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Содержаніе :

 

1)

 

Высокопреосвященный

 

Ѳеогностъ ,

 

ыитрополптъ

Кіевскій

 

и

 

Галицкій.— 2)

 

Указы

 

Св.

 

Синода,— 3)

 

Распоряженія

 

Енархіаль-

наго

 

Начальства.— І)

 

Извѣщеніе

 

отъ

 

Совѣта

 

Казанекаго

 

Епархіальнаго

женскаго

 

училища.— 5)

 

Хроника

 

Епархіальной

 

жизни:

 

Посѣщеніе

 

Высоко-

преосвященнѣйшимъ

 

Архіепископомъ

 

Арсеніемъ

 

селъ:

 

Картукова,

 

Кула-

кова,

 

Владилірекаго,

 

Малой-ІОнги

 

и

 

Козмодемьянскаго

 

Троицкаго

 

женскаго

монастыря.— 6J

 

Торжество

 

освященія

 

двухъ

 

прндѣльпыхъ

 

престодовъ

 

въ

обновленномъ

 

храмѣ

 

села

 

Русскій

 

ІОрткуль,

 

Спасскаго

 

уѣзда.— 7)

 

Страничка

изъ

 

церковной

 

лѣтописи

 

села

 

Нижней

 

Учи,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда. — 8)

 

Краткія

свѣдѣнія

 

о

 

иостроеніи

 

и

 

освященіи

 

новаго

 

зданія

 

для

 

церковно-приходской

школы

 

въ

 

селѣ

 

Селенгушахъ

 

Чистоиольскаго

 

уѣзда.— 9)

 

Историко-статп-

стическое

 

описаніе

 

школъ

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

грамоты

 

г.

 

Казани

и

 

Казанекаго

 

уѣзда,

 

— 10)

 

Некролога

 

священника

 

пригорода

 

Биляретса

ИродіонаІосифовпчаБажанова.— 11)Новый

 

Аѳонъ.— 12) Отовсюду.— 13) Отчетъ

Комитета

 

по

 

еооруженію

 

православнаго

 

храма

 

у

 

подножія

 

Балканъ. —

14)

 

Объявленія.

Высокопреосвященный

   

Ѳеогноетъ ,

   

митро-

политъ

 

Кіевекій

 

и

 

Гапицкій.

По

 

Высочайшему

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

по-

велѣнію,

 

Членъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Сѵнода,

Высокопреосвященный

 

Ѳеогностъ,

 

Архіепископъ

 

Новгородскій

И.

 

К.

 

Е.

 

1900.
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и

 

Старорусскій,

 

назначается

 

Митрополитомъ

 

Кіевскимъ

 

и

 

Га-

лицкимъ

 

и

 

Кіево

 

-

 

Печерскія

 

Усненскія

 

лавры

 

священно-

архимандритомъ.

Высокопреосвященный

 

Ѳеогиостъ—одинъ

 

изъ

 

старѣй-

шихъ

 

и

 

заслуженнѣйшихъ

 

Архипастырей

 

Россійской

 

церкви.

Родился

 

въ

 

1830

 

году,

 

уроженецъ

 

Тверской

 

епархіи,

 

сынъ

священника,

 

въ

 

мірѣ

 

Георгій

 

Ивановичъ

 

Лебедевъ,

 

высшее

образованіе

 

получилъ

 

онъ

 

въ

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

ака-

деміи.

 

Предъ

 

самымъ

 

окончаніемъ

 

курса,

 

14

 

марта

 

1853

 

г.,

онъ

 

принялъ

 

иночество

 

и

 

былъ

 

посвященъ

 

въ

 

іеродіакона

(25

 

марта).

 

Въ

 

санъ

 

іеромонаха

 

возведенъ

 

вскорѣ

 

по

 

окон-

чаніи

 

курса

 

(6-го

 

сентября).

 

Духовную

 

учебную

 

службу

 

іеро-

монахъ

 

Ѳеогностъ

 

началъ

 

въ

 

Кприлловскомъ

 

духовномъ

 

учи-

лищѣ

 

Новгородской

 

епархіи

 

въ

 

должности

 

смотрителя,

 

по

утвержденіи

 

въ

 

степени

 

магистра, —ректора

 

училища,

 

продол-

жалъ

 

въ

 

С.-Петербургской

 

епархіи

 

въ

 

должности

 

профессора

семинаріи

 

и

 

затѣмъ

 

ректора

 

Алексацдро-Невскаго

 

духовпаго

училища

 

(1856

 

— 1857

 

гг),

 

въ

 

Новгородской

 

духовной

 

семи-

наріи

 

въ

 

должности

 

инспектора;

 

24

 

октября

 

1858

 

г.

 

возве-

денъ

 

былъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита.

 

Въ

 

1861

 

году

 

архнманд-

ритъ

 

Ѳеогностъ

 

назначепъ

 

былъ

 

ректоромъ

 

Орловской

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

и

 

чрезъ

 

три

 

года

 

(въ

 

1864

 

г.)

 

былъ

 

пе-

ремѣщенъ

 

на

 

ту

 

же

 

должность

 

въ

 

Подольскую

 

духовную

 

се-

минарію.

 

Во

 

все

 

это

 

время,

 

кромѣ

 

прямыхъ

 

своихъ

 

обязан-

ностей,

 

онъ

 

исполнялъ

 

разпыя

 

порученія

 

начальства:

 

обозрѣ-

валъ

 

духовныя

 

училища,

 

участвовалъ

 

въ

 

строительныхъ

 

ком-

миссіяхъ,

 

въ

 

засѣданіяхъ

 

конспсторій

 

въ

 

качествѣ

 

члена

 

оныхъ

по

 

званію,

 

былъ

 

благочиннымъ

 

монастырей,

 

и

 

самъ

 

былъ

настоятелем ъ

 

монастырей:

 

Мцепскаго

 

Петропавловскаго

 

въ

Орловской

 

епархіи,

 

Свято-Троицкаговъ

 

Каменцѣ-Подольскомъ.

13-го

 

декабря

 

1866

 

г.

 

послѣдовало

 

Высочайшее

 

повелѣ-

ніе

 

о

 

бытіи

 

архимандриту

 

Ѳеогносту

 

Епископомъ

 

Балтскимъ,

Викаріемъ

 

Подольской

 

епархіи.

Въ

 

должности

 

Викарнаго

 

Епископа

 

Преосвященный

Ѳеогностъ

 

былъ

 

съ

 

небольшимъ

 

три

 

года,

 

и

 

27-го

 

іюля

 

1870

 

г.

получилъ

 

въ

 

самостоятельное

 

управлепіе

 

епархію

 

Астрахан-

скую;

 

съ

 

7

 

декабря

 

1874

 

года

 

онъ

 

состоялъ

 

Епископомъ

Подольскимъ

 

и

 

Брацлавскимъ,

 

а

 

съ

 

9-го

 

декабря

 

1878

 

года

епископомъ

 

Владимірскимъ

 

и

 

Суздальскимъ,

 

на

 

каковой

 

ка-

ѳеорѣ

 

святительстволъ

 

четырнадцать

 

лѣтъ.

 

15-го

 

мая

 

1883

 

года
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Проосвященный

 

Ѳеогностъ

 

участвовалъ

 

въ

 

Священномъ

 

Ко-

ронованы

 

Императора

 

Александра

 

III

 

и

 

возведенъ

 

въ

 

санъ

Архіепископа.

 

21

 

ноября

 

1892

 

года

 

Архіепископъ

 

Влади-

мірскій

 

Ѳеогпостъ

 

былъ

 

назначенъ

 

на

 

святительскую

 

каѳедру

Великаго

 

Новгорода

 

съ

 

наименованіемъ

 

Архіепископомъ

 

Новго-

родскимъ

 

и

 

Старорусскимъ.

Вызовы

 

Архіепископа

 

Ѳеогноста

 

въ

 

С.-Петербургъ

 

для

присутствованія

 

въ

 

Святѣйшемъ

 

Сгнодѣ

 

начинаются

 

съ

 

1877г.,

еще

 

въ

 

бытность

 

его

 

Подольскимъ

 

Епископомъ.

 

Два

 

раза

затѣмъ

 

онъ

 

былъ

 

вызываемъ

 

съ

 

Владимірской

 

каѳедры

 

и

одинъ

 

разъ

 

съ

 

Новгородской.

 

6

 

мая

 

1895

 

года

 

онъ

 

былъ

возведенъ

 

въ

 

званіе

 

члена

 

Сѵяода.

Особенно

 

велика

 

слава

 

Высокопреосвященнаго

 

Ѳеогно-

ста,

 

какъ

 

возобновителя

 

древнихъ

 

историческихъ

 

храмовъ.

Владимірскій

 

каѳедральный

 

соборъ,

 

этотъ

 

драгоценный

 

семи

 

-

вѣковый

 

памятникъ

 

благочестивыхъ

 

русскихъ

 

князей,

 

разру-

шавшійся

 

и

 

приходившій

 

въ

 

ветхость,

 

стараніями

 

Владыки

былъ

 

обновленъ

 

въ

 

его

 

первоначальномъ

 

видѣ

 

и

 

благолѣпіи

и

 

въ

 

своемъ

 

настоящемъ

 

видѣ

 

представляетъ

 

предметъ

 

вос-

хищенія

 

всѣхъ

 

очевидцевъ

 

и

 

лучшее

 

украшеніе

 

города.

Сразу

 

же

 

по

 

прибытіи

 

въ

 

Новгородъ,

 

Владыка

 

Ѳеогностъ

ревностно

 

и

 

энергически

 

принялъ

 

на

 

себя

 

возстановленіе

 

еще

болѣе

 

древняго

 

великаго

 

памятника

 

родной

 

старины,

 

собора

святой

 

Софіи.

 

Дѣло

 

это

 

и

 

въ

 

своемъ

 

началѣ

 

представляло

необычайный

 

трудности,

 

но

 

эти

 

затрудненія

 

открылись

 

не-

сравненно

 

въ

 

большой

 

степени

 

при

 

совершеніи

 

его.

 

Гораздо

легче

 

было

 

бы

 

воздвигнуть

 

новый

 

великолѣпный

 

храмъ...

 

Но

все

 

превозмогли,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

забота

 

и

 

терпѣніе,

трудъ

 

и

 

любовь,

 

смиреніе

 

и

 

незлобіе

 

святителя

 

Ѳеогноста...

Всѣ

 

почти

 

личныя

 

средства

 

Владыки

 

шли

 

на

 

это

 

великое

церковное

 

и

 

государственное

 

дѣло.

13-го

 

августа

 

1900

 

г.

 

храмъ

 

св.

 

Софіи

 

Высокопрео-

священнымъ

 

Ѳеогностомъ

 

торжественно

 

былъ

 

освященъ.

Въ

 

этотъ

 

же

 

день

 

Высокопреосвященному

 

Ѳеогносту

Высочайше

 

повелѣно

 

быть

 

Іерархомъ

 

древлепрестольнаго

Кіева.
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УКАЗЫ

 

СВЯТЪЙШАГО

 

СИНОДА-

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

въ

 

14

 

день

 

іюля

 

текущаго

года

 

всеподданнѣйшимъ

 

докладомъ

 

Св.

 

Синода

 

Преосвящен-

нѣйшій

 

Антоній,

 

Епископъ

 

Чистопольскій,

 

назначенъ

 

на

 

ка-

ѳедру

 

Епископа

 

Уфимскаго

 

и

 

Мензелинскаго.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

Иравительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложенные

 

Г.

 

Исправ-

ляющимъ

 

обязанности

 

Синодальнаго

 

Оберъ- Прокурора,

 

31

 

мая

1900

 

года

 

за

 

№

 

3906,

 

и

 

15

 

іюля

 

1900

 

г.

 

Л°

 

5195,

 

отзывы

Министра

 

Финансовъ,

 

отъ

 

24

 

мая

 

сего

 

года

 

№

 

20567,

 

и

Министра

 

Земледѣлія

 

и

 

Государственныхъ

 

Имуществъ,

 

отъ

7

 

іюля

 

того

 

же

 

года

 

№

 

1277,

 

по

 

возбужденному

 

бывшимъ

въ

 

1897

 

году

 

въ

 

гор.

 

Казани

 

миссіонерскимъ

 

съѣздомъ

 

во-

просу

 

о

 

допущеніи

 

православныхъ

 

приходскихъ

 

свящепнп-

ковъ

 

въ

 

находящіяся

 

въ

 

ихъ

 

приходахъ

 

промышленныя

 

за-

веденія

 

для

 

настырскихъ

 

миссіонерскихъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

рабочи-

ми.

 

Изъ

 

означеннаго

 

отзыва

 

Министра

 

Финансовъ

 

видно,

что

 

имъ

 

дано

 

знать

 

циркулярно

 

чинамъ

 

фабричной

 

инспек-

ціи

 

и

 

губернскимъ

 

(областнымъ)

 

механикамъ,

 

для

 

свѣдѣнія

 

п

надлежащаго

 

оповѣщенія

 

владѣльцевъ

 

промышленяыхъ

 

заведе-

ній,

 

что

 

православные

 

приходскіе

 

священники

 

должны

 

быть

допускаемы

 

въ

 

находящіяся

 

въ

 

приходахъ

 

ихъ

 

и

 

подвѣдом-

ственныя

 

Министерству

 

Финансовъ

 

промышленныя

 

заведенія,

для

 

настырскихъ

 

миссіонерскихъ

 

бесѣ.ѵь

 

съ

 

рабочими.

 

Вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Статсъ-Секретарь

 

Витте

 

просилъ

 

Министра

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

преподать,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

надлежащія

указанія

 

по

 

настоящему

 

предмету

 

Губернаторамъ

 

и

 

чинамъ

полиціи.

 

Въ

 

отзывѣ

 

же

 

Министра

 

Земледѣлія

 

и

 

Государ-

ственныхъ

 

Имуществъ

 

изъяснено,

 

что

 

имъ

 

сдѣлапо

 

цирку-

лярное

 

распоряженіе

 

чинамъ

 

горнаго

 

надзора

 

о

 

безпрепят-

ственнОмъ

 

допущеши

 

православныхъ

 

приходскихъ

 

свящеипи-

ковъ

 

въ

 

находящіеся

 

въ

 

приходахъ

 

ихъ

 

горные

 

заводы

 

и

промыслы,

 

для

 

пастырскихъ

 

миссіонерскихъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

рабо-

чими.

 

И

 

по

 

справкѣ

 

Приказали:

 

Объ

 

изъясненпыхъ

 

расио-

ряженіяхъ

 

Министровъ

 

Финансовъ

 

и

 

Земледѣлія

 

и

 

Государ-

ственныхъ

 

Имуществъ

 

относительно

 

допущенія

 

православ-

ныхъ

 

приходскихъ

 

священиковъ

 

въ

 

находя щіяся

 

въ

 

прихо-

дяхъ

 

ихъ

 

и

 

подвѣдонственныя

 

Минпстерствахъ

 

Финансовъ

 

и
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Земледѣлія

 

и

 

Государственныхъ

 

Иыуществъ

 

промышленный

заведенія,

 

горные

 

заводы

 

и

 

промыслы,

 

для

 

пастырскихъ

 

ыис-

сіонерскихъ

 

бесѣдъ

 

съ

 

рабочими,

 

увѣдомить

 

Епархіальныхъ

Преосвященныхъ

 

циркулярными

 

указами.

 

Іюля

 

31

 

дня

 

1900

 

г.

На

 

подлинномъ

 

указѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

августа

 

7

 

дня

 

1900

 

года

 

за

 

№

 

2934,

 

послѣдовала

 

такая:

„Въ

 

Консисторію

 

для

 

свіідѣнія

 

и

 

распоряжевія".

Объ

 

отнрытіи

 

самостоятельна™

 

прихода.

Указомъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

20

 

іюня

 

сего

 

года

 

за

 

№4100,

при

 

вновь

 

построенной

 

церкви

 

въ

 

д.

 

Старыхъ

 

Арабосяхъ,

Цивильскаго

 

уѣзда,

 

открытъ

 

самостоятельный

 

приходъ,

 

съ

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика,

 

и

 

съ

 

пазначе-

ніемъ

 

опому

 

со

 

дня

 

опредѣленія

 

его,

 

но

 

не

 

ранѣе

 

какъ

съ

 

будущаго

 

1901

 

года,

 

казенеаго

 

жалованія

 

по

 

400

 

р.

въ

 

годъ,

 

въ

 

томъ

 

чпслѣ

 

священнику

 

300

 

руб.

 

и

 

псаломщику

100

 

рублей.

РАСП0РЯ5КЕНІЯ

 

ЕИАРХШШГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

ПРЕПОДАНО

 

БЛАГОСЛОВЕНІЕ

 

СВ.

 

СИНОДА

 

БЕЗЪ

 

ГРАМОТЬ.

За

 

пожертвованія

 

по

 

епархіальному

 

вѣдомству:

 

Казан

скому

 

купцу

 

В.

 

Ѳ.

 

Каменеву.

Вдовѣ

 

умершаго

 

протоіерея

 

Ѳ.

 

К.

 

Рождественской.

Дочери

 

умершаго

 

протоіерея

 

А.

 

Ѳ.

 

Раевой.

Арскому

 

купцу

 

Н.

 

С.

 

Капралову.

И.

 

д.

 

судебиаго

 

слѣдователя

 

Геннадію

 

Кремкову.

Объявляется

 

Архипастырская

 

благодарность.

Личному

 

почетному

   

гражданину

   

Михаилу

 

Григорьеву

Еочергину

 

за

 

пожертвованіе

 

200

 

р.

 

на

 

позолоту

 

иконостаса



.
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вновь

 

выстроенной

 

церкви

 

въ

 

с.

 

Ныртахъ,

 

Мамадышскаго

уѣзда,

 

изъ

 

которыхъ

 

100

 

р.

 

отъ

 

себя

 

и

 

100

 

р.

 

чрезъ

 

сборъ

отъ

 

благотворителей.

С.-Петербургскому

 

1

 

гильдіи

 

купцу

 

Василію

 

Тимофе-

еву

 

Максимову

 

за

 

пожертвованную

 

ризницу

 

въ

 

80

 

р.

 

въ

церковь

 

с.

 

Чирки

 

Бебкеево,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда;

 

крестьян-

ской

 

вдовѣ

 

с.

 

Чирки

 

Бибкеевой

 

Ѳеодосіи

 

Алексѣевой

 

130

 

p.

и

 

прихожанамъ

 

той

 

церкви

 

за

 

пожертвованіе

 

50

 

рублей.

Крестьянамъ

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда

 

с.

 

Кожла-Солы

Михаилу

 

Иванову

 

и

 

дерев.

 

Шолангере

 

Степану

 

Михайлову,

Ташнуры

 

Артемію

 

Егорову,

 

Шмаковой

 

Михаилу

 

Николаеву,

Шіутьялъ

 

Никифору

 

Иванову,

 

Пимьялъ

 

Никифору

 

Андрееву,

Бюмьуры

 

Андрею

 

Петрову

 

и

 

Янамъ-Билякъ

 

Ваеилію

 

Ива-

нову

 

за

 

сборъ

 

пожертвованій

 

1056

 

руб.

 

7

 

коп.

 

въ

 

церковь

с.

 

Кожла-Солы,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда.

Заштатному

 

священнику

 

Троицкой

 

церкви

 

с.

 

Мушерани

Николаю

 

Лебедеву

 

за

 

окраску

 

перковной

 

ограды

 

с.

 

Кожла-

Солы

 

и

 

крестьянину

 

д.

 

Ярморъ

 

за

 

пожертвованную

 

плаща-

ницу,

 

стоимостью

 

въ

 

56

 

рублей.

Царевококшайскому

 

земству

 

за

 

пожертвованіе

 

500

 

руб.,

на

 

построеніе

 

церкви-школы

 

въ

 

д.

 

Беребелякахъ,

 

Царево-

кокшайскаго

 

уѣзда,

 

и

 

за

 

пожертвованія

 

въ

 

ту

 

же

 

церковь-

школу:

 

внженеръ

 

технику

 

Николаю

 

Андреевичу

 

Хохрякову,

Елабужскому

 

Стахѣевскому

 

комитету,

 

жителямъ

 

дер.

 

Кере-

белякъ.

 

Казанскимъ

 

купцамъ:

 

В.

 

Булыгину,

 

Л.

 

А.

 

Матвѣев-

скому,

 

К.

 

Дудорову

 

и

 

священнику

 

с.

 

Арина

 

А.

 

Н.

 

Смирнову.

Священнику

 

Крониду

 

Бенедиктову

 

и

 

крестьянамъ:

 

Ми-

хайлу

 

Данилову,

 

Димитрію

 

Кириллову,

 

Даніилу

 

Маркову

 

и

Осипу

 

Козмину

 

за

 

труды

 

по

 

построение

 

храма

 

въ

 

д.

 

Бибол-

диной,

 

Цивильскаго

 

уѣзда.

Движенія

 

и

 

перемѣны

 

по

 

службъ.

Награждены

 

набедренникоиъ:

   

Іеромонахи

 

Седміозерной

пустыни

 

Валентинъ

 

и

 

Ііавелъ.

Іеромонахъ

 

Мировосицкой

 

пустыни

 

Магистріанъ.

Іеромонахъ

 

Седміозерной

 

пустыни

 

Христофоръ,

 

28

 

іюля.

Посвящены

   

въ

 

стихарь:

   

Псаломщики:

   

с.

 

Шибылгись,.

Цивильскаго

   

у.,

   

Альфонсовъ,

   

с.

   

Владимірова,

   

Мамадыш-
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скаго

 

у.,

 

Захаровъ,

 

с.

 

Казыль,

 

Лаишевскаго

 

у.,

 

Преобра-

женскій ,

 

с.

 

Емуратки,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

Соколовъ,

с.

 

Пановки,

 

Лаишевскаго

 

у.,

 

Скворцовъ,

 

Казанскаго

 

каѳе-

дральнаго

 

собора

 

(сверхштатный)

 

Алексѣй

 

Чистосердовъ.

Псаломщикъ

 

Троицкаго

 

гор.

 

Мамадыша

 

собора

 

Миха-

идъ

 

Яблонскій,

 

1

 

августа.

Рукоположены:

 

Кончпвшій

 

курсъ

 

духовной

 

семянаріи

Валеріанъ

 

Тобурдановскій

 

ко

 

вновь

 

построенной

 

церкви

 

въ

дер.

 

Полянкахъ,

 

Ядрпнскаго

 

уѣзда,

 

16

 

іюля.

Псаломщикъ

 

с.

 

Фролова

 

Ясака,

 

Тетюшскаго

 

у.,

 

Василій

Чистосердовъ —во

 

діакона

 

въ

 

с.

 

Яшевку

 

того-же

 

у.,

 

Ібіюля.

Кончившій

 

миссіонерскіе

 

курсы

 

Сергій

 

Ляпадовскій —

во

 

діакона

 

въ

 

с

   

Гришино

 

Цивильскаго

 

у.,

 

23

 

іюля.

Діаконъ

 

с.

 

Урясь-Учей,

 

Мамадышскаго

 

у.,

 

Василій

Никитинъ —во

 

священника

 

въ

 

с.

 

Апазово,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

26

 

іюля.

Кончившій

 

мпссіонерскіе

 

курсы

 

при

 

Казанской

 

дух.

академіи

 

Петръ

 

Мельниковъ—во

 

священника

 

въ

 

с.

 

Саврушп,

Чистопольскаго

 

у.,

 

30

 

іюля.

Діаконъ

 

Казанской

 

крещено-татарской

 

школы

 

Осиповъ

во

 

священника

 

въ

 

село

 

Старое

 

Тябердино,

 

Цивлльскаго

уѣзда,

 

6

 

августа.

Ковчпвшій

 

курсъ

 

въ

 

Казанской

 

духовной

 

семинаріи

Петръ

 

Петровъ

 

во

 

священника

 

(на

 

второе

 

мѣсто)

 

въ

 

село

Ронгу,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда,

 

13

 

августа.

Перемѣщены:

 

Перемѣщенный

 

изъ

 

села

 

Кильдѣева,

 

Свіяж-

скаго

 

уѣзда,

 

въ

 

село

 

Фролово-Ясакъ,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

діаконъ

 

Петропавловскій

 

возвращенъ

 

на

 

прежнее

 

мѣсто,

 

а

бывшій

 

въ

 

селѣ

 

Кильдѣевѣ

 

діаконъ

 

Комаровъ— въ

 

село

 

Ма-

таки,

 

Спасскаго

 

уѣзда;

 

діаконъ

 

села

 

Волчьей

 

Слободы,

 

Чисто-

польскаго

 

уѣзда,

 

Остриковъ —въ

 

село

 

Фролово-Ясакъ,

 

Тетюш-

скаго

 

уѣзда,

 

5

 

августа.

Исаломщики

 

Козмодемьяпскаго

 

Смолеискаго

 

собора

 

Де-

зидерьевъ

 

и

 

села

 

Ронги,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда,

 

Лаишев-

скій

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого,

 

6

 

августа.

Діаконы

 

Мамадышскаго

 

собора

 

Русаковъ

 

и

 

села

 

Шум-

кова,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

Чистосердовъ

 

перемѣщены

 

одинъ

на

 

мѣсто

 

другого,

 

12

 

августа.
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Псаломщики

 

села

 

Уланова,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

Нилъ

Строителевъ

 

и

 

села

 

Никольскаго,

 

Спасскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

Зефировъ — одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого,

 

15

 

августа.

Опредѣлѳны:

 

сынъ

 

діакона

 

Иванъ

 

Селенгушевскій —

псаломщикомъ

 

ко

 

вновь

 

построенной

 

церкви

 

въ

 

д.

 

Полян-

кахъ,

 

Ядринскаго

 

у.,

 

16

 

іюля.

