

когда

  

розданы

были

 

служащимъ

  

горящія

 

свѣчи,

 

то

 

всѣ

 

нредстоящіе

 

зажгли

въ

 

рукахъ

  

заранѣе

   

приготовленныя

   

свѣчи

 

и

 

въ

 

этомъ

 

видѣ

начался

 

крестный

 

ходъ

 

вокругъ

 

храма:

 

по

 

обѣимъ

 

сторонамъ

св.

   

антиминса,

   

несеннаго

   

на

 

главѣ,

   

церковники

   

въ

 

стиха-

ряхъ

 

несли

   

два

 

горящіе

  

подсвѣчника,

   

предъ

   

нимъ

   

кадили

два

 

діакона

 

и

 

впереди

  

ихъ

 

шелъ

 

соборъ

 

духовенства

 

и

 

пѣв-

чіе.

 

Во

 

время

 

крестнаго

 

хода,

 

кромѣ

   

положенныхъ

   

пѣсней,

мальчики

 

инородцы

 

пѣли

 

тропарь

 

храму

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ

и

 

раздавался

 

трезвонъ

 

колоколовъ,

 

который

 

утихъ

 

во

 

время

 

мо-

литвословія

   

предъ

   

западными

   

дверьми.

   

Предъ

   

окончаніемъ

освященія

   

совершено

   

осѣненіе

   

крестомъ

  

на

  

всѣ

   

стороны
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храма

 

при

 

возглашепіи

 

діакоиа:

 

«Господу

 

помолимся,

 

рцемъ

вси»

 

и

 

провозглашено

 

многолѣтіе:

 

Государю

 

Императору

 

и

всему

 

царствующему

 

Дому,

 

.

 

св.

 

Сѵноду

 

и

 

высокопреосвящен-

нѣйшему

 

Антонію,

 

архіпископу

 

казанскому

 

и

 

свіяжскому,

 

и

храмоздателю

 

почетному

 

гражданину

 

Н.

 

И.

 

Щербакову.

 

Въ

это

 

время

 

пѣли

 

«многая

 

лѣта»

 

на

 

славянскомъ

 

и

 

татарскомъ

языкахъ

 

поперемѣнно

 

и

 

раздавался

 

звонъ

 

колоколовъ.

 

За

 

тѣмъ

началась

 

божественпая

 

литургія,

 

которая

 

совершена

 

соборнѣ

въ

 

сослуженіи

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

духовенствомъ

 

и

 

при

 

стройномъ

пѣніи

 

на

 

обоихъ

 

клиросахъ:

 

на

 

славянскомъ

 

и

 

татарскомъ

 

язы-

кахъ;

 

по

 

литургіи

 

отправленъ

 

также

 

соборнѣ

 

благодарствен-

ный

 

Господу

 

Богу

 

молебенъ

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ

 

и

 

про-

возглашено

 

многолѣтіе

 

Государю

 

Императору

 

и

 

всему

 

царст-

вующему

 

Дому,

 

св.

 

Сѵноду

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященству,

 

хра-

моздателю

 

и

 

служащимъ

 

и

 

молящимся.

 

Многолѣтіе

 

пронѣто

на

 

славянскомъ

 

и

 

татарскомъ

 

языкахъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

порядкѣ,

какъ

 

и

 

предъ

 

окончаніемъ

 

освященія.

 

Наконецъ

 

отслужена

 

ду-

ховенствомъ,

 

съ

 

возженными

 

въ

 

рукахъ

 

свѣчами,

 

панихида

 

объ

упокоеиіи

 

раба

 

Божія

 

Михаила,

 

роднаго

 

брата

 

храмоздателя,

въ

 

память

 

коего

 

сооруженъ

 

храмъ,

 

и

 

всѣхъ

 

его

 

родственни-

ковъ.

 

Замѣчательно,

 

что

 

и

 

въ

 

это

 

время

 

многіе

 

предстоящіе

имѣли

 

въ

 

рукахъ

 

горящія

 

свѣчи:

 

это

 

свидѣтельствовало

 

о

душевномъ

 

ихъ

 

умилепіи

 

и

 

молитвенномъ

 

настроеніи.

 

За

 

ли-

тургіею

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ

 

были

 

проиѣты

 

слѣдующія

 

пѣс-

пи:

 

«блаженны»,

 

«ІІріидите

 

поклонимся»,

 

прокименъ,

 

«Св.

 

Бо-

же»,

 

херувимская

 

(со

 

второй

 

половины—яко

 

да

 

царя),

 

сим-

волъ

 

вѣры,

 

«Достойно»,

 

«Отче

 

нашъ»,

 

«Тебе

 

Бога

 

хвалимъ»

 

—

вмѣсто

 

причастна,

 

«Видѣхомъ

 

свѣтъ

 

истины»

 

и

 

«Да

 

исполнят-

ся

 

уста

 

наша»,

 

и

 

выполнены

 

такъ

 

хорошо,

 

что

 

никому

 

изъ

нредстоящихъ

 

не

 

случалось

 

слышать

 

подобнаго

 

трогателыіа-

го

 

пѣнія

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ.

 

За

 

литургіею

 

сказано

 

два

поучепія:

 

одно

 

вмѣсто

 

причастна

 

священникомъ

 

села

 

Абдей

Григоріемъ

 

Цвѣтковымъ

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

а

 

другое

 

послѣ

за-амвонной

 

молитвы

 

приходскішъ

 

священникомъ

 

села

 

Ачей

Порфиріемъ.

 

Меньшиковымъ

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ

 

и

 

еще—

третіе

 

тоже

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ

 

послѣ

 

окончанія

 

благодар-

ственнаго

 

молебна,

 

сказанное

 

въ

 

видѣ

 

привѣтствія

 

предста-

вителемъ

 

инородцевъ,

 

учителемъ

 

казанской

 

крещено-татар-

ской

 

школы

 

Василіемъ

 

Тимоѳеевымъ.

