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II

 

V

    

I

    

Bill

    

|Души.

 

Академія.

U

 

ШННШІІ

 

ШРІІІІ
И

 

3

 

Д

 

A

 

Н

 

I

 

Е

ИМПЕРАТОРСКОЙ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ДУХОВНОЕ

 

АКАДЕМШ.

ПОДПИСНАЯ

 

ЦЪНА:

 

съ

 

приложеніемъ

 

журнала

 

„Православный

 

Собесѣдникъ"

епархіальнымъ

 

подписчикамъ

 

8

 

руб.

 

Безъ

 

приложенія

 

5

 

руб.

СОДЕРЖРШЕ.
Оффиціальный

 

отдёлъ.

 

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

 

1023.

Праздныя

 

мѣста.

 

1024.

 

Утвержденіе

 

законоучителей.

 

1025.

 

Списокъ

священнослужителей

 

г.

 

Казани,

 

коимъ

 

назначено

 

произносить

 

пропо-

вѣди

 

въ

 

Казанакомъ

 

каѳедральномъ

 

Благовѣщенскомъ

 

соборѣ

 

въ

1917

 

г.

 

1026.

 

Отъ

 

Казанскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

 

1033.

Отъ

 

Правленія

 

Казанскаго

 

духовнаго

 

училища.

 

1037.

 

Отъ

 

Совѣта

 

Ка-

занскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

 

1038.

 

Отъ

 

Правленія

 

Эме-

ритальной

 

кассы.

 

103S.

 

Епархіальная

 

хроника.

 

Архіерейскія

 

служенія.

1039.

 

Выдача

 

сборной

 

книги.

 

1039.

 

Журналы

 

Съѣзда

 

депутатовъ

 

духо-

венства

 

Чистопольскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа

 

1916

 

года.

 

1040.

Объявленіе

 

отъ

 

Восточно-русскаго

 

Общества

 

въ

 

г.

 

Уфѣ.

 

1044.

Неоффиціальный

 

отдѣлъ.

 

Крупицы

 

духовной

 

пищи.

 

Исаака

 

Сиріаншш

1046.

 

Архіепископъ

 

Димитрій

 

Ковальницкій

 

въ

 

Казани

 

(1903— 1905).

Проф.

 

К.

 

Харжмповича.

 

1047.

 

Къ

 

вопросу

 

о

 

выборѣ

 

духовенства

 

при-

хожанами.

 

Свящ.

 

Ж.

 

Далматова.

 

1055.

 

Общія

 

собранія

 

Церковнаго

Историко-Археологическаго

 

Общества

 

Казанской

 

епархіи.

 

Н.Н.

 

1056.

Жизнь

 

и

 

книги.

 

1058.

 

Изъ

 

періодической

 

печати.

 

1059.

Приложеніе.

 

Историко-статистическое

 

описаніе

 

церквей

 

и

 

приходовъ

Казанской

 

епархіи.

 

Выпускъ

 

Ш-й.

 

Казансій

 

уѣздъ.

 

Стр,

 

161—176.

©ффигцдащшый

 

©тгдѣрЪс

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

ЕПАРХІЛЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Опредѣлены:

   

сынъ

  

псаломщика,

   

Михаилъ

  

Ломоносова —

псаломщикомъ

 

въ

 

с.

 

Ермаково,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

23

 

ноября.
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Заштатный

 

исаломщикъ

 

въ

 

санѣ

 

діакона,

 

Алексѣй

 

Пара-
стасовъ —на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Сотнуры,

 

Царевококшай-

скаго

 

уѣзда,

 

23

 

ноября.
Послушникъ

 

Архіерейскаго

 

дома,

 

Михаилъ

 

Еедровъ —и.

 

д.

псаломщика

 

въ

 

село

 

Оточево,

 

Ядринскаго

 

уѣзда,

 

23

 

ноября.

Сынъ

 

умершаго

 

псаломщика

 

Сергѣй

 

Рапидовъ —на

 

псалом-

щическое

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Кошки,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

 

25

 

ноября.
Перемѣщены:

 

священникъ

 

с.

 

Янылей,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда,

Симеонъ

 

Кузьмипъ

 

на

 

службу

   

въ

 

Уфимскую

 

епархію,

   

4

 

ноября.

Священникъ

 

с.

 

Масловки,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Поли-

парповъ

 

и

 

с.

 

Шеланги,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Запольскгй—
взаимно

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого,

 

12

 

ноября.

Исаломщикъ

 

с.

 

Ермакова,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

Жистовъ —для

 

пользы

 

службы

 

въ

 

с.

 

Изгары,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

23

ноября.

праздныя

 

мъста.

Священническія.

 

Въ

 

селахъ:

 

Моркахъ,

 

Паревококшай-

скаго

 

уѣзда,

 

прихожане —черемисы;

 

Марасѣ,

 

Спасскаго

 

уѣзда,

 

при-

хожане— русскіе;

 

Алатахъ,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

прихожане— русскіе;

Ершовкѣ,

 

Мамадышскаго

 

у.,

 

прихожане —русскіе;

 

Бураковѣ,

 

Спас,
уѣзда,

 

прихожане — русскіе;

 

Барскомъ

 

Тенишевѣ,

 

Тетюш.

 

у.,

 

при-

хожане— русскіе;

 

Александрове,

 

Казан,

 

у.,

 

прихожане— русскіе;

Байглычевѣ,

 

Тет.

 

у.,

 

прихожане— чуваши;

 

Яныляхъ,

 

Мамадыш-

скаго

 

уѣзда,

 

прихожане —крещеные

 

татары.

Діаконскія:

 

при

 

Четырехъ-Евангелистовской

 

церкви

 

гор.

Казани.

Псаломщическія:

 

при Александровскомъ

 

Кошлоушскомъ

женскомъ

 

монастырѣ;

 

Цивильскомъ

 

Тихвинскомъ

 

женскомъ

 

моиа-

стырѣ;

 

въ

 

селахъ:Кодряковѣ,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

прихожане —

русскіе;

 

Максимовомъ

 

Починкѣ,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда,

 

прихожане

—русскіе;

 

Моркахъ,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда,

 

прихожане — чере-

мисы;

 

Хотеѣ,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

прихожане —русскіе;

 

Алексан-

дровской

 

Слободѣ,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

прихожане — русскіе;

 

при

Казанско-Богородицкой

 

церкви

 

гор.

 

Чистополя;

 

Чуратчиковѣ,

 

Ци-

вильскаго

 

уѣзда,

 

прихожане— чуваши;

 

Визи-касахъ,

 

Ядринскаго

уѣзда,

 

прихожане —чуваши;

 

Щирѣ,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

  

прихожа-
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не— русскіе;

 

Ходяшевѣ,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

прихожане— русскіе;

Николаевскомъ

 

Соборѣ

 

гор.

 

Чистополя;

 

Абашевѣ,

 

Чебоксарскато

уѣзда,

 

прихожане —рускіе

 

и

 

чуваши.

Умеръ

 

заштатный

 

діаконъ

 

села

 

Богородскаго,

 

Казанскаго

уѣзда,

 

Гавріилъ

 

Русакова— 5

 

ноября.

Утверждены

 

въ

 

законоучительскихъ

 

должностяхъ:

Священникъ

 

села

 

Люткина,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

Николай

Соловьевъ —Люткинскаго

 

начальнаго

 

училища,

 

27

 

сентября.

Учитель

 

Шихаздинскаго

 

начальнаго

 

училища

 

Казанскаго

уѣзда,

 

Герасимъ

 

Андреевъ

 

и

 

учительница

 

Больше-Шигалевскаго

Починовскаго

 

начальнаго

 

училища

 

Нина

 

Богоявленская

 

допущены

къ

 

исполненію

 

обязанностей

 

законоучителя— первый

 

Шихазанов-

скаго,

 

а

 

вторая

 

Больше-Шигалевскаго

 

Починковскаго

 

училища

впредь

 

до

 

возвращенія

 

съ

 

войны

 

священника

 

Ѳеофана

 

Ставрополь-

-скаго,

 

28

 

сентября.

Учительница

 

Николаевскаго

 

начальнаго

 

училища,

 

Лаишев-

■скаго

 

уѣзда,

 

Людмила

 

Тихонравова

 

допущена

 

къ

 

преподаванію

Закона

 

Божія

 

въ

 

названномъ

 

ѵчилищѣ

 

на

 

19 1б /пг.,

 

27

 

сентября.

Псаломщикъ

 

с.