Крестьянинъ

 

Зосима

 

Никольскій

 

—

 

псаломщикомъ

 

ко

вновь

 

построенной

 

церкви

 

.въ

 

д.

 

Хыръ-Касахъ,

   

Козмод.

 

у.,

25

   

іюля.

Псаломщикъ

 

с.

 

Урясь-Учей,

 

Мамадышскаго

 

у.,

 

діаконъ

Дмитрій

 

Крыловъ— -на

 

штатное

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

то-же

село

 

28

 

іюля.

Запрещенный

 

въ

 

священно-служеніи

 

діаконъ

 

Кли-

минъ—псаломщикомъ

   

въ

   

Фроловъ

   

Ясакъ,

   

Тетюшскаго

  

у.,

26

  

іюля.

Сверхштатнымъ

 

псаломщикомъ

 

къ

 

Каѳедральному

 

собору

Иванъ

 

Желудковъ,

 

9

 

августа.

Псаломщикомъ

 

въ

 

село

 

Урясь-Учи,

 

Мамадышскаго

 

уѣз-

да,

 

сынъ

 

псаломщика

 

Петръ

 

Боголюбовъ,

  

15

 

августа.

Послушникъ

 

Вячеславъ

 

Рождественскій

 

псаломщикомъ

въ

 

село

 

Тенѣево,

 

Ядринскаго

 

уѣзда,

 

8

 

августа.

Уволѳнъ

 

за

 

штатъ:

 

псаломщикъ

 

села

 

Тенѣева,

 

Ядрин-

скаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Нечаевъ,

 

8

 

августа.

Праздное

 

священническое

 

іяѣсто

 

въ

 

селѣ

 

Урясь-Учахъ,

Мамадышскаго

 

уѣзда.

ИЗВЪЩЕНІЕ

Отъ

 

Совѣта

 

Казанскаго

 

Епархіальнаго

 

жѳнскаго

 

училища.

По

 

постановленію

 

Съѣзда

 

оо.

 

благочинныхъ,

 

бывшаго

въ

 

концѣ

 

іюня

 

сего

 

года,

 

утвержденному

 

Его

 

Высокопрео-

священствомъ

 

обученіе

 

воспитанницъ

 

епархіальнаго

 

женскаго

училища

 

рисованію

 

должно

 

быть

 

платнымъ.

 

Объявляя

 

о

 

семъ,

Совѣтъ

 

училища

 

назначаетъ

 

за

 

обученіе

 

каждой

 

воспитан-

ницы,

 

желающей

 

обучаться

 

рисованію

 

шесть

 

рублей

 

въ

 

годъ.
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ХРОНИКА

 

ЕМРХІШНОЙ

 

МЗИ.

П ОС

 

Ъ Щ

 

Е

 

Н

 

I

 

Е

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Архіепископомъ

 

Арсѳніѳмъ

   

сѳлъ-

Картукова,

 

Кулакова,

   

Владимірскаго,

   

Малой-Юнги

   

и

 

Козмо-

дѳмьянскаго

 

Троицкаго

 

жѳнскаго

 

монастыря.

Всю

 

ночь

 

съ

 

21

 

на

 

22

 

мая

 

лилъ

 

дождь.

 

Не

 

преры-

вался

 

онъ

 

и

 

утромъ

 

22

 

мая,

 

когда

 

Архипастырь

 

выѣхалъ

изъ

 

Виловатаго

 

Врага

 

въ

 

село

 

Картуково,

 

отстоящее

отъ

 

Виловатаго

 

Врага

 

въ

 

7

 

верстахъ.

 

Только

 

предъ

 

самымъ

Картуковымъ,

 

тучи

 

разсѣялись,

 

небо

 

прояснилось

 

и

 

насту-

пило

 

ведро.

 

Здѣсь,

 

въ

 

Картуковѣ,

 

у

 

храма,

 

съ

 

иконами

 

и

хоругвями

 

во

 

главѣ

 

со

 

священникомъ,

 

ожидалъ

 

Архипастыря

народъ,

 

собравшійся

 

сюда

 

встрѣтить

 

его

 

съ

 

самаго

 

ранняго

утра.

 

Храмъ

 

въ

 

Картуковѣ

 

деревянный,

 

двухпрестольный.

Изъ

 

престоловъ

 

главный

 

освященъ

 

во

 

имя

 

св.

 

великом.

Георгія

 

Побѣдоносца,

 

а

 

придѣльный

 

во

 

имя

 

Архистратига

Божія

 

Михаила.

 

Храмъ

 

построенъ

 

въ

 

1880

 

г.

 

на

 

средства

прихожанъ,

 

которые

 

безъ

 

исключенія

 

всѣ

 

черемисы.

 

Чере-

мисъ

 

въ

 

приходѣ

 

числится

 

м.

 

п.

 

701,

 

а

 

ж.

 

737,

 

всѣхъ

 

же

1438.

 

По

 

цѣлованіи

 

Креста

 

и

 

окропленіи

 

себя

 

и

 

народа

св.

 

водою,

 

Архипастырь,

 

предъ

 

самымъ

 

входомъ

 

въ

 

храмъ,

принялъ

 

хлѣбъ-соль

 

отъ

 

церковнаго

 

старосты

 

с.

 

Картукова

Ст.

 

И.

 

Митюкова,

 

и,

 

затѣмъ,

 

при

 

пѣніи

 

пѣвчими

 

храмовыхъ

тропарей

 

и

 

9-й

 

пѣсни

 

канона

 

„Тя,

 

паче

 

ума",

 

онъ

 

церко-

вью

 

прослѣдовалъ

 

прямо

 

въ

 

алтарь,

 

гдѣ,

 

по

 

обычномъ

 

покло-

неніи

 

св.

 

престолу,

 

осмотрѣлъ

 

всѣ

 

его

 

принадлежности,

замѣтивъ

 

при

 

этомъ

 

о.

 

благочинному

 

Бонифатьеву,

 

что

 

св.

запасные

 

Дары

 

нужно

 

приготовлять

 

и

 

хранить

 

такъ,

 

какъ

указано

 

на

 

это

 

въ

 

сдѣланномъ

 

уже

 

въ

 

свое

 

время

 

епархі-

альнымъ

 

начальствомъ

 

распоряженіи.

 

Затѣмъ ,

 

во

 

время

чтенія

 

заштатнымъ

 

священникомъ

 

Леоновымъ

 

эктеніи

 

по

черемисски,

 

такъ

 

какъ

 

штатный

 

священникъ

 

В.

 

Срѣтенскій,

по

 

незнанію

 

черемисскаго

 

языка,

 

говорить

 

ее

 

отказался,

Архипастырь

 

направился

 

изъ

 

холоднаго

 

храма

 

въ

 

теплый

придѣльный

 

алтарь,

 

осмотрѣвъ

 

который,

 

а

 

также

 

и

 

всю

половину

 

храма,

 

онъ

 

чистотою

 

его,

 

особенно

 

же

 

правильною,
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свѣтлою

 

и

 

прекрасною

 

стѣнописью,

 

остался

 

очень

 

доволенъ.

Возвратившись

 

на

 

амвонъ

 

п

 

сказавъ

 

старцу

 

о.

 

Леонову

 

за

произнесеніе

 

имъ

 

по

 

черемисски

 

эктеніи

 

„спасибо",

 

Архи-

пастырь

 

попросилъ

 

его,

 

о.

 

Леонова,

 

сказать

 

уже

 

за-одно

 

и

многолѣтіе.

 

О.

 

Леоновъ

 

съ

 

полнѣйшею

 

готовностію

 

и

 

живою

радостію,

 

проговорилъ

 

по

 

черемисски

 

и

 

многолѣтіе,

 

за

 

что

и

 

услышалъ

 

отъ

 

Архипастыря

 

еще

 

разъ

 

благодарность.

Послѣ

 

того,

 

какъ

 

па

 

клиросѣ

 

пропѣто

 

было

 

пѣвчимп

 

много-

лѣтіе,

 

Архипастырь,

 

обратившись

 

къ

 

черемисамъ,

 

попросилъ

ихъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пѣвчпми

 

спѣть

 

сперва

 

„Спаси,

 

Господи,

 

люди

Твоя"

 

и

 

потомъ

 

„Иже

 

Херувимы".

 

Всѣ

 

бывшіе

 

въ

 

храмѣ

запѣли

 

и

 

хотя

 

въ

 

голосовомъ

 

созвучіи

 

не

 

особенно

 

складно,

но

 

за

 

то

 

церковный

 

иапѣвъ

 

обѣихъ

 

пѣснопѣній

 

при

 

испол-

неніи

 

они

 

сохранили

 

вѣрно,

 

въ

 

виду

 

чего

 

Архипастырь

 

и

совѣтовалъ

 

имъ,

 

какъ

 

можно

 

больше

 

и

 

чаще

 

участвовать

въ

 

общемъ

 

всенародномъ

 

церковномъ

 

пѣніп,

 

такъ

 

какъ,

когда

 

самъ

 

поешь,

 

говорилъ

 

имъ

 

Владыка,

 

тогда

 

полнѣе

проникнешься

 

молитвеннымъ

 

настроеніемъ,

 

живѣе

 

устрем-

ляешься

 

умомъ

 

и

 

сердцемъ

 

своимъ

 

къ

 

Богу

 

и

 

гораздо

 

легче

выдерживать

 

самую

 

продолжительную

 

службу.

 

РІтакъ,

 

при-

выкайте

 

же

 

пѣть

 

всѣ.

 

Вы

 

и

 

теперь,

 

я

 

вижу,

 

довольно

 

пра-

вильно

 

умѣете

 

пѣть,

 

но

 

далеко

 

не

 

всѣ

 

и

 

все,

 

а

 

когда

 

вы-

учитесь

 

всѣ

 

и

 

будете

 

пѣть

 

все,

 

тогда

 

и

 

пѣніе

 

будетъ

 

у

 

васъ

не

 

такое,

 

какъ

 

теперь,

 

а

 

складное,

 

и

 

для

 

всѣхъ

 

пріятное.

Послѣ

 

этого

 

Архипастырь

 

спросилъ

 

черемисъ,

 

какъ

 

они

обыкновенно

 

говорятъ

 

между

 

собою— по

 

своему

 

но

 

черемис-

ски,

 

или

 

по

 

русски.

 

Черемисы

 

отвѣтили,

 

что

 

они

 

говорятъ

между

 

собою

 

всегда

 

по

 

своему — по

 

черемисски,

 

по

 

русски

же

 

почти

 

никогда.

 

А

 

женщины

 

ваши,

 

продолжалъ

 

спраши-

вать

 

Владыка,

 

умѣютъ

 

ли

 

говорить

 

по

 

русски

 

и

 

понимаютъ

ли

 

онѣ

 

что

 

нибудь

 

по

 

славянски,

 

вотъ,

 

наприм.,

 

изъ

 

того,

что

 

читаютъ

 

и

 

поютъ

 

здѣсь

 

въ

 

церкви?

 

Кое-что

 

понимаютъ,

отвѣтили

 

мужички,

 

но

 

объясняться

 

по

 

русски

 

почти

 

всѣ

не

 

могутъ.

 

Черезъ

 

переводчика

 

Архипастырь

 

прежде

 

всего

спросилъ

 

черемисъ,

 

въ

 

чье

 

имяустроенъ

 

иосвященъ

 

ихъ

 

храмъ.

Послѣ

 

отвѣта,

 

что

 

у

 

нихъ

 

два

 

престола —одинъ

 

во

 

имя

 

Архи-

стратига

 

Божія

 

Михаила,

 

а

 

другой

 

во

 

имя

 

Георгія

 

Побѣдоносца,

Архипастырь

 

давалъ,

 

далѣе,

 

вопросы

 

отомъ,

 

кто

 

Архистратигъ

Михаилъ,

 

кто

 

ангелы,

 

когда

 

дается

 

человѣку

 

ангелъ

 

храни-

тель

 

и

 

всѣмъ

 

ли

 

людямъ

 

безъ

 

исключенія

 

онъ

 

дается?

 

За-

тѣмъ,

   

чрезъ

 

того

 

же

 

переводчика,

   

Архипастырь

   

спросилъ,
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кто

 

Георгій

 

Побѣдоносецъ,

 

какъ

 

онъ

 

изображается

 

и

 

кто

драконъ,

 

котораго

 

онъ

 

поражаетъ?

 

Потомъ

 

Архипастырь

пожелалъ

 

узнать,

 

когда

 

они

 

празднуютъ

 

Георгію

 

Побѣдо-

носцу

 

и

 

почему

 

празднованіе

 

Георгію

 

соединено

 

съ

 

праздпо-

ваніемъ

 

св.

 

вм.

 

царицѣ

 

Александрѣ?

 

Не

 

получивъ

 

на

 

послѣд-

ній

 

вопросъ

 

отвѣта,

 

Архипастырь

 

самъ

 

далъ

 

на

 

него

 

отвѣтъ,

разсказавъ

 

для

 

этого

 

со

 

всею

 

подробностію

 

всю

 

жизнь

 

св.

вм.

 

Георгія

 

Побѣдопосца

 

въ

 

связи

 

съ

 

жизнію

 

св.

 

мученицы

царицы

 

Александры.

 

Послѣ

 

разсказа

 

о

 

жизни

 

мученицы

царицы

 

Александры

 

Архипастырь

 

спросилъ

 

черемисъ,

 

а

 

кто

бываетъ

 

имянинница

 

въ

 

день

 

мученицы

 

царицы

 

Александры,

чьи

 

имянйны

 

празднуются

 

по

 

всей

 

Россіи?

 

Ему

 

отвѣтили:

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны.

 

Удовле-

творенный

 

этимъ

 

отвѣтомъ,

 

Архипастырь

 

приступилъ,

 

затѣмъ,

къ

 

испытанно

 

учениковъ

 

въ

 

знавіи

 

ими

 

Закона

 

Божія,

 

при

чемъ ,

 

по

 

обычаю,

 

спрашивалъ

 

ихъ

 

молитвы,

 

заповѣди,

Сѵмволъ

 

вѣры,

 

о

 

таииствахч.,

 

о

 

двападесятыхъ

 

праздпикахъ,

и

 

въ

 

частности

 

о

 

тѣхъ

 

свящеиныхъ

 

событіяхъ

 

и

 

лицахъ,

кои

 

изображены

 

на

 

стѣнахъ

 

и

 

сводахъ

 

ихъ

 

холоднаго

 

храма.

Послѣ

 

испытанія ,

 

Архипастырь

 

поставилъ

 

на

 

видъ,

 

что

учащихся

 

на

 

1500

 

прихожапъ

 

слпшкомъ

 

недостаточно,

 

осо-

бенно

 

дѣвочекъ,

 

которыхъ

 

въ

 

двухъ

 

приходскихъ

 

школахъ

числится

 

всего

 

150

 

ученицъ.

 

На

 

послѣднее

 

укананіе

 

присут-

ствующій

 

при

 

испытапіи

 

г.

 

инспекторъ

 

народоыхъ

 

училищъ

Жеребцовъ

 

объяснилъ

 

Архипастырю,

 

что

 

народъ

 

не

 

охотно

отдаетъ

 

своихъ

 

дѣвочекъ

 

учиться

 

только

 

въ

 

смѣшанныя

шкіілы,

 

гдѣ

 

учатся

 

мальчики

 

и

 

дѣвочки

 

вмѣстѣ,

 

женскія

 

же

школы,

 

гдѣ

 

учатся

 

однѣ

 

дѣвочки,

 

бываютъ

 

всегда

 

учащи-

мися

 

дѣвочками

 

переполнены.

 

Въ

 

числѣ

 

экзаменующихся

дѣтей

 

съ

 

особеннымъ

 

впиыаніемъ

 

вслушивался

 

въ

 

вопросы

Архипастыря

 

одинъ

 

юноша,

 

кончившій

 

школу

 

лѣтъ

 

пять

тому

 

назадъ.

 

Архипастырь,

 

замѣтивъ

 

это,

 

подозвалъ

 

юношу

къ

 

себѣ

 

и

 

спросилъ,

 

помнитъ

 

ли

 

онъ

 

четвертую

 

запѳвѣдь?

Юноша

 

стѣснился,

 

замялся

 

и

 

призвался,

 

что

 

не

 

помнитъ,

забыаъ.

 

Очень

 

жалко,

 

сказалъ

 

Владыка.

 

А

 

женатъ

 

ты,

 

или

холостъ?

 

Холостъ,

 

отозвался

 

юноша.

 

Отцы-пастыри,

 

къ

 

вамъ

мое

 

слово,

 

чтобы

 

у

 

васъ,

 

среди

 

вашихъ

 

духовныхъ

 

дѣтей,

на

 

будущее

 

время

 

было

 

меньше

 

взрослыхъ,

 

незнающихъ

своихъ

 

главныхъ

 

христіанскихъ

 

обязанностей ,

 

для

 

этого

совѣтую

 

въ

 

праздничные

 

дни

 

молодыхъ

 

людей

 

собирать

 

къ

себѣ

   

въ

  

домъ,

   

или

   

въ

 

церковь,

   

и

 

здѣсь

   

съ

   

грамотными
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повторять,

 

а

 

съ

 

неграмотными

 

вновь

 

изучать

 

какъ

 

молитвы

и

 

заповѣди ,

 

такъ

 

особенно

 

Сгмволъ

 

вѣры ,

 

безъ

 

знанія

истинъ

 

котораго,

 

какъ

 

сами

 

вѣ даете,

 

нельзя

 

спастись;

 

осо-

бенно

 

это

 

надобно

 

дѣлать

 

съ

 

женихами

 

и

 

невѣстами.

 

Послѣ

этого,

 

Архипастырь

 

обратился

 

къ

 

черемисянкамъ

 

и

 

чрезъ

переводчика

 

спросилъ

 

ихъ,

 

слышали

 

ли

 

онѣ

 

что

 

нибудь

 

про

Евангеліе — кто

 

его

 

написалъ

 

и

 

что

 

въ

 

немъ

 

написано,

 

за-

тѣмъ,

 

указавъ

 

посохомъ

 

на

 

стѣнную

 

картину,

 

представля-

ющую

 

Преображеніе

 

Господне,

 

онъ

 

спросилъ,

 

кто

 

нарисо-

ванъ

 

на

 

горѣ,

 

кто

 

написапъ

 

по

 

сторонамъ

 

Христа

 

Спаси-

теля,

 

кто

 

Мотсей

 

и

 

что

 

у

 

него

 

въ

 

рукахъ,

 

кто

 

Илія

 

и

умиралъ

 

ли

 

онъ,

 

затѣмъ,

 

кто

 

изображенъ

 

подъ

 

горой

 

и

 

ка-

кой

 

голосъ

 

ученики,

 

пробудившись

 

отъ

 

сна,

 

слышали,

 

когда

Христосъ

 

сходилъ

 

съ

 

горы

 

и

 

подходилъ

 

къ

 

нимъ,

 

и

 

когда

еще

 

слышанъ

 

былъ

 

такой

 

же

 

голосъ

 

Божій?

 

Черемиски —

то

 

ли

 

отъ

 

темноты

 

перевода

 

и

 

неумѣлой

 

передачи

 

имъ

 

озна-

ченныхъ

 

вопросовъ

 

со

 

стороны

 

переводчика,

 

то

 

ли,

 

прямо,

отъ

 

незнанія

 

всего

 

того,

 

о

 

чемъ

 

ихъ

 

спрашивали— почти

всѣ

 

отмалчивались,

 

только

 

очень

 

немногія

 

изъ

 

нихъ

 

давали

отвѣты,

 

но

 

отвѣты

 

и

 

этихъ

 

веыногихъ

 

были

 

отрывочны,

сбивчивы,

 

темвы

 

и

 

неправильны.

 

Владыка,

 

внушивъ

 

свя-

щенникамъ

 

какъ

 

можно

 

усерднѣе

 

относиться

 

къ

 

религіозно-

нравственному

 

просвѣщенію

 

ввѣренпыхъ

 

ихъ

 

духовному

 

во-

дительству

 

духовныхъ

 

дѣтей,

 

и

 

усилить

 

вообще

 

свое

 

учи-

тельство

 

какъ

 

въ

 

церкви, , такъ

 

и

 

въ

 

школѣ,

 

вслѣдъ

 

за

 

симъ,

сталъ

 

одѣлять

 

школьниковъ

 

крестиками,

 

послѣ

 

чего,

 

благо-

словивъ

 

народъ,

 

онъ

 

отбылъ

 

прямо

 

изъ

 

храма

 

въ

 

село

Кулакове,

 

отстоящее

 

отъ

 

Картукова

 

въ

 

шести

 

верстахъ.

Село

 

Кулакове

 

Приходъ

 

новооткрытый.

 

Церковь

только

 

что

 

освящена.

 

Она

 

деревянная,

 

однопрестольная

 

во

имя

 

равноапостольныхъ

 

царей

 

Константина

 

и

 

Елены.

 

При-

хожанъ

 

въ

 

Кулаковѣ

 

муж.

 

302,

 

ж.

 

312,

 

а

 

всего

 

614.

 

Рус-

скихъ

 

въ

 

приходѣ

 

нѣтъ,

 

одни

 

черемисы.

 

По

 

обычномъ

 

входѣ

въ

 

храмъ

 

и

 

по

 

цѣлованіи

 

въ

 

немъ

 

престола,

 

Архипастырь

прежде

 

всего

 

высказалъ

 

прихожанамъ

 

привѣтствіе

 

съ

 

ново-

устроеннымъ

 

и

 

освященнымъ

 

въ

 

ихъ

 

деревнѣ

 

храмомъ,

 

при

этомъ

 

онъ

 

замѣтилъ,

 

что

 

иконъ

 

въ

 

храмѣ

 

очень

 

мало

 

и

 

что

стѣны

 

въ

 

храмѣ

 

нужно

 

оштукатурить.

 

Объ

 

этомъ

 

вы,

 

право-

славные,

 

просилъ

 

ихъ

 

Владыка,

 

уже

 

сами

 

должны

 

позабо-

титься.

 

Главное

 

для

 

васъ

 

сдѣлано,

 

храмъ

 

усердіемъ

 

добрыхъ
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жертвователей

 

въ

 

вашей

 

деревнѣ

 

построенъ,

 

а

 

благоукра-

шеніе

 

его

 

вы

 

уже

 

примите

 

на

 

свои

 

средства.

 

Господь

 

Богъ

ждетъ

 

отъ

 

васъ

 

этой

 

жертвы,

 

и

 

знайте,

 

что

 

Онъ

 

за

 

всякую

вашу

 

жертву

 

даже

 

маленькую

 

не

 

оставитъ

 

васъ

 

ущедрить

Своею

 

великою

 

милостію.

 

Теперь,

 

подойдите

 

ко

 

мнѣ

 

школь-

ники.

 

Школьники

 

приблизились.

 

Это

 

изъ

 

двухъ

 

то

 

школъ

столько?

 

спросилъ

 

Владыка.

 

Да,

 

отвѣтилъ

 

ему

 

священникъ.

Мало

 

же— мало:

 

на

 

двѣ

 

школы

 

и

 

всего

 

7

 

дѣвочекъ,

 

рѣдко

гдѣ

 

я

 

встрѣчалъ,

 

чтобы

 

училось

 

такъ

 

мало

 

дѣвочекъ,

 

да

 

и

мальчиковъ

 

не

 

много

 

и

 

ихъ

 

надо

 

больше.

 

Постарайтесь,

чтобы

 

училось

 

дѣтей,

 

какъ

 

можно

 

больше,

 

особенно,

 

говорю,

дѣвочекъ.

 

Вотъ,

 

зчера,

 

попросилъ

 

я

 

одну

 

старушку

 

прочи-

тать

 

мнѣ

 

молитву,

 

какую

 

она

 

знаетъ,

 

а

 

она

 

ни

 

одной

 

и

не

 

умѣетъ— не

 

учили,

 

говоритъ

 

меня

 

въ

 

молодости.

 

А

 

хоте-

лось

 

ли

 

бы

 

тебѣ

 

знать

 

грамоту,

 

спросилъ

 

я

 

ее.

 

Какъ

 

не

хотѣться,

 

и

 

больно

 

бы

 

хотѣлось,

 

да

 

родители

 

въ

 

ту

 

пору

не

 

надумали,

 

такъ

 

я

 

вотъ,

 

объясняла

 

она

 

мнѣ,

 

и

 

осталась

на

 

всю

 

жизнь

 

безграмотной.

 

Но

 

ты,

 

старушка,

 

утѣшалъ

 

я

ее,

 

объ

 

этомъ

 

слишкомъ

 

сильно

 

не

 

грусти

 

и

 

на

 

родителей

своихъ

 

много

 

не

 

сѣтуй:

 

ни

 

ты,

 

ни

 

они

 

въ

 

безграмотности

твоей

 

не

 

виноваты,

 

тогда

 

было

 

такое

 

ужъ

 

темное

 

время,

школъ

 

не

 

заводили

 

и

 

учиться

 

было

 

негдѣ,

 

не

 

то

 

что

 

теперь.

Теперь

 

говорю

 

я

 

ей,

 

пошло

 

время

 

на

 

грамотность,

 

школъ

вездѣ

 

много,

 

хотятъ,

 

чтобы

 

всѣ

 

были

 

грамотными

 

и

 

оста-

ваться

 

теперь

 

безграмотнымъ

 

уже

 

вовсе

 

не

 

годиться.

 

Осо-

бенно

 

нужно

 

учиться

 

грамотѣ

 

дѣвочкамъ.

 

Грамотная

 

дѣвочка

гораздо

 

полезнѣе

 

для

 

семьи,

 

чѣмъ

 

грамотный

 

мальчикъ.

Мальчикъ

 

выростетъ,

 

за

 

работу

 

возмется:

 

его

 

дѣло

 

пахать,

боронить,

 

сѣять,

 

жать,

 

въ

 

копны

 

снопы

 

убирать,

 

а

 

потомъ

и

 

молотить.