 

Первый — о.

 

Цвѣтковъ

говорилъ

 

о

 

важности

 

сооружевнаго

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Елышевѣ,

гдѣ

 

прихожане

 

окружены

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

магометанами

 

съ



—
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ихъ

 

соблазнительными

 

мечетями

 

и

 

муллами

 

и

 

гдѣ

 

теперь,

 

на-

противъ,

 

могутъ

 

слышать

 

слово

 

Божіе

 

и

 

при

 

постоянныхъ

внушеніяхъ

 

пастыря

 

утверждаться

 

въ

 

истинахъ

 

православия.

А

 

потому

 

внушалъ

 

поддерживать

 

новоустроенный

 

храмъ

 

ма-

теріальными

 

средствами

 

и

 

помогать

 

пастырю

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

своихъ

 

въ

 

наставленіи

 

пасомыхъ.

 

Вторый —Меныпиковъ

 

гово-

рилъ

 

на

 

тему:

 

«не

 

всякъ,

 

глагол яй

 

ми:

 

Господи,

 

Господи!

 

вни-

детъ

 

въ

 

царствіе

 

небесное»

 

(Мѳ.

 

7,

 

21),

 

о

 

различіи

 

молитвы

вообще,

 

о

 

томъ,

 

что

 

не

 

всякая

 

молитва

 

угодна

 

была

 

Господу

Богу

 

въ

 

древнія

 

времена

 

и

 

что

 

подобно

 

сему

 

не

 

всякая

 

мо-

литва

 

угодиа

 

Богу

 

и

 

теперь,

 

потому

 

что

 

не

 

всѣ

 

люди

 

оди-

наково

 

чтутъ

 

Бога,

 

и

 

въ

 

частности

 

разсматривалъ

 

далѣе

 

бо-

гослуженіе

 

христіанское

 

и

 

магометанское,

 

при

 

чемъ

 

доказы-

валъ

 

превосходство

 

христіанскаго

 

богослуженія

 

предъ

 

маго-

метанскимъ.

 

Въ

 

заключеніе

 

внушалъ

 

благодарить

 

храмо-

здателя

 

за

 

построеніе

 

у

 

нихъ

 

храма,

 

въ

 

которомъ

 

будетъ

 

от-

правляться

 

истинное

 

богослуженіе ,

 

угодное

 

Богу^

 

Послѣд-

ній —В.

 

Тимоѳеевъ,

 

привѣтствуя

 

прихожанъ

 

инородцевъ

 

съ

новоустроеинымъ

 

храмомъ,

 

говорилъ

 

о

 

важности

 

и

 

значепіи

для

 

нихъ

 

сего

 

храма

 

и

 

отправляемаго

 

въ

 

немъ

 

богослуженія,

сравнивалъ

 

собраніе

 

вѣрующихъ

 

съ

 

небесною

 

церковію,

 

гдѣ

ангелы

 

постоянно

 

славословятъ

 

Господа

 

Бога,

 

а

 

вѣрующіе,

взирая

 

на

 

иконы,

 

какъ

 

на

 

ивображенія

 

Господа

 

Бога

 

и

 

свя-

тыхъ

 

Его,

 

возсылаготъ

 

славу

 

томуже

 

единому

 

Богу

 

и

 

Гос-

подь

 

между

 

ними

 

присутствуетъ

 

по

 

обѣтованію

 

своему;

 

гово-

рилъ

 

также

 

о

 

колокольномъ

 

звонѣ

 

(по

 

поводу

 

слуховъ

 

и

говора

 

между

 

елышевскими

 

обывателями

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

они

будутъ

 

теперь

 

слышатъ

 

звукъ

 

колоколовъ),

 

что

 

это

 

есть

 

знакъ

гласа

 

Божія,

 

зовущаго

 

ихъ

 

ко

 

спасенію:

 

«пріидите

 

ко

 

мнѣ

вси

 

труждающіися

 

и

 

обремепенніи

 

и

 

азъ

 

упокою

 

вы»,

 

что

 

по-

сему

 

они

 

не

 

должны

 

быть

 

къ

 

нему

 

хлоднокровны

 

и

 

заграждать

уши

 

свои,

 

что

 

иначе

 

Господь

 

закроетъ

 

отъ

 

нихъ

 

слухъ

 

свой

 

и

не

 

услышитъ

 

ихъ

 

молитвы,

 

и

 

носему

 

внушалъ

 

ходить

 

въ

 

храмъ

Божій.

 

Это

 

поучепіе

 

инородцы

 

слушали

 

съ

 

особеннымъ

 

вни-

манія

 

и

 

даже

 

два

 

раза

 

отвѣчали

 

говорящему

 

словомъ:

 

«шу-

лай»

 

(такъ).

Такъ

 

происходило

 

это

 

торжество

 

освященія

 

храма

 

и

 

сла-

вословія

 

Господа

 

Бога!

 

Стеченіе

 

народа

 

было

 

весьма

 

много-

численное;

 

тутъ

 

были

 

русскіе

 

и

 

крещенные

 

татары

 

(полага-

ютъ

 

до

 

3

 

тысячъ);

 

храмъ

 

былъ

 

отворенъ

 

съ

 

трехъ

 

сторонъ

и,

 

не

 

вмѣщая

 

молящихся,

 

былъ

 

окруженъ

 

народомъ

 

совнѣ.

 

И
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не

 

крещенные

 

татары,

 

невидимому,

 

сочувствовали

 

этому

 

тор-

жеству;

 

двое

 

изъ

 

нихъ,

 

находящееся

 

въ

 

работникахъ

 

у

 

обыва-

телей

 

села

 

Елышева,

 

были

 

въ

 

церкви,

 

изъ

 

любопытства,

 

и

 

на

вопросъ

 

благочиннаго,

 

священника

 

Е.