 

Визи-Кисовъ,

 

Ядринскаго

 

уѣзда,

 

Борисъ

Смирновъ

 

освобожденъ

 

отъ

 

законоучительства

 

въ

 

Визи-Касинскомъ

2-хъ

 

классномъ

 

училищѣ,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

назначенъ

 

псаломщикъ

названнаго

 

села

 

Ал.

 

Левашевъ.

 

Въ

 

Елашевскомъ

 

начальномъ

 

учи-

лищѣ

 

Законъ

 

Божій

 

можетъ

 

преподавать

 

учительница

 

Агафья

 

Ва-

сильева

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

священника

 

Н.

 

Бузановскаго,

 

7

 

октября.

Священникъ

 

Тюремной

 

церкви

 

г.

 

Чистополя

 

Іоаннъ

 

Степа-

новъ —Чистопольскаго

 

Маріинскаго

 

дѣтскаго

 

пріюта,

   

10

 

октября.

Священники

 

с.

 

Синьялъ,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

 

Киръ

 

Кар-

чевскій,

 

села

 

Иккова,

 

Александръ

 

Ыатвѣевъ,

 

села

 

Краснаго

 

Яра

Григорій

 

Денисовъ

 

и

 

діаконы:

 

села

 

Бѣловолжскаго

 

Христофоръ

Котицкій

 

и

 

Вумбукасовъ

 

Александръ

 

Лавровъ— первый,

 

Карчевскій

Арманъ-Касинскаго

 

земскаго

 

училища,

 

второй,

 

Матвѣевъ —Больше-

Янгильдинскаго

 

училища,

 

третій,

 

Денисовъ —Кожла-Солинскаго

 

на-

чальнаго

 

училища,

 

Котицкій —Карцевъ-Починкинскаго

 

начальнаго

училища

 

и

 

Лавровъ

 

Кисвертъ-Касинскаго,

 

10— 15

 

октября.

Священникъ

 

села

 

Яндашева,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

 

Антоній

.Ломоносовъ —Липовскаго

 

земскаго

 

училища,

 

10

 

октября.
60*
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Священникъ

 

села

 

Ново-Шешминска,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

Александръ

 

Рудольскій —Ново-Шешминскаго

 

высшаго

 

начальнаго

училища,

 

16

 

октября.

Священникъ

 

села

 

Алатъ,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Вве-

денскій

 

—Алатскаго

 

2-хъ

 

класснаго

 

и

 

Исло-Алатскаго

 

однокласс-

наго

 

училища,

 

15

 

октября.

Учительница

 

Шиныпедурскаго

 

начальнаго

 

училища,

 

Царево-

кокшайскаго

 

уѣзда,

 

А.

 

Домрачева

 

допущена

 

къ

 

преподаванію

 

За-

кона

 

Божія

 

въ

 

Шинынедурскомъ

 

нач.

 

училищѣ

 

подъ

 

наблюденіемъ

приходскаго

 

священника,

 

21

  

октября.

Діаконъ

 

с.

 

Моргоушъ,

 

Владиміръ

 

Добросмысловъ

 

освобожденъ

отъ

 

законоучительства

 

въ

 

Кашматскомъ

 

1

 

и

 

2

 

нач.

 

училищахъ

 

и

Второ-Васькинскомъ

 

начальномъ

 

училищѣ,

 

вмѣсто

 

коего

 

въ

 

1

 

и

 

2

Кошматскихъ

 

нач.

 

училищахъ

 

назначенъ

 

священникъ

 

с.

 

Моргоушъ,

Козмодемьянскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Аристовъ,

 

а

 

во

 

Второ-Васькин-

скомъ

 

нач.

 

училищѣ

 

допущены

 

учительницы

 

Ольга

 

Самсонова

 

и

Маргарита

 

Осанова

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

приходскаго

 

священника,.

22

 

октября.

Псаломщикъ

 

въ

 

санѣ

 

діакона

 

Кладбищенской

 

церкви

 

г.

 

Те-

тюшъ

 

Николай

 

Ступинъ

 

освобожденъ

 

отъ

 

законоучительства

 

Ми-

хайловскаго

 

начальнаго

 

училища,

 

вмѣсто

 

него

 

назначенъ

 

на

 

эту

должность

 

псаломщикъ

 

въ

 

санѣ

 

діакона

 

Іоаннъ

 

Кармаковъ,

 

23

октября.

Священника

 

села

 

Актаюжъ,

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда,

 

Нико-

лай

 

Андреевъ

 

освобожденъ

 

отъ

 

должности

 

законоучителя

 

Широкун-

дышевскаго

 

начальнаго

 

училища,

 

вмѣсто

 

коего

 

допущена

 

учитель-

ница

 

того

 

же

 

училища

 

Пелагея

 

Макашина,

 

27

 

октября.

священнослужителей

 

гор.

 

Казани,

 

коимъ

 

назначено

 

про-

износить

 

проповѣди

 

въ

 

Казанскомъ

 

каѳедральнотъ

 

Благо-
вѣщенскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

теченіе

 

1917

 

года.

Января.

I.

 

Обрѣзаніе

 

Господне.

 

(Новый

 

годъ).

 

Законоучителю

 

Ком-

мерческаго

 

училища

 

священнику

 

Аполлонію

 

Овчинникову.

6.

 

Богоявленіе

 

(Крещеніе

 

Господне).

 

Помощнику

 

инспектора

духовной

 

Семинаріи

 

іеромонаху

 

Ефрему.
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8.

 

Недѣля

 

32-я

 

по

 

Пятидесятяицѣ,

 

по

 

Богоявленіи.

 

Препо-

давателю

 

духовной

 

Семинаріи

 

іеромонаху

 

Спфронію.

15.

 

Недѣля

 

33-я

 

по

 

Лятидесятницѣ.

 

Священнику

 

Кирнло-

Мефодіевской

 

церЕВи

 

Васиіію

 

Катагощину.

22.

 

Недѣля

 

о

 

Мытарѣ

 

и

 

Фарисеѣ.

 

Законоучителю

 

Ксеніин-

ской

 

гимназіи

 

священнику

 

Виктору

 

Гурьеву.

29.

 

Недѣля

 

о

 

Влудномъ

 

сынѣ.

 

Законоучитеаю

 

Котовской

гимназіи

 

священнику

 

Владиміру

 

Крестникову.

Февраль.

2.

   

Срѣтеніе

 

Господне.

 

Законоучителю

 

2-й

 

мужской

 

гимназіи

тіротоіерею

 

Іоанну

 

Красовскому.

5.

 

Недѣля

 

Мясопустная.

 

Законоучителю

 

2-го

 

Реальнаго

 

учи-

лища

 

протоіерею

 

Георгію

 

Богословскому.

12.

 

Недѣля

 

Сыропустная.

 

Законоучителю

 

Учительскаго

 

Ин-

ститута

 

священнику

 

Василію

 

Смирнову.

12.

 

Недѣля

 

Сыропустная.

 

Вечеръ.

 

Протоіерею

 

Макарьевской

церкви

 

Петру

 

Касаткину.

17.

 

Пятокъ

 

1-й

 

седмицы

 

Великаго

 

поста.

 

Пассія.

 

Инспек-

тору

 

Императорской

 

Духовной

 

Академіи

 

архимандриту

 

Гурію.

19.

 

Недѣля

 

1-я

 

Великаго

 

поста.

 

Торжество

 

Православія.

Доценту

 

Императорской

 

Духовной

 

Академіи

 

іеромонаху

 

Іонѣ.

24.

 

Пятокъ

 

2-й

 

седмицы

 

Великаго

 

поста.

 

Пассія.

 

Ректору

духовной

 

Семинаріи

 

протоіерею

 

Василію

 

Бѣликову.

26.

 

Недѣля

 

2-я

 

Великаго

 

поста.

 

Законоучителю

 

гимназіи

 

г.

Ряхиной

 

протоіерею

 

Валентину

 

Мстиславскому.

М

 

а

 

р

 

т

 

ъ.

3.

   

Пятокъ

 

3-й

 

недѣли

 

Великаго

 

поста.

 

Пассія.

 

Настоятелю

Успенскаго

 

Зилантовскаго

 

монастыря

 

архимандриту

 

Сергію.

5.

 

Недѣля

 

3-я

 

Великаго

 

Поста.

 

Законоучителю

 

гимназіи

 

г.

ПІумковой

 

священнику

 

Михаилу

 

Софотерову.

10.

 

Пятокъ

 

4-й

 

седмицы

 

Великаго

 

поста.

 

Пассія.

 

Помощ-

нику

 

инспектора

 

Императорской

 

Духовной

 

Академіи

 

іеромонаху

Ѳеофану.

12.