 

Онъ

 

почти

 

все

 

лѣто

 

то

 

въ

 

полѣ,

 

то

 

на

 

гумнѣ,

да

 

и

 

зимой

 

опъ

 

часто

 

не

 

бываетъ

 

дома,

 

и

 

въ

 

это

 

время

онъ

 

то

 

въ

 

извозѣ,

 

то

 

на

 

заработкахъ

 

гдѣ

 

нибудь

 

на

 

сто-

ронѣ,

 

ему

 

заниматься

 

съ

 

своими

 

дѣтгми — учить

 

ихъ

 

гра-

мотѣ,

 

или

 

молитвамъ,

 

такимъ

 

образомъ,

 

совсѣмъ

 

некогда.

Не

 

то

 

бываетъ

 

съ

 

дѣвочкой.

 

Дѣвочка

 

съ

 

юныхъ

 

лѣтъ

 

домо-

сѣдка,

 

а

 

когда

 

выростетъ

 

большая,

 

выйдетъ

 

замужъ

 

и

 

сдѣ-

лается

 

материо,

 

тогда

 

и

 

подавно.

 

Правда,

 

она

 

помогаетъ

семейкымъ

 

своимъ

 

и

 

въ

 

полевыхъ

 

работахъ,

 

но

 

все

 

таки

эти

 

работы

 

главнымъ

 

образомъ

 

лежатъ

 

не

 

на

 

женщинахъ,

а

 

на

 

мужчинахъ.

 

Женщина

 

же

 

всегда

 

больше

 

дома.

 

Ей

 

нужно

править

   

домашнимъ

   

хозяйствомъ

   

и

   

особенно

   

олѣдить

   

за
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дѣтьми—и

 

вотъ

 

туть-то

 

она

 

и

 

можетъ

 

принести

 

дѣтямъ

великую

 

пользу.

 

Она

 

может ъ

 

прежде

 

всего

 

научить

 

ихъ— и

какъ

 

нужно

 

стоять

 

на

 

молитвѣ,

 

и

 

какъ

 

истово

 

креститься,

и

 

неспѣшно

 

кланяться,

 

и

 

благоговѣйно

 

молиться.

 

Въ

 

это

же

 

время

 

она

 

можетъ

 

со

 

словъ

 

своихъ

 

выучить

 

дѣтей

 

и

словамъ

 

молитвы,

 

она

 

же,

 

когда

 

дѣти

 

подростутъ,

 

можетъ

выучить

 

ихъ

 

и

 

читать,

 

и

 

писать,

 

а

 

пожалуй

 

и

 

считать

 

—

вотъ

 

что

 

можетъ

 

сдѣлать

 

для

 

дѣтей

 

своихъ

 

грамотная

 

жен-

щина.

 

Итакъ,

 

православные,

 

у

 

кого

 

изъ

 

васъ

 

есть

 

дѣвочки,

посылайте

 

ихъ

 

непремѣнпо

 

въ

 

школу.

 

Въ

 

школѣ

 

онѣ

 

не

только

 

сами

 

выучатся

 

грамотѣ,

 

но,

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

нея,

 

онѣ

и

 

семейныхъ

 

своихъ—и

 

болыпихъ,

 

и

 

малыхъ—постараются

сдѣлать

 

грамотными.

 

Теперь,

 

грамотпики,

 

ближе

 

сюда

 

ко

мнѣ

 

и

 

читайте

 

всѣ

 

заразъ:

 

Вѣрую.

 

Грамотники

 

подъ

 

мѣру

Архипастыря

 

прочитали

 

„Вѣрую"

 

хоромъ

 

всѣ

 

до

 

5

 

члена,

съ

 

пятаго

 

же

 

члена

 

они

 

дочитывали

 

до

 

конца

 

по-оди-

ночкѣ.

 

Послѣ

 

Сѵмвола

 

вѣры

 

они

 

читали

 

Архипастырю

 

мо-

литвы

 

утреннія

 

и

 

вечернія,

 

ангелу

 

хранителю,

 

1-ю

 

и

 

2-ю

заповѣди,

 

а

 

въ

 

заключеніе

 

разсказали

 

исторію

 

храмового

праздника,

 

именно,

 

какъ

 

царь

 

Константинъ

 

и

 

мать

 

его

царица

 

Елена

 

обрѣла

 

Честный

 

Крестъ,

 

при

 

чемъ

 

Владыка

разъяснилъ,

 

почему

 

Константинъ

 

и

 

Елена

 

называется

 

равно-

апостольными,

 

и

 

почему

 

они

 

узнали

 

настоящій

 

Крестъ

 

Хри-

стовъ,

 

когда

 

ихъ

 

отрыли

 

подъ

 

капищемъ

 

не

 

одинъ,

 

а

 

три

креста?

 

Пѣпіемъ

 

тропаря

 

св.

 

равноапостольнымъ

 

Констан-

тину

 

и

 

Еленѣ

 

и

 

раздачей

 

дѣтямъ

 

крестиковъ

 

Архипастырь

закончилъ

 

испытапіе

 

учениковъ

 

въ

 

знаніи

 

ими

 

Закона

 

Бо-

жія

 

и,

 

затѣмъ,

 

узпавъ,

 

что

 

въ

 

храмѣ,

 

только

 

что

 

отстроен-

нымъ,

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

бываетъ

 

течь,

 

что

 

храмъ

 

по

работѣ

 

не

 

проченъ

 

и

 

что

 

онъ

 

былъ

 

бы

 

прочнѣе

 

и

 

гораздо

дешевле,

 

если

 

бы

 

строился

 

подъ

 

должнымъ

 

наблюденіемъ

 

и

при

 

другихъ

 

условіяхъ,

 

Архипастырь

 

тутъ

 

же,

 

по

 

этому

поводу,

 

высказалъ

 

свое

 

неудовольствіе,

 

повторивъ

 

его

 

еще

разъ

 

тогда,

 

когда,

 

обходя

 

кругомъ

 

храма,

 

онъ

 

усмотрѣлъ,

что

 

и

 

кресты

 

на

 

главахъ

 

покосились,

 

и

 

одна

 

изъ

 

досокъ

 

отъ

карниза

 

отвалилась ..

 

Храмъ

 

вашъ,

 

сказалъ

 

Архипастырь

прихожанамъ

 

с.

 

Куралова,

 

совнѣ

 

закрашенъ

 

хорошо

 

и

 

съ

виду

 

онъ

 

довольно

 

красивъ,

 

но

 

но

 

прочности

 

работы

 

его

похвалить

 

никакъ

 

нельзя.

 

Прощайте,

 

Господь

 

васъ

 

благосдо-

витъ!

   

Сказавъ

   

эти

 

слова,

   

Архипастырь,

  

вслѣдъ

   

за

 

симъ,
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—

сѣлъ

 

въ

 

экипажъ

   

и

 

отбылъ

  

изъ

 

Кулакова

  

въ

 

село

 

Влади-

мирское,

 

отстоящее

 

отъ

 

Кулакова

 

въ

 

5-ти

 

верстахъ.

Село

 

Владимірское.

   

Церковь

 

въ

 

селѣ

 

Владимір-

скомъ

   

одна

   

изъ

   

древнѣйшихъ

   

въ

   

уѣздѣ.

   

Она

   

каменная,

построена

  

въ

 

1713

 

году

   

на

 

средства

  

Чебоксарскаго

 

купца

Михаила

 

Игумнова.

   

Въ

 

ней

  

три

 

престола — главный

 

холод-

ный

   

во

   

имя

   

Владимірской

   

Божіей

   

Матери ,

   

придѣльный

правый

 

во

 

имя

 

Предтечи

 

и

 

Крестителя

 

Господня

 

Іоанна,

   

а

лѣвый— во

 

имя

 

безсребренниковь

   

и

 

чудотворцевъ

 

Космы

   

и

Даміана.

   

Прихожанъ

 

при

 

храмѣ

 

м.

 

п.

 

917,

 

женска

 

966,

 

а

всего

 

1883.

 

Изъ

 

нихъ

 

Русскихъ

 

280,

 

а

 

остальные

 

1603

 

чел.

черемисы.

   

Въ

 

концѣ

 

XVI

 

ст.

   

на

 

томъ

  

мѣстѣ,

   

гдѣ

 

теперь

стоить

 

с.

 

Владимірское,

  

быль

 

расноложенъ

 

станъ

 

городовой

стражи,

 

назначенной

 

сюда

   

изъ

 

Москвы

   

для

 

охраненія

 

рус-

скихъ

 

границъ

  

отъ

 

иабѣговъ

 

горныхъ

 

чувашъ

   

и

 

черемисъ.

Эти

 

то

 

стражники,

 

отправляясь

 

изъ

 

Москвы

 

на

 

мѣсто

 

новаго

служенія,

  

и

 

взяли

 

съ

 

собою

 

списокъ

 

съ

 

чудотворной

 

иконы

Божіей

 

Матери,

 

именуемой

 

Владимірскою,

 

и

 

хранили

 

его

 

у

себя,

 

пока

 

не

 

выстроили

 

храма.

 

Устроивъ

 

храмъ,

 

они

 

внесли

въ

 

него

 

списокъ

 

съ

 

иконы

 

и

 

поставили

 

ее

 

за

 

престоломъ

 

на

горнемъ

 

мѣстѣ

   

Но

 

въ

 

какомъ

 

именно

 

году

 

сооружена

 

была

стрѣлецкими

 

стражниками

 

эта

 

церковь,

   

записей

   

о

 

томъ

 

не

сохранилось.

 

Извѣстно

 

только,

   

что

 

храмъ

  

въ

 

честь

 

Влади-

мірскія

 

иконы

   

Божіей

 

Матери

   

въ

 

1580

 

году

   

у

 

нихъ

   

уже

существовалъ

 

и

 

что

 

зтотъ

 

храмъ

 

въ

 

началѣ

 

18

 

ст.

 

сгорѣлъ.

Отъ

 

пожара

   

спасены

   

были

  

только

   

двѣ

 

иконы,

   

именуемыя

Владимірскими

 

и

 

единственная

 

книга—служебникъ,

 

отпеча-

танный

 

въ

 

патріаршество

 

Никона,

 

все

 

же

 

остальное

 

истреб-

лено

 

было

 

пожаромъ.

   

Но

 

недолго

 

жители

   

с.

 

Владимірскаго

оставались

 

безъ

 

храма.

 

Въ

 

1713

 

году

 

Чебоксарскій

 

купецъ

Михаилъ

 

Игумновъ,

   

вмѣсто

 

сгорѣвшей

  

деревянной

 

церкви,

выстроилъ

 

для

 

нихъ

 

новую

 

каменную,

  

которая

 

существуетъ

и

 

теперь.

  

Въ

 

храмѣ

 

имѣются

 

двѣ

 

достопокланяемыя

 

святы-

ни—это

   

именно

   

двѣ

   

иконы

   

Божіей

   

Матери ,

   

именуемыя

Владимірскими.

   

Одна

   

изъ

   

нихъ

   

запрестольная,

   

а

  

другая

храмовая

 

и

 

обѣ

 

чудотворныя.

 

Чудотворепіями

 

особенно

 

про-

славилась

 

храмовая

 

икона.

 

Отъ

 

нея

 

чудесъ,

 

засвидѣтельство-

ванныхъ

   

высшею

   

властію,

   

было

   

восемь.

   

Послѣднее

   

чудо

явлено

 

было

 

отъ

 

этой

 

иконы

 

въ

 

страшное

 

повѣтріе,

 

постиг-

шее

   

Россію

  

въ

   

1654

 

году.

   

Вотъ

   

что

  

мы

   

находимъ

   

объ



—
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—

этомъ

 

событіи

 

въ

 

церковной

 

лѣтописи

 

с.

 

Владимірскаго:

„когда

 

повѣтріе,

 

пишется

 

тамъ,

 

начавшееся

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

1654

 

году,

 

стало

 

распространяться

 

и

 

по

 

другимъ

 

городамъ

болѣе

 

и

 

далѣе

 

и,

 

достигнувъ

 

поволжскихъ

 

городовъ,

 

нако-

нецъ,

 

обнаружилось

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

и

 

въ

 

Казани,

 

гдѣ

жертвою

 

оной

 

было

 

48000

 

человѣкъ,

 

то

 

въ

 

это

 

бѣдственное

время

 

жители

 

города

 

Козмодемьянска,

 

находясь

 

подъ

 

стра-

хомъ

 

смерти,

 

по

 

совѣту

 

начальства,

 

прибѣгли

 

къ

 

послѣднему

средству— просить

 

помощи

 

Божіей

 

и

 

ходатайства

 

Заступницы

Царицы

 

Небесной.

 

И

 

такъ,

 

собравшись

 

въ

 

вначительномъ

количествѣ,

 

пошли

 

для

 

поднятія

 

иконы

 

Божія

 

Матери

 

въ

село

 

Владимірское.

 

Градское

 

духовенство

 

со

 

Крестами

 

и

хоругвями,

 

а

 

начальники

 

съ

 

гражданами,

 

спослѣдствуя

 

оному,

вышли

 

для

 

встрѣчи

 

за

 

городъ

 

и

 

по

 

принесеніи

 

иконы

 

въ

соборъ

 

къ

 

началу

 

литургіи,

 

молились

 

Божіей

 

Матери

 

со

слезами,

 

прося

 

Ея

 

заступленія,

 

а

 

потомъ

 

учипили

 

вокругъ

города

 

крестное

 

хожденіе

 

съ

 

подобающею

 

церемоніею,

 

со-

вершая

 

на

 

приличныхъ

 

мѣстахъ

 

литіи.

 

Каковой

 

подвигъ

благочестія

 

и

 

былъ

 

причиною,

 

говорится

 

въ

 

лѣтописи,

 

ослаб-

ленія

 

и

 

прекращенія

 

онаго

 

мороваго

 

повѣтрія".

 

Это

 

чудо,

равно

 

какъ

 

и

 

другія,

 

явленныя

 

отъ

 

Владимірской

 

иконы

Богоматери,

 

возбудили

 

въ

 

жителяхъ

 

г.

 

Козмодемьянска

 

жела-

ніе

 

каждогодно

 

приноситъ

 

Ее

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

Козмодемьянскъ

 

и

здѣсь

 

предъ

 

Пречистымъ

 

Ея

 

Ликомъ

 

совершать,

 

какъ

 

обще-

ственныя—въ

 

церквахъ,

 

такъ

 

и

 

частныя — въ

 

домахъ

 

Бого-

моленія.

 

Разрѣшеніе

 

на

 

ежегодное

 

принесеніе

 

чудотворной

иконы

 

изъ

 

села

 

Владимірскаго

 

дано

 

было

 

жителямъ

 

города

Козмодемьянска

 

слѣдующей

 

грамотой:

 

„1719

 

года,

 

января

15

 

дня,

 

по

 

указу

 

велпкаго

 

господина,

 

преосвященнѣйшаго

Тихона,

 

митрополита

 

Казанскаго

 

и

 

Свіяжскаго,

 

села

 

ново-

крещенскаго

 

церкви

 

Пресвятая

 

Богородицы,

 

именуемыя

 

Вла-

димірскія,

 

попу

 

Ивану

 

Ѳёдорову

 

съ

 

причетники:

 

сего

 

января

14

 

дня,

 

настоящаго

 

1719

 

года

 

въ

 

челобитьѣ

 

твоемъ

 

съ

 

това-

рищи

 

написано:

 

Козмодемьянскіе

 

де

 

жители,

 

по

 

обѣщаніямъ

своимь,

 

также

 

и

 

уѣздные

 

люди

 

изъ

 

селъ

 

и

 

деревень

 

про-

сятъ,

 

чтобы

 

изъ

 

того

 

вышеозначеннаго

 

села

 

со

 

образомъ

Пресвятая

 

Богородицы,

 

нарицаемыя

 

Владимірскія,

 

въ

 

домахъ

исправлять

 

всенощное

 

пѣніе

 

и

 

молебное

 

благодареніе

 

и

 

чтобы

о

 

томъ

 

ево

 

архіерейскій

 

указъ

 

учинить.

 

И

 

января

 

15

 

дня

вышеозначеннаго

 

твоего

 

челобитья

 

слушавъ,

 

указалъ

 

изъ

того

 

вышеозначеннаго

 

села

  

со

 

образомъ

 

Пресвятыя

 

Богоро-



—

 

729

 

—

дицы,

 

варицаемыя

 

Владимі^скія

 

приходить

 

въ

 

городъ

 

Козмо-

демьянскъ

 

мая

 

послѣ

 

двадцать

 

перваго

 

числа

 

впредь

 

іюпя

по

 

первое

 

число,

 

да

 

вдругоредь

 

сентября

 

съ

 

перваго

 

числа

того

 

же

 

сентября

 

по

 

десятое

 

число

 

и

 

въ

 

помянутыя

 

числа

оный

 

Богородиченъ

 

образъ

 

встрѣчать

 

и

 

провожать

 

того

 

го-

рода

 

Козмодемьянска

 

священикамъ

 

съ

 

святыми

 

иконы

 

и

 

со

Кресты

 

и

 

градскимъ

 

жителямъ

 

честно

 

и

 

во

 

время

 

бытія

 

того

образа

 

въ

 

Козмодемьянскѣ,

 

стоять

 

тому

 

образу

 

въ

 

соборной

церкви

 

и

 

ежели

 

по

 

чьему

 

требованіго

 

къ

 

которому

 

приходу

возмется,

 

праздновать

 

чинно,

 

а

 

ежели

 

кто

 

въ

 

села

 

и

 

деревни

помянутый

 

святый

 

образъ

 

по

 

обѣщанію

 

своему

 

пожелаетъ

для

 

праздновапія

 

взять,

 

то

 

бы

 

тѣмъ

 

селомъ

 

и

 

деревней,

 

въ

которыя

 

потребуется,

 

всѣ

 

бы

 

означенный

 

святый

 

образъ

встрѣчали

 

и

 

провожали

 

съ

 

женами

 

и

 

дѣтьми

 

со

 

всякою

подобающею

 

честію,

 

а

 

не

 

такъ,

 

чтобы

 

одному,

 

кто

 

похощетъ

взять

 

оный

 

святый

 

образъ.

 

И

 

сей

 

его

 

преосвященнѣйшаго

митрополита

 

указъ

 

всѣмъ

 

вышеозначеннаго

 

того

 

села

 

объ-

явить

 

всенародно,

 

дабы

 

всѣ

 

вѣдали".

Это

 

обѣщаніе

 

жителями

 

г.

 

Козмодемьянска

 

свято

 

испол-

няется

 

до

 

сихъ

 

поръ.

 

Каждогодно

 

они

 

берутъ

 

къ

 

себѣ

 

чудо-

творную

 

Владпмірскую

 

икону

 

Богоматери

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другою

запрестольного

 

и

 

также

 

Владимірскою

 

и

 

чудотворною,

 

и

здѣсь

 

отъ

 

8

 

іюня

 

по

 

22-е

 

число

 

того

 

же

 

мѣсяца

 

соверша

готъ

 

предъ

 

ними

 

свои

 

молебвы

 

и

 

пѣнія

 

и

 

усердныя

 

благо-

даренья.

Въ

 

село

 

Владпмірское

 

Архипастырь

 

прибылъ

 

въ

 

часъ

за

 

полдень.

 

Здѣсь,

 

впѣ

 

вратъ

 

храма,

 

ожидалъ

 

его

 

весь

 

при-

ходъ

 

во

 

главѣ

 

съ

 

свящепникомъ,

 

вышедшимъ

 

ястрѣтить

своего

 

Архипастыря

 

въ

 

крестномъ

 

ходу

 

въ

 

преднесеніи

 

двухъ

вышеуказанныхъ

 

чудотворныхъ

 

иконъ,

 

именуемыхъ

 

Влади-

мірскнми.

 

Приложившись

 

ко

 

Кресту

 

и

 

окропивъ

 

себя

 

и

пародъ

 

св.

 

водою,

 

Архипастырь,

 

вслѣдъ

 

за

 

симъ,

 

палъ

 

до

земли

 

предъ

 

чудотворными

 

иконами

 

и

 

совершивъ

 

предъ

 

Ними

краткую

 

молитву,

 

прослѣдовалъ

 

церковію

 

прямо

 

въ

 

алтарь,

гдѣ

 

и

 

оставался

 

до

 

окончанія

 

обычнаго

 

входнаго

 

пѣнія.

 

За-

тѣмъ

 

вышедъ

 

на

 

амвонъ,

 

онъ

 

со

 

всею

 

подробностію

 

разска-

залъ

 

народу

 

псторію

 

Владпмірскія

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

писанной,

 

по

 

преданію,

 

Евангелистомъ

 

Лукою

 

и

 

бывшей

сперва

 

во

 

Владимірѣ,

 

а

 

теперь

 

находящейся

 

въ

 

Москвѣ

 

въ

Успенскомъ

 

соборѣ.

 

прпсовокупивъ

 

къ

 

сему,

 

что

 

пмѣющіяся

въ

 

ихъ

   

храмѣ

   

иконы

   

составляютъ

  

только

  

списки

   

съ

 

той

И.

 

К.

 

Е.

 

1900.
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иконы,

 

подлинная

 

же

 

находится

 

въ

 

Москвѣ.

 

Послѣ

 

этого

Архипастырь

 

съ

 

тою

 

же

 

полнотою

 

разсказалъ

 

и

 

объ

 

обрѣ-

теніи

 

въ

 

Казани

 

Казанской

 

иконы

 

Богоматери,

 

съ

 

которой

стали

 

писаться

 

всѣ

 

иконы,

 

именуемыя

 

Казанскими

 

иконами

Богоматери,

 

и

 

которая

 

со

 

времени

 

своего

 

обрѣтенія

 

до

 

сихъ

поръ

 

находится

 

въ

 

Казани—именно

 

въ

 

Казанскомъ

 

Богоро-

дпцкомъ

 

дѣвичьемъ

 

монастырѣ.

 

Въ

 

заключеніе

 

своего

 

повѣ-

ствованія

 

о

 

чудотворныхъ

 

иконахъ

 

Владимірской

 

и

 

Казан-

ской,

 

Архипастырь

 

убѣждалъ

 

прихожанъ

 

села

 

Владимірскаго

вмѣстѣ

 

съ

 

твердою

 

вѣрою

 

и

 

крѣпкимъ

 

упованіемъ

 

на

 

по-

мощь,

 

покровъ

 

и

 

заступленіе

 

Царицы

 

Небесной

 

Владычицы

Богородицы

 

имѣть

 

и

 

добрыя

 

дѣла,

 

безъ

 

которыхъ,

 

закоп-

чилъ

 

онъ,

 

и

 

молитвы

 

наши

 

не

 

сильны

 

и

 

самая

 

вѣра

 

наша

не

 

дѣйствительпа.

Послѣ

 

этого

 

Архипастырь

 

подозвалъ

 

къ

 

себѣ

 

дѣтей

 

и

сталъ

 

ихъ

 

спрашивать

 

по

 

Закону

 

Божію.

 

И

 

молитвы,

 

и

и

 

заиовѣдн,

 

и

 

Сѵмволъ

 

вѣры,

 

и

 

исторію

 

дванадесятыхъ

праздниковъ

 

дѣти

 

знали

 

хорошо,

 

за

 

что

 

и

 

получили

 

отъ

Архипастыря

 

по

 

крестику.

 

Одѣливъ

 

дѣтей

 

крестиками

 

и

преподавъ

 

всѣмъ

 

благословепіе,

 

Архипастырь,

 

вслѣдъ

 

за

симь,

 

со

 

всепароднымъ

 

пѣніемъ

 

тропаря

 

Божіей

 

Матери,

вышелъ

 

изъ

 

храма

 

и

 

прямо

 

отсюда

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

Малую

Юнгу,

 

отстоящую

 

отъ

 

с.

 

Владимірскаго

 

въ

 

шести

 

верстахъ.

Малая

 

Юнга.

 

Въ

 

Малую

 

Юнгу

 

Архипастырь

 

при-

быль

 

въ

 

полованѣ

 

четвертаго

 

за

 

полдень.

 

Церковь

 

здѣсь

 

ка-

менпая,

 

построена

 

въ

 

1667

 

году.

 

Въ

 

ней

 

два

 

престола

 

—

главный

 

холодный

 

въ

 

честь

 

Нерукотвореннаго

 

Образа

 

Спа-

сителя,

 

а

 

придѣльный

 

теплый

 

во

 

имя

 

Казанскія

 

Божія

 

Ма-

тери

 

Приходъ

 

Мало-Юнгингскій

 

состоитъ

 

изъ

 

однихъ

 

рус-

скихъ,

 

которыхъ

 

въ

 

немъ

 

м.

 

п.

 

492,

 

а

 

ж.

 

542,

 

всѣхъ

 

же

1034,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

раскольниковъ

 

м.

 

п.

 

36

 

и

 

ж.

 

47.

 

Всѣ

прихожане

 

с.

 

Юнги

 

находились

 

на

 

площади

 

близь

 

ограды

храма,

 

ожидая

 

здѣсь

 

вмѣстѣ

 

съ

 

причтоыъ

 

прибытія

 

Архи-

пастыря.

 

По

 

обычной

 

встрѣчѣ,

 

пройдя

 

церковію

 

въ

 

алтарь,

Архипастырь

 

прежде

 

всего

 

осмотрѣлъ

 

здѣсь

 

священные

 

пред-

меты,

 

составляющіе

 

необходимую

 

принадлежность

 

каждаго

престола

 

и

 

жертвенника.