 

Антенорова:

 

какъ

 

имъ

понравилось

 

христіанское

 

богослуженіе?

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

отвѣ-

тилъ

 

простыми

 

словами: — «славный—такъ

 

славный,

 

говорить

нечего».

 

Но

 

невозможно

 

изобразить,

 

присовокупляетъ

 

въ

 

сво-

емъ

 

донесеніи

 

о.

 

благочинный,

 

во

 

всей

 

подробности

 

великолѣи-

ной,

 

живой

 

картины

 

настоящаго

 

торжества,

 

исполненной

 

глу-

бокаго

 

смысла,

 

чувства

 

и

 

благочинія.

 

И

 

новоустроенный

 

храмъ

съ

 

довольно

 

оригинальнымъ

 

иконостасомъ

 

о

 

двухъ

 

ярусахъ

дубоваго

 

дерева,

 

покрытый

 

лакомъ

 

съ

 

приличною

 

рѣзьбою

 

и

украшеніями ?

 

на

 

которомъ

 

сдѣлана

 

надпись

 

рѣзными

 

позоло-

ченными

 

словами: — по

 

первому

 

ярусу:

 

«пріимите,

 

ядите,

 

сіе

есть

 

тѣло

 

мое,

 

еже

 

за

 

вы

 

ломимое

 

во

 

оставленіе

 

грѣховъ»,

по

 

второму

 

ярусу:

 

«пійте

 

отъ

 

нея

 

вси,

 

сія

 

есть

 

кровь

 

моя

новаго

 

завѣта,

 

яже

 

за

 

вы

 

и

 

за

 

многія

 

изливаемая

 

во

 

остав-

леніе

 

грѣховъ».

 

Надпись,

 

призывающая

 

слушать

 

божествен-

ную

 

литургію,

 

за

 

которой

 

Господь

 

даетъ

 

ощущать

 

свое

 

при-

сутствіе

 

самымъ

 

чувствамъ

 

нашимъ,

 

и

 

блестящая

 

церковная

утварь

 

съ

 

горящими

 

позлащенными

 

мѣстными

 

свѣчами;

 

и

 

за

тѣмъ—соборъ

 

духовенства

 

(7

 

священпиковъ

 

и

 

3

 

діакона)

 

въ

свѣтлыхъ

 

облаченіяхъ,

 

прославляющій

 

тріединаго

 

Бога,

 

въ

 

осо-

бенности

 

же

 

съ

 

возженными

 

въ

 

рукахъ

 

свѣчами — во

 

время

 

ли-

тій,

 

величанія,

 

водоосвященія

 

и

 

крестнаго

 

хода

 

вокругъ

 

церк-

ви,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

призывающій

 

предстоящихъ

 

къ

 

пламен-

ному

 

моленію;

 

далѣе —два

 

хора

 

пѣвчихъ,

 

одинъ

 

на"

 

правомъ

клиросѣ,

 

а

 

другой

 

на

 

лѣвомъ,

 

воспѣвающихъ

 

славу

 

Богу

 

на

свавянскомъ

 

и

 

татарскомъ

 

языкахъ,

 

и

 

напоминающихъ

 

анти-

фонное

 

ангельское

 

пѣніе;

 

наконецъ —необычайное

 

стеченіе

 

на-

рода

 

для

 

общественной

 

православной

 

молитвы:

 

все

 

это

 

не-

вольно

 

и

 

глубоко

 

умиляло

 

души

 

молящихся,

 

заставляло

 

всѣхъ

преклоняться,

 

предъ

 

величіемъ

 

Божества

 

и

 

давало

 

предвкушать

блаженство

 

небесной

 

жизни.

 

Не

 

возможно

 

передать

 

тѣхъ

 

вну-

треннихъ

 

ощущеній,

 

которыми' были

 

исполнены

 

^сердца^моля -

щихся.

 

Одни

 

изъ

 

крещенныхъ

 

татаръ

 

говорили,

 

что

 

они

 

до

 

того

были

 

восхищены

 

божественною

 

службою,

 

что

 

въ

 

простотѣ

сердца

 

плакали,

 

другіе,

 

что

 

они

 

не

 

понимали,

 

что

 

имъ

 

дѣ-

лать:

 

плакать

 

или

 

радоваться,

 

и

 

если

 

не

 

плакали,

 

то

 

изъ

 

сты-

да,

 

сознаваясь,

 

что

 

если

 

они

 

отпадали

 

прежде,

 

то

 

по

 

незиа-

нію

 

богослуженія

  

отправляемаго

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ

 

и

 

пото-
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му,

 

что

 

находились

 

вдали

 

отъ

 

церкви

 

и

 

не

 

имѣли

 

частаго

сближенія

 

съ

 

духовенствомъ;

 

другіе,

 

—

 

что

 

они

 

чувствовали

какой-то

 

особенный

 

радостный

 

день;

 

третьи— просто

 

благода-

рили:

 

рахматъ

 

(спасибо), —что

 

хорошо

 

дѣлалъ.

 

О

 

томъ,

 

какъ

глубоко

 

подѣйствовало

 

настоящее

 

торжество

 

на

 

крещенныхъ

татаръ

 

и

 

потрясло

 

сердца

 

ихъ

 

слово

 

Божіе,

 

видно

 

изъ

 

того,

что

 

на

 

другой

 

же

 

день

 

28

 

числа

 

при

 

первомъ

 

ударѣ

 

въ

 

ко-

локолъ

 

къ

 

утрени

 

елышевцы

 

стали

 

стекаться

 

въ

 

церковь

 

на

молитву

 

и

 

старый

 

и

 

малый;

 

наприм.

 

одинъ

 

старецъ

 

болѣе

80

 

лѣтъ

 

первый

 

пришелъ

 

въ

 

церковь

 

съ

 

купленною

 

имъ

 

на-

канунѣ

 

свѣчею;

 

одна

 

дѣвочка

 

лѣтъ

 

девяти

 

на

 

вопросъ

 

писа-

ря:

 

куда

 

она

 

такъ

 

скоро

 

бѣжитъ?