 

Недѣля

 

4-я

 

Великаго

 

поста.

 

Законоучителю

 

женской

 

учи-

тельской

 

семинаріи

 

протоіерею

 

Петру

 

Рождественскому.

1 9.

 

Недѣля

 

5-я

 

Великаго

 

поста.

 

Законоучителю

 

Техническаго

училища

 

священнику

 

Григорію

 

Смѣловскому.
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25.

  

Благовѣщеніе

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

Настоятелю

 

Ива-

новскаго

 

монастыря

 

архимандриту

 

Аѳанасію.

26.

  

Недѣля

 

Ваій.

 

(Цвѣтоносная).

 

Входъ

 

Господень

 

во

 

Іеру-

салимъ.

 

Читается

 

воззваніе

 

о

 

пожертвованіи

 

въ

 

пользу

 

Палестин-

скаго

 

Общества.

30.

 

Великій

 

Четвергъ.

 

Доценту

 

Императорской

 

Духовной

Академіи,

 

іеромонаху

 

Варсонофію.

3!.

 

Великій

 

Пятокъ.

 

Доценту

 

Императорской

 

Духовной

 

Ака-

деміи,

 

іеромонаху

 

Амфилохію.

А

 

п

 

р

 

ѣ

 

л

 

ь.

2.

 

Пасха.

 

Свѣтлое

 

Христово

 

Воскресеніе.

 

Вечеръ.

 

Профес-
сору

 

Императорской

 

Духовной

 

Академіи

 

священнику

 

Ѳеодору

 

Ус-

пенскому.

9.

 

Недѣля

 

2-я

 

о

 

Ѳомѣ.

 

(Антипасха).

 

Протоіерею

 

Кладбищен-

ской

 

церкви

 

Николаю

 

Воскресенскому.

16.

 

Недѣля

 

3-я

 

о

 

Мироносицахъ.

 

Законоучителю

 

женскаго

Коммерческаго

 

училища

 

священнику

 

Василію

 

Яхонтову.

23.

 

Недѣля

 

4-я

 

о

 

Разслабленномъ

 

(Тезоименитство

 

Ея

 

Им-
ператорскаго

 

Величества,

 

Государыни

 

Императрицы

 

Алек-
сандры

 

Ѳеодоровны).

 

Законоучителю

 

3-й

 

мужской

 

гимназіи

 

свя-

щеннику

 

Михаилу

 

Колокольни кову.

26.

 

Преполовеніе

 

Св.

 

Пятидесятницы.

 

Завѣдующему

 

Крещено-

татарской

 

шконы

 

священнику

 

Тимоѳею

 

Егорову.

30.

 

Ыедѣля

 

5-я .

 

о

 

Самарянынѣ.

 

Священнику

 

церкви

 

Москов-

скихъ

 

Чудотворцевъ

 

Димитрію

 

Царевскому.

Май.

6.

  

Рожденіе

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Государя
Императора

 

Николая

 

Александровича.

 

Протоіерею

 

Казанскаго

монастырскаго

 

собора

 

Николаю

 

Виноградову.

7.

  

Недѣля

 

6-я

 

о

 

Слѣпомъ.

 

Законоучителю

 

2-го

 

высшаго

 

на-

чальваго

 

училища

 

протоіерею

 

Никандру

 

Крестникову.

9.

 

Перенесение

 

мощей

 

Святителя

 

Николая

 

Чудотворца.

 

За-

коноучителю

 

4-го

 

высшаго

 

начальнаго

 

училища

 

священнику

 

Алек-

сандру

 

Делекторскому.

II.

 

Вознесеніе

 

Господне.

 

Епархіальному

 

наблюдателю

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ

 

протоіерею

 

Александру

 

Михайлову.
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14.

 

Недѣля

 

7-я

 

Свв.

 

Отецъ

 

въ

 

Никеѣ.

 

(Память

 

Священнаго

Коронованія

 

Императорскихъ

 

Величествъ

 

Государя

 

Импе-
ратора

 

и

 

Государыни

 

Императрицы).

 

Профессору

 

богословія

Казанскаго

 

Императорскаго

 

Университета

 

священнику

 

Николаю
Петрову.

21.

   

Пятидесятница

 

(день

 

Св.

 

Троицы

 

и

 

соніествія

 

Св.

 

Духа

на

 

аностоловъ).

 

Священнику

 

Казанскаго

 

монастыря

 

Александру

Лебедеву.

22.

  

День

 

Святаго

 

Духа.

 

Законоучителю

 

мужской

 

учительской

семинаріи

 

священнику

 

Николаю

 

Діаконову.

25.

 

Рожденіе

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Госуда-
рыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны.

 

Завѣдующему

церковно-учительской

 

школы

 

протоіерею

 

Мануилу

 

Нѣмечекъ.

28.

   

Недѣля

 

1-я

 

но

 

Пятид.

 

Всѣхъ

 

Святыхъ.

 

Священнику

Казанскаго

 

монастырскаго

 

собора

 

Евдокиму

 

Васильеву.

I

 

ю

 

н

 

ь.

4.

 

Недѣля

 

2-я

 

по

 

Пятид.

 

Священнику

 

Грузинской

 

церкви

Павлу

 

Алексѣеву.

II.

 

Недѣля

 

3-я

 

по

 

Пятид.

 

Нротоіерею

 

Богоявленсвей

 

церкви

Николаю

 

Боголюбову.

18.

 

Недѣля

 

4-я

 

по

 

Пятид.

 

Священнику

 

Казанскаго

 

каѳед-

ральнаго

 

собора,

 

замѣотителю

 

священника

 

Симеона

 

Михайлова, —•

студенту

 

Императорской

 

Духовной

 

Академіи

 

священнику

 

Михаилу

Егорову.

20.

 

Память

 

перенесенія

 

мощей

 

Святителя

 

Гурія,

 

Архіепи-

скопа

 

Казанскаго.

 

Протоіерею

 

Богоявленской

 

церкви

 

Василію

 

Ко-

шурникову.

25.

  

Недѣля

 

5-я

 

по

 

Пятид.

 

Протоіерею

 

Михаило- Архангель-

ской

 

церкви

 

Андрею

 

Спасскому.

26.

  

День

 

встрѣчи

 

Св.

 

Иконы

 

Смоленской

 

Божіей

 

Матери.

Священнику

 

Николо-Ляпуновской

   

церкви

  

Вячеславу

  

Бѣлокурову.

29.

   

День

 

Свв.

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла.

 

Священнику

 

Смо-

ленско-Димитріевской

 

церкви

 

Василію

 

Ивановскому.

I

 

ю

 

ль,

2.

 

Недѣля

 

6-я

 

по

 

Пятид.

 

Священнику

 

церкви

 

при

 

Ложкин-

ской

 

богадѣльнѣ

 

Антонину

 

Четаеву.
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8.

   

День

 

явленія

 

Св.

 

Иконы

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери.

 

Свя-

щеннику

 

Казанскаго

 

монастыря

 

по

 

назначенію

 

настоятеля

 

мона-

стырскаго

 

собора.

9.

   

Недѣвя

 

7-я

 

по

 

Пятид.

 

Священнику

 

церкви

 

при

 

Алексан-

дровскомъ

 

пріютѣ

 

Сергѣю

 

Кондаратскому.

16.

 

Недѣля

 

8-я

 

по

 

Пятид.

 

Священнику

 

церкви

 

при

 

Алексан-

дровской

 

больницѣ

 

Іоанну

 

Далматову.

20.

 

День

 

Св.

 

Пророка

 

Иліи.

 

Священнику

 

Ѳеодоровскаго

 

мо-

настыря

 

Вячеславу

 

Софотерову.

22.

   

Тезоименитство

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества,
Государыни

 

Императрицы

 

Марш

 

Ѳеодоровны,

 

АвгустъйпіЕЙ

Родительницы

 

Государя

 

Императора.

 

Протоіерею

 

Пятницкой

церкви

 

Ѳеодору

 

Гидаспову.

23.

  

Недѣля

 

9-я

 

по

 

Пятид.

 

Священнику

 

Борисо

 

-

 

Глѣбской

церкви

 

Николаю

 

Степанову.

27.

 

День

 

проводовъ

 

Св.

 

Иконы

 

Смоленской

 

Божіей

 

Матери.

Священнику

 

Георгіевской

 

церкви

 

Петру

 

Бѣляеву.

30.

 

Недѣля

 

10-я

 

по

 

Пятид.

 

Рожденіе

 

Его

 

Императорскаго
Высочества,

 

Государя

 

Наследника

 

Цесаревича

 

и

 

Великаго

Князя

 

АлЕкевя

 

Николаевича.