 

Затѣмъ

 

онъ

 

приступилъ

 

къ

 

обозрѣ-

нію

 

и

 

другихъ

 

частей

 

храма,

 

при

 

чемъ

 

обратилъ

 

особенное

вниманіе

 

на

 

мѣстную

 

храмовую

 

икону

 

Нерукотвореннаго

Спаса,

   

а

 

потомъ

   

и

 

на

 

иконы

   

Божіей

   

Матери

   

и

 

Николая
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■чудотворца,

 

находящіяся

 

въ

 

лѣвомъ

 

придѣлѣ.

 

Особенно

 

за-

мѣчательна

 

первая

 

храмовая

 

икона,

 

называемая

 

„Убрусъ".

Кромѣ

 

древняго

 

письма

 

она

 

отличается

 

и

 

содержательностію

рисунковъ.

 

На

 

ней

 

кругомъ

 

Лика

 

Спасителя

 

по

 

всѣмъ

 

сто-

ропамъ

 

изображены

 

главныя

 

событія

 

изъ

 

жизни

 

Едесскаго

царя

 

Авгаря

 

и

 

эти-то

 

изображенія

 

въ

 

археологическомъ

 

и

.иконографическомъ

 

отношеніи

 

на

 

столько

 

характерны,

 

что

невольно

 

возбуждаютъ

 

глубокій

 

пнтересъ.

 

Святитель

 

долго

всматривался

 

въ

 

детальныя

 

части

 

этой

 

иконы

 

и,

 

отходя

 

отъ

нея,

 

замѣтилъ,

 

что

 

такой

 

иконы

 

Нерукотвореннаго

 

Образа

опъ

 

нигдѣ

 

еще

 

не

 

встрѣчалъ.

 

Кончивъ

 

обозрѣніе

 

храма,

Архипастырь

 

снова

 

взошелъ

 

на

 

амвонъ

 

и

 

шшросилъ

 

всѣхъ

поднять

 

рука

 

и

 

сложить

 

персты

 

такъ,

 

какъ

 

они

 

молятся.

Всѣ

 

подняли

 

и

 

оказалось,

 

что

 

всѣ

 

двуперстники.

 

Владыка

спросилъ,

 

что

 

значатъ

 

два

 

перста

 

протянутые

 

и

 

три

 

вмѣстѣ

•сложенпые

 

и

 

кь

 

ладони

 

пригнутые?

 

Ему

 

объяснили,

 

что

 

два

означаютъ

 

два

 

естества

 

во

 

Христѣ,

 

а

 

три —Три

 

Лица

 

въ

Божествѣ.

 

Вѣрно,

 

подтвердила

 

Владыка.

 

Теперь

 

смотрите

на

 

мою

 

руку

 

и

 

замѣчайте,

 

какъ

 

я

 

сложилъ

 

персты.

 

При

этомъ

 

Владыка,

 

сложивь

 

персты,

 

поднявъ

 

руку.

 

Видите,

сказалъ

 

Владыка,

 

у

 

меня

 

также

 

три

 

и

 

два.

 

Зачѣмъ

 

же

 

я

сложилъ

 

три

 

и

 

два?

 

А

 

затѣмъ

 

же,

 

зачѣмъ

 

и

 

вы,

 

т.

 

е.

чтобы

 

этимъ

 

показать,

 

что

 

во

 

Христѣ

 

естествъ

 

два,

 

а

 

въ

Богѣ

 

Лицъ

 

Три.

 

Отсюда

 

ясно,

 

что

 

у

 

насъ

 

со

 

старообряд-

цами

 

разницы

 

въ

 

вѣрѣ

 

нѣтъ,

 

что

 

же

 

касается

 

до

 

перстовъ

и

 

ихъ

 

сложенія,

 

то

 

ни

 

двуперстіе,

 

ни

 

триперстіе

 

спасенія

намъ

 

не

 

дадутъ,

 

спасаетъ

 

всѣхъ

 

только

 

одна

 

святая,

 

собор-

ная

 

и

 

апостольская

 

церковь.

 

Послѣ

 

этого

 

Архипастырь

 

въ

пространномъ

 

поученіи

 

раскрылъ

 

народу,

 

что

 

для

 

спасенія

не

 

достаточно

 

только

 

вѣрить

 

въ

 

церковь,

 

но

 

что,'

 

съ

 

вѣрой

необходимо

 

еще

 

и

 

принадлежать

 

къ

 

ней,

 

т.

 

е.

 

принимать

и

 

свято

 

чтить,

 

во

 

первыхъ,

 

Богоучрежденную

 

трехчинную

іерархію,

 

и,

 

потомъ

 

неизмѣнно

 

исповвдывать,

 

что

 

въ

 

Церкви

Христовой

 

не

 

два

 

только

 

или

 

три

 

таинства,

 

но

 

семь.

 

Вслѣдъ

за

 

сиыъ

 

Архипастырь

 

обратился

 

къ

 

женщинамъ

 

и

 

заставилъ

ихъ

 

читать

 

„Вѣрую".

 

Къ

 

удовольствие

 

Владыки

 

женщины

„Вѣрую"

 

знали

 

и

 

подъ

 

тактъ

 

его

 

первые

 

три

 

члена

 

безоши-

бочно

 

прочитали.

 

Слѣдующіе

 

члены

 

Архипастырь

 

попро-

силъ

 

продолжать

 

мужчинъ —и

 

мужчины

 

отличились

 

не

 

мѣ-

нѣе

 

женщинъ,

 

прочитавъ

 

Святителю

 

отчетливо,

 

правильно

и

 

выразительно

 

съ

 

4-го

 

члена

 

по

 

7-й

 

членъ.

 

Съ

 

седьмого

 

же
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члена

 

Архипастырь

 

опять

 

заетаьилъ

 

читать

 

жепщинъ

 

и

женщины

 

дочитали

 

«Вѣрую»

 

до

 

конца

 

этимъ

 

онѣ

 

вполнѣ

 

убе-

дили

 

Владыку,

 

что

 

Сѵмволъ

 

вѣры

 

онѣ

 

изучили

 

хорошо

 

и

помнятъ

 

его

 

очень

 

твердо.

 

Вотъ

 

это

 

хорошо,

 

вотъ

 

за

 

это

всѣмъ

 

вамъ

 

мое

 

большое

 

спасибо,

 

ііроизнесъ

 

Владыка.

 

Те

перь

 

спрошу

 

о

 

чемъ

 

нибудь

 

вашихъ

 

дѣтей.

 

Дѣти,

 

ближе

ко

 

мнѣ.

 

Вотъ

 

ты,

 

самая

 

маленькая,

 

умѣешь

 

молиться?

 

Умѣю,

отозвалась

 

малютка.

 

Прочитай,

 

что

 

умѣешь.

 

Малютка

 

про-

читала

 

сперва

 

«Во

 

Имя

 

Отца...»,

 

а

 

за

 

тѣмъ

 

«Богородице

Дѣво»

 

н

 

«Святый

 

Боже».

 

Умница,

 

похвалилъ

 

Владыка.

 

А

въ

 

школу

 

ходишь?

 

Нѣтъ ,

 

отвѣтила

 

дѣвочка:

 

меня

 

дома

тятя

 

учитъ.

 

А

 

гдѣ

 

твой

 

отецъ?

 

Здѣсь,

 

сказала

 

дѣвочка.

 

Ну,

умница,

 

молись

 

же

 

чаще

 

за

 

твоего

 

отца,

 

а

 

теперь

 

пусть

скажется

 

мнѣ

 

отецъ

 

этой

 

умной

 

дѣвочки —гдѣ

 

онъ?

 

Я — ро-

дитель

 

ея,

 

откликнулся

 

на

 

эти

 

слова

 

изъ

 

среды

 

народа

 

одинъ

мужичекъ.

 

Спасибо

 

тебѣ,

 

сказалъ

 

Святитель,

 

что

 

ты

 

научплъ

свою

 

дочку

 

молитвамъ — это

 

дѣло

 

доброе,

 

святое,

 

душеспаси-

тельное.

 

Крѣпко

 

бы

 

я

 

желалъ,

 

чтобы

 

и

 

всѣ

 

родители

 

также

заботились

 

о

 

наученіи

 

своихъ

 

дѣтей

 

молитвамъ,

 

какъ

 

поста-

рался

 

научить

 

свою

 

дочку

 

молиться

 

ты.

 

Спасибо,

 

спасибо

тебѣ

 

за

 

это:

 

ты

 

добрый

 

отецъ

 

и

 

Господь

 

тебя

 

не

 

оставнтъ.

А

 

умѣетъ

 

ли

 

твоя

 

дочка

 

читать,

 

полюбопытствовалъ

 

Вла-

дыка.

 

Нѣтъ,

 

отвѣтплъ

 

муяіичекъ.

 

Такъ

 

ты,

 

другъ

 

мой,

 

не-

премѣнно

 

отдай

 

ее

 

въ

 

школу,

 

носовѣтовалъ

 

ему

 

Владыка.

Какъ

 

же,

 

какъ

 

же,

 

непремѣнно

 

отдамъ,

 

тамъ

 

у

 

меня

 

еще

 

двѣ—

Пелагея

 

и

 

Дарья — одной

 

десятой,

 

другой

 

седьмой

 

годокъ

 

-

 

и

тѣхъ

 

отдамъ,

 

всѣхъ

 

трехъ

 

заразъ

 

отдамъ,

 

поспѣшилъ—отвѣ-

тить

 

добрый

 

родитель.

 

Вотъ

 

и

 

хорошо,

 

умно

 

сдѣлаешь,

похвалилъ

 

его

 

Владыка.

 

Послѣ

 

такого

 

разговора

 

съмужич-

комъ

 

Архипастырь

 

сталъ

 

спрашивать

 

обучающихся

 

въ

 

ніколѣ

дѣтей

 

по

 

Закону

 

Божію.

 

Дѣти

 

по

 

Закону

 

Божію

 

отвѣчали

вообще

 

хорошо,

 

за

 

что

 

и

 

получили

 

по

 

крестику.

 

Послѣ

испытапія

 

дѣтеп

 

Архипастырь

 

попросилъ

 

всѣхъ

 

спѣть

 

„Спаси,

Господи,

 

люіи

 

Твоя"

 

и,

 

затѣмъ,

 

преподавь

 

общее

 

всему

народу

 

благословеніе,

 

онъ

 

изъ

 

храма

 

посѣтилъ

 

старна

 

свя-

щенника,

 

изъ

 

дома

 

котораго

 

чрезъ

 

нѣсколько

 

минутъ

 

и

отбылъ

 

въ

 

г.

 

Козмодемьянскъ,

 

отстоящій

 

отъ

 

Малой -Юнги

въ

 

пяти

 

верстахъ.

Козмодемьянскъ.

   

Изъ

 

Малой-Юнги

  

въ

 

г.

 

Козмо-

демьянскъ

   

Архипастырь

 

прибылъ

   

въ

 

началѣ

  

7-го

 

часа

   

за
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полдень.

 

Здѣсь

 

онъ

 

просдѣдовалъ

 

прямо

 

въ

 

монастырь,

 

у

вратъ

 

котораго

 

и

 

встретили

 

его

 

мѣстный

 

священникъ

 

съ

крестомъ

 

и

 

св.

 

водою,

 

мать

 

игумеиія

 

съ

 

сестрами

 

и

 

многіе

Козмочемьяпскіе

 

гра?кдане

 

по

 

главѣ

 

съ

 

градскимъ

 

головой,

а

 

также

 

и

 

все

 

Козмодемьянское

 

духовенство.

 

По

 

входѣ,

 

при

обычномъ

 

пѣніи,

 

въ

 

храмъ

 

и

 

поклоненіи

 

здѣеь

 

св.

 

престолу,

Архипастырь

 

попросилъ,

 

затѣмъ,

 

всѣхъ

 

священнослужите-

лей,

 

привѣтствовавшихъ

 

его

 

съ

 

благополучпымъ

 

возвраще-

ніемъ

 

изъ

 

Петербурга

 

и

 

прибытіемъ

 

въ

 

свою

 

епархію,

 

обла-

читься

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ,

 

по

 

поводу

 

высказаннаго

 

ими

привѣтствія,

 

помолиться

 

Господу

 

Богу

 

предъ

 

Пречигтымъ

Ликомъ

 

Его

 

Матери,

 

именуемой

 

„Скоропослушницы".

 

Послѣ

молебна,

 

законченна™

 

многолѣтіемъ,

 

Архипастырь,

 

поблаго-

даривъ

 

всѣхъ

 

за

 

встрѣчу

 

и

 

сказавъ

 

краткое

 

поученіе

 

о

важности

 

и

 

необходимости

 

непрестанной

 

молитвы,

 

ирослѣдо-

валъ

 

затѣмъ

 

изъ

 

храма

 

въ

 

отведенный

 

ему

 

флигель,

 

гдѣ

 

и

остался

 

переночевать.

 

Въ

 

настоящій

 

пріѣздъ

 

свой

 

въ

 

г.

 

Козмо-

демьянскъ

 

Архипа'тырь

 

градскихъ

 

церквей

 

не

 

іюсѣщалъ,

такъ

 

какъ

 

онѣ

 

обозрѣны

 

имъ

 

были

 

въ

 

первое

 

его

 

посѣщеиіе

Козмодемьянска,

 

бывшее

 

въ

 

1898

 

году,

 

теперь

 

же

 

большую

часть

 

времени

 

онъ

 

посвятилъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

учебному

дѣлу

 

и

 

провѣркѣ

 

успѣховъ

 

учениковъ

 

и

 

ученицъ

 

въ

 

знаніи

ими

 

Закона

 

Божія.

 

Школъ

 

въ

 

городѣ

 

шесть

 

и

 

всѣ

 

дѣти,

обучающаяся

 

въ

 

нихъ,

 

въ

 

9

 

ч

 

утра

 

23

 

мая

 

.собраны

 

были

въ

 

корпусъ

 

монастырскаго

 

женскаго

 

училища,

 

гдѣ

 

Святи-

тель

 

и

 

произвелъ

 

имъ

 

общій

 

экзаменъ.

 

Такъ

 

какъ

 

тутъ

 

были

ученики

 

и

 

трехкласснаго

 

городскаго

 

училища,

 

и

 

ученики

 

и

ученицы

 

ц.

 

приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты,

 

то

 

Архи-

пастырь

 

по

 

Закону

 

Божію

 

ставилъ

 

имъ

 

рядъ

 

вопросовъ,

расположивши

 

ихъ

 

соотвѣтственно

 

программамъ

 

каждаго

 

изъ

поименованныхъ

 

училищъ, —вопросы

 

же

 

эти

 

имѣли,

 

прибли-

зительно,

 

слѣдуюіцій

 

порядокъ.

 

Послѣ

 

понятія

 

о

 

молитвѣ

 

и

о

 

внѣшпихъ

 

знакахъ

 

молитвы

 

съ

 

объясненіемъ

 

ихъ

 

значе-

нія,

 

о

 

чемъ

 

отвѣты

 

давали

 

ученики

 

старшихъ

 

отдѣленій,

Архипастырь

 

обратился,

 

затѣмъ,

 

къ

 

ученикамъ

 

и

 

ученицамъ

младшихъ

 

отдѣленій

 

и

 

спрашивалъ

 

ихъ

 

молитвы

 

предъ

 

уче-

ніемъ

 

и

 

послѣ

 

ученія,

 

утреннія,

 

вечернія,

 

молитвы

 

Духу

Святому,

 

Троицѣ,

 

Богородицѣ,

 

Ангелу

 

хранителю

 

и,

 

нако-

нецъ,

 

тому

 

Святому,

 

чье

 

имя

 

каждый

 

носить.

 

Учениковъ

старшихъ

 

и

 

среднихъ

 

отдѣленій

 

онъ

 

спрашивалъ

 

о

 

10

 

ти

заповѣдяхъ

 

Божіяхъ

 

съ

 

исторіей

 

ихъ

 

происхожденія

 

и

 

рас-
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крытіемъ

 

того

 

ученія,

 

какое

 

въ

 

каждой

 

заповѣди

 

заклю-

чается

 

и,

 

потомъ,

 

о

 

Сѵмволѣ

 

вѣры

 

съ

 

подробнымъ

 

изложе-

ніемъ

 

содержанія

 

каждаго

 

изъ

 

членовъ

 

его.

 

При

 

этомъ

Архипастырь

 

особенно

 

долго

 

останавливался

 

на

 

уясненіи

ученія,

 

заключающагося

 

въ

 

9,

 

10

 

и

 

11

 

членахъ,

 

куда,

 

само

собой,

 

вошли

 

вопросы

 

и

 

о

 

томъ,

 

почему

 

церковь

 

называется

единой,

 

святой,

 

соборной

 

и

 

апостольской,

 

и

 

почему

 

крещеніе

должно

 

быть

 

едино

 

и

 

какое

 

крещеяіе

 

не

 

должно

 

быть

 

повто-

ряемо,

 

затѣмъ,

 

сколько

 

всѣхъ

 

таинствъ,

 

кто

 

ихъ

 

установилъ

и

 

какая

 

благодать

 

сообщается

 

человѣку

 

въ

 

каждомъ

 

таин-

ствѣ,

 

какія

 

видимыя

 

дѣйствія

 

и

 

принадлежности

 

таинствъ,

какія

 

таинства

 

безусловно

 

необходимы

 

для

 

каждаго

 

человѣка

и

 

какія

 

таинства

 

необходимо

 

только

 

каждому

 

исновѣдывать,

но

 

самому

 

можно

 

и

 

не

 

принимать.

 

Къ

 

участію

 

въ

 

отвѣтахъ

о

 

таинствахъ

 

Архипастырь

 

пригласилъ

 

и

 

учениковъ

 

трех-

класснаго

 

городскаго

 

училища,

 

въ

 

виду

 

чего

 

онъ

 

такъ

 

зна-

чительно

 

и

 

расширилъ

 

объемъ

 

своихъ

 

требованій

 

въ

 

знаніи

учениками

 

катихизическаго

 

ученія

 

о

 

таинствахъ.

 

Послѣ

 

во-

просовъ

 

о

 

таинствахъ,

 

Архипастырь,

 

по

 

содержание-

 

ученія-

3,

 

4,

 

5

 

и

 

6-го

 

членовъ

 

Сѵмвола

 

вѣры,

 

заставлялъ

 

учениковъ

старшихъ

 

отдѣленій

 

ц.

 

приходскихъ

 

школъ

 

разсказывать

событія,

 

на

 

которыя

 

въ

 

указанныхъ

 

членахъ

 

указывается,

а

 

учениковъ

 

трехкласснаго

 

городскаго

 

училища

 

спросилъ,

гдѣ

 

объ

 

этихъ

 

событіяхъ

 

пишется

 

и.

 

потомъ,

 

что

 

значитъ

„Евангеліе",

 

что

 

значитъ

 

„Библія",

 

почему

 

библейскія

 

кни-

ги

 

называются

 

священнымъ

 

писавіемъ,

 

кто

 

писатели

 

этихъ

книгъ ,

 

какъ

 

дѣлится

 

священное

 

писаніе ,

 

о

 

чемъ

 

повѣ-

ствуется

 

въ

 

книгахъ

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

и

 

о

 

чемъ—въ

 

книгахъ

Новаго

 

Завѣта,

 

кто

 

пророки,

 

когда

 

жили,

 

о

 

комъ,

 

что

 

и

чрезъ

 

кого

 

они

 

говорили,

 

кромѣ

 

пророческихъ

 

книгъ

 

какія

есть

 

еще

 

книги

 

Ветхаго

 

Завѣта,

 

кто

 

судьи,

 

кто

 

цари,

 

какъ

судилъ

 

Самуилъ,

 

какъ

 

жилъ

 

Самсонъ,

 

какъ

 

царствовалъ

Давидъ,

 

что

 

онъ

 

написалъ,

 

какъ

 

по

 

содержанію

 

дѣлятся

псалмы,

 

какъ

 

читается

 

покаянный

 

псаломъ,

 

читается

 

ли

псалтирь

 

въ

 

церкви,

 

за

 

какими

 

службами,

 

сколько

 

службъ

церковныхъ,

 

какая

 

главная,

 

почему

 

литургія

 

важнѣе

 

всѣхъ

службъ,

 

кромѣ

 

псалтири

 

какія

 

еще

 

читаются

 

въ

 

церкви

книги,

 

чья

 

жизнь

 

описывается

 

въ

 

Евангеліи,

 

что

 

еще

 

опи-

сывается

 

въ

 

Евангеліи,

 

что

 

значитъ

 

чудо,

 

что

 

значитъ

 

притча

и,

 

ваконецъ,

 

кто

 

апостолы,

 

сколько

 

ихъ,

 

какъ

 

ихъ

 

зовутъ

и

  

что

  

они

  

дѣлали?

   

На

  

всѣ

  

означенные

   

вопросы

   

ученики



—

 

735

 

—

давали

 

Отвѣты

 

по

 

большей

 

части

 

вѣрные,

 

довольно

 

полные

и

 

осмысленные,

 

чѣмъ

 

Архипастырь

 

и

 

остался

 

очень

 

дово-

ленъ.

 

Затѣмъ,

 

одѣливъ

 

всѣхъ—и

 

учительницъ

 

и

 

учителей,

и

 

ученицъ

 

и

 

учениковъ —крестиками,

 

онъ,

 

по

 

окончаніи

 

пѣнія

„Достойно

 

есть",

 

отбылъ

 

изъ

 

училищнаго

 

корпуса

 

въ

 

келіи

игуменіи

 

Варвары,

 

гдѣ

 

вмѣстѣ

 

со

 

всѣми

 

и

 

раздѣлилъ

 

тра-

пезу.

 

Предъ

 

отъѣздомъ

 

изъ

 

обители

 

Архипастырь

 

еще

 

разъ

зашелъ

 

въ

 

храмъ

 

помолиться

 

предъ

 

иконою

 

Богоматери

„Скоропослушницы".

 

Сказавъ

 

собравшимся

 

здѣсь

 

ииокпнямъ

слово

 

назиданія.

 

онъ,

 

потомъ,

 

отбылъ

 

изъ

 

храма

 

на

 

при-

стань,

 

съ

 

которой

 

вскорѣ

 

на

 

пароходѣ

 

общества

 

„Самолетъ",

при

 

общемъ

 

пожеланіа

 

благополучнаго

 

пути,

 

и

 

прослѣдо-

валъ

 

въ

 

Казань,

 

прибывъ

 

въ

 

нее

 

24-го

 

мая

 

около

 

Юти

часовъ

 

утра.

                   

,

Протоіерей

 

Л.

 

СоколовскМ.

ТОРЖЕСТВО

освященія

 

двухъ

 

придъльныхъ

 

прѳстоловъ

 

въ

 

обковленномъ

храмѣ

 

села

 

Русскій

 

Юртиуль,

 

Спасскаго

 

уѣзда.

1900

 

года

 

апрѣля

 

9-го

 

дня

 

за

 

№

 

35-мъ

 

священникъ

села

 

Русскій

 

Юрткуль,

 

Спасскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Зефировъ

въ

 

своемъ

 

рапортѣ

 

довелъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Ареенія,

 

Архіепископа

Казанскаго

 

и

 

Свіяжскаго,

 

что

 

два

 

придѣла

 

въ

 

обновлен

 

номъ

Русско

 

-

 

Юрткульскомъ

 

храмѣ

 

устройствомъ

 

своимъ

 

готовы

къ

 

освященію, — одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

совершенно

 

новый

 

во

 

имя

Казанской

 

Божіей

 

Матери,

 

а

 

второй

 

старый

 

во

 

имя

 

Преоб-

раженія

 

Господня;

 

прежній

 

св.

 

престолъ

 

послѣдняго

 

прида-

ла,

 

какъ

 

равно

 

и

 

главный

 

престолъ,

 

въ

 

силу

 

резолюціи

 

Его

Высокопреосвященства

 

отъ

 

14-го

 

іюня

 

1898

 

года

 

за

 

№

 

8552-мъ,

просилъ

 

предать

 

сожженію

 

на

 

канунѣ

 

освященія

 

престоловъ;

а

 

самое

 

освященіе

 

придѣльныхъ

 

престоловъ

 

совершить

 

мѣ-

стному

 

настоятелю

 

церкви

 

и

 

старшему

 

помощнику

 

благочие-

наго,

 

на

 

каковой

 

рапортъ,

 

при

 

указѣ

 

Казанской

 

духовной

консисторіи

 

отъ

 

28-го

 

апрѣля

 

1900

 

года

 

за

 

JY;

 

4854-мъ

 

ре-

золюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

21-

 

го

 

апрѣля

 

1900

 

года

за

 

№

 

1155,

 

послѣдовала

 

такая:

 

„Богъ

 

благословить";

 

време-



—

 

736

 

—

немъ

 

сожженія

 

стараго

 

престола

 

было

 

назначено

 

2-го

 

іюля

послѣ

 

всенощной

 

,

 

а

 

освящепіе

 

прпдѣльныхъ

 

престоловъ

3-го

 

числа

 

того

 

же

 

іюля.

Нѣтъ

 

нужды

 

здѣсь

 

излагать

 

историческое

 

происхожде-

ніе

 

села

 

и

 

то,

 

въ

 

чемъ

 

состоялъ

 

.ремонта

 

храма,

 

такъ

 

какъ

все

 

это

 

было

 

мною

 

напечатано

 

въ

 

Извѣстіяхъ

 

по

 

Казанской

епархіи

 

за

 

1899-й

 

годъ

 

№

 

17-й.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

только

вообще

 

остается

 

сказать,

 

что

 

внутреннее,

 

а

 

равно

 

и

 

внѣш-

нее

 

благолѣпіе,

 

благоукрашепіе,

 

чистота,

 

опрятность

 

и

 

вели-

чественность

 

храма

 

удивляютъ

 

каждаго

 

посѣтителя

 

Русско-

Юрткульскаго

 

храма.