 

отвѣчала:

 

«въ

 

церкву»;

 

за

обѣднею

 

(надобно

 

помнить,

 

что

 

это

 

было

 

на

 

масляницѣ

 

и

 

при-

томъ

 

въ

 

небольшомъ

 

селеніи)

 

молящихся

 

татаръ

 

собралось

болѣе

 

70

 

человѣкъ— на

 

половину

 

мущинъ

 

и

 

женщипъ,— чи-

стыхъ

 

татарокъ,

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

многіе

 

дѣлали

 

вклады

 

старостѣ

въ

 

кошелекъ.

 

Особенно

 

усиленное

 

вниманіе

 

замѣтно

 

было

къ

 

клиросу,

 

гдѣ

 

пѣли

 

пѣвчіе

 

(и

 

въ

 

этотъ

 

разъ)

 

на

 

татар-

скомъ

 

языкѣ;

 

во

 

всю

 

службу,

 

молитвенное

 

въ

 

нихъ

 

настрое-

Hie

 

не

 

ослабевало;

 

а

 

за

 

херувимскою

 

пѣснію

 

и

 

во

 

время

 

пѣ-

нія

 

«Отче

 

нашъ»

 

клали

 

земные

 

поклоны;

 

по

 

окончаніи

 

же

литургіи

 

всѣ

 

прикладывались

 

къ

 

св.

 

кресту.

 

Въ

 

слѣдующій

же

 

за

 

тѣмъ

 

воскресный

 

день

 

молящихся

 

крещенныхъ

 

татаръ

за

 

литургіею

 

собралось

 

до

 

трехъ

 

сотъ

 

человѣкъ,

 

и

 

столько

же

 

человѣкъ

 

ходило

 

въ

 

церковь

 

всю

 

первую

 

недѣлю

 

великаго

поста

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

до

 

полутораста

 

пріобщались

 

св.

 

таинъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

мѣстносности,

 

гдѣ

 

не

 

задолго

 

предъ

симъ

 

не

 

оставалось

 

почти

 

ни

 

одного

 

семейства,

 

которое

 

бы

не

 

отпадало

 

въ

 

магометанство,

 

теперь,

 

съ

 

постройкою

 

новаго

христіанскаго

 

храма,

 

видимо

 

проявляется

 

со

 

стороны

 

тогоже

самаго

 

народонаселенія

 

нримѣрное

 

усердіе

 

и

 

къ

 

св.

 

церкви

и

 

къ

 

ея

 

божественнымъ

 

службамъ

 

и

 

ея

 

спасительнымъ

 

таин-

ствамъ;

 

такъ

 

что

 

освященіе

 

елышевскаго

 

храма

 

было

 

не

просто

 

церковнымъ

 

торжествомъ,

 

но

 

именно

 

торжествомъ

надъ

 

магометанствомъ,

 

гнѣздящимся

 

въ

 

тамошнемъ

 

краѣ.

Прихожане

 

новоустроенной

 

церкви

 

не

 

остались

 

неблаго-

дарными

 

предъ

 

храмоздателемъ:

 

они

 

вскорѣ

 

отправили

 

въ

Мамадышъ

 

къ

 

Н.

 

И.

 

Щербакову

 

депутатовъ — изъ

 

нѣсколь-

кихъ

 

человѣкъ,

 

крещенныхъ

 

татаръ,

 

которые

 

въ

 

простыхъ,

но

 

искреннихъ

 

и

 

теплыхъ

 

выраженіяхъ

 

благодарили

 

его

 

за

великое

 

для

 

нихъ

 

благодѣяніе —за

 

постройку

 

имъ

 

церкви

 

Бо-
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жіей

 

и

 

обѣщались

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

молиться

 

за

 

него

 

Госпо-

ду

 

Богу.

Имя

 

Н.

 

И.

 

Щербакова

 

естественно

 

должно

 

быть

 

для

елышевцевъ

 

и

 

для

 

ихъ

 

приходскаго

 

духовенства

 

именемъ

приснопамятнымъ.

 

Онъ

 

не

 

ограничилъ

 

своихъ

 

благодѣяній

для

 

этой

 

мѣстности

 

постройкою

 

новаго

 

храма:

 

онъ

 

навсегда

обезпечилъ

 

содержаніе

 

и

 

причта,

 

назначеннаго

 

къ

 

елышев-

ской

 

церкви.

 

Н.

 

И.

 

Щербаковъ

 

пожертвовалъ

 

на

 

вѣчныя

времена

 

въ

 

елышевскую

 

церковь

 

шесть

 

тысячь

 

рублей

 

бан-

ковыми

 

билетами,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

ежегодные

 

проценты

 

съ

этого

 

капитала

 

въ

 

количествѣ

 

трехъ

 

сотъ

 

рублей

 

отпуска-

лись

 

па

 

содержаніе

 

елышевскаго

 

причта.

 

Такимъ

 

образомъ

благодарныя

 

мольбы

 

всегда

 

будутъ

 

возсылаться

 

ко

 

Всевыш-

нему

 

за

 

боголюбезное

 

имя

 

Н.

 

И.

 

Щербакова,

 

не

 

только

 

елы-

шевцами,

 

для

 

которыхъ

 

онъ

 

устроилъ

 

храмъ,

 

но

 

и

 

мѣстными

священно-церковно-служителями ,

 

содержаніе

 

которыхъ

 

онъ

обезпечилъ.

За

 

всѣ

 

вышеизложенный

 

пожертвованія

 

на

 

пользу

 

св.