 

Священнику

 

Смоленско-Седміо-

зерскон

 

церкви,

 

что

 

въ

 

Козьей

 

слободѣ,

 

Василію

 

Нарцеву.

А

 

в

 

г

 

у

 

с

 

т

 

ъ.

I.

 

Происхожденіе

 

честныхъ

 

древъ

 

животворящаго

 

Креста

Господня.

 

Священнику

 

церкви

 

при

 

Чемесовской

 

богадѣльнѣ — сту-

денту

 

Императорской

 

Духовной

 

Академіи

 

о.

 

Петрову.

6.

 

Недѣля

 

11-я

 

по

 

Пятид.

 

Преображеніе

 

Господне.

 

Настоя-

телю

 

Спасскаго

 

монастыря

 

архимандриту

 

Іосафу.

13.

 

Недѣля

 

12-я

 

но

 

Пятид.

 

Священнику

 

Димитрію

 

Шишо-

кину.

15.

 

Успеніе

 

Пресвятыя

 

Богородицы.

 

Протоіерею

 

церкви

 

села

Воскресеискаго

 

Владиміру

 

Казанскому.

20.

 

Недѣля

 

13-я

 

по

 

Пятид.

 

Священнику

 

церкви

 

при

 

Старой

клиникѣ

 

Виктору

 

Дроздову,

27.

 

Недѣля

 

14-я

 

по

 

Пятид.

 

Протоіерею

 

Варваринской

 

церкви

Николаю

 

Сердобольскому.

29.

 

Усѣкновеніе

 

главы

 

св.

 

славн.

 

прр.

 

Предтечи

 

и

 

Крести-

теля

 

Іоанна.

 

Доценту

 

Императорской

 

Духовной

 

Акаденіи

 

іеромо-

наху

 

Евсевію.
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30,

 

Перенесете

 

мощей

 

Св.

 

Благовѣрнаго

 

Князя

 

Александра

Невскаго.

 

Священнику

 

церкви

 

при

 

Новой

 

клиникѣ

 

Николаю

 

Іевлеву.

Сентябрь.

3.

 

Недѣля

 

15-я

 

по

 

Пятид.

 

Протоіерею

 

Евдокіинской

 

церкви

Павлу

 

Аѳонскому,

8.

 

Рождество

 

Пресвятая

 

Богородицы.

 

Протоіерею

 

Николо-

Низской

 

церкви

 

Алексѣю

 

Дружинину.

10.

 

Недѣля

 

16-я

 

по

 

Пятид.

 

Священнику

 

Духо-Сошественской
церкви

 

Іоанну

 

Гранскому.

14.

 

Всемірное

 

воздвиженіе

 

честн.

 

и

 

животворящаго

 

Креста

Господня.

 

Священнику

 

Троицкой

 

церкви

 

Евгенію

 

Сосунцову.

17.

 

Недѣля

 

17-я

 

но

 

Пятид.

 

Священнику

 

Кладбищенской

церкви

 

Сергію

 

Соколову.

24.

 

Недѣля

 

18-я

 

по

 

Пятид.

 

Священнику

 

Ильинской

 

церкви

Николаю

 

Соколову.

26.

 

Преставленіе

 

св.

 

ап.

 

и

 

евангелиста

 

Іоанна

 

Богослова,

Преподавателю

 

Духовной

 

Семинаріи

 

по

 

назначенію

 

Правленія

 

Се-

минаріи.

Октябрь.

1.

   

Недѣля

 

19-я

 

по

 

Пятид.

 

Покровъ

 

Пресвятая

 

Богородицы.

Протоіерею

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Андрею

 

Яблокову.

2.

   

Взятіе

 

Казани.

 

Протоіерею

 

Успенскаго

 

собора

 

Михаилу

Акрамовскому.

4.

   

Обрѣтеніе

 

мопіей

 

Свв.

 

Казанскихъ

 

Гуртя

 

и

 

Варсонофія.

Священнику

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Александру

 

Четаеву.

5.

  

Тезоименитство

 

Его

 

Императорскаго

 

Высочества,

Государя

 

Наследника

 

Цесаревича

 

и

 

Великаго

 

Князя

 

Алек-

сѣя

 

Николаевича.

 

Преподавателю

 

духовной

 

Семинаріи

 

протоіе-

рею

 

Михаилу

 

Источникову.

8.

 

Недѣля

 

20-я

 

по

 

Пятид.

 

Священнику

 

церкви

 

при

 

Крупе-

никовской

 

богадѣльнѣ

 

Иннокентію

 

Яхонтову.

15.

 

Недѣля

 

21-я

 

по

 

Пятид.

 

Священнику

 

Макарьевской

 

Цер-

кви

 

Іоанну

 

Богоявленсвому.

17.

 

Чудесное

 

избавленіе

 

въ

 

1888

 

г.

 

Августъйшаго

 

семей-

ства

 

отъ

 

опасности

 

на

 

станціи

 

«Борки».

 

Законоучителю

 

Родіонов-

скаго

 

института

 

священнику

 

Борису

 

Филипповскому.



—

 

1032

 

—

21.

   

Восшествіе

 

на

 

престолъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Вели-
чества,

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича,.

Самодержца

 

Всероссійскаго.

 

Священнику

 

Воскресенской

 

церкви

Николаю

 

Троицкому.

22.

   

Нееѣля

 

22-я

 

по

 

Пятид.

 

День

 

празднованія

 

иконѣ

 

Казан-
ской

 

Божіей

 

Матери.

 

Священнику

 

Смоленско-Дмитріевской

 

церкви

Александру

 

Львову.

23.

  

Св.

 

Ап.

 

Іакова.

 

Доценту

 

Императорской

 

Духовной

 

Ака-

деміи

 

священнику

 

Александру

 

Воронцову.

29.

 

Недѣля

 

23-я

 

по

 

Пятид.

 

Священнику

 

Тихвинской

 

церкви

Владиміру

 

Нечаеву.

Ноябрь..

5.

 

Недѣля

 

24-я

 

по

 

Пятид.

 

Священнику

 

Трехсвятительской

церкви

 

Петру

 

Самуилову.

8.

 

Соборъ

 

архистратига

 

Михаила

 

и

 

прочихъ

 

безплотныхъ

силъ.

 

Профессору

 

Императорской

 

Академіи,

 

по

 

назначеніго

 

СовЬта

Академіи.

12.

 

Недѣля

 

25-я

 

по

 

Пятид.

 

Инспектору

 

классовъЕпархіаль-

наго

 

женскаго

 

училища

 

священнику

 

Петру

 

Грачеву.

14.

 

Рожденіе

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Госуда-
рыни

 

Императрицы

 

Марш

 

Ѳеодоровны.

 

Августъйшей

 

Роди-

тельницы

 

Государя

 

Императора.

 

Инспектору

 

классовъ

 

Окруж-

ного

 

яшнскаго

 

училища

 

священнику

 

Николаю

 

Чехову.

19.

 

Недѣля

 

26-я

 

по

 

Пятид.

 

Протоіерею

 

Духо-Сошественской

церкви

 

Алексѣю

 

Сельскому.

21.

 

Введете

 

во

 

храмъ

 

Пресвятая

 

Богородицы.

 

Профессору

Духовной

 

Академіи

 

протоіерею

 

Николаю

 

Писареву.

26.

 

Недѣля

 

27-я

 

по

 

Пятид.

 

По

 

назначенію

 

завѣдующаго

миссіонерскими

 

курсами

 

преподавателю

 

курсовъ.

Декабрь.

3.

 

Недѣля

 

28-я

 

по

 

Пятид.

 

Законоучителю

 

1-й

 

Император-

ской

 

гимназіи

 

протоіерею

 

Павлу

 

Руфимскому.

5.

  

Преставленіе

 

Св.

 

Казанскаго

 

Гурія.

 

По

 

назначенію

 

Прав-

ленія

 

духовной

 

Семинаріи,

 

преподавателю

 

Семиваріи.

6.

  

Святителя

 

Николая,

 

Мирликійскаго

 

чудотворца,

 

Тезоиме-

нитство

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Государя

 

Импе-
ратора

 

Николая

 

Александровича,

   

Самодержца

 

Всероссій-
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скаго.

 

Законоучителю

 

1-го

 

Реальнаго

 

училища

 

протоіерею

 

Нико-

лаю

 

Чижову.

10.

 

Недѣля

 

29-я

 

по

 

Пятид.

 

Законоучителю

 

1-го

 

Высшаго

начальнаго

 

училища

 

протоіерею

 

Симеону

 

Дмитріеву.