Богомольцы

 

стали

 

стекаться

 

въ

 

село

 

Русскій

 

Юрткуль

еще

 

къ

 

вечеру

 

1-го

 

іюля

 

ко

 

всенощному

 

бдѣнію;

 

а

 

за

 

литур-

гіей

 

2-го

 

числа — въ

 

воскресеніе

 

уже

 

храмъ

 

не

 

могь

 

вмѣстить

всѣхъ

 

пришедшихъ.

 

На

 

тор?кество

 

прибыли

 

благочинный,

 

свя-

щеннпкъ

 

села

 

Красной

 

слободы

 

А.

 

П.

 

Фанагорскій,

 

священники

селъ:

 

Кокряти —О.

 

А.

 

Ставропольскій,

 

Жедяевки—М.

 

Як.

Смѣловъ,

 

Матвѣевки — Н.

 

Ан.

 

Румянцевъ,

 

Болгаръ — Вс.

 

Вл.

Смирновъ,

 

Никольскаго— П.

 

М.

 

Тепловъ,

 

и

 

Базарныхъ

 

Юрт-

куль—П.

 

С.

 

Хрусталевъ;

 

въ

 

5Ѵ 2

 

часовъ

 

вечера

 

величествен-

ный

 

для

 

села

 

въ

 

156

 

пуд.

 

колоколъ

 

заблаговѣстилъ

 

о

 

началѣ

всенощнаго

 

бдѣнія,

 

которое

 

было

 

совершено

 

о.

 

благочиннымъ

соборнѣ

 

со

 

всѣми

 

священниками

 

и

 

мѣстпымъ

 

настоятелемъ

священ.

 

В.

 

Зефировымъ.

 

Храмъ

 

и

 

ограда

 

были

 

переполнены

молящимися,

 

и,

 

за

 

невмѣстимостію

 

сихъ

 

мѣстъ,

 

народъ

 

во

ыножествѣ

 

стоялъ

 

на

 

площадкѣ

 

церковной

 

и

 

другихъ

 

мѣстахъ,

съ

 

нетерпѣніемъ

 

ожидая

 

выноса

 

стараго

 

престола

 

и

 

минуты

его

 

сожженія.

 

Всенощное

 

бдѣніе,

 

при

 

торжествевномъ,

 

вполнѣ

истовомъ

 

и

 

благоіювѣйномъ

 

отправленіи,

 

закончилось

 

въ

 

8Ѵ 2

часовъ;

 

и

 

тотчасъ-же

 

рѣдкій

 

церковный

 

благовѣсть

 

колокола

далъ

 

знать

 

о

 

начальныхъ

 

минутыхъ

 

приготовленія

 

къ

 

сож,-

женію

 

стараго

 

престола:

 

послѣ

 

краткой

 

рѣчи

 

священ,

 

о.

 

Зе-

фирова

 

о

 

наступающихъ

 

важныхъ

 

минутахъ

 

въ

 

жизни

 

цер-

ковной,

 

о

 

главномъ

 

назначеніи

 

для

 

храма

 

и

 

православныхъ

христіанъ

 

св.

 

престола,

 

всѣ

 

затеплили

 

въ

 

рукахъ

 

своихъ

свѣчи.

 

Священники,

 

представъ

 

предъ

 

св.

 

престолъ

 

со

 

діа-

коны

 

и

 

псаломщика,

 

и

 

пропѣвъ

 

протяжно

 

и

 

заунывно

 

съ

каждепіемъ

 

вокругъ

 

престола

 

„Трисвятое",

 

подняли

 

на

 

ра-

мена

 

свой

 

старый

 

престолъ,

 

съ

 

предшествіемъ

 

крестнаго

 

хода,

и

 

стали

 

выносить

 

оный

 

изъ

 

св.

 

храма.

 

Рѣдкій

 

церковный

 

звонъ

болыпаго

 

колокола

 

перешелъ

 

въ

 

переборъ

 

и

 

перезвонъ

 

всѣхъ



—

 

737

 

—

коловоловъ,

 

пѣвчіе

 

запѣли

 

„Благообразный

 

Іосифъ"...

 

Это

церковное

 

шествіе

 

изъ

 

церкви

 

направилось

 

вокругъ

 

западной,

сѣверной,

 

восточной

 

и

 

южной

 

сторонъ

 

церкви;

 

съ

 

послѣдней

стороны

 

церковной

 

ограды

 

граничить

 

большое,

 

такъ

 

назы-

ваемое,

 

церковное

 

озеро,

 

на

 

которомъ

 

п

 

предположено

 

было

совершить

 

сожженіе

 

престола.

 

Самое

 

озеро

 

вмѣщается

 

не

въ

 

очень

 

крутыхъ

 

берегахъ;

 

жилыя

 

постройки

 

отъ

 

береговъ

отстоять

 

на

 

довольно

 

бодыпомъ

 

пространствѣ.

 

Для

 

сожженія

престола

 

нарочито

 

былъ

 

заранѣе

 

снащенъ

 

изъ

 

бревенъ

 

и

досокъ

 

довольно

 

большой

 

плотъ

 

сь

 

перилами

 

по

 

бокамъ.

Этотъ

 

плотъ

 

украшенъ

 

былъ

 

зеленью

 

и

 

деревьями;

 

средина

у

 

него

 

была

 

выложена

 

кирппчемъ —мѣсто

 

для

 

престола.

 

Свя-

щенники

 

съ

 

діаконами

 

взошли

 

на

 

приготовленный

 

плотъ

 

и,

зажегши

 

св.

 

престолъ,

 

стали

 

постепенно

 

и

 

тихо

 

отплывать

отъ

 

берега

 

на

 

средипу

 

озера,

 

гдѣ

 

и

 

продолжалось

 

сожженіе

престола.

 

Въ

 

9-ть 3/4

 

ч.

 

съ

 

углями

 

и

 

пепломъ

 

отъ

 

сожженія

престола

 

плотъ

 

приплылъ

 

къ

 

берегу;

 

угли

 

были

 

розданы

 

же-

лающимъ,

 

а

 

пеиелъ

 

опущенъ

 

въ

 

воду;

 

на

 

колокольпѣ

 

нослы-

шился

 

красный

 

звонъ;

 

крестный

 

ходъ

 

возвратился

 

въ

 

цер-

ковь,

 

а

 

богомольцы

 

разошлись

 

по

 

домамъ.

Въ

 

понедѣльнпкъ

 

3-го

 

іюля

 

рано

 

утромъ,

 

въ

 

4

 

часа,

церковный

 

колоколъ

 

благовѣстилъ

 

въ

 

утреннему

 

богослуженія.

Ровно

 

въ

 

7

 

часовъ

 

началось

 

освященіе

 

новоустроеппаго

 

лѣ-

ваго

 

придѣльнаго

 

престола

 

во

 

имя

 

Казанской

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

и,

 

по

 

освященіи

 

опаго,

 

совершилась

 

ранняя

 

божествен-

ная

 

литургія

 

съ

 

отправленіемъ

 

молебна

 

Казанской

 

Божіей

Матери.

Въ

 

10

 

Ѵа

 

часовъ

 

начался

 

благовѣстъ

 

къ

 

освященію

 

пра-

ваго

 

придѣльнаго

 

престола

 

во

 

имя

 

„Преображенія

 

Господня"

и

 

совершенно

 

иоздней

 

Божественной

 

литургіи.

 

Освященіе

престола

 

и

 

божественную

 

литургію

 

совершалъ

 

мѣстный

о.

 

благочинный ,

 

со

 

многими

 

священниками,

 

прибывшими

на

 

торжество.

 

За

 

поздней

 

литургіей

 

вмѣсто

 

причастнаго

Русско-ІОрткульскимъ

 

хоромъ

 

пѣвчихъ

 

были

 

прекрасно

 

вы-

полнены

 

концерты

 

„Сей

 

депь,

 

его

 

же

 

сотвори

 

Господь"...

и

 

„Блаженъ

 

мужъ"...

 

По

 

окончапіи

 

латургіи

 

былъ

 

отслу-

женъ

 

молебенъ

 

Преображенію

 

Господню

 

съ

 

провозглаше-

ніемъ

 

многолѣтія

 

Государю

 

Императору,

 

Супругѣ

 

Его

 

и

всему

 

Царствующему

 

Дому ,

 

Святѣйшему

 

Правительству-

ющему

 

Сгноду,

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

Арсенію,

 

Архі-

епископу

   

Казанскому

   

и

 

Свіяжсвому

  

съ

 

богохранимою

   

его



—

 

738

 

—

паствою,

 

создателямъ

 

и

 

прихожанамъ

 

св.

 

храма,

 

благот-

ворителямъ,

 

попечителямъ,

 

жителямъ

 

богоспасаемой

 

веси

 

и

всѣмъ

 

православнымъ

 

христіанамъ.

 

Церковныя

 

торжества

закончились

 

въ

 

два

 

часа

 

по

 

полудни

 

и,

 

по

 

окончаніи

 

оныхъ,

настоятель

 

церкви

 

всѣмъ

 

участвовавшимъ

 

свящепно-церковно-

служителямъ ,

 

прибывшимъ

 

на

 

торжество ,

 

и

 

нѣкоторымъ

другимъ

 

предложилъ

 

у

 

себя

 

въ

 

домѣ

 

чай

 

и

 

обѣдъ.

Села

 

Русскій-ІОрткуль

 

священникъ

 

Василій

 

Зефировъ*

СТРАНИЧКА

 

ИЗЪ

 

ЦЕРКОВНОЙ

 

ВТОІШСИ

села

 

Нижней-Учи,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда.

Господу

 

Богу

 

благоугодно

 

было

 

ниспослать

 

ныяѣ

 

доволь-

но

 

тяжелое

 

испытаніе

 

жителямъ

 

приходской

 

деревни

 

Билет-

либашъ:

 

9

 

іюля,

 

на

 

другой

 

день

 

храмового

 

праздника

 

въ

честь

 

Казанскія

 

ивоны

 

Божіей

 

Матери,

 

при

 

сильномъ

 

вѣтрѣ

вспыхнулъ

 

пожаръ

 

въ

 

этой

 

деревнѣ.

Вслѣдствіе

 

сильнаго

 

вѣтра

 

пламя

 

быстро

 

охватило

 

14

 

дво-

ровъ

 

селенія

 

и

 

слилось

 

въ

 

сплошную

 

массу

 

огня,

 

уничтожив-

шаго

 

у

 

обывателей

 

почти

 

все.

 

Пожаръ

 

угрожалъ

 

уничтожить

большую

 

часть

 

селенія

 

по

 

направленію

 

вѣтра.

 

Воды

 

для

 

ту-

шенія

 

огня

 

достать

 

было

 

весьма

 

трудно,

 

такъ

 

какъ

 

рѣчка,

пѣкогда

 

протекавшая

 

около

 

селепія,

 

совершенно

 

пересохла,

колодцевъ

 

въ

 

самомъ

 

селеніи

 

очень

 

мало

 

и

 

при

 

томъ

 

они,

при

 

своей

 

глубинѣ

 

даютъ

 

весьма

 

мало

 

воды.

 

Колодецъ,

 

только

что

 

вырытый

 

заботами

 

мѣстнаго

 

земскаго

 

начальника,

 

ока-

зался

 

еще

 

безъ

 

приспособлений

 

для

 

качки

 

воды.

Положеніе

 

было

 

крайне

 

опасное

 

и

 

безпомощное...

 

Огонь

съ

 

зловѣщимъ

 

трескомъ

 

захватывалъ

 

все

 

большее

 

и

 

большее

пространство...

 

Звуки

 

пожара,

 

плачъ

 

женщинъ

 

и

 

дѣтей,

 

крики

домашнихъ

 

животныхъ,

 

только

 

лишь

 

за

 

нѣсвольво

 

минутъ

до

 

пожара

 

пригнанныхъ

 

съ

 

пастьбища

 

домой

 

для

 

водопоя, —

все

 

это

 

наводило

 

на

 

наблюдателя

 

тяжелое

 

горестное

 

чувство,

соединенное

 

съ

 

сожалѣніемъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

ближній

 

нашъ

 

ли-

шается

 

всего—крова,

 

имущества...

Жители

 

деревни,

 

спасая

 

свои

 

пожитки,

 

не

 

принимали

почти

 

нивакого

   

участія

 

въ

   

тушеніи

 

пожара,

   

посторонняго



—

 

739

 

—

народа

 

было

 

мало,

 

да

 

и

 

нечѣмъ

 

было

 

заливать.

 

А

 

между

тѣмъ

 

пламя,

 

вслѣдствіе

 

вѣтра,

 

стремилось

 

захватить

 

сосѣд-

нія

 

постройки.

 

„Господи!

 

что

 

будетъ,

 

если

 

загорится

 

этотъ

домъ?" — эта

 

мысль

 

сильпо

 

безпокоила

 

всѣхъ

 

бывшихъ

 

на

пожарѣ,

 

при

 

видѣ

 

большого

 

двухъэтажнаго

 

дома,

 

который

ежеминутно

 

готовъ

 

былъ

 

вспыхнуть.

 

Вдругъ

 

раздается

 

тор-

жественное

 

пѣніе,

 

пропикнутое

 

чувствомъ

 

глубокой

 

вѣры:

„Заступнице

 

усердная,

 

Мати

 

Господа

 

Вышвяго!"..

 

Это

 

пѣли

сопровождавшіе

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

иконою

 

Казанской

 

Божіей

Матери

 

Небесной

 

Покровительницы

 

храма

 

и

 

прихода

 

села

Нижпей-Учи,

 

тавъ

 

какъ

 

по

 

случаю

 

храмового

 

праздника

св.

 

иконы

 

и

 

причтъ

 

прибыли

 

въ

 

дер.

 

Бнлетлибашъ

 

для

 

хода

по

 

домамъ.

Звуки

 

молитвеннаго

 

пѣпія

 

слились

 

съ

 

звуками

 

пожара,

всѣ

 

христіане

 

съ

 

чувствомъ

 

глубокой

 

вѣры

 

осѣнили

 

себя

крестнымъ

 

знаменіемъ

 

и

 

сердца

 

всѣхъ

 

слились

 

въ

 

искрен-

ней

 

молитвѣ

 

о

 

помощи

 

Божіей.

 

Между

 

тѣмъ

 

торжественное

пѣснопѣпіе — „Заступнице

 

усердная"...

 

повторялось

 

нѣсколько

разъ

 

на

 

русскомъ

 

и

 

крещено- татарскомъ

 

языкахъ.

 

Время

было

 

торжественное

 

и,

 

по

 

своей

 

необычайной

 

обстановкѣ,

невольно

 

располагало

 

къ

 

искренней

 

молптвѣ.

 

Въ

 

мѣстахъ

болѣе

 

онасныхъ

 

были

 

отслужены

 

молебны

 

Небесной

 

Иокро-

вительницѣ

 

прихода

 

— Божіей

 

Матери,

 

при

 

этомъ

 

мѣстный

священникъ

 

осѣнялъ

 

св.

 

иконою

 

какъ

 

дома,

 

подвергнутые

опасности,

 

такъ

 

и

 

пламя

 

пожара,

 

дабы

 

Господь,

 

молитвами

и

 

заступленіемъ

 

Владычицы

 

нашея

 

Богородицы,

 

ослабивъ

силу

 

огня,

 

сохранилъ

 

остальную

 

часть

 

селенія

 

отъ

 

опасности.

Нѣкоторые

 

крещеные,

 

не

 

смотря

 

на

 

суматоху,

 

при

 

этомъ

просили

 

отслужить

 

молебны

 

и

 

на

 

своихъ

 

дворахъ.

Господь

 

услышалъ

 

молитву

 

и

 

вѣтеръ,

 

сначала

 

какъ

 

би

усилившійся,

 

принялъ

 

другое

 

направленіе,

 

появилась

 

неболь-

шая

 

тучка,

 

пошелъ

 

дождь...

 

Послѣ

 

этого

 

пожаръ

 

удалось

легко

 

локализировать,

 

а

 

потомъ

 

и

 

потушить

 

совершенно.

Ходъ

 

со

 

св.

 

иконами

 

во

 

время

 

пожара

 

произвелъ

 

по-

видимому

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

не

 

только

 

на

 

христіанъ,

 

но

и

 

на

 

татаръ —мухаммеданъ

 

сосѣднихъ

 

деревень,

 

которые

 

при

приближеніи

 

св.

 

иконъ

 

почтительно

 

отходили

 

въ

 

сторону

 

и

съ

 

интересомъ

 

смотрѣли

 

на

 

торжественное

 

шествіе.
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Такъ

 

Господу

 

Богу

 

благоугодно

 

было,

 

молитвами

 

и

заступленіемъ

 

Пресвятой

 

Владычицы

 

нашоя

 

Богородицы,

 

ока-

зать

 

милость

 

Свою

 

памъ

 

грѣшпымъ.

Мамадышскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Нижней-Учи

 

священникъ

Сергій

 

Багинъ.

КРАТКІЯ

 

С

 

В

 

Ъ

 

Д

 

Ѣ

 

Н

 

[

 

Я

о

 

построеніи

 

и

 

освящѳніи

 

новаго

 

зданія

 

для

 

церковно-приход-

ской

 

школы

 

въ

 

селѣ

 

Селѳнгушахъ

 

Чнстопольскаго

 

уѣзда.

Спустя

 

слишвомъ

 

годъ

 

съ

 

того

 

момента,

 

какъ

 

въ

 

Бозѣ-

почившій

 

Государь

 

Императоръ

 

Александръ

 

ІП-й

 

своимъ

мощнымъ

 

словомъ

 

призвалъ

 

православное

 

духовенство

 

къ

народному

 

просвѣщенію

 

чрезъ

 

открытіе

 

церковпо-приходскихъ

школъ,

 

а

 

именно

 

въ

 

декабрѣ

 

1885

 

года

 

открыта

 

была

 

цер-

ковно-приходская

 

школа

 

и

 

въ

 

селѣ

 

Селенгушахъ.

 

но

 

ини-

ціативѣ

 

шѣстнаго

 

незабвеннаго

 

о.

 

іерея

 

Алексѣя

 

Павловича

Ястребова

 

и

 

имъ-же,

 

при

 

содѣйствіи

 

церковно-приходскаго

попечительства

 

и

 

на

 

средства

 

его,

 

устроено

 

для

 

нея

 

неболь-

шое

 

зданіе,

 

служившее

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

помѣщеніемъ

 

для

церковныхъ

 

сторожей.

 

Зланіеэто,

 

просуществовавъ

 

14-тьлѣтъ,

пришло

 

въ

 

большую

 

ветхость

 

въ

 

послѣдиее

 

время

 

и

 

не

 

от-

вечало

 

уже

 

тому

 

требованію,

 

какое

 

предъявляло

 

время:

 

тавъ,

при

 

желанін

 

многихъ

 

поступить

 

въ

 

школу,

 

приходилось

 

от-

казывать

 

въ

 

пріемѣ

 

за

 

малономѣстительпостыо

 

школы,

 

что

особенно

 

высказалось

 

при

 

началѣ

 

189
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учебнаго

 

года,

 

когда

отказано

 

было

 

болѣе

 

20

 

мальчикамъ,

 

пзъявившимъ

 

желаніе

учиться.

 

Ветхая,

 

неудобная

 

и

 

малопомѣстительпая

 

школа

представляла

 

многія

 

и

 

другія

 

неудобства,

 

какъ

 

церковная

сторожка.

 

Многіе

 

указывали

 

на

 

необходимость

 

устройства

новой

 

школы

 

да

 

и

 

сами

 

прихожане

 

подумывали

 

объ

 

этомъ,

только

 

на

 

осуществленіе

 

желанія

 

не

 

было

 

средствъ.

 

Въ

1897

 

году

 

шволу

 

посѣтилъ

 

епархіалышй

 

наблюдатель,

 

свя-

щенникъ

 

П.

 

И.

 

Захарьевскій,

 

па

 

коего

 

зданіе

 

школьное

произвело

 

крайне

 

непріятное

 

впечатлѣніе

 

и

 

тогда-же

 

онъ

посовѣтывалъ

 

завѣдующему

 

школой

 

обратиться

 

въ

 

епар-

хіальный

   

училищный

   

совѣтъ

    

съ

   

просьбой

   

о

   

300

   

рубле-
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вой

 

субсидіи

 

на

 

постройку

 

поваго

 

швольнаго

 

здапія,

 

обѣщая

съ

 

своей

 

стороны

 

содѣйствія

 

по

 

удовлетворенію

 

просьбы.

Вскорѣ

 

послѣ

 

сего

 

и

 

нодано

 

было

 

прошеніе,

 

но

 

про-

симой

 

суммы

 

не

 

было

 

отпущено,

 

вѣроятпо,

 

по

 

той

 

прпчинѣ,

что

 

имѣвшіяся

 

въ

 

расноряжеиіи

 

училищпаго

 

совѣты

 

денеж-

ныя

 

суммы

 

уже

 

были

 

ассигнованы

 

на

 

постройку

 

школъ

 

въ

другихъ

 

селеніяхъ.

 

Лишь

 

уже

 

въ

 

декабрѣ

 

1898

 

года

 

цер-

ковно-приходсгше

 

попечительство

 

вошло

 

снова

 

съ

 

нрошеніеиъ

въ

 

училищный

 

совѣтъ

 

чрезъ

 

мѣстное

 

отдѣленіе,

 

представивъ

при

 

прошеніи

 

планъ

 

проектируемая

 

зданія

 

школы,

 

смѣту

къ

 

нему

 

и

 

приговорь

 

прихожанъ

 

объ

 

избрапіи

 

председателя

и

 

членовъ

 

строительнаго

 

комитета.

Вслѣдствіе

 

рапорта

 

отдѣленія

 

отъ

 

7

 

февр.

 

1899

 

г.

 

за

№

 

163-мъ,

 

епарх.

 

учил,

 

совѣтъ

 

въ

 

своемъ

 

засѣданіп

 

отъ

18

 

февр.

 

того-же

 

года

 

за

 

№

 

1239-мъ

 

ностановилъ:

 

отпустить

300

 

рублей

 

на

 

построеніе

 

школы

 

и

 

препроводить

 

эту

 

сумму

въ

 

отдѣленіе,

 

утвердить

 

строительный

 

комитетъ

 

въ

 

составе

председателя

 

И.

 

Г.

 

Иванова

 

и

 

члеповъ:

 

священника

 

Е.

 

Н.

Трифилова

 

и

 

церковнаго

 

старосты

 

М.

 

Ѳ.

 

Лисюкова,

 

предпп-

савъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

комитету

 

руководствоваться

 

требова-

піями

 

совѣта,

 

напечатанными

 

въ

 

№№

 

7

 

и

 

8

 

Изв.

 

по

 

Каз.

епархіи

 

за

 

189Й-Й

 

годъ;

 

отдѣленіе

 

своимъ

 

отношеніемъ

 

отъ

8

 

марта

 

1899

 

года

 

JVs

 

1>2

 

увѣдомило

 

священника

 

Трифилова

объ

 

отпускѣ

 

300

 

рублей

 

и

 

просило

 

его

 

прибыть

 

въ

 

г.

 

Чи-

стополь

 

за

 

полученіемъ

 

сихъ

 

денегъ,

 

каковыя

 

и

 

получены

 

въ

томъ

 

же

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ.

По

 

просьбѣ

 

предсѣдателя

 

церковно-приходскаго

 

попе-

чительства,

 

И.

 

Г.

 

Иванова

 

и

 

отчасти

 

по

 

ходатайству

 

членовъ

того-же

 

попечительства,

 

лѣсъ

 

на

 

школу

 

былъ

 

пожертвованъ

мѣстнымъ

 

землевладѣльцемъ,

 

Саратовскимъ

 

1-й

 

гильдіи

 

куп-

цом'ь

 

Снмеономъ

 

Исанчемъ

 

Апосовымъ

 

на

 

сумму

 

200 — руб-

лей.

 

Прихожане

 

съ

 

своей

 

стороны

 

ассигновали

 

изъ

 

собствен-

ныхъ

 

мірскихъ

 

суммъ

 

80

 

рублей

 

на

 

построеніе

 

школы.

По

 

полученіи

 

казенныхъ

 

'.И>0

 

р.

 

и

 

мірскихъ

 

80

 

р.

 

и

по

 

вывозкѣ

 

прихожанами

 

потребнаго

 

на

 

школу

 

лѣса,

 

строи-

тельный

 

комитетъ

 

и

 

приступилъ

 

къ

 

постройкѣ

 

школы.

 

Стройка

началась

 

послѣ

 

Пасхи

 

1SU9

 

г.

 

и

 

окончилась

 

10

 

октября

того-же

 

года,

 

въ

 

каковой

 

день

 

и

 

совершено

 

было

 

самое

 

освященіе

школы.

 

Послѣ

 

Божественной

 

лптургіи,

 

направился

 

въ

 

школу

крестный

 

ходъ

 

въ

 

сопровожденіи

 

большого

 

количества

 

при-

хожанъ;

   

здѣсь

 

былъ

 

отправленъ

  

молебенъ

   

съ

 

водосвятіемъ
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и

 

многолѣтіемъ

 

Царствующему

 

Дому,

 

Св.

 

Синоду,

 

Высоко-

преосвященному

 

Арсенію

 

и

 

всѣмъ

 

благотворителямъ

 

школы.

По

 

пропѣтіи

 

многолѣтій

 

была

 

возглашена

 

„вѣчная

 

память"

Императору

 

Александру

 

III,

 

какъ

 

главнѣйшему

 

возстанови-

телю

 

церковной

 

школы

 

въ

 

Россіи.

 

Послѣ

 

сего,

 

окроаивъ

 

школу

св.