церкви

 

и

 

ея

 

служителей

 

архипастырь

 

нашъ^

 

высокопреосвя-

щеннѣйшій

 

Антоній,

 

архіепископъ

 

казанскій,

 

такъ

 

близко

 

къ

сердцу

 

принимающей

 

всѣ

 

ея

 

интересы,

 

изволилъ

 

выразить

 

въ

собственноручномъ

 

письмѣ

 

живѣйшую

 

благодарность

 

и

 

препо-

дать

 

свое

 

благословеніе

 

Н.

 

И.

 

Щербакову,

 

и

 

за

 

тѣмъ,

 

согласно

съ

 

заключеніемъ

 

консисторіи,

 

представилъ,

 

съ

 

изложеніемъ

всего

 

хода

 

настоящаго

 

дѣла,

 

св.

 

правительствующему

 

Сѵноду

объ

 

исходатайствованіи

 

г.

 

Щербакову

 

заслуженной

 

имъ

 

Вы-

сочайшей

 

награды.

Будемъ

 

надѣяться,

 

что

 

Н.

 

И.

 

Щербаковъ,

 

разъ

 

уже

 

взы-

сканный

 

Царскою

 

милостію,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

въ

 

1866

 

году

награжденъ

 

былъ

 

золотою

 

медалью

 

на

 

Станиславской

 

лентѣ

за

 

пожертвованіе

 

10,300

 

рублей

 

на

 

обновленіе

 

сгорѣвшаго

города

 

Мамадыша,

 

и

 

нынѣ

 

будетъ

 

взысканъ

 

Высочайшею

 

ми-

лостію,

 

и

 

что

 

онъ—неистощимый

 

на

 

истинно-добрыя

 

дѣла—

не

 

охладѣетъ

 

въ

 

своихъ

 

столь

 

благоплодпыхъ

 

симпатіяхъ

 

къ

елышевскому

 

храму

 

и

 

приходу,

 

существованіе

 

которыхъ

 

стало

неразрывно

 

съ

 

его

 

именемъ.
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ЛѢТОПИСЬ

 

ТРОИЦКОЙ

 

ЦЕРКВИ

СЕЛА

  

МОНАСТЫРСКАГО-УРАЯ,

   

ЛАИШЕВСКАГО

   

УѢЗДА

  

(').

Современное

 

состояніе

 

церкви-

Вскорѣ

 

послѣ

 

пожара

 

выстроена

 

обществомъ

 

въ

 

селѣ

Монастырскомъ-Ураѣ

 

обширная

 

деревянная

 

часовня

 

для

 

по-

мѣщенія

 

вынесенныхъ

 

изъ

 

прежнихъ

 

церквей

 

иконъ

 

и

 

про-

чаго

 

церковнаго

 

им}'щества.

 

Эта

 

самая

 

часовня

 

и

 

есть

 

на-

ша

 

теперешняя

 

церковь.

Не

 

имѣя

 

средствъ

 

къ

 

построенію

 

настоящей

 

церкви,

 

а

между

 

тѣмъ

 

стѣсняясь

 

ѣздить

 

въ

 

сосѣднее

 

село

 

для

 

совер-

шенія

 

нѣкоторыхъ

 

таинствъ,

 

прихожане

 

наши

 

просили

 

епар-

хіалъное

 

начальство

 

обратить

 

выстроенную

 

ими

 

часовню

 

во

временную

 

церковь,

 

и

 

вотъ

 

5

 

октября

 

1857

 

г.,

 

по

 

благосло-

венію

 

высокопреосвященнѣйшаго

 

Аѳанасія,

 

архіепископа

 

ка-

занскаго

 

и

 

свіяжскаго,

 

совершено

 

мѣстнымъ

 

благочиннымъ

священникомъ

 

Вас.

 

Снирид.

 

Билярскимъ

 

освященіе

 

бывшей

часовни

 

во

 

временную

 

Смоленскую

 

церковь.

Накояецъ

 

въ

 

1865

 

г.

 

мая

 

5

 

дня

 

заложена

 

настоящая

деревянная

 

же

 

церковь

 

на

 

каменномъ

 

фундаментѣ,

 

которая

и

 

отстроена

 

уже

 

совсѣмъ

 

по

 

утвержденному

 

плану,

 

кромѣ

иконостаса,

 

который

 

тоже

 

дѣлается

 

въ

 

настоящее

 

время

 

и

долженъ

  

быть

  

готовъ

 

къ

 

маю

 

1869

 

года.

Неблаговидна

 

наша

 

временная

 

церковь

 

снаружи,

 

похо-

жая

 

болѣе

 

на

 

простой

 

деревенскій,

 

незатѣйливой

 

архитек-

туры,

 

домъ

 

съ

 

неболыпимъ

 

крестикомъ

 

наверху

 

кровли,

 

не-

благолѣпна

 

и

 

внутри

 

съ

 

голыми

 

бревенчатыми

 

стѣнами,

 

на

коихъ

 

мѣстами

 

лѣпятся

 

старыя,

 

начинающія

 

лупиться,

 

иконы

и

 

съ

 

бѣднымъ

 

простой

 

плотничной

 

работы

 

иконостасомъ.

 

Бѣд-

ность

 

въ

 

церкви

 

во

 

всемъ:

 

и

 

въ

 

утвари

 

церковной

 

и

 

въ

 

риз-

ницѣ.

 

Такъ

 

здѣсь

 

одни

 

только

 

неболыціе

 

серебряные

 

сосуды,

ризы

 

для

 

священника

 

порядочныя

 

только

 

однѣ,

 

и

 

то

 

сдѣланы

уже

 

мною

 

въ

 

третьемъ

 

году.

 

Напрестольныхъ

 

крестовъ

 

се-

ребряныхъ

 

два— большой

 

и

 

малый;

 

евангелій

 

три:

 

одно

 

празд-

ничное

 

болыпаго

 

формата

 

въ

 

анликовомъ

 

окладѣ,

 

очень

 

тя-

желое;

 

другое

 

будничное

 

обыкновенной

 

величины

 

съ

 

мѣдными

наугольниками;

  

то

 

и

 

другое

  

существуетъ

 

болѣе

 

ста

 

лѣтъ;

  

и

(')

 

Продолженіо.