17.

 

Недѣля

 

30-я

 

по

 

Пятид.

 

Законоучителю

 

3-го

 

Высшаго

начальнаго

 

училища

 

священнику

 

Владиміру

 

Тавельскому.

24.

   

Недѣля

 

31 -я

 

по

 

Пятид.

 

Св.

 

отецъ.

 

Предсѣдателю

 

управ-

ления

 

Епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода

 

протоіерею

 

Александру

 

Пав-

ловскому.

25.

  

Рождество

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Священнику

Казанскаго

 

монастырскаго

 

собора

 

Владиміру

 

Красноперову.

26.

   

Соборъ

 

Пресвятая

 

Богородицы.

 

Священнику

 

церкви

Окружной

 

лечебницы

 

Николаю

 

Яхонтову.

Отъ

 

Казанскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Вниманію

   

о.о.

  

настоятелей

   

церквей

   

Казанской

 

епархіи.

Въ

 

виду

 

переживаемыхъ

 

нынѣ

 

церковными

 

школами

 

Казан-

ской

 

епархіи

 

тяжелыхъ

 

затрудненій

 

въ

 

обезпеченіп

 

и

 

снабженіи

ихъ

 

топливомъ

 

и

 

необходимѣйщими

 

учебными

 

пособіями

 

Казан-

скій

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

усерднѣйше

 

просить

 

о.о.

и

 

настоятелей

 

церквей

 

Казанской

 

епархіи

 

принять

 

сердечное

 

уча-

стіе

 

въ

 

нроизводствѣ

 

сбора

 

за

 

всѣми

 

богослуженіями

 

въ

 

продол-

женіе

 

предстоящихъ

 

праздниковъ

 

Рождества

 

Христова

 

по

 

прида-

гаемымъ

 

при

 

семъ

 

правиламъ,

 

утвержденнымъ

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенствомъ

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Іаковомъ,

 

Архіелископомъ.

Казанскимъ

 

и

 

Свіяжскимъ.

ПРАВИЛА

для

 

производства

 

сбора

 

съ

 

25

 

декабря

 

по

 

7-е

 

(включительно)
января

 

въ

 

нользу

 

церковно-приходскнхъ

 

школъ.

1)

  

Сборъ

 

производится

 

во

 

всѣхъ

 

храмахъ

 

епархіи,

 

собор -

ныхъ,

 

монастырскихъ,

 

приходскихъ

 

и

 

домовыхъ,

 

за

 

всѣмн

 

бого-

служеніями,

 

на

 

тарелки

 

съ

 

плакатами;

 

«на

 

помощь

 

церковнымъ

школамъ».

2)

  

Сборъ

 

производится

 

въ

 

первый

 

день

 

праздника

 

Рождества

Христова

 

на

 

всенощномъ

 

бдѣніи

 

по

 

шестопсалміи,

 

на

 

литургіи

 

по

прочтеніи

 

св.

 

Евангелія,

 

отдѣльно

 

отъ

 

другихъ

 

сборовъ;

 

въ

 

про-

чіе

 

дни

 

въ

 

моменты

 

по

 

благословенію

 

о.о.

 

настоятелей.
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3)

   

За

 

Архіерейскими

 

богослуженіями

 

въ

 

каѳедральномъ

 

со-

борѣ

 

и

 

Богородицкомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

испрашиваетъ

 

благо-

словеніе

 

на

 

произнесеніе

 

ироповѣди

 

и

 

на

 

сборъ

 

пожертвованій

епархіальный

 

наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ.

4)

   

Въ

 

прочихъ

 

храмахъ

 

за

 

всенощнымъ

 

бдѣніемъ

 

перваго

дня

 

пронзносятъ

 

проповѣдь

 

и

 

производятъ

 

сборъ

 

о.о.

 

настоятели,

члены

 

Енархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

и

 

Отдѣлевій

 

(гдѣ

 

они

есть),

 

за

 

литургіей

 

производятъ

 

сборъ,

 

по

 

благословенію

 

ихъ

 

о.о.

діаконы

 

(гдѣ

 

они

 

есть),

 

или

 

учащіе

 

церковныхъ

 

школъ

 

по

 

назна-

ченію

 

Отдѣленій

 

Совѣта,

 

послѣ

 

проповѣди

 

о.

 

настоятеля.

5)

  

За

 

богослуженіями

 

прочихъ

 

дней

 

производятъ

 

сборъ

 

уча-

щіе

 

церковныхъ

 

школъ,

 

но

 

назначенію

 

Отдѣленій

 

Совѣта.

6)

  

Каждый

 

разъ

 

собранная

 

сумма,

 

по

 

окончаніи

 

богослуже-

нія,

 

подсчитывается

 

и

 

съ

 

записью

 

на

 

прилагаемомъ

 

при

 

семъ

(проэктѣ)

 

листкѣ

 

передается

 

г.

 

церковному

 

старость,

 

за

 

подписью

лица

 

производившая

 

сборъ.

7)

  

Послѣ

 

праздниковъ

 

о.о.

 

настоятели

 

благоволятъ

 

чрезъ

посредство

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

представить

 

въ

 

Епархіальный

 

учи-

лищный

 

Совѣтъ

 

собранныя

 

суммы

 

съ

 

своевременными

 

записями

ихъ

 

и

 

Преосвященнѣйшему

 

Вредсѣдателю

 

Совѣта

 

свѣдѣнія

 

о

 

сборѣ

Слово

на

 

праздникъ

 

Рождества

 

Христова
(передъ

 

сборомъ

 

на

 

нужды

 

церковно

 

приходскихъ

 

школъ).

Христосъ

 

раоюдается,

 

славите...

Празднеумъ

 

Христово

 

Рождество,

 

празднуемъ

 

явленіе

 

сына

Божія

 

на

 

землѣ,

 

празднуемъ

 

радость

 

всѣхъ

 

людей.

Св.

 

Церковь,

 

какъ

 

невѣста

 

Христова,

 

сама

 

поетъ

 

и

 

чадъ

своихъ

 

приглашаетъ

 

пѣть:

 

Христосъ

 

раждается,

 

славите...

Съ

 

ранняго

 

дѣтства

 

извѣстна

 

намъ

 

эта

 

чудная

 

пѣснь;

 

глу-

боко

 

въ

 

душѣ

 

залегли

 

слова

 

ея;

 

всегда

 

радостное

 

чувство

 

будила

юна

 

въ

 

насъ.

 

Свѣтлый

 

образъ

 

Богомладенца,

 

почивающаго

 

въ

 

яс-

ляхъ,

 

съ

 

Богоматерью,

 

склоненною

 

надъ

 

Нимъ,

 

при

 

яркомъ

 

бле-

скѣ

 

необыкновенной

 

звѣзды,—кланяющіеся

 

пастыри,

 

волхвы, —

этотъ

 

образъ

 

съ

 

дѣтства

 

нашего

 

намъ

 

былъ

 

милъ,

 

какъ-бы

 

чуд-

ными,

 

мягкими

 

лучами

 

привлекалъ

 

насъ

 

къ

 

себѣ;

 

мы

 

чувствовали

.даже

 

дѣтскими

 

душами

 

своими,

    

что

 

въ

 

Рождествѣ

 

Христовомъ —
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наша

 

радость,

 

наше

 

счастье.

 

Съ

 

возрастомъ,

 

когда

 

чувство

 

сла-

бѣетъ,

 

а

 

разсудокъ

 

крѣпнетъ,

 

образъ

 

Рождества

 

Христова

 

всегда

оставался

 

намъ

 

родственно-близкимъ

 

и

 

самый

 

праздникъ

 

Рожде-

ства

 

Христова

 

переживается

 

какъ

 

день

 

величайшаго

 

торжества

человѣка

 

на

 

землѣ.

 

И

 

не

 

напрасно:

 

не

 

только

 

пѣснопѣнія

 

церков-

ная,

 

возбуждающія

 

насъ

 

къ

 

радости

 

въ

 

эти

 

великіе

 

дни,

 

не

 

только

воображенье

 

дѣтское,

 

не

 

только

 

присущая

 

человѣческому

 

сердцу

жажда

 

спасенія,

 

созидали

 

и

 

созидаютъ

 

въ

 

насъ

 

духовное

 

прекло-

неніе

 

предъ

 

Родившимся

 

Вогомладенцемъ;

 

нѣтъ,

 

событіе

 

праздника

само

 

по

 

себѣ

 

настолько

 

величественно,

 

что

 

передъ

 

нимь

 

съ

 

бла-

гоговѣніемъ

 

нѣмѣетъ

 

мысль

 

человѣческая:

 

Богъ

 

дѣлается

 

человѣ-

комъ,

 

чтобы

 

человѣка

 

сдѣлать

 

Богомъ:

 

просвѣтить

 

его,

 

преобра-

зить

 

его,

 

воскресить

 

его

 

отъ

 

смерти.