 

водою,

 

священникъ

 

Евлампій

 

Трифиловъ

 

обратился

 

къ

присутствующимъ

 

въ

 

школѣ

 

прихожанамъ

 

съ

 

поученіемъ,

 

въ

воемъ

 

онъ,

 

выяснивъ

 

пользу

 

грамоты,

 

убеждалъ

 

прихожанъ

отдавать

 

въ

 

школу

 

не

 

только

 

мальчиковъ,

 

но

 

и

 

дѣвочекъ

 

и

просилъ

 

также

 

молиться

 

о

 

здравіи

 

благодѣтелей,

 

въ

 

особен-

ности

 

же

 

о

 

здравіи

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Алек-

сандровича,

 

державною

 

волею

 

котораго

 

даны

 

и

 

даются

 

средства

изъ

 

казны

 

на

 

построепіе

 

новыхъ

 

шволъ

 

на

 

всемъ

 

простран-

стве

 

Россійской

 

Имперіи.

 

По

 

окончаніи

 

поученія

 

пѣвчіе

пропѣли

 

гимнъ

 

„Боже,

 

Царя

 

храпи".

Послѣ

 

этого

 

крестный

 

ходъ

 

возвратился

 

въ

 

церковь,

 

гдѣ

прихожане

 

принесли

 

свою

 

благодарность

 

мѣстному

 

священ-

нику,

 

кавъ

 

члену

 

строительнаго

 

комитета,

 

за

 

труды

 

по

 

устрой-

ству

 

школы,

 

въ

 

свою

 

очередь

 

и

 

онъ

 

поблагодарилъ

 

прихо-

жанъ

 

за

 

ихъ

 

единодушные

 

труды

 

по

 

срубкѣ,

 

очисткѣ

 

и

 

вы-

возе

 

лѣса,

 

по

 

исполненію

 

другихъ

 

работъ

 

и

 

за

 

ихъ

 

по-

жертвованіе

 

80

 

р.

 

на

 

постройку

 

школы,

 

оказанное

 

ими

 

въ

столь

 

недородное

 

время.

 

Предсѣдателя

 

на

 

освящепіи

 

не

 

было,

ему

 

прихожане

 

выразили

 

свою

 

благодарность

 

письменно

 

на

церковно-приходскомъ

 

сходѣ

 

сего

 

1900

 

года

 

января

 

9

 

дня.

Конецъ

 

торжества

 

освященія

 

школы

 

былъ

 

таковъ:

 

свя-

щенникъ

 

Трифиловъ,

 

пѣвчіе

 

и

 

прихожане,

 

по

 

выходѣ

 

изъ

церкви ,

 

собрались

 

на

 

площади

 

предъ

 

новымъ

 

зданіемъ

школы,

 

гдѣ

 

пѣвчими

 

былъ

 

пропѣтъ

 

снова

 

гимнъ

 

„Боже,

Царя

 

храни",

 

закончившейся

 

троекратнымъ

 

„ура"

 

и

 

ко-

локольнымъ

 

звономъ.

 

Тавъ

 

совершилось

 

давно

 

ожидаемое

Селенгушцами

 

скромное

 

торжество

 

освященія

 

новой

 

школы

на

 

дарованныя

 

изъ

 

казны

 

средства!

Прихожане,

 

движимые

 

чувствованіями

 

вѣрно-подданиче-

ской

 

благодарности

 

къ

 

Государю

 

Императору

 

Николаю

 

Алек-

сандровичу,

 

оказавшему

 

милости

 

въ

 

неурожайное

 

время

 

и

въ

 

увѣковѣченіе

 

памяти

 

о

 

сихъ

 

м*илостяхъ,

 

соорудили

 

и

 

при-

несли

 

въ

 

даръ

 

новой

 

школѣ

 

живописный

 

образъ

 

св.

 

Николая

Мирликійскаго

 

чудотворца

 

(длина

 

образа

 

t5

 

чет.

 

и

 

шир.

 

5

 

чет

 

)

обложенный

 

золотымъ

 

багетомъ,

 

съ

 

надписью

 

на

 

образѣ:

„Сей

 

образъ

 

святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая

 

сооруженъ

 

при-
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хожанами

 

села

 

Селенгушъ

 

въ

 

благодарное

 

воспоминаніе

 

о

милости,

 

оказанной

 

Государемъ

 

Императоромъ

 

Николаемъ

Александровичем!,

 

населенію,

 

пострадавшему

 

отъ

 

недорода

хлѣба

 

въ

 

1898

 

году".

 

Образъ

 

этотъ

 

освященъ

 

6

 

дек.

 

1899

 

г.

въ

 

день

 

Тезоименитства

 

Государя

 

Императора,

 

и

 

изъ

 

церкви

препровожденъ

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

въ

 

школу,

 

гдѣ

 

и

 

было

отслужено

 

благодарственное,

 

съ

 

возглашеніемъ

 

много лѣтій,

молебствіе,

 

по

 

овончапіи

 

котораго

 

было

 

сказано

 

поученіе:

„о

 

молитвѣ

 

за

 

Царя

 

и

 

за

 

благодѣтелей". — Для

 

образа

 

устроенъ

приличный

 

дубовый

 

съ

 

точеными

 

колонками

 

віотъ,

 

куплена

лампада

 

и

 

для

 

возжиганія

 

ея

 

предъ

 

образомъ

 

святителя

 

при-

несено

 

нѣсколько

 

фунтовъ

 

елея.

 

За

 

сооруженіе

 

иконы,

 

кіота

и

 

на

 

покупку

 

лампады

 

и

 

елея

 

прихожане

 

истратили

 

20

 

руб.,

всего

 

же

 

прихожане,

 

такимъ

 

образомъ,

 

школѣ

 

помогли

 

100

 

р.,

не

 

считая

 

безвозмездной

 

подвозки

 

ими

 

лѣса

 

и

 

др.

 

матеріа-

ловъ

 

и

 

предметовъ.

На

 

церковныя

 

средства

 

были

 

устроены

 

3

 

новыхъ

 

парты

и

 

ариеметическія

 

счеты

 

за

 

11

 

р.

Церковно-приходское

 

попечительство

 

застраховало

 

школу

въ

 

500

 

р.,

 

заказало

 

10

 

новыхъ

 

партъ

 

и

 

пріобрѣло

 

для

 

учи-

теля

 

скрипку,

 

мѣстный

 

священникъ

 

Трифиловъ,

 

по

 

силѣ

 

воз-

можности,

 

принесъ

 

въ

 

даръ

 

бронзированныя

 

рамки

 

для

 

ли-

тографированпыхъ

 

портретовъ

 

Государя

 

Императора

 

и

 

Го-

сударыни

 

Императрицы,

 

высланныхъ

 

въ

 

школу

 

уѣзднымъ

 

от-

дѣленіемъ,

 

которое

 

также

 

снабдило

 

школу

 

учебниками,

 

учеб-

ными

 

пособіями,

 

книгами

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

на

 

сумму

200

 

руб.,

 

шкафомъ

 

для

 

библіотеви,

 

столомъ,

 

двумя

 

табуре-

тами

 

и

 

2

 

двухсторонними

 

классными

 

досками.

Съ

 

11

 

октября

 

началось

 

ученіе

 

уже

 

въ

 

новой

 

школѣ:

учащихся

 

въ

 

ней

 

въ

 

31

 

дев.

 

1899

 

г.

 

состояло,

 

исключая

выбывшихъ

 

по

 

болѣзни,

 

65

 

мал.

 

и

 

17

 

дѣв.,

 

всего

 

82

 

челов.

Присланъ

 

отдѣленіемъ

 

въ

 

помощь

 

учителю

 

С.

 

М.

 

Елдашову,

окончившій

 

въ

 

Саврушской

 

школѣ

 

А.

 

С.

 

Тимрясовъ

 

въ

 

ка-

чествѣ

 

младшаго

 

учителя.

4-го

 

декабря

 

1899

 

г.

 

школу

 

посѣтили

 

съѣхавшіеся

 

од-

новременно

 

мѣстный

 

о.

 

благочинный,

 

священ.

 

П.

 

И.

 

Рапи-

довъ

 

и

 

о.

 

уѣздный

 

наблюдатель,

 

священ.

 

В.

 

М.

 

Прибылов-

свій,

 

и,

 

по

 

производствѣ

 

испытанія

 

учащихся,

 

они

 

нашли

успѣхи

 

ихъ

 

удовлетворительными,

 

осматривали

 

тавже

 

новое

зданіе

 

школы

 

и

 

остались

 

имъ

 

очень

 

довольны,

 

назвавъ

 

его

„прекраснымъ",

 

что

 

оба

 

начальника

 

и

 

занесли

 

въ

 

школьную
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ревизіонную

 

книгу.

 

5

 

декабря

 

о.

 

Прибылоьскій

 

снова

 

былъ

въ

 

школѣ

 

и

 

здѣсь

 

составилъ

 

нижеслѣдующій

 

актъ:

 

„1899

 

года

дек.

 

5

 

дня

 

мною,

 

въ

 

присутствіи

 

сельскаго

 

старосты

 

с.

 

Се-

ленгушъ

 

Григорія

 

Михайлова

 

и

 

крестьянъ

 

того-же

 

села:

Павла

 

Платонова,

 

Романа

 

Козьмина

 

и

 

Егора

 

Григорьева,

было

 

осмотрѣно

 

вновь

 

выстроенное

 

зданіе

 

для

 

Селенгушской

ц.

 

пр.

 

піколы.

Все

 

зданіе

 

построено

 

съ

 

пятистѣнникомь

 

;

 

въ

 

немъ

имѣется

 

помѣщеніе

 

для

 

школы,

 

учителя

 

и

 

учил,

 

сторожа.

Построено

 

оно

 

цѣликомъ

 

изъ

 

осиноваго

 

лѣса

 

(два

 

только

звена

 

нижнихъ

 

дубовые),

 

пожертвованнаго

 

мѣстнымъ

 

земле-

владѣльцемъ,

 

купцомъ

 

Аносовымъ.

 

Лѣсъ

 

размѣромъ

 

отъ

 

5

до

 

7

 

вер.

 

въ

 

кошмѣ.

 

Снаружи

 

зданіе

 

разм.

 

въ

 

дл.

 

7

 

саж.,

въ

 

шир.

 

4

 

саж.

 

и

 

въ

 

высотѣ

 

до

 

кровли

 

5

 

арш

 

.

 

Помѣщеніе

для

 

школы

 

внутри

 

дл.

 

10

 

арш.

 

безъ

 

Ѵ4 -,

 

шир.

 

11

 

арш.

 

безъ

1

 

вер.,

 

вые.

 

4

 

ар.

 

2

 

вер.;

 

помѣщеніе

 

для

 

учителя

 

-дл.

 

10

 

ар.

безъ

 

74 і

 

шир.

 

7

 

арш.,

 

помѣщеніе

 

для

 

сторожа

 

дл.

 

5 а/2

 

ар.

шир.

 

ЗѴ2

 

ар.

 

Общія

 

для

 

школы,

 

учителя

 

и

 

сторожа

 

сѣни

квадратные

 

по

 

ЗѴ 2

 

ар.

 

въ

 

дл.

 

и

 

шир.,

 

съ

 

крыльцомъ,

 

кры-

тымъ

 

тесомъ.

 

Все

 

здавіе

 

покрыто

 

тесомъ.

Въ

 

помѣщеніи

 

школы

 

поставлены

 

2

 

голл.

 

печи,

 

въ

 

кварт,

для

 

учителя

 

одна

 

русская

 

печь

 

съ

 

подтопкомъ

 

и

 

въ

 

помѣ-

щеніи

 

для

 

сторожки

 

одинъ

 

подтопокъ.

 

Дверей

 

въ

 

зданіи

простыхъ

 

6.

 

Въ

 

помѣщеніи

 

для

 

школы

 

6

 

ок.,

 

въ

 

квар.

 

для

уч.

 

5

 

ок.

 

и

 

въ

 

помѣщеніи

 

для

 

сторожа

 

1

 

окно,

 

всѣ

 

они

 

раз-

мѣромъ

 

одинаковы— -

 

внутри

 

въ

 

высоту

 

2

 

ар.

 

2

 

вер.,

 

шир.

1

 

ар.

 

съ

 

1

 

вер.,

 

окна

 

съ

 

дубовыми

 

рамами,

 

косяками

 

и

 

по-

душками,

 

двойныя.

 

На

 

постройку

 

зданія

 

отпущено

 

епар.

 

уч.

Сов.

 

300

 

р.

 

и

 

пожертвовано

 

на

 

этотъ

 

же

 

предметъ

 

обще-

ствомъ

 

80

 

р.

 

Подвозка

 

всего

 

матеріала

 

сдѣлана

 

безплатно

мірянами.

 

Стоимость

 

здапія

 

приблизительно

 

въ

 

600

 

р.,

 

за-

страховано.

 

Цѣли

 

своей

 

вполнѣ

 

соотвѣтствуетъ.

 

№

 

234-й".

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

Селенгушевская

 

ц.

 

прих.

 

школа,

 

на

15-мъ

 

году

 

своего

 

существованія

 

вступившая

 

въ

 

новое

 

свое

зданіе,

 

оправдала

 

па

 

себѣ

 

тѣ

 

свѣтлыя

 

надежды,

 

какія

 

питаетъ

получить

 

отъ

 

ц.

 

п.

 

школъ

 

Высшее

 

Правительство,

 

и

 

въ

 

соот-

вѣтствіе

 

вновь

 

выстроенному

 

для

 

нея

 

прекрасному

 

зданію,

были

 

бы

 

прекрасны

 

и

 

успѣхи

 

учащихся

 

въ

 

ней!.....

Села

   

Селенгушь

   

Успенской

   

церкви

   

священнивъ

Евлампігі

 

Трифиловъ.
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КРАТКОЕ

иеторико-статиетичеекое

 

опиеаніе

 

школъ

 

цер-

ковно-приходекихъ

   

и

  

грамоты

  

г.

  

Казани

 

и

Казанекаго

 

уѣзда.

Ивановская

 

церковноприходская

 

школа.

Деревня

 

Ивановка

 

прихода

 

с.

 

Кулаева

 

расположена

 

по

лѣвую

 

сторону

 

Ногайскаго

 

торговаго

 

тракта

 

отъ

 

Казани

въ

 

29,

 

отъ

 

приходскаго

 

села

 

въ

 

5

 

верстахъ,

 

при

 

маленькой

рѣчкѣ

 

Матюшинкѣ.

Жители

 

этой

 

деревни

 

переселились

 

сюда

 

изъ

 

Тверской

губерніи,

 

но

 

когда

 

именно,

 

съ

 

точностью

 

не

 

известно.

Всѣхъ

 

домовъ'

 

въ

 

Ивановкѣ

 

51,

 

душъ

 

муж.

 

пола

 

116,

женск.

 

145.

 

Всѣ

 

жители

 

русскіе

 

православные.

 

Кромѣ

 

зем-

ледѣлія

 

крестьяне

 

этой

 

деревни

 

занимаются

 

валяніемъ

 

обуви

и

 

получаютъ

 

отъ

 

этого

 

ремесла

 

нѣкоторый

 

заработокъ.

 

Но

развитіе

 

названного

 

промысла,

 

не

 

принося

 

замѣтной

 

пользы

населенію

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи,

 

вліяетъ

 

нежалатель-

нымъ

 

образомъ

 

на

 

ихъ

 

нравственность.

 

Проводя

 

время

 

въ

работѣ

 

въ

 

теченіе

 

цѣлой

 

недѣли,

 

крестьяне

 

въ

 

воскресный

день

 

ѣдутъ

 

въ

 

Казань

 

сдавать

 

работу

 

и

 

тамъ

 

нерѣдко

оставляютъ

 

весь

 

заработокъ

 

въ

 

трактирѣ.

 

Между

 

тѣмъ

 

къ

участію

 

въ

 

валяніи

 

обуви

 

привлекаются

 

и

 

всѣ

 

дети-подро-

стки,

 

которые

 

такимъ

 

образомъ

 

лишаются

 

возможности

 

по-

сѣщать

 

школу.

Инициатива

 

открытія

 

школы

 

въ

 

Ивановкѣ

 

принадлежитъ

покойному

 

священнику

 

с.

 

Кулаева

 

В.

 

С.

 

Арскому.

 

Послѣд-

ній

 

въ

 

1890

 

году

 

рѣшилъ

 

открыть

 

школу

 

грамоты

 

въ

 

этой

деревпѣ

 

съ

 

цѣлью

 

дать

 

возможность

 

учиться

 

не

 

только

 

дѣ-

тямъ

 

ивановскихъ

 

крестьянъ,

 

но

 

и

 

двухъ

 

смѣжныхъ

 

съ

 

Ива-

новкой

 

маленькихъ

 

деревушекъ:

 

Тверитиновки

 

и

 

Николь-

скаго.

 

Однако

 

это

 

желаніе

 

о.

 

Арскаго

 

встрѣтило

 

препятствіе

со

 

стороны

 

ивановцевъ,

 

которые

 

ссылались

 

на

 

неимѣніе

 

средствъ

на

 

наемъ

 

помѣщенія

 

для

 

школы.

 

„И

 

такъ

 

много

 

расходу,

а

 

тутъ

 

заводи

 

еще

 

школу,

 

отопляй

 

ее,

 

только

 

убытокъ

 

одинъ,

говорило

 

большинство

 

крестьянъ"

 

*).

 

Но

 

о.

 

Арскій

 

не

 

отсту-

J)

   

Сборникъ

   

описаній

   

церковныхъ

   

школъ

    

Казанской

ецархіи

 

стр.

  

20,

 

изъ

 

описанія

 

учителя

 

А.

 

Чернышева.

М.

 

К.

 

Е.

 

1900.
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пилъ

 

предъ

 

такимъ

 

заявленіемъ

 

крестьянъ.

 

„Деревни

 

Ива-

новка

 

и

 

Никольское

 

моего

 

прихода

 

отстоятъ

 

отъ

 

с.

 

Кулаева

на

 

5

 

верстъ,

 

а

 

потому

 

изъ

 

этихъ

 

деревень

 

нѣтъ

 

нынѣ

 

ни

одного

 

ученика

 

въ

 

Кулаевскомъ

 

сельскомъ

 

учидищѣ.

 

Между

тѣмъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

прилагаемаго

 

при

 

семъ

 

списка,

 

дѣтей

школьнаго

 

возраста

 

въ

 

этихъ

 

деревняхъ

 

нынѣ

 

сорокъ

 

слиш-

комъ

 

человѣкъ

 

обоего

 

пола,

 

отцы

 

и

 

матери

 

коихъ,

 

не

 

смотря

на

 

неоднократныя

 

мои

 

увѣщанія

 

ихъ,

 

не

 

особенно

 

склонны

и

 

къ

 

отдачѣ

 

дѣтей

 

въ

 

Кулаевское

 

училище,

 

и

 

къ

 

открытію

въ

 

ихъ

 

деревняхъ

 

своей

 

школы.

 

Въ

 

общемъ

 

составѣ

 

общества

этихъ

 

деревень

 

вовсе

 

отказываются

 

отъ

 

школы,

 

а

 

въ

 

частно-

сти

 

изъявили

 

желаніе

 

обучать

 

детей

 

въ

 

собственной

 

школѣ

только

 

нѣкоторые

 

изъ

 

жителей

 

д.

 

Ивановки

 

съ

 

уплатою

 

отъ

10

 

до

 

20

 

вон.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

съ

 

ученика

 

за

 

наемъ

 

квартиры

для

 

школы,

 

смотря

 

по

 

количеству

 

учениковъ,

 

а

 

жители

 

де-

ревни

 

Никольской

 

совсѣмъ

 

отказались

 

отъ

 

того

 

по

 

разнымъ

причинамъ:

 

и

 

денегъ

 

нѣтъ,

 

и

 

не

 

сподручно

 

отдавать

 

въ

 

чу-

жую

 

деревню

 

учиться,

 

и

 

не

 

видятъ-де

 

крестьяне

 

особенной

пользы

 

отъ

 

школы,

 

такъ

 

какъ

 

послѣдняя

 

требуетъ

 

только

расходовъ,

 

но

 

не

 

прибавляетъ

 

средствъ

 

къ

 

жизни.

Поэтому

 

не

 

благоволитъ-ли

 

отдѣленіе

 

открыть

 

въ

 

д.

Ивановкѣ

 

школу

 

грамоты

 

пока

 

на

 

малое

 

число

 

учащихся

на

 

свои

 

средства

 

при

 

пособіи

 

отъ

 

Кулаевской

 

церкви.

 

Квар-

тира

 

для

 

школы

 

мною

 

уже

 

присмотрѣна

 

и

 

можетъ

 

быть

 

на-

нята

 

за

 

24

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

отопленіемъ", —писалъ

 

отдѣленію

въ

 

своемъ

 

заявленіи

 

о.

 

Арскій

 

12

 

овт.

 

1890

 

г.

 

При

 

заявле-

ніи

 

былъ

 

прпложенъ

 

списокъ

 

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста,

 

съ

отмѣткою,

 

кто

 

изъ

 

родителей

 

послѣднихъ

 

желаетъ

 

обучать

дѣтей

 

въ

 

школѣ

 

съ

 

платою

 

за

 

наемъ

 

помѣщенія

 

по

 

10

 

-20

 

коп.

въ

 

мѣсяцъ.

 

По

 

этому

 

списку

 

значится

 

мальч.

 

школьнаго

 

воз-

раста

 

20,

 

дѣвочекъ

 

28.

 

Желающихъ

 

обучать

 

детей

 

нашлось

только

 

12

 

человѣкъ.

Отдѣленіе

 

заслушало

 

въ

 

засѣданіи

 

16

 

ноября

 

заявленіе

о.

 

Арскаго,

 

но

 

и

 

у

 

отдѣленія

 

средства

 

были

 

крайне

 

огра-

ничены,

 

поэтому

 

оно

 

постановило:

 

„предложить

 

о.

 

Арскому

прежде

 

пріискать

 

для

 

школы

 

попечителя

 

и

 

обратиться

 

чрезъ

о.

 

Благочиннаго

 

съ

 

просьбой,

 

не

 

дастъ-ли

 

церковь

 

с.

 

Пе-

стрецовъ

 

(сосѣдняя

 

съ

 

Кулаевской)

 

пособіе

 

вновь

 

открываю-

щейся

 

школѣ

 

грамоты

 

въ

 

размерѣ

 

25

 

руб.

 

въ

 

годъ",

 

о

 

чемъ

и

 

было

 

дано

 

знать

 

священнику

 

с.

 

Кулаева.

 

Посдѣдній

 

не-

медленно

 

занялся

   

осуществленіемъ

   

предложенія

   

отдѣленія.
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Въ

 

скоромъ

 

времени

 

нашелся

 

попечитель, — земскій

 

началь-

никъ

 

А.

 

П.

 

Загибаловъ,

 

который

 

явился

 

ревностнымъ

 

по-

мощникомъ

 

приходскаго

 

священника

 

въ

 

дѣлѣ

 

открытія

 

школы.

Г.

 

Загибаловъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

послѣднимъ

 

началъ

 

уговаривать

крестьянъ

 

д.

 

Ивановки

 

дать

 

приговоръ

 

на

 

открытіе

 

школы

и

 

принять

 

на

 

себя

 

обязательство

 

нанимать

 

помѣщеніе

 

для

нея.

 

Не

 

вдругъ

 

согласились

 

крестьяне

 

на

 

уговоры

 

земскаго

начальника

 

и

 

священника,

 

боясь

 

главнымъ

 

образомъ

 

расхо-

де

 

въ

 

на

 

содержаніе

 

школьнаго

 

зданія.

 

Видя

 

эту

 

боязнь,

 

г.

Загибаловъ

 

нредложилъ

 

уплачивать

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

на

наемъ

 

помѣщенія

 

половину,

 

и

 

тогда

 

общество

 

крестьянъ

 

д.

Ивановки

 

при

 

посѣщеніи

 

этой

 

деревни

 

о.

 

Благочиннымъ

П.

 

П.

 

Руженцовымъ

 

30

 

ноября

 

1890

 

г.,

 

составило

 

приговоръ,

которымъ

 

постановило:

 

„ежегодно

 

давать

 

подъ

 

церковную

школу

 

квартиру

 

съ

 

отопленіемъ"

 

х),

 

о

 

чемъ

 

о.

 

Благочинный

донесъ

 

рапортомъ

 

отдѣленію

 

съ

 

представленіемъ

 

и

 

самаго

приговора.

 

Отдѣленіе,

 

заслушавъ

 

рапортъ

 

и

 

приговоръ

 

въ

своемъ

 

засѣданіи

 

7

 

янв.

 

1891

 

г.,

 

постановило

 

въ

 

д.

 

Ива-

новкѣ

 

открыть

 

школу

 

грамоты.

5

   

февраля

 

того-же

 

года

 

„при

 

болыпомъ

 

стеченіи

 

наро-

да

 

изъ

 

деревень

 

Ивановки,

 

Тверитиновки

 

и

 

Никольской,

 

а

также

 

при

 

собраніи

 

всѣхъ

 

желавшихъ

 

учиться

 

дѣтей

 

изъ

названныхъ

 

селеній

 

школа

 

была

 

открыта.

 

Послѣ

 

совершенія

молебна

 

предъ

 

началомъ

 

ученія

 

о.

 

завѣдующимъ

 

и

 

попе-

чителемъ

 

школы

 

были

 

произнесены

 

приличныя

 

случаю

 

рѣчи,

и

 

послѣднимъ

 

были

 

розданы

 

лакомства

 

будущимъ

 

ученикамъ

и

 

ученицамъ"

 

2).

6

   

февраля

 

въ

 

школѣ

 

начались

 

правильныя

 

занятія,

 

при

чемъ

 

всѣхъ

 

учащихся

 

оказалось

 

39

 

человѣкъ:

 

изъ

 

д.

 

Ива-

новки

 

13

 

м.

 

и

 

6

 

дѣв.,

 

изъ

 

Никольской

 

3

 

м.

 

и

 

изъ

 

Твери-

тиновки

 

15

 

м.

 

и

 

2

 

дѣвочки.