 

См.

 

№

 

11.



-

 

413

 

—

въ

 

1860

 

г.

 

куплено

 

мною

 

третье,

 

малое

 

евангеліе —

 

тоже

простое,

 

для

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

и

 

пѣнія

 

молебновъ.

О

 

крестномъ

 

ходѣ.

 

Сверхъ

 

обычныхъ

 

ходовъ—въ

 

селѣ

нашемъ

 

бываетъ

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

Троицынъ

 

день

 

послѣ

обѣдни

 

на

 

поле,

 

гдѣ

 

отправляется

 

общественный

 

молебенъ

празднику

 

съ

 

водоосвященіемъ,

 

послѣ

 

чего

 

на

 

возвратномъ

пути

 

нѣкоторые

 

изъ

 

прихожанъ

 

принимаютъ

 

всѣ

 

иконы

 

къ

себѣ

 

во

 

дворъ

 

и

 

служатъ

 

молебны

 

какъ

 

празднику,

 

такъ

 

и

другимъ

 

святымъ.

 

По

 

какому

 

случаю

 

и

 

когда

 

именно

 

уста-

новленъ

 

сей

 

ходъ,

 

не

 

извѣстно.

О

 

кладбищѣ.

 

Настоящее

 

кладбище

 

находится

 

непосред-

ственно

 

за

 

селомъ

 

по

 

дорогѣ

 

къ

 

селу

 

Гремячкѣ;

 

оно

 

обнесе-

но

 

заборомъ

 

изъ

 

жердей;

 

памятниковъ

 

на

 

немъ

 

нѣтъ

 

ника-

кихъ.

 

По

 

увѣренію

 

одного

 

здѣпшяго

 

старика,

 

это

 

кладбище

открыто

 

за

 

60

 

лѣтъ

 

до

 

настоя щаго

 

времени,

 

слѣдоват.

 

въ

1808

 

году,

 

а

 

до

 

того

 

времени

 

хоронили

 

всѣхъ

 

при

 

церкви,

какъ

 

это

 

видно

 

и

 

доселѣ

 

изъ

 

обвалившихся

 

около

 

церкви

могилъ.

О

 

причтѣ.

Причта

 

до

 

1845

 

года

 

было:

 

священникъ,

 

діаконъ,

 

дья-

чекъ,

 

пономарь

 

и

 

просфирня;

 

а

 

по

 

Высочайше

 

утвержден-

нымъ

 

въ

 

1845

 

г.

 

штатамъ

 

положено:

 

священникъ,

 

дьячекъ,

пономарь

 

и

 

просфирня.

 

На

 

содержаніе

 

причта

 

получается

изъ

 

казны

 

жалованье

 

по

 

штату

 

5

 

класса

 

202

 

руб.

 

сер.,

 

и

денежнаго

 

дохода

 

съ

 

прихожанъ

 

за

 

требо-исправленіе,

 

номи-

новеніе

 

и

 

другія

 

службы,

 

зависящія

 

отъ

 

усердія

 

прихожанъ,

до

 

180

 

"руб.

 

сер.

 

Кромѣ

 

сего

 

съиздревіе

 

причтъ

 

пользуется

сборомъ

 

съ

 

прихожанъ

 

всякаго

 

хлѣба

 

и

 

зерномъ

 

и

 

мукой.

Сборъ

 

этотъ

 

бываетъ

 

4

 

раза

 

въ

 

годъ:

 

1)

 

осенью

 

по

 

уборкѣ

яроваго

 

хлѣба

 

сбирается

 

яровой

 

хлѣбъ—такъ

 

называемая

 

но-

винка;

 

2)

 

нредъ

 

праздникомъ

 

рождества

 

Христова

 

сбирается

большею

 

частію

 

ржаная

 

мука,

 

которую

 

даютъ

 

вмѣсто

 

солоду,

въ

 

прежнее

 

время

 

собираемаго

 

къ

 

празднику;

 

3)

 

за

 

славленье

въ

 

рождество

 

Христово

 

собирается

 

тоже

 

хлѣбъ

 

и

 

4)

 

предъ

праздникомъ

 

Троицы

 

бываетъ

 

сборъ

 

точно

 

такой

 

же,

 

какъ

 

и

предъ

 

рождествомъ

 

Христовымъ.

 

Всякій

 

изъ

 

этихъ

 

сборовъ

у

 

крестьянъ

 

называется

 

сборомъ

 

«честнаго»

 

потому

 

что

 

нѣтъ

положенія,

 

поскольку

 

они

 

должны

 

давать,

 

а

 

кто

 

сколько

 

за-

хочетъ,

 

смотря

 

по

 

урожаю,

 

расположенію

 

и

 

другимъ

 

обстоя-



—

 

414

 

—

тельствамъ.

 

Отъ

 

всѣхъ

 

сборовъ

 

получается

 

на

 

весь

 

причтъ

до

 

300

 

пудовъ

 

въ

 

годъ.

 

Наконецъ

 

причту

 

отмежевано

 

33

 

де-

сятины

 

пашенной

 

эемли,

 

которая

 

означена

 

на

 

съемочномъ

планѣ

 

землемѣра

 

Захарова.

 

Эта

 

земля

 

находится

 

въ

 

пользо-

ваніи

 

прихожанъ,

 

а

 

вмѣсто

 

ея

 

прихожане

 

jno

 

условію

 

пла-

тять

 

священнику

 

ругу

 

по

 

пудовкѣ

 

ржи

 

съ

 

вѣнца

 

въ

 

годъ,

 

а

причетникамъ

 

отвели

 

во

 

всѣхъ

 

трехъ

 

ноляхъ

 

по

 

2

 

десятины

на

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ.