 

«Господи,

 

Спасителю!

 

Ты-ли

грядеши

 

комнѣ?»

 

говоритъ

 

наше

 

трепещущее

 

отъ

 

радости

 

и

 

уми-

ленія

 

сердце,

 

какъ

 

нѣкогда

 

восклпкнулъ

 

Ап.

 

Петръ,

 

утопавшій

 

въ

волнахъ

 

Галилейскаго

 

моря.

 

«Не

 

бойтесь:

 

это

 

я»,— можемъ

 

слы-

шать

 

и

 

мы,

 

грѣшные,

 

отъ

 

Богомладенца,

 

который

 

подниметъ,

 

под-

крѣпитъ,

 

преобразитъ

 

и

 

воскресить

 

каждаго

 

изъ

 

насъ.

 

Прежде

вси

 

уклонинтася

 

отъ

 

Бога,

 

вси

 

неключими

 

быша,

 

нѣсть

 

творяі

благостыню,

 

нѣсть

 

до

 

единаго.

 

Теперь

 

мы—сыны

 

Божіи,

 

ибо

 

съ

родившимся

 

Христомъ

 

Спасителемъ

 

нашимъ

 

раждаемся

 

и

 

мы

 

въ

свѣтлую,

 

новую,

 

благодатную

 

жизнь.

 

Осѣни

 

же

 

себя

 

крестнымъ

знаменіемъ

 

возлюбленный

 

Богомъ

 

человѣкъ!

Видишь:

 

стоятъ

 

преклоненными

 

у

 

колыбели

 

Спасителя

 

пастыри.

Принесли

 

Ему

 

дары

 

волхвы:

 

покланявшіеся

 

прежде

 

звѣздамъ

звѣздою-же

 

научены

 

были

 

кланяться

 

Солнцу

 

Праведному;

 

прежде

темные

 

духовными

 

очами

 

теперь

 

узнали

 

Востокъ

 

Небесный,

 

смот-

рятъ

 

на

 

него

 

и

 

не

 

могутъ

 

оторвать

 

отъ

 

Него

 

очей

 

своихъ, —ибо

свѣтъ

 

разума

 

возсіялъ

 

въ

 

нихъ.— «Господи,

 

слава

 

Тебѣ!»

 

говоритъ

и

 

нашъ

 

русскій

 

народъ,

 

со

 

дней

 

св.

 

просвѣтителей

 

славянскихъ

Меѳодія

 

и

 

Кирилла

 

со

 

дней

 

св.

 

Владимира

 

припадающій

 

къ

 

этимъ-

же

 

яслямъ...

Видишь,

 

православный

 

христіанинъ,

 

какъ

 

твой

 

народъ,

 

из-

древле

 

богоносный

 

народъ,

 

изъ

 

вѣка

 

во

 

вѣкъ,

 

преодолѣвая

 

много-

численныя

 

препятствія,

 

ходилъ

 

на

 

поклоненіе

 

въ

 

святую

 

землю,

во

 

Іерусалимъ,

 

и

 

въ

 

этотъ

 

св.

 

Виѳлеемъ,

 

здѣсь

 

цѣловалъ

 

самую

землю

 

и

 

вертепъ

 

и

 

ясли,

 

а

 

возвращаясь

 

оттуда

 

въ

 

свою

 

землю

приносилъ

 

обновленную,

 

просвѣтленяую

 

душу...

Видишь, —какъ

 

предки

 

твои

 

преклоняли

 

колѣна

 

свои

 

въ

 

этихъ
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святыхъ

 

храмахъ,

 

гдѣ

 

на

 

св.

 

престолѣ

 

истинно,

 

дѣйствительно

 

и

существенно, —Вожественнѣ

 

и

 

тѣлеснѣ, — пребываетъ

 

родившійся

на

 

землѣ

 

Царь

 

славы

 

Христосъ, — какъ

 

чудесно

 

преображались

они

 

душою

 

здѣсь

 

черезъ

 

Таинства

 

церковныя, —какъ

 

умиленно

 

слу-

шали

 

они

 

здѣсь

 

отъ

 

преемниковъ

 

апостольскихъ,

 

Самимъ

 

Хри-

стомъ

 

поставленныхъ

 

пастырей

 

и

 

учителей,

 

слово

 

жизни

 

отъ

 

Слова

Жизни...

 

А

 

это

 

слово, —вѣровали

 

они,

 

да

 

и

 

мы

 

всею

 

душою

 

вѣ-

руемъ,

 

не

 

можетъ

 

не

 

породить

 

жизни

 

въ

 

мягкой

 

душѣ

 

каждаго

человѣка,

 

какъ

 

не

 

остается,

 

не

 

можетъ

 

остаться

 

безъ

 

ростка

 

сѣмя,

падающее

 

на

 

влажную

 

землю.

 

Предки

 

твои

 

поклавялись

 

тѣмъ-же

яслямъ...

Видишь, —какъ

 

молодое

 

поколѣніе

 

твоего

 

народа

 

съ

 

нѣжною

и

 

впечатлительною

 

душою

 

воспринимало

 

Божественное

 

учепіе

 

Хри-
ста,

 

Солнца

 

Правды,

 

въ

 

многочисленныхъ

 

школахъ,

 

и

 

прежде

всего— въ

 

школахъ,

 

ютившихся

 

здѣсь-яге

 

у

 

св.

 

храмовъ,

 

школахъ

церковныхъ,

 

гдѣ

 

по

 

завѣту

 

св.

 

первоучителей

 

славянскихъ

 

воспи-

тывались

 

во

 

Христѣ

 

православный

 

умъ

 

и

 

православное

 

сердце,

складывалась

 

богоподобная

 

православная

 

жизнь.

 

Поколѣнія

 

эти

расли,

 

выходили

 

въ

 

жизнь.

 

Число

 

ихъ

 

умножалось.

 

Въ

 

борьбѣ

 

съ

міромъ,

 

со

 

страстями,

 

иногда

 

въ

 

жестокой

 

борьбѣ

 

съ

 

духовною

тьмою

 

и

 

зломъ,

 

онѣ

 

являли

 

міру

 

поразительно-свѣтлое

 

величіе

 

Хри-
стовой

 

силы

 

въ

 

подвигахъ

 

науки,

 

человѣколюбія,

 

воздержанія. —И
вотъ

 

св.

 

Русь

 

по

 

дивнымъ

 

дѣламъ

 

свонхъ

 

сыновъ,

 

точно

 

изобра-
женнымъ

 

на

 

страницахъ

 

ея

 

многовѣковой

 

исторіи,

 

является

 

чѣмъ

инымъ,

 

какъ

 

не

 

поклонницей

 

передъ

 

этими-же

 

яслями

 

Богомла-

денца

 

Христа?

 

Теперь

 

св.

 

Церковь

 

на

 

Руси,

 

возглашая

 

«Христосъ

раждается,

 

славите»,

 

созываетъ

 

чадъ

 

своихъ

 

отъ

 

моря

 

и

 

до

 

моря.

А

 

сколько

 

ихъ

 

на

 

небеси?!

Прошло

 

много

 

вѣковъ,

 

какъ

 

познали

 

мы

 

свѣтъ

 

истины.

 

Но
тѣмъ

 

сильнѣе,

 

тѣмъ

 

ярче

 

передъ

 

нами

 

свѣтлый

 

образъ

 

Рождества

Христова.

 

Съ

 

сердечнымъ

 

умиленіемъ

 

стоимъ

 

мы

 

передъ

 

нимъ.

Преклонимся-же,

 

будемъ

 

благодарны

 

Богомладенцу

 

и

 

яслямъ.

 

Бу-
демъ

 

благодарны,

 

братіе,

 

и

 

къ

 

пребывающимъ

 

среди

 

насъ

 

яслямъ

Спасителя

 

нашего:

 

св.

 

храмамъ

 

Божіимъ

 

и

 

православнымъ

 

шко-

ламъ:

 

въ

 

нихъ

 

почиваетъ

 

Христосъ,

 

свѣтъ

 

тихій

 

святой

 

славы,

просвѣщающій

 

всякаго

 

человѣка

 

и

 

благословляющій

 

дѣтей...