Относительно

 

жителей

 

послѣдней

 

деревни

 

необходимо

замѣтить,

 

что

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

сами

 

сознавали

 

пользу

ученія

 

и

 

желали

 

„дать

 

начальное

 

образованіе

 

своимъ

 

дѣтямъ.

г )

 

Приговоръ

 

крестьянъ ,

 

утвержденный

 

Кулаевскимъ

волостнымъ

 

правленіемъ

 

10

 

декабря

 

1890

 

года.

2)

 

Донесеніе

 

священника

 

В.

 

С.

 

Арскаго

 

въ

 

отдѣленіе

7

 

февр.

 

1891

 

года.

48*
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Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

заслуживаетъ

 

вниыапія

 

крестьянинъ

Лаврентій

 

Матвѣевъ.

 

Имѣя

 

4

 

сыновей,

 

онъ

 

для

 

обученія

ихъ

 

грамотѣ

 

еще

 

въ

 

1887

 

году

 

подыскалъ

 

въ

 

Казани

 

„на

толчкѣ"

 

учителя,-

 

отставнаго

 

солдата

 

Степана

 

Ильпча

 

Со-

ловьева,

 

который

 

пришелъ

 

въ

 

Ивановку

 

и

 

началъ

 

обучать

дѣтей

 

Матвѣева.

 

Къ

 

нсмъ

 

присоединились

 

п

 

другіе

 

ученики.

Соловьевъ

 

занялся

 

обученіемъ

 

и

 

послѣднихъ,

 

переходя

 

изъ

дома

 

въ

 

домъ

 

и

 

кормясь

 

на

 

ыірской

 

счетъ.

 

О

 

существовапіи

этой

 

школы

 

узналъ

 

г.

 

Загибаловъ.

 

Онъ

 

снабдилъ

 

ее

 

необ-

ходимыми

 

учебными

 

принадлежностями

 

и

 

вачалъ

 

уплачивать

Соловьеву

 

но

 

4

 

рубля

 

въ

 

ыѣсяцъ.

 

Школа

 

просуществовала

два

 

гола

 

и

 

вслѣдствіе

 

ухода

 

учителя

 

окончила

 

свое

 

существо -

вааіе"

 

*).

 

Но

 

сѣмя

 

грамотности

 

очевидно

 

но

 

пропало

 

без-

слѣдно,

 

и

 

съ

 

открытіемъ

 

школы

 

въ

 

д.

 

Ивановкѣ

 

дѣтей

 

тве-

ритиновскихъ

 

жителей

 

явилось

 

17

 

человѣкъ.

 

Для

 

помѣщепія

школы

 

была

 

нанята

 

простая

 

деревенская

 

изба,

 

которая,

 

бла-

годаря

 

заботливости

 

попечителя,

 

была

 

приспособлена

 

для

гпкольныхъ

 

занятій

 

и

 

для

 

квартиры

 

учительницы:

 

изба

 

нмъ

была

 

отремонтирована

 

заново,

 

устроены

 

зимнія

 

рамы,

 

и

 

школа

снабжена

 

классной

 

мебелью,

 

а

 

отдѣлепіе

 

прислало

 

учитель-

ницу

 

С.

 

И.

 

Скворцову.

 

Въ

 

декабрѣ

 

1891

 

г.

 

мѣсто

 

учителя

школы

 

занялъ

 

послѣ

 

ухода

 

Скворцовой

 

А.

 

Г.

 

Чернышевъ.

При

 

немъ

 

число

 

учащихся

 

значительно

 

увеличилось,

 

ипомѣ-

щеніе

 

оказалось

 

тѣснымъ.

 

Видя

 

это,

 

попечитель

 

школы

 

А.

П.

 

Загибаловъ

 

на

 

свои

 

средства

 

нанялъ

 

для

 

учителя

 

отдѣль-

ное

 

помѣщеніе,

 

и

 

классная

 

комната

 

сдѣлалась

 

нѣсколько

просторнѣй.

Въ

 

учебномъ

 

отношеніи

 

школа

 

стала

 

преуспѣвать:

 

въ

1892

 

году

 

были

 

произведены

 

выпускные

 

экзамены,

 

и

 

она

 

была

переименована

 

въ

 

церковно-приходскую.

Но

 

па

 

этомъ

 

не

 

успокоился

 

попечитель

 

школы.

 

Егоза-

вѣтной

 

мечтой

 

было

 

построить

 

собственное

 

зданіе

 

для

 

школы.

И

 

вотъ

 

онъ

 

пачалъ

 

при

 

содѣйствіи

 

мѣстнаго

 

священника

склонять

 

къ

 

этому

 

дѣлу

 

крестьянъ

 

д.

 

Ивановки,

 

которые

приговоромъ

 

'26

 

мая

 

1896

 

года

 

постановили

 

ассигновать

 

па

постройку

 

школьнаго

 

здапія

 

300

 

р.

 

Въ

 

распоряягеніи

 

общества

такой

 

суммы

 

не

 

было,

 

и

 

на

 

помощь

 

ему

 

явился

 

постуапв-

шій

 

въ

 

с.

   

Кулаево

   

послѣ

   

смерти

 

о.

   

Арскаго

 

священникъ

•)

 

Сборнпкъ

  

описаній

 

школъ,

 

стр.

  

20.
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Е.

 

С.

 

Нечаевъ.

 

Онъ

 

предложилъ

 

обществу

 

300

 

руб.

 

съ

 

усло-

віемъ

 

уплаты

 

ему

 

въ

 

теченіе

 

10

 

лѣтъ.

 

Крестьяне

 

съ

 

радостью

приняли

 

предложеніе

 

добраго

 

батюшки,

 

но

 

построить

 

на

эту

 

сумму

 

приличнаго

 

школьнаго

 

зданія

 

было

 

всетаки

 

нель-

зя.

 

Тогда

 

г.

 

Загибаловъ

 

обратился

 

за

 

помощью

 

къ

 

уѣздному

отдѣлепію.

 

По

 

представленію

 

послѣдняго

 

Епархіальпымъ

учнлищнымъ

 

Совѣтомъ

 

было

 

дано

 

еще

 

300

 

рублей,

 

и

 

на

600

 

руб.

 

было

 

устроено

 

вполнѣ

 

приличное

 

школьное

 

зданіе,

которое

 

15

 

декабря

 

было

 

освящено

 

при

 

весьма

 

большомъ

стеченіи

 

народа

 

о.

 

уѣзднымъ

 

паблюдателемъ

 

М.

 

С.

 

Ыефедь-

евымъ

 

въ

 

сослуженіи

 

съ

 

завѣдующимъ

 

школой

 

и

 

тремя

другими

 

священниками

 

изъ

 

сосѣднихъ

 

селъ.

Школьное

 

зданіе

 

раздѣляется

 

холодными

 

сѣпям и

 

на

 

двѣ

половины:

 

помѣщеніе

 

класса

 

и

 

квартира

 

учителя,

 

состоящая

изъ

 

трехъ

 

маленькихъ

 

компатъ.

 

Классная

 

комната

 

длины

и

 

ширины

 

7

 

арш.

 

12

 

в.,

 

высоты

 

4

 

арш.;

 

кубическое

 

содер-

жаще

 

воздуха

 

равно

 

220

 

куб.

 

арш.

Зданіе

 

страхуется

 

на

 

средства

 

отдѣлепія

 

за

 

600

 

рублей.

Попечителемъ

 

школы

 

со

 

дня

 

ея

 

открытія

 

до

 

1897

 

года

 

со-

стоялъ

 

дворянинъ

 

Алексаадръ

 

Павловичъ

 

Загибаловъ,

 

кото-

рый

 

принесъ

 

весьма

 

много

 

пользы,

 

какъ

 

этой

 

школѣ,

 

такъ

и

 

многимъ

 

другимъ.

 

По

 

его

 

старавію,

 

какъ

 

зе-мскаго

 

началь-

ника,

 

открыто

 

нѣсколько

 

школъ

 

грамоты

 

въ

 

Казанскомъ

уѣздѣ,

 

и

 

всѣмъ

 

имъ

 

онь

 

оказывалъ

 

значительную

 

поддерж-

ку.

 

На

 

одномъ

 

изъ

 

журналовъ

 

отдѣлепія,

 

вь

 

которомъ

 

го-

ворилось

 

о

 

деятельности

 

г.

 

Загибалова

 

на

 

пользу

 

одной

 

изъ

церковныхъ

 

школъ,

 

покойнымъ

 

Архіепискономъ

 

Казапскпмъ

Павломъ

 

была

 

сдѣлана

 

слѣдующая

 

замѣтка:

 

„Ha

 

Александра

Павловича,

 

за

 

его

 

теплое

 

отношеніе

 

къ

 

школіъ

 

и

 

пожерт-

вовангя,

 

призываю

 

Боэюіе

 

блаюслооеніе

 

и

 

приношу

 

ему

 

искрен-

нюю

 

благодарность"

 

г )

 

А.

 

П.

 

Загибаловъ

 

не

 

только

 

содѣй-

ствовалъ

 

открытію

 

школы

 

и

 

постройкѣ

 

для

 

нея

 

зданія,

 

но

не

 

мало

 

жертвовалъ

 

на

 

нее

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

и

 

даже

самъ

 

въ

 

1891

 

г.

 

пріискалъ

 

очень

 

дѣятельнаго

 

учителя.

Послѣ

 

г.

 

Загибалова

 

школа

 

оставалась

 

безъ

 

попечителя

до

 

189 8/9

 

уч.

 

года,

 

когда

 

принялъ

 

на

 

себя

 

это

 

званіе

 

дворя-

нинъ

 

Степанъ

 

Леонидовпчъ

 

Могилатовъ,

 

который

 

также

 

ока-

зываетъ

   

школѣ

 

поддержку

   

въ

 

матеріальномъ

   

и

 

нравствеп-

')

 

Журналы

 

отд.

 

1891

 

г.

 

засѣд.

  

15

 

февр.

 

п.

 

VIII.
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номъ

 

отношеніи.

 

Завѣдующимъ

 

и

 

законоучнтелемъ

 

со

 

дня

открытія

 

школы

 

до

 

своей

 

смерти,

 

послѣдовавшей

 

въ

 

1893

 

г.,

состоялъ

 

священникъ

 

Владиміръ

 

Сергѣевичъ

 

Арскій,

 

а

 

послѣ

него

 

съ

 

1893

 

г.

 

по

 

настоящее

 

время

 

священникъ

 

ЕвгенШ

Степановичъ

 

Нечаевъ.

 

Первый

 

изъ

 

нихъ

 

немало

 

положилъ

трудовъ

 

при

 

открытіи

 

школы,

 

а

 

второй

 

при

 

постройкѣ

школьнаго

 

зданія.

Учительницей

 

со

 

дня

 

открытія

 

до

 

ноября

 

1891

 

г.

 

была

окончившая

 

курсъ

 

женской

 

гимназіи

 

Софья

 

Ивановна

 

Сквор-

цова;

 

послѣ

 

нея

 

былъ

 

съ

 

23

 

декабря

 

1891

 

года

 

по

 

1897

 

годъ

бывшій

 

ученикъ

 

IV

 

кл.

 

духовной

 

семинаріи,

 

имѣющій

 

зва-

ніе

 

учителя

 

начальной

 

школы

 

Алексѣй

 

Григорьевичъ

 

Чер-

нышевъ.

 

О

 

немъ

 

считаемъ

 

необходимыхъ

 

сказать

 

какъ

 

объ

учителѣ

 

по

 

призванію,

 

вложившемъ

 

душу

 

въ

 

школьное

 

дѣло

и

 

поставившемъ

 

школу

 

на

 

такую

 

высоту,

 

какой

 

достигаютъ

весьма

 

немпогія

 

начальныя

 

школы

 

').

 

Послѣ

 

Чернышева

съ

 

1897

 

г.

 

по

 

1

 

февраля

 

1899

 

г.

 

былъ

 

им.

 

званіе

 

начальн.

учителя

 

Александръ

 

Трошинъ

 

и

 

съ

 

послѣдняго

 

числа

 

по

настоящее

 

время

 

им.

 

тоже

 

званіе

 

Иванъ

 

Терентьевичъ

 

Кар-

пенко.

 

Школьная

 

библиотека

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

пока

крайне

 

скудна,

 

но

 

въ

 

-нынѣшнемъ

 

году

 

она

 

будетъ

сформирована.

Всѣхъ

 

учащихся

 

съ

 

1891

 

г.

 

по

 

l S99/gn o

 

У 4 -

 

Г °ДЪ

 

вклю-

чительно

 

мальч.

 

было

 

228,

 

дѣв.

 

56;

 

наибольшее

 

число

 

м. —

38

 

было

 

въ

 

189 2/3

 

г.,

 

дѣв.— 10

 

въ

 

том ъ

 

же

 

году.

 

Наимень-

шее

 

число

 

м.— 15

 

было

 

въ

 

189 8 / 9

   

г.,

   

дѣв.—4

 

въ

 

189 7/8

  

и

1 89 79 оо

 

У 4 -

 

г -

 

г -

Уменыиеніе

   

числа

  

учащихся

   

дѣтей

 

за

   

послѣдніе

 

два

года

 

зависитъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

крестьяне

 

д.

 

д.

 

Никольскаго

 

и

Тверитиновки

 

не

 

пожелали

 

участвовать

 

въ

 

расходахъ

 

по

отопленію

 

школы,

 

а

 

ивановскіе

 

крестьяне

 

при

 

такихъ

 

усло-

віяхъ

 

не

 

желаютъ

 

допускать

 

учащихся

 

изъ

 

названныхъ

 

де-

ревень

 

въ

 

свою

 

школу.

 

Всего

 

за

 

время

 

существованія

 

школы

съ

 

189%

 

окончило

 

курсъ

 

по

 

189 8/9

 

г.

 

включительно

 

маль-

чиковъ

 

32,

 

дѣвоч.5;

 

наибольшее

 

число

 

окончившихъ

 

мальч. —

8

 

было

 

въ

 

189 3/4

 

и

 

189 4/5

 

гг.,

 

дѣвочки

 

кончали

 

курсъ

 

только

*)

  

Въ

 

настоящее

 

время

 

А.

 

Г.

 

Чернышевъ

 

состоигъ

 

учи-

телемъ

 

Краснополянской

 

образцовой

 

школы

 

грамоты.
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въ

 

189 3/4

 

и

 

189 4/5

 

годахъ.

 

Въ

 

школѣ

 

иногда

 

совершаются

всенощныя

 

бдѣнія.

 

Въ

 

приходскомъ

 

храмѣ

 

учащіеся

 

пѣли

 

и

читали

 

только

 

при

 

учителѣ

 

Чернышевѣ

 

и

 

начали

 

снова

 

только

въ

 

1900

 

году.

Священникъ

 

Е.

 

Сосунцовъ.

Н

 

Е

 

К

 

Р

 

О

 

Л

 

О

 

Г

 

Ъ

священника

   

пригорода

   

Билярска

   

Иродіона

   

Іосифовича

о.

 

Баженова.

1900

 

года

 

августа

 

9

 

дня

 

въ

 

6

 

ч.

 

утра

 

скоропостижно

скончался

 

священникъ

 

пригорода

 

Билярска

 

Иродіонъ

 

Іоси-

фовичъ

 

о.

 

Ба?кановь.

Покойный

 

происходилъ

 

изъ

 

зажиточной

 

семьи

 

кресть-

янина

 

села

 

Алатъ,

 

Казанскаго

 

уѣзда

 

Іосифа

 

Бажанова;

 

обра-

зованіе

 

получилъ

 

въ

 

Казанской

 

духовной

 

семинаріи ,

 

въ

которой

 

окопчилъ

 

курсъ

 

въ

 

1885

 

году

 

съ

 

званіемъ

 

студента.

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

августа

 

4

 

дня

 

былъ

 

рукоположень

 

во

священника

 

въ

 

село

 

Теньки,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

откуда

 

въ

1887

 

году

 

27

 

числа

 

іюля

 

былъ

 

переведенъ

 

въ

 

с.

 

Верхній

Услонъ,

 

того

 

же

 

уѣзда.

 

Въ

 

1891

 

г.

 

августа

 

25

 

дня

 

по

 

про-

шенію

 

переведенъ

 

въ

 

с.

 

Ново-Мордово,

 

Спасскаго

 

уѣзда;

въ

 

1894

 

г.

 

декабря

 

30

 

дня

 

волею

 

почившаго

 

Архипастыря

Казанскаго

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Владиміра

 

опредѣленъ

къ

 

Единовѣрческой

 

четырехъ

 

Евангелистовской

 

церкви

 

гор.

Казани;

 

въ

 

1899

 

г.

 

іюля

 

5

 

дня

 

былъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

при-

городъ

 

Билярскъ,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда.

Во

 

всѣхъ

 

мѣстахъ

 

своего

 

служенія,

 

кромѣ

 

служенія

при

 

Единовѣрческой

 

Евангелистовской

 

церкви

 

г.

 

Казани,

покойный

 

о.

 

Иродіонъ

 

Бажановъ

 

состоялъ

 

законоучителемъ

земскихъ

 

школъ,

 

а

 

въ

 

Билярскѣ,

 

кромѣ

 

того,

 

и

 

въ

 

церковно-

приходской

 

школѣ;

 

проходилъ

 

должности:

 

противураскольни-

ческаго

 

миссіонера

 

по

 

Свіяжскому

 

уѣзду

 

съ

 

1888—92

 

г.

слѣдователя

 

1

 

округа,

 

Спасскаго

 

уѣзда

 

съ

 

1892—1894

 

г.;

благочиннаго

 

единовѣрческихъ

 

церквей

 

Казанской

 

епархіи

съ

 

1894—1898

 

г.
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i

За

 

отлично- усердную

 

и

 

истинно

 

пастырскую,

 

заслужи-

вающую

 

искренней

 

признательности

 

прихожанъ,

 

службу

 

въ

1893

 

году

 

былъ

 

награжденъ

 

скуфьею.

Не

 

смотря

 

на

 

кратковременное

 

пребываніе

 

въ

 

Билярскѣ,

покойный

 

пріобрѣлъ

 

себѣ

 

искрепшою

 

любовь

 

и

 

уваженіе

прихожанъ

 

и

 

сослуживцевъ;

 

умеръ

 

отъ

 

болѣзни

 

сердца,

 

имѣя

ЗГ)

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду;

 

послѣ

 

его

 

осталась

 

жена

 

и

 

пятилѣтняя

дочь.

Священникъ

 

Василій

 

Вознесенскій.

Новый

  

Аѳонъ.

Нельзя

 

не

 

удивляться

 

быстрому

 

росту

 

и

 

блестящему

расцвѣту

 

Новаго

 

Аѳона

 

на

 

Кавказѣ,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

виду

тѣхъ,

 

въ

 

высшей

 

степени,

 

неблагопріятныхъ

 

условій,

 

при

которыхъ

 

пришлось

 

дѣлать

 

первые

 

шаги,

 

въ

 

этомъ

 

огром-

номъ,

 

сложномъ

 

и

 

трудномъ

 

дѣлѣ.

Верхній

 

монастырь

 

весь

 

окруженъ

 

садами

 

и

 

цвѣтпи-

ками;

 

роща

 

молодыхъ

 

кипарисовъ

 

тѣснится

 

вокругъ

 

него

 

съ

одной

 

стороны,

 

лимонный

 

и

 

пальмовый

 

садъ—съ

 

другой:

бѣлые

 

храмы

 

его

 

подняты

 

вверхъ

 

какъ

 

статуи

 

на

 

зеленомъ

фундаментѣ

 

деревьевъ.

 

Въ

 

садахъ

 

всѣ

 

дорожки

 

усыпаны

щебнемъ,

 

золотыя

 

яблоки

 

апельсиповъ

 

и

 

зеленые

 

яблоки

лимоновъ

 

и

 

цитроновъ

 

огыпаютъ

 

деревья

 

сверху

 

до

 

низу.

Пальмы

 

финковыя,

 

пальмы

 

хамеропсъ

 

достигаюсь

 

толщины

человѣка;

 

одну

 

громадную

 

финиковую

 

пальму

 

у

 

фонтана

двое

 

едва

 

могутъ

 

охватить

 

руками.

 

Магноліи,

 

юкки,

 

лавры,

все

 

это

 

зеленѣетъ

 

и

 

цвѣтетъ.

 

Бродить

 

по

 

этимъ

 

тропиче-

скимъ

 

садамъ

 

подъ

 

шопотъ

 

фонтана,

 

въ

 

тѣни

 

горныхъ

 

гро-

мадъ,

 

любуясь

 

волшебною

 

картиною

 

тихаго

 

моря

 

и

 

тихаго

заката— истинный

 

рай

 

земной.

 

Можно

 

позавидовать

 

ино-

камъ,

 

которымъ

 

ежедневно

 

доступна

 

такая

 

царственная

 

ду-

ховная

 

роскошь.

Вблизи

 

соборъ

 

св.

 

Пантелеймона,

 

да

 

и

 

весь

 

верхній

монастырь

 

еще

 

громаднѣе

 

и

 

величественнѣе,

 

чѣмъ

 

снизу.

Соборъ

 

о

 

семи

 

главахъ

 

строго-византійскаго

 

стиля

 

напоми-

наетъ

 

Владимірскій

 

соборъ

 

Кіева,

 

но

 

красивѣе

 

и

 

строй нѣе

его.

 

Внутри

 

онъ

 

не

 

отдѣланъ,

   

только

 

что

 

окончена

 

штука-
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турка ,

 

но

 

еще

 

безъ

 

всякихъ

 

скульптурныхъ

 

украшепій;

паркетъ

 

не

 

постланъ,

 

иконостасъ

 

лежитъ

 

забитый

 

въ

 

ящики.

Обширный

 

дворъ

 

кругомъ

 

собора

 

обнесенъ

 

съ

 

трехъ

сторонъ

 

трехъ-ярусными

 

сплошными

 

корпусами;

 

тамъ

 

мона-

шеская

 

келіи,

 

покои

 

архимандрита,

 

трапезная,

 

по

 

угламъ

 

двѣ

церкви.

 

Слово

 

келіи,

 

впрочемъ,

 

такъ

 

мало

 

соотвѣтствуетъ

теперешпи-мъ

 

комфортабельнымъ

 

помѣщепіямъ

 

современныхъ

иноковъ.

 

Впослѣдствіи

 

такой

 

же

 

огромный

 

курпусъ

 

будетъ

выстроенъ

 

и

 

съ

 

четвертой

 

стороны

 

монастырскаго

 

двора, —

который

 

справедливо

 

было

 

бы

 

назвать

 

и

 

монастырскимъ

дворцомъ.

 

Особенно

 

интересна

 

здѣсь

 

братская

 

трапеза.

 

Я

не

 

видалъ

 

ничего

 

подобнаго

 

ни

 

въ

 

нашихъ,

 

ни

 

въ

 

богатыхт.

католическихъ

 

монастыръхъ.

 

Громадная

 

высочайшая

 

зала

крестомъ

 

съ

 

великолѣпнымъ

 

куполомъ

 

посередпнѣ,

 

съ

 

пре-

восходнымъ

 

паркетомъ,

 

въ

 

два

 

свѣта,

 

залитая

 

солнцемъ

 

сквозь

ряды

 

большихъ

 

оконъ.

 

На

 

стѣнахъ

 

вся

 

торжествующая

 

цер-

ковь

 

небесная:

 

сотни

 

ярко

 

написанныхъ

 

фигуръ

 

святыхъ

 

въ

ростъ

 

человѣка,

 

одна

 

надъ

 

другими,

 

все

 

больше

 

иноческаго

и

 

святительскаго

 

чина,

 

громадныя

 

фрески,

 

изображающія

библейскія

 

и

 

евангельскія

 

трапезы

 

всякаго

 

рода:

 

и

 

Св.

 

Троица

подъ

 

дубомъ

 

Мамврійскимъ,

 

и

 

чудесное

 

насыщеніё

 

5-ю

 

хлѣ-

бами,

 

и

 

бесѣда

 

въ

 

Эммаусѣ,

 

и

 

Тайная

 

вечеря...

 

Просторъ,

чистота,

 

яркій

 

свѣтъ,

 

яркія

 

краски, —великолѣпіе,

 

однимъ

словомъ.

 

Столы,

 

скамьи,

 

оловянная

 

посуда,

 

все

 

педантиче-

ски

 

опрятно.

 

Тутъ

 

же

 

висятъ

 

тяжелѣйшія

 

и

 

огромнѣйшія

черныя

 

четки,

 

которыя

 

даютъ

 

въ

 

руки

 

нарушителямъ

 

иноче-

скаго

 

смиренія

 

за

 

трапезой,

 

заставляя

 

ихъ

 

во

 

все

 

время

 

обѣда

читать

 

молптвы

 

и

 

перебирать

 

эти

 

зерна

 

величиною

 

чуть

не

 

въ

 

грецкій

 

орѣхъ,

 

а

 

потомъ

 

кланяться

 

всѣмъ

 

выходящимъ

изъ

 

трапезы

 

братьямъ,

 

прося

 

у

 

нихъ

 

прощенія.

До

 

основанія

 

монастыря

 

здѣсь

 

была

 

дикая

 

пустынь.

 

Все

заросло

 

лѣсомъ,

 

камнями

 

завалено,

 

ни

 

одной

 

полянки

 

не

 

было.

Только

 

башня

 

развалившаяся

 

въ

 

лѣсу

 

стояла,

 

еще

 

отъ

 

гену-

эзскихъ

 

временъ,

 

когда

 

тутъ

 

примостились

 

монахи

 

кое-какъ

набросали

 

слегъ,

 

земли,

 

потолочекъ

 

себѣ

 

сдѣлали,—дѣться

было

 

некуда!

 

Насквозь

 

продувало,

 

дождемъ

 

мочило.