 

Есть

 

у

 

причта

 

и

 

луга

 

въ

 

количествѣ

3

 

десятинъ

 

въ

 

чащѣ — на

 

острову.

Дома

 

у

 

причта

 

собственные,

 

деревянные.

О

 

ѣржожанахъ.

Названіе

 

села.

 

По

 

духовному

 

вѣдомству

 

село

 

называет-

ся

 

Монастырскій-Урай;

 

по

 

гражданскому

 

—

 

Троицкій-Урай;

въ

 

простонародіи — село

 

Монастырь.

 

Первое

 

названіе— Мона-

стырсвій-Урай,

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

другаго

 

сосѣдственнаго,

 

быв-

шаго

 

дворцоваго,

 

а

 

нынѣ

 

Донауровскаго-Урая,

 

произошло

 

отъ

того,

 

что

 

наше

 

село

 

было

 

во

 

владѣніи

 

монастыря;

 

второе —

отъ

 

мѣстнаго

 

храма

 

во

 

имя

 

св.

 

Троицы;

 

а

 

послѣднее—какъ

сокращепіе

 

перваго

 

назваеія,

 

для

 

легкости

 

произношенія.

 

Отъ

чего

 

произошло

 

слово

 

«Урай>,

 

достовѣрно

 

не

 

извѣстно.

 

Ве-

роятно,

 

это

 

слово

 

татарское —названіе

 

рѣчки,

 

протекающей

мимо

 

обоихъ

 

Ураевъ,

 

которая

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

называется

Урайкою.

Прихожане

 

здѣшняго

 

села

 

чисто

 

русскіе.

 

Начало

 

засе-

ленія

 

здѣшняго

 

села

 

крестьянами

 

современно

 

началу

 

Троиц-

ко-ураевской

 

пустыни,

 

здѣсь

 

прежде

 

бывшей,

 

т.

 

е.

 

относит-

ся

 

къ

 

цервымъ

 

годамъ

 

17

 

столѣтія.

 

Какъ

 

скоро

 

устроилась

здѣсь

 

пустынь

 

и

 

сдѣлалась

 

сколько-нибудь

 

извѣстною,

 

тот-

часъ

 

же

 

стали

 

приходить

 

сюда

 

мало

 

помалу

 

крестьяне

 

и

 

за-

селять

 

монастырскую

 

землю.

 

Такъ

 

еще

 

въ

 

1615

 

г.,

 

какъ

 

мы

выше

 

видѣли,

 

старецъ

 

Іосифъ

 

писалъ

 

Государю,

 

что

 

«братьи

и

 

слуэісебнжовъ

 

въ

 

тоё

 

пустыню

 

прибываетъ...»,

 

а

 

въ

 

1625

г.

 

Троицко

 

-

 

ураевскій

 

монастырь

 

былъ

 

уже

 

приписаиъ

 

къ

московскому

 

Новоспасскому

 

монастырю

 

«со

 

?срестьяны».

 

Чѣмъ

долѣе

 

существовалъ

 

монастырь,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

населялось

 

здѣсь

крестьянъ

 

особенно

 

потому,

 

что

 

владѣнія

 

здѣшпяго

 

монасты-

ря

 

представляли

 

очень

 

много

 

удобствъ

 

къ

 

жизни.

 

Такъ

 

въ

границахъ

 

монастырскихъ

 

владѣиій

 

протекаетъ

 

рѣка

 

Кама

на

 

9

 

или

 

на

 

10

 

верстъ,

   

изобилующая,

  

особенно

 

въ

 

то

 

вре-



—

 

415

 

-

мя,

 

рыбой;

 

кромѣ

 

того

 

есть

 

много

 

рыбныхъ

 

озеръ;

 

достаточ-

но

 

было,

 

но

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

то

 

время,

 

и

 

земли

 

и

 

луговъ

 

и

лѣсу.

 

По

 

всему

 

этому

 

очень

 

не

 

мудрено,

 

что

 

не

 

въ

 

слиш-

комъ

 

продолжительное

 

время

 

поселяющіеся

 

на

 

землю

 

здѣіпня-

го

 

Троицко-ураевскаго.

 

монастыря

 

образовали

 

довольно

 

боль-

шое

 

селеніе

 

здѣсь

 

при

 

монастырѣ

 

и

 

небольшую

 

деревню

 

на

отведенномъ

 

дикомъ

 

мѣстѣ.

 

Нѣтъ

 

свѣдѣній,

 

сколько

 

именно

было

 

крестьянъ

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

селеніи

 

въ

 

17

 

столѣтіи;

но

 

съ

 

начала

 

18

 

вѣка

 

эти

 

свѣдѣнія

 

сохранились,

 

по

 

кото-

рымъ

 

видно,

 

что

 

въ

 

первой

 

четверти

 

18

 

в.

 

въ

 

селѣ

 

Мона-

стырскомъ-Ураѣ

 

считалось

 

70

 

дворовъ,

 

а

 

въ

 

деревнѣ

 

Дикомъ-

полѣ

 

35

 

дворовъ;

 

съ

 

1730

 

до

 

1745

 

г.

 

въ

 

Монастырскомъ-Ураѣ

было

 

352

 

души,

 

а

 

въ

 

Дикомъ-полѣ

 

152

 

д.;

 

въ

 

1752

 

г.

 

въ

Монаст.

 

Ураѣ—458

 

душъ;

 

въ

 

1770

 

г.

 

въМонаст.

 

Ураѣ— 500

д.,

 

въ

 

Дик.

 

полѣ —268

 

д.

 

и

 

въ

 

1811

 

г.

 

въ

 

Монаст.

 

Ураѣ —

607

 

душъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

считается

 

здѣсь

 

въ

 

селѣ

 

714

ревизскихъ

 

душъ.

До

 

1764

 

г.