Съ

 

благословенія

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

и

 

Архипастыря

 

Казан-
ской

 

церкви

 

мы,

 

пастыри

 

духовные,

 

въ

 

эти

 

дни

 

радостнаго

 

тор-

жества

 

обращаемся

 

ко

 

всѣмъ

 

ревнителямъ

 

свѣта

 

Христова:

    

ока-
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жите

 

благЬдарнымъ

 

чувствомъ

   

согрѣтыя

 

пожертвованія

 

ваши

   

на

помощь

 

очень

 

нуждающимся

 

церковнымъ

 

школамъ.

Этихъ

 

школъ

 

въ

 

нашей

 

епархіи

 

688;

 

эти

 

школы

 

переполне-

ны

 

дѣтьми;

 

къ

 

нимъ

 

бѣгутъ

 

дѣти

 

русскихъ

 

и

 

инородцевъ

 

съ

 

жи-

вою

 

надеждою

 

поучиться

 

свѣту

 

Христову.

 

Но

 

какъ

 

тяжело

 

видѣть,

что

 

недостаток^

 

тепла,

 

недостаток,

 

книжекъ,

 

недостатокъ

 

даже

самаго

 

помѣщенія

 

многихъ

 

изъ

 

нихъ

 

лишаетъ

 

этой

 

свѣтлой,

 

бла-

городной

 

радости!

Самая

 

малая

 

жертва

 

ваша

 

да

 

вмѣнится

 

предъ

 

Родившимся

Богомлацендемъ

 

какъ

 

злато,

 

ладанъ

 

и

 

смирна,

 

перенесенный

 

къ

Его

 

яслямъ,

 

и

 

да

 

поможетъ

 

эта

 

жертва

 

дѣткамъ

 

безпрепятственно

славить

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

пресвятое

 

и

 

преблагословенное

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Святаго

 

Духа.

 

Аминь.

Епархіальный

 

Наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ

 

Казанской

 

епархіи

Протоіерей

 

Александръ

 

Михайловъ.

Отъ

 

Правленія

 

Назанскаго

 

духовнаго

 

училища.

Къ

 

свѣдѣнію

 

родителей,

 

обучающихъ

 

дѣтей

  

въ

 

Казан-
скомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

Бывшимъ

 

въ

 

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

 

года

 

Съѣздомъ

 

о.о.

 

де-

путатовъ

 

Еазанскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа

 

было

 

постанов-

лено

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

утверждено:

 

Въ

 

виду

 

неиз--

бѣжности

 

сокращения

 

учебнаго

 

года,

 

вслѣдствіе

 

ограниченности

средствъ

 

округа,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

и

 

дороговизны

 

содержанія,

 

съ

другой,

 

закончить

 

учебныя

 

занятія

 

въ

 

Казанскомъ

 

духовномъ

 

учи-

лищѣ

 

къ

 

1

 

апрѣля

 

и

 

отпустить

 

средства

 

на

 

содержаніе

 

учениковъ

на

 

7

 

мѣсяцевъ

 

непрерывныхъ

 

занятій

 

безъ

 

роспуска

 

учениковъ

на

 

Рождество

 

Христово

 

и

 

масленицу

 

съ

 

1

 

недѣлей

 

Великаго

 

поста,

какъ

 

это

 

сдѣлано

 

и

 

въ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ.

Во

 

исполненіе

 

этого

 

постановленія,

 

Правленіемъ

 

училища,

 

съ

утверждения

 

Его

 

Преосвященства,

 

опредѣлено:

 

Учебныя

 

занятія

закончить

 

къ

 

23

 

марта

 

сего

 

учебнаго

 

года,

 

занятія

 

производить

непрерывно

 

и

 

учениковъ

 

на

 

праздники

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

на

масленицу

 

съ

 

1

 

недѣлей

 

Великаго

 

поста

 

не

 

отпускать;

 

учениковъ

младшихъ

 

классовъ

 

перевести

 

въ

 

старшіе

 

классы

 

безъ

 

экзаменовъ,

а

 

учениковъ

 

четвертаго

 

класса

 

проэкзаменовать

 

въ

 

послѣдніе

 

10

учебныхъ

 

дней,

 

начиная

 

съ

 

11

 

числа

 

марта.

Смотритель

 

училища

 

Влад.

 

Богословскій.



—

 

1038

 

—

Отъ

 

Совѣта

 

Казанскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

Совѣтъ

 

Казанскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

симъ

доводитъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

родителей

 

воспитанницъ

 

училища,

 

что

 

въ

настоящемъ

 

учебномъ

 

году

 

обычнаго

 

перерыва

 

въ

 

занятіяхъ

 

на

святочное

 

время

 

не

 

будетъ.

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

Совѣтъ

 

училища

 

напоминаетъ

 

родителями

воспитанницъ

 

внести

 

въ

 

самомъ

 

непродолжительномъ

 

времени

 

не-

уплоченный

 

многими

 

родителями

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

взносъ

за

 

содержаніе

 

воспитанницъ

 

въ

 

1-е

 

полугодіе

 

текущаго

 

учебнаго

года.

 

Совѣтъ

 

училища

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

своевременно

 

внести

плату

 

за

 

содержаніе

 

воспитанницъ

 

и

 

во

 

2-мъ

 

полугодіи

 

сего

 

учеб-

наго

 

года,

 

потому

 

что

 

несвоевременный

 

взносъ

 

за

 

содержание

 

вос-

питанницъ

 

невольно

 

принудитъ

 

сократить

 

и

 

безъ

 

того

 

уясе

 

умень-

шенный

 

учебный

 

годъ.

 

При

 

чемъ

 

Совѣтъ

 

училища

 

доводитъ

 

до

свѣдѣнія,

 

что

 

согласно

 

постановлению

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

духо-

венства

 

отъ

 

5-го

 

сент.

 

с.

 

г.

 

(журн.

 

№

 

12)

 

плата

 

за

 

содержаніе

воспитанницъ

 

повышена

 

въ

 

1

 

и

 

7

 

классахъ

 

до

 

160

 

рублей,

 

а

 

въ

остальныхъ

 

классахъ

 

до

 

150

 

рублей

 

въ

 

годъ.

Отъ

 

Правленія

 

Эмеритальной

 

кассы.

Правленіе

 

Эмеритальной

 

кассы

 

имѣетъ

 

честь

 

довести

 

до

 

свѣ-

дѣнія

 

духовенства,

 

что

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

1916

 

года

 

скончались

слѣдующіе

 

члены

 

похоронной

 

кассы:

 

по

 

1-му

 

разряду;

 

1)

 

священ-

никъ

 

Алексѣй

 

Воздвиженскій,

 

23

 

марта

 

1916

 

года,

 

2)

 

заштатный

протоіерей

 

Николай

 

Яснитскій,

 

11

 

мая,

 

3)

 

заштатный

 

священникъ

Николай

 

Борисовъ,

 

11

 

мая.

 

4)

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Анцигинъ,

21

 

мая,

 

5)

 

священникъ

 

Константинъ

 

Виноградовъ,

 

6

 

іюня,

 

6)

 

за-

штатный

 

священникъ

 

Кононъ

 

Папортскій,

 

24

 

іюня,

 

7)

 

священ-

никъ

 

Василій

 

Архангельскій,

 

15

 

іюня,

 

8)

 

заштатный

 

священникъ

Викторъ

 

Смирновъ,

 

6

 

ігоня,

 

9)

 

заштатный

 

священникъ

 

Ѳеодоръ

Ястребовъ,

 

30

 

іюня,

 

10)

 

діаконъ

 

Николай

 

Сироткинъ,

 

5

 

августа,

11)

 

протоіерей

 

Михаилъ

 

Кармальскій,

 

3

 

сентября,

 

12)

 

діаконъ

Вонифатій

 

Тоябинскій,

 

14

 

сентября,

 

13)

 

заштатный

 

священникъ

Григорій

 

Фнлипповъ,

 

6

 

октября;

 

по

 

третьему

 

разряду:

 

14)

 

заштат-

ный

 

псаломщикъ

 

Петръ

 

Никитинъ,

 

16

 

мая

 

и

 

15)

 

псаломщикъ

 

Ѳео-

доръ

 

Ляпидовскій,

 

9

 

октября.

 

На

 

выдачу

 

пособій

 

оставшимся

послѣ

 

нихъ

 

семействамъ

 

за

 

вторую

 

половину

 

1916

 

года

  

слѣдуетъ



—

 

1039

 

—

къ

 

представленію

 

съ

 

членовъ

 

перваго

 

разряда

 

6

 

р.

 

15

 

коп.,

 

съ

членовъ

 

второго

 

разряда

 

4

 

р.