 

Потомъ

эту

 

башню

 

подстроили,

 

въ

 

гостиницу

 

обратили.

 

А

 

главная

бѣда

 

была—разбойники

 

кругомъ,

 

защиты

 

ни

 

отъ

 

кого.

 

Ра-

ботниковъ

 

на

 

постройку

 

набирали,

 

какъ

 

говорится,

 

съ

 

борку

да

 

съ

 

сосенки,

   

паспортовъ

 

ужъ

 

гдѣ

 

тутъ

 

требовать!

 

Шелъ
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всякій

 

народъ:

 

мингрельцы,

 

абхазцы,

   

греки,

 

армяне...

 

Раза

три

   

убить— о.

   

архимандрита

  

пробовали,

   

да

  

не

 

допускалъ

Господь.

  

„Абхазцевъ

 

четверо

 

разъ

 

какъ

 

то

 

пришли

 

наняться;

а

 

у

 

меня,

 

разсказывалъ

 

о.

 

Іеронъ,

 

словно

 

предчувствіе

 

какое:

смотрю

 

на

 

нихъ—не

 

похожи

 

они

 

что-то

 

на

 

рабочихъ:

  

сталъ

приглядываться,

 

ввжу,

 

лопаты

 

въ

 

рукахъ

 

держать

 

не

 

умѣютъ г

все

 

у

 

нихъ

 

не

 

по

 

настоящему

 

идетъ,

 

видать,

 

что

 

и

 

не

 

рабо-

тали

 

никогда.

 

Подъ

 

вечеръ

 

грекъ

 

мой,

   

Христофоръ,

  

вродѣ

подрядчика

 

у

 

меня

 

былъ

 

и

 

по

 

туземному

 

понималъ,

 

отводитъ

меня

 

въ

 

сторону,

   

самъ

   

отъ

 

страху

  

бѣлый,

   

говоритъ

   

мнѣ,

что

 

абхазцы

   

эти

 

разбойники

   

извѣстные,

   

онъ

 

въ

 

лицо

 

ихъ

знаетъ

 

и

 

слышалъ

 

даже,

   

какъ

   

они

 

другу

   

другу

   

говорили,

что

 

пришли

 

монаха

 

убить

 

и

 

деньги

 

его

   

взять.

 

Деньги,

   

ко-

нечно,

   

были

 

у

 

меня,

   

всякій

 

звалъ,

   

потому

   

что

 

постоянно

за

 

работы,

   

да

   

за

   

матеріалы

   

разсчитываться

   

приходилось.

Стали

 

голову

 

ломать,

 

какъ

 

теперь

 

отъ

 

нихъ

 

отдѣлаться:

 

дать

имъ

 

переночевать

 

здѣсь,— они

 

сейчасъ

   

и

   

раздѣлаютъ

   

свое

дѣло,

 

а

 

прогнать

 

зря—тоже

 

неловко.

   

Вотъ

 

наконецъ

 

я

 

рѣ-

шился

 

отослать

 

ихъ,

   

говорю

   

имъ:

   

не

 

нравится

   

мнѣ

 

ваша

работа,

 

берите,

 

что

 

слѣдуетъ

 

и

 

уходите

 

сейчасъ.

 

Не

 

хотятъ,

упираются

 

уйти;

 

говорятъ,

 

уйдемъ

 

только

 

завтра,

 

ночью

 

ку-

да-жь

 

намъ

 

итти?

 

Бились

 

мы

 

съ

 

ними

 

цѣлый

 

часъ,

   

ничего

не

 

подѣлали,

 

слушать

 

не

 

хотятъ,

 

переночуемъ

 

здѣсь,

 

кричатъ,

да

   

и

 

только!

   

Слава

   

Богу,

   

на

 

умъ

   

мнѣ

 

пришло

   

чѣмъ

 

же

пристращать

 

ихъ:

 

въ

 

5-ти

 

верстахъ

 

отъ

 

насъ

 

сторожка

 

была

кордонная,

 

съ

 

двумя

 

казаками

 

старыми,

 

они

 

и

 

дѣлать

 

ничего

не

 

дѣлали

 

по

 

старости

 

своей,

 

а

 

такъ

 

только

 

для

 

счету

 

тутъ

жили.

 

Я

 

и

 

говорю

 

греку:

 

ну,

 

когда

 

такое

 

дѣло,

 

ступай

 

сей-

часъ

 

на

 

кордонъ,

 

тамъ

 

25

 

человѣкъ

 

казаковъ

 

ночуютъ,

 

зови

ихъ

 

сюда...

 

Вижу,

 

забѣгали

 

у

 

різбойниковъ

 

глаза,

 

смутились,

другую

 

пѣсню

 

запѣли,

   

стали

 

сдаваться.

   

Посадили

   

мы

 

ихъ

въ

 

лодку

 

гребную,

   

отправили

   

въ

 

Сухумъ.

   

Такъ

 

они

 

доро-

гой

 

лодочнику

 

абхазцу

  

напрямикъ

 

сказали:

   

эхъ,

   

говорятъ,

жалко,

 

ночевать

 

намъ

 

не

 

удалось,

 

а

 

то

 

мы

 

монаха

 

бы

 

освѣ-

жевали

 

и

 

всю

 

бы

 

его

 

казну

 

съ

 

собой

 

забрали...

   

Видно,

 

до

другого

 

разу!..

   

А

 

другой

 

разъ

 

абхазецъ

  

ночью

 

ко

 

мнѣ

 

за-

брался,

 

такъ

 

даже

 

рану

 

въ

 

голову

 

ванесъ,

 

однако

 

спасъ

 

Богъ,

спокойно

 

закончилъ

 

архимандритъ".
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ОТОВСЮДУ.

Множество

 

болѣзпей

 

излѣчивается

 

въ

 

настоящее

 

время

предохранительными

 

прививками.

 

Всѣмъ

 

извѣстно,

 

напр.,

удачное

 

лѣченіе

 

водобоязни

 

этимъ

 

способомъ.

 

Но

 

трудно

было

 

предположить,

 

чтобы

 

прививка

 

прпмѣнялась

 

съ

 

успѣ-

хомъ

 

при

 

алкоголизмѣ.

 

Это

 

показываетъ,

 

что

 

отравленіе

спиртомъ

 

есть

 

настоящая

 

болѣзнь

 

,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

крови

пьяницъ,

 

вѣроятно,

 

содержится

 

какой-нибудь

 

особый

 

ядъ.

Честь

 

открытія

 

новаго

 

лѣченія

 

алкоголизма

 

прпнадле-

житъ

 

тремъ

 

французскимъ

 

ученымъ:

 

Броку,

 

Сапелье

 

и

 

Тибо.

Опытъ

 

заключается

 

въ

 

слѣдующемъ:

Нѣсколькихъ

 

лошадей

 

систематически

 

пріучали

 

къ

 

пьян-

ству.

 

Многія

 

животныя

 

легко

 

привыкаютъ

 

къ

 

этому

 

пороку.

Послѣ

 

того

 

ученые

 

взяли

 

кровь

 

одной

 

изъ

 

лошадей- пьяницъ

 

и

вспрыснули

 

ее

 

другимъ.

 

Результатъ

 

получился

 

поразитель-

ный.

 

Лошади

 

до

 

опыта

 

не

 

могли

 

обходиться

 

безъ

 

ежед-

невныхъ

 

порцій

 

спирта.

 

Послѣ

 

же

 

опыта

 

онѣ,

 

напротивъ,

почувствовали

 

отвращевіе

 

къ

 

подмѣсямъ

 

водки

 

въ

 

питьѣ

 

и

пищѣ

 

и,

 

не

 

смотря

 

на

 

голодъ,

 

отказывались

 

ѣсть,

 

иначе

какъ

 

совершенно

 

чистый

 

кормъ.

 

Вспрыскиваніе

 

той

 

же

 

крови

людямъ,

 

хроническимъ

 

алкоголикамъ,

 

дало

 

хорошіе

 

резуль-

таты:

 

полное

 

отвращеніе

 

къ

 

спиртнымъ

 

напиткамъ,

 

появле-

ніе

 

аппетита

 

и

 

быстрое

 

улучшеніе

 

общаго

 

здоровья.

Конечно,

 

сейчасъ

 

еще

 

ничего

 

нельзя

 

сказать

 

положи-

телънаго,

 

требуются

 

повѣрочные

 

опыты.

 

Быть

 

можетъ,

 

нако-

нецъ,

 

будетъ

 

найдено

 

средство

 

отъ

 

запоя

 

и

 

пьянства,

 

нерѣдко

губящихъ

 

безвозвратно

 

людей,

 

способныхъ

 

и

 

здоровыхъ

 

и

превращающихъ

 

ихъ

 

въ

 

жалкія

 

отребья

 

человѣчества.

 

Огром-

ная

 

потребность

 

въ

 

такомъ

 

средствѣ

 

оказывается

 

хотя

 

бы

въ

 

массѣ

 

народныхъ

 

лѣкарствъ

 

и

 

заговоровъ

 

отъ

 

пьянства.

Проказа

 

служитъ

 

съ

 

давнихъ

 

временъ

 

одниыъ

 

изъ

ужаснѣйшихъ

 

бичей

 

человѣчества.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

за

 

послѣд-

нее

 

время

 

все

 

чаще

 

появляются

 

извѣстія

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстъ

Россіи

 

о

 

появленіи

 

этого

 

недуга

 

среди

 

крестьянъ.

 

Прави-

тельство

 

и

 

земства

 

уже

 

предприняли

 

борьбу

 

съ

 

проказой,

во

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

врачамъ

 

совершенно

 

не

 

извѣстны

 

способы

ея

 

дѣченія,

  

а

 

потому

 

всѣ

 

мѣры

 

ограничиваются

 

удаленіемъ
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въ

 

особые

 

пріюты.

 

Неизвестно

 

также,

 

насколько

проказа

 

заразительна,

 

но

 

несомнѣнно,

 

что

 

общеніе

 

съ

 

боль-

ными

 

весьма

 

опасно

 

и

 

требуетъ

 

большой

 

осторожности.

 

Пер-

вые

 

признаки

 

заболѣванія

 

такъ

 

неопределенны,

 

что

 

и

 

сами

врачи

 

нерѣдко

 

ошибаются.

 

Кромѣ

 

того,

 

болѣзнь

 

развивается

цѣлые

 

года

 

и

 

больной

 

не

 

скоро

 

приходитъ

 

въ

 

то

 

состояпіе,

когда

 

его

 

зовутъ

 

всѣ

 

прокажепиымъ

 

и

 

пзбѣгаютъ

 

его.

 

А

 

до

этахъ

 

поръ

 

ничтолшые

 

признаки

 

не

 

обращаютъ

 

внимапія

окружающихъ,

 

и

 

крестьянипъ,

 

носящій

 

въ

 

себѣ

 

ужасную

заразу,

 

живетъ

 

въ

 

семьѣ,

 

ѣстъ

 

изъ

 

одной

 

посуды

 

съ

 

дру-

гими

 

и

 

рѣдко

 

лѣчится,

 

пока

 

болѣзнь

 

не

 

искалѣчптъ

 

его

окончательно

 

и

 

онъ

 

не

 

обратится

 

въ

 

живой

 

разлагающійся

трупъ.

 

Всѣмъ

 

стоящимъ

 

близко

 

къ

 

народу

 

слѣдовало

 

бы

ознакомится

 

съ

 

симптомами

 

проказы

 

и

 

при

 

первомъ

 

подо-

зрительномъ

 

случаѣ

 

извѣщать

 

врача,

 

а

 

заболѣвшаго

 

угово-

рить

 

до

 

медицинскаго

 

осмотра

 

остерегаться

 

общенія

 

со

 

здо-

ровыми.

 

Намъ

 

думается,

 

что

 

священники,

 

дьяконы

 

и

 

сель-

скіе

 

учителя

 

могли

 

бы

 

принести

 

въ

 

этомъ

 

случав

 

огромную

пользу

 

и

 

оказала

 

бы

 

попстпнѣ

 

христіанское

 

дѣло

 

бвдпому

люду,

 

приносящему

 

самому

 

себѣ

 

вредъ

 

по

 

невѣжеству

 

и

невѣдѣнію.

Желательно

 

было

 

бы

  

также

 

распространеніе

  

популяр-

ных'!

 

брошюръ

 

о

 

проказѣ.

Церковная

 

статистика.

Церковная

 

статистика

 

указываетъ

 

у

 

насъ

 

увеличеніе

и

 

числа

 

духовенства

 

и

 

числа

 

епархій,

 

монастырей

 

п

 

церк-

вей;

 

такъ,

 

увеличилось

 

за

 

пятьдесятъ

 

лѣтъ

 

число

 

епархій

на

 

11,

 

архіереевъ

 

на

 

41,

 

монастырей

 

на

 

177

 

(въ

 

томъ

числѣ

 

мужскихъ

 

на

 

61),

 

монашествующихъ

 

на

 

7086

 

(въ

томъ

 

числѣ

 

иноковъ

 

2067),

 

послушниковъ

 

и

 

послушницъ

 

на

17950,

 

церквей

 

на

 

8872,

 

священниковъ

 

на

 

5424:

 

уменьши-

лось

 

же

 

діаконовъ

 

на

 

3054

 

и

 

псаломщиковъ

 

на

 

20206.

------------



—

 

757

 

—

ОТЧЕТЪ

Комитета

   

по

 

сооруженію

   

православнаго

  

храма

   

у

 

подножія

Балканъ,

 

въ

 

южной

 

Болгаріи,

 

для

 

въчнаго

 

поминовенія

 

воиновъ,

павшихъ

 

въ

 

войну

  

1877 —-1878

 

годовъ.

По

 

31

 

Декабря

  

J

 

89

 

9

 

года.

Къ

 

1

 

Января

 

1899

 

г.

 

въ

 

капита-

лахъ

 

Комитета

 

состояло ...... 57Р.927

 

р.

 

317,к.

Къ

 

нпмъ

 

поступило

 

съ

 

1-го

 

Января

по

 

31

 

Декабря

 

1899

 

года ..... 165.046

 

р.

 

7372

 

к,

А

 

съ

 

остаткомъ

 

отъ

 

1898

 

г.,

 

къ

1-му

 

Января

 

1900

 

г.

  

всего

 

въ

 

приходѣ.

 

743.974

 

р.

 

05

     

к.

Съ

 

1-го

 

Января

 

по

 

31-е

 

декабря

 

1899

 

г.

 

израсходовано:

Переведено

 

векселями

 

и

 

переслано

 

почтою

 

въ

 

Филиппо-

польское

 

Отдѣлепіе

 

Комитета,

 

на

 

расходы

 

по

 

постройкамъ,

200.000

 

франк,

 

и

 

22.000

 

р.,

 

составляющіе

 

съ

 

издержками

по

 

переводамъ

 

и

 

пересылкамъ

 

97.505

 

р.

 

42

 

коп.

Уплачено

 

строителю

 

храма,

 

профессору

 

архитектуры

г.

 

Померанцеву,

 

въ

 

счетъ

 

возпагражденія

 

отъ

 

Комитета

 

за

завѣдынаніѳ

 

строительными

 

работами

 

9.907

 

р.

 

38

 

к.

Ему

 

же

 

за

 

выправку

 

заграничныхъ

 

паспортовъ

 

для

русскихъ

 

рабочихъ,

 

отправку

 

ихъ

 

въ

 

Шипку

 

и

 

уплату

 

имъ

въ

 

счетъ

 

жалованья

 

3.051

 

р.

  

60

 

к.

Переведено

 

въ

 

Императорскую

 

Россійскую

 

Миссіго

 

въ

Цетиньѣ —пенсіи

 

потерявшему

 

зрѣніе

 

на

 

службѣ

 

Комитета

черногорцу

 

Николаю

 

Пырлѣ,

 

за

 

время

 

съ

 

1-го

 

Декабря

1898

 

г.

 

по

 

1-е

 

Января

 

1900

 

г.,

 

13

 

фупт.

 

стрл.,

 

соетавляв-

шіе

 

по

 

курсу,

 

съ

 

расходами

 

по

 

переводу

 

123

 

р.

  

31

 

к.

Уплачено

 

Государственному

 

банку

 

за

 

храненіе

 

°/0 °/0

бумагъ

 

155

 

р.

 

80

 

к

Отпущено

 

Хозяйственному

 

Управлепію

 

при

 

Св.

 

Синодѣ,

въ

 

силу

 

Высочайше

 

утверждепнаго

 

19

 

іюня

 

1891г.

 

постанов-

левія

 

Комитета,

 

насодержапіе

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

воспитанниковъ

 

изъ

 

болгарскихъ

 

урожеицевъ

 

5.678

 

р.

 

45

 

к.

Издержано

 

на

 

дѣлопроизводство,

 

помѣщеніе

 

Канцеляріи

Комитета,

   

канцелярскія

   

принадлежности

 

,

   

печатаніе

   

отче-



—

     

7Г8

 

—

товъ

 

и

 

бланокъ,

   

телеграфные

 

и

 

почіовые

 

расходы

 

1.628

 

р.

20

 

коп.

Конвертировано

 

4 1 / 2 °/п

 

свид.

 

Государ.

 

Крестьянскаго

Поземельнаго

 

банка

 

на

 

4°/0

 

свидѣтельства

 

того

 

же

 

банка,

на

 

52.400

 

руб.

Продано

 

4°/0

 

свид.

 

Государственной

 

ренты

 

на

 

87.500

 

р.

Всего

 

въ

 

1899

 

году

 

въ

 

расходѣ.

 

257.950

 

р.

  

16

     

к.

Затѣмъ

 

къ

 

1

 

января

 

1900

 

г.

 

въ

 

остаткѣ:

 

486.023

 

р.

 

89

 

к.

На

 

°/о°/п

 

расходнаго

 

капитала

 

Комитета

 

воспитывалось

въ

 

1899

 

году

 

35

 

болгаръ,

 

изъ

 

коихъ

 

въ

 

академіяхъ:

 

Петер-

бургской

 

8,

 

Кіевской

 

5,

 

Казанской

 

8;

 

въ

 

семинаріяхъ:

 

Мо-

сковской

 

1,

 

Петербургской

 

2,

 

Кіевской

 

5,

 

Одесской

 

3,

 

Пол-

тавской

 

1,

 

Казанской

 

1

 

и

 

въ

 

Кіево-Софійскомъ

 

училищѣ

 

1.

Продолжавшаяся

 

въ

 

1899

 

году

 

строительная

 

дѣятель-

ность

 

Комитета

 

выразилась

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

зданіе

 

церкви

возведено

 

въ

 

черпѣ

 

подъ

 

главный

 

ея

 

карнизъ

 

и

 

временно

покрыто

 

крышею;

 

внутри

 

выведены

 

всѣ

 

арки,

 

своды,

 

паруса,

надпарусныя

 

кольца

 

и

 

барабанпыя

 

стѣны

 

пяти

 

куполовъ

 

на

уровень

 

скатовъ

 

крыши.

 

Колокольня

 

возведена

 

окончательно

съ

 

ея

 

шатромъ

 

и

 

главкою

 

подъ

 

крестъ.

 

Высота

 

колокольни

безъ

 

креста,

 

считая

 

съ

 

подошвы

 

заложенія

 

основанія,

 

рав-

няется

 

23-мъ

 

саженямъ.

 

Трехъ-этажное

 

зданіе

 

для

 

семина-

ріи,

 

съ

 

интернатомъ

 

на

 

60

 

человѣкъ,

 

окончено

 

безъ

 

внутрен-

ней

 

отдѣлки

 

и

 

покрыто

 

желѣзною

 

кровлею;

 

къ

 

нему

 

при-

мыкаетъ

 

небольшой

 

2-хъ

 

этажный

 

флигель,

 

предназначен-

ный

 

для

 

квартиръ

 

служащихъ,

 

также

 

законченный

 

вчернѣ.

Построено

 

новое

 

особое

 

зданіе

 

для

 

больницы,

 

съ

 

помѣще-

ніемъ

 

для

 

фельдшера

 

на

 

особомъ

 

спеціально

 

прикупленномъ

для

 

него

 

мѣсіѣ,

 

съ

 

садикомъ

 

близъ

 

семинаріи.

 

Старое

 

зданіе,

выстроенное

 

для

 

конторы

 

лѣтъ

 

12

 

тому

 

пазадъ

 

и

 

предна-

значавшееся

 

къ

 

расширенію

 

для

 

больницы,

 

найдено

 

негигіе-

ничнымъ

 

по

 

своему

 

положенію,

 

обращенному

 

окнами

 

на

сѣверо-востокъ

 

и

 

совершенно

 

лишенному

 

солнечныхъ

 

лучей.

Окончена

 

вчернѣ

 

и

 

покрыта

 

крышею

 

баня

 

для

 

семинаріи

и

 

причта.

 

Возведено

 

каменное

 

зданіе

 

для

 

водопровода

 

въ

горахъ,

 

на

 

берегу

 

потока,

 

у

 

источника

 

ключевой

 

воды,

 

съ

прокладкою

 

металлическихъ

 

трубъ

 

на

 

протяженіи

 

болѣе

.200

 

саженей

   

къ

 

зданіямъ

 

церкви,

   

семинаріи,

   

больницы

   

и



—
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—

дома

 

духовенства.

 

Произведено

 

аемляныхъ

 

работъ

 

по

 

выемкѣ

сыромъ

 

и

 

рвами

 

подъ

 

зданія

 

больницы,

 

бани

 

и

 

водопровода,

по

 

засыпкѣ

 

овраговъ,

 

урегулирование

 

площадокъ

 

храма,

семинаріи

 

и

 

больницы,

 

по

 

устройству

 

дорогъ,

 

прокладка

водопротокѣ

 

подъ

 

Габровское

 

шоссе

 

и

 

прочее —болѣе

 

2.000

кубическихъ

 

саженъ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Вышло

 

въ

 

свѣтъ

 

Полное

 

собраніе

 

сочинѳній

 

Епископа

Антонія

 

(бывшаго

 

ректора

 

Казанской

 

духовной

 

академіи)

нынѣ

 

Епископа

 

Уфимскаго

 

и

 

Мензелинскаго,

 

въ

 

3-хъ

 

томахъ

съ

 

портретомъ

 

Преосвященнаго

 

Антонія.

Въ

 

первый

 

томъ

 

вошли

 

проповѣди

 

Преосвященнаго,

во

 

второй— статьи

 

догматическаго

 

содержанія

 

и

 

чтепія

по

 

Пастырскому

 

Богословію,

 

каковы

 

а)

 

Нравственныя

 

идеи

догмата

 

Пресв.

 

Троицы.

 

Значеніе

 

вѣры

 

въ

 

I.

 

Христа,

 

какъ

Бога,

 

нравств.

 

идеи

 

догмата

 

о

 

Св.

 

Духѣ;

 

б)

 

Письма

 

къ

пастырямъ,

 

значеніе

 

молитвы

 

для

 

пастыря

 

церкви

 

и

 

проч.;

въ

 

третій — статьи

 

философско-критическаго

 

содержанія

(Разборъ

 

религіозно- философскихъ

 

воззрѣній

 

гр.

 

Л.

 

Толстого,

Вл.

 

Соловьева,

 

Достоевскаго.

 

Магистерская

 

диссертація

автора

 

—

 

О

 

свободѣ

 

воли

 

и

 

нравственной

 

отвѣтственности

и

 

проч.).

Чистая

 

прибыль,

 

за

 

покрытіемъ

 

расходовъ

 

по

 

изданію,

поступитъ

 

въ

 

пользу

 

Общества

 

вспомоществованія

 

иедоста-

точнымъ

 

студентамъ

 

Казанской

 

духовной

 

академіи.

Цѣна

 

за

 

всѣ

 

3

 

тома

 

5

 

р.;

 

за

 

каждый

 

томъ

 

въ

 

отдѣль-

ности

 

2

 

р.,

   

студентамъ

 

25%

 

уступки.



—

 

760

 

—

Подписка

 

на

 

полное

 

собраніѳ

 

сочкненій

 

Преосвященнаго

Антонія

 

по

 

уменьшенной

 

цѣнѣ

 

прекращена.

Полное

 

собраніе

 

продается:

 

въ

 

редакціи

 

Православнаго

Собесѣдника

 

при

 

Казанской

 

дух.

 

академіи,

 

въ

 

Казанскихъ

книжныхъ

 

магазинахъ

 

А.

 

А.

 

Дубровпна

 

и

 

Бр.

 

Башмаковыхъ.

I
Для

 

Архіерейскаго

 

хора

 

и

 

Крестовой

 

Архіерейской

 

1

церкви

 

надобны

 

два

 

тенора

 

и

 

два

 

басса.

 

Обладающіе

 

ё,

хорошимъ

 

голосомъ

 

и

 

умѣющіе

 

пѣть

 

приглашаются

 

на

 

^

слѣдующихъ

 

условіяхъ

 

:

 

квартира

 

въ

 

Архіерейскомъ

домѣ

 

со

 

столомъ,

 

а

 

жалованье

 

по

 

соглашенію.

Обращаться

 

въ

 

управленіе

 

Архіерейскаго

 

дома,—

Казань,

 

Крѣпость,

 

Архіерейскій

 

домъ.

Поступилъ

 

въ

 

продажу

НАСТОЛЬНЫЙ

ЖУРНАЛЪ

  

ПРИХОЖАНЪ.
Цѣна

   

за

   

200

   

л.

   

1

 

р.

   

75

 

к.,

   

за

   

300—2

 

р.

   

25

 

к. г

за

 

400

 

—

 

2

 

р.

 

75

 

коп.

Продается

 

въ

 

типографіи

 

Харитонова

Казань.

 

Пассажъ.

Рвдакторъ

 

профессора

 

Казанской

 

дух.

 

Академіи

 

0.

 

ТерноаоісіЙ.

Казань.

 

Типографія

   

Императорскаго

   

Университета.