 

крестьяне

 

здѣшняго

 

села

 

были

 

во

 

владѣніи

московскаго

 

Новоспасскаго

 

монастыря,

 

а

 

съ

 

этого

 

года

 

ото-

браны

 

отъ

 

монастыря

 

въ

 

экономію,

 

и

 

уже

 

.около

 

30-тыхъ

 

го-

довъ

 

настоящаго

 

столѣтія

 

изъ

 

экономичес'кихъ

 

крестьянъ

 

пе-

реименованы

 

государственными

 

или

 

казенными.

Приходъ

 

здѣшній,

 

какъ

 

прежде,

 

такъ

 

и

 

теперь

 

состоитъ

изъ

 

одного

 

села

 

Монастырскаго-Урая,

 

жители

 

коего

 

всѣ —ка-

зенные

 

крестьяне.

 

Въ

 

приходѣ

 

есть

 

раскольники

 

разныхъ

сектъ;

 

но

 

главная

 

секта—безпоповщинская —рябиновщина;

 

за

тѣмъ

 

.небольшая

 

часть

 

поморской

 

секты

 

и

 

наконецъ

 

такъ

называемые

 

часовенные,

 

призпающіе

 

австрійское

 

лжесвящен-

ство.

 

Всѣхъ

 

раскольниковъ

 

обоего

 

пола

 

въ

 

нашемъ

 

приходѣ

до

 

100

 

душъ;

 

моленной

 

у

 

нихъ

 

нѣтъ

 

никакой.

Въ

 

нашемъ

 

селѣ

 

было

 

волостное

 

правленіе,

 

существо-

вавшее

 

съ

 

1800-тыхъ

 

годовъ.

 

Около

 

1840

 

года

 

вмѣсто

 

во-

лостнаго

 

правленія

 

открыта

 

сельская

 

расправа,

 

которая

 

въ

1861

 

году

 

снова

 

замѣнена

 

волостнымъ

 

правленіемъ,

 

оконча-

тельно

 

закрытымъ

 

28

 

февраля

 

1868

 

г.

 

Къ

 

оному

 

правленію,

кромѣ

 

нашего

 

села,

 

были

 

причислены:

 

село

 

Остолопово,

 

де-

ревни:

 

Дикое-поле,

 

Новый-починокъ,

 

Собакайка,

 

Ѳедоровка

и

 

Горацы

 

и

 

татарскія

 

деревни:

 

двое

 

Отмасъ,

 

Янчиково,

 

Ары-

ши,

 

Чукаево

 

и

 

Курнали.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

наше

 

село

 

при-

числено

 

къ

 

бѣтьковскому

 

волостному

 

правленію.



—

 

416

 

—

Въ

 

селѣ

 

Монастырскомъ —Ураѣ

 

было

 

сельское

 

прихбдское

училище,

 

открытое

 

въ

 

1845

 

г.

 

отъ

 

министерства

 

государствен-

ныхъ

 

имуществъ

 

и

 

существовавшее

 

до

 

1867

 

г.;

 

а

 

съ

 

сего

 

го-

да

 

училище

 

закрыто

 

въ

 

слѣдствіе

 

распоряженія

 

лаишевской

уѣздной

 

земской

 

управы,

 

въ

 

вѣдѣніе

 

коей

 

поступило

 

училище.

О

 

современныхъ

  

священно-церковно-служителяхъ.

Священникъ

 

Василій

 

Ивановъ

 

Нечаевъ;

 

на

 

службѣ

 

при

настоящей

 

церкви

 

находится

 

съ

 

25

 

мая

 

1859

 

г.

 

Урожденецъ

здѣшней

 

губерніи;

 

обучался

 

въ

 

казанской

 

дух.

 

семинаріи,

въ

 

коей

 

и

 

кончилъ

 

курсъ

 

въ

  

1

 

разрядѣ

 

въ

 

1856

 

г.

Дьячекъ

 

Егоръ

 

Михайловъ

 

Псалтиревъ;

 

на

 

службѣ

 

со-

стоять

 

здѣсь

 

съ

 

1858

 

г.,

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

причет-

ническомъ

 

классѣ

 

чистопольскаго

 

дух.

 

училища.

Пономарь

 

Александръ

 

Дмитріевъ

 

Гремячкинъ;

 

въ

 

настоя-

щемъ

 

селѣ

 

находится

 

съ

 

19

 

дек.

 

1847.;

 

обучался

 

въ

 

1

 

клас-

се

 

чистопольскаго

 

дух.

 

училища.

Староста

 

церковный

 

—

 

здѣшній

 

казенный

 

крестьянинъ

Лаврентій

 

Тимоѳеевъ

 

Ѳадѣевъ,

 

служить

 

съ

 

1866

 

г.

{окончите

 

будетъ)

Содержаніе

 

№

 

13-го. — 1)

 

Высочайшш

 

МаниФестъ. —2)

 

Указъ

св.

 

Сѵнода.—3)

 

Назначеше

 

въ

 

ректора. —4)

 

Расиоряженіе

 

епархі-

альнаго

 

начальства. —5)

 

Журналъ

 

обозрѣнія

 

еиархіи

 

Его

 

Высокоире-

освященсгвомъ

 

въ

 

маѣ

 

и

 

іюнѣ

 

1869

 

года.—6)

 

Пожертвованія

 

въ

 

ка-

занское

 

еііархіалъное

 

попечительство. — 7)

 

О

 

построеніи

 

и

 

освяще-

ніи

 

церкви

 

въ

 

деревнѣ

 

Елышевой.

 

Н.

 

Р.—8)

 

Лѣтоиись

 

Троицкой

церкви

 

села

 

Монастырскаго-Урая

 

(продолженіе).

 

Свящ.

 

Нечаева.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ

 

проФессоръ

 

Н.

 

Соколовъ.

Казань.

 

Въ

 

университетской

 

типографіи.

/