 

20

 

к.

 

и

 

съ

 

членовъ

 

третьяго

 

разряда

2

 

руб.

 

25

 

коп.

ЕПАРХІАЛЫАЯ

 

ХРОНИКА.

Архіерейскія

 

служенія.

Декабря

 

4-го.

 

Недѣля

 

27-я

 

по

 

Пятидесятнинѣ.

Въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

Божественную

 

Литургію

 

совершилъ

Преосвященнѣйшій

 

Анатолій,

 

Епископъ

 

Чистопольскій.

—

   

Высокопреосвященнѣйшій

 

Іаковъ

 

Божественную

 

Литургію

и

 

послѣ

 

оной

 

молебенъ

 

совершилъ

 

во

 

Владимірскомъ

 

соборѣ,

 

по

случаю

 

освященія

 

храма

 

послѣ

 

произведеннаго

 

ремонта.

Декабря

 

5-го.

 

Преставленіе

 

Святителя

 

Гурія,

 

Казанскаго

Чудотворца.

Въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

Всенощное

 

бдѣніе,

 

Божественную

Литургію

 

и

 

послѣ

 

оной

 

молебенъ

 

совершилъ

 

Высокопреосвящен-

нѣйшій

 

Архіепископъ

 

Іаковъ

 

въ

 

сослуженіи

 

Преосвященнѣйшаго

Бориса.

—

  

Преосвященнѣйшій

 

Анатолій

 

Всенощное

 

бдѣніе,

 

Боже-

ственную

 

Литургію

 

и

 

молебенъ

 

совершилъ

 

въ

 

Гурьевскомъ

 

храмѣ

Крещено-татарской

 

школы.

Декабря

 

6-го.

 

Святителя

 

Николая,

 

Миръ

 

Ликійскихъ

 

Чудо-

творца.

Высокоторжественный

 

день

 

Тезоименитства

 

Его

 

Император-

скаго

 

Величества,

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича.

Въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

Божественную

 

Литургію

 

и

 

послѣ

оной

 

молебенъ

 

совершилъ

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Іаковъ,

 

Архі-

епископъ

 

Казанскій

 

и

 

Свіяжскій

 

въ

 

сослуженіи

 

Преосвященнѣй-

шихъ

 

Викаріевъ.

Декабря

 

7-го.

 

Среда.

 

Чтеніе

 

Акаѳиста

 

Св.

 

Гурію

 

въ

 

ка-

ѳедральномъ

 

соборѣ

 

совершилъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Анатолій,

 

Епи-

скопъ

 

Чистопольскій.

Выдана

 

сборная

 

книга.

Крестьянамъ

 

села

 

Бежбатманъ,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

Филиппу

Симанову

 

и

 

Степану

 

Салмину

 

для

 

сбора

 

пожертвованій

 

на

 

ремонтъ

иконостаса

 

церкви

 

въ

 

деревнѣ

 

Бритвиной.



—

 

1 040

 

—

Журналы

Съѣзда

 

депутатовъ

 

духовенства

 

Чистопольскаго

 

духовно-

училищнаго

 

округа

 

1916

 

года.

Журналъ

 

№

 

1-й.

8

 

сентября.

 

Вечерь.

Депутаты

 

духовенства

 

Чистопольскаго

 

духовно-училищнаго

округа

 

въ

 

числѣ

 

7-ми

 

членовъ,

 

собравшись

 

на

 

очередной

 

съѣздъ

въ

 

зданіи

 

Чистопольскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

на

 

основаніи

 

раз-

рѣшенія

 

Преосвященнаго

 

Анатолія,

 

Епископа

 

Чистопольскаго,

 

по

ходатайству

 

депутатовъ,

 

вмѣсто

 

22

 

сентября—8

 

сентября

 

1916

 

г.,

по

 

пропѣтіи

 

молитвы

 

Св.

 

Духу,

 

«Царю

 

небесный»,

 

подъ

 

предсѣда-

тельствомъ

 

старѣйшаго

 

депутата—протоіерея

 

села

 

Юрткуль,

 

Спас-

скаго

 

уѣзда,

 

о.

 

Василія

 

Васильевича

 

Зефирова,

 

приступили

 

къ

избранію

 

предсѣдателя

 

и

 

дѣлопроизводителя

 

Съѣзда

 

и

 

путемъ

 

за-

крытой

 

баллотировки

 

избрали—предсѣдателемъ

 

протоіерея

 

села

Юрткуль

 

Василія

 

Васильевича

 

Зефирова

 

и

 

дѣлопроизводителемъ

священника

 

села

 

Чебоксарки

 

Александра

 

Демидова.

Постановили

 

считать

 

предсѣдателемъ

 

Съѣзда

 

протоіерея

Василія

 

Васильевича

 

Зефирова

 

и

 

дѣлопроизводителемъ

 

Съѣзда

 

свя-

щенника

 

Александра

 

Демидова.

Журналъ

 

№

 

2-й.

8

 

сентября.

 

Вечерг.

Къ

 

началу

 

засѣданія

 

прибылъ

 

цепутатъ-священникъ

 

села

Новаго

 

Чурилина,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда,

 

Филиппъ

 

Никифоровъ.

1.

  

Слушали

 

журналъ

 

очередного

 

Съѣзда

 

о.о.

 

депутатовъ

1915

 

года.

Постановили

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руководству

 

при

 

за-

нятіяхъ

 

Съѣзда.

2.

  

Слушали

 

журналы

 

и

 

акты

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

по

 

об-

ревизованію

 

экономическихъ

 

отчетовъ

 

Чистопольскаго

 

духовнаго

училища

 

въ

 

связи

 

съ

 

отчетами

 

Правленія

 

училища

 

за

 

191 5

 

годъ.

Постановили

 

отчетъ

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

принять

 

къ

■свѣдѣнію

 

и

 

членовъ

 

Комитета

 

благодарить.



—

 

1041

 

—

Журналъ

 

№

 

3-й.

8

  

сентября.

 

Вечеръ.

Слушали

 

прошеніе

 

фельдшера

 

духовнаго

 

училища

 

А.

 

В-

Мочалова

 

на

 

имя

 

смотрителя

 

училища,

 

о.

 

протоіерея

 

Mi

 

Г.

 

Ари-

стовскаго.

 

Въ

 

прошеніи

 

А.

 

В.

 

Мочаловъ

 

проситъ

 

о.

 

смотрителя

училища

 

М.

 

Г.

 

Аристовскаго

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Съѣздомъ

 

о.о.

депутатовъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

ему

 

Мочалову,

 

за

 

труды

 

и

 

слуясбу

 

въ

училищѣ,

 

вслѣдствіе

 

вздорожанія

 

жизненныхъ

 

продуктовъ,

 

дать

безплатную

 

квартиру

 

съ

 

отопленіемъ

 

и

 

освѣщеніемъ

 

и

 

возвратить

ему

 

вычетъ

 

изъ

 

жалованья,

 

произведенный

 

съ

 

1

 

марта

 

1916

 

г.,

по

 

5

 

р.

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

за

 

занимаемую

 

имъ,

 

Мочаловымъ,

 

училищную

квартиру.

Постановили

 

отказать

 

училищному

 

фельдшеру

 

А.

 

В.

 

Моча-

лову

 

въ

 

его

 

прошеніи

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

 

Мочаловъ

 

пользуется

за

 

свои

 

труды

 

по

 

духовному

 

училищу

 

вниманіемъ

 

Съѣзда

 

о. о.

 

де-

путатовъ,

 

такъ

 

какъ

 

занимаетъ

 

квартиру

 

при

 

духовномъ

 

училищѣ

за

 

очень

 

низкую

 

плату.

Журналъ

 

№

 

4-й.

9

  

сентября.

  

Утро.

Разсматривали

 

представленную

 

Правленіемъ

 

Чистопольскаго

духовнаго

 

училища

 

расходную

 

смѣту

 

по

 

содержанію

 

училища

 

въ

1917

 

году.

 

Смѣта

 

Правленіемъ

 

училища

   

на

 

1917

 

годъ

 

исчислена

въ

 

суммѣ

 

20950

 

руб.

 

10

 

к.

Разсматривая

 

смѣту

 

училища,

 

о. о.

 

депутаты

   

Съѣзда

   

нашли

необходимымъ

 

сдѣлать

 

въ

 

ней

 

слѣдующія

 

измѣнеяія:

 

по

 

ст.

 

3—къ

прежде

 

отпускаемому

 

жалованью

 

въ

 

500

 

р.

 

эконому

 

училища

 

еще

отпустить

 

100

 

руб.

 

на

 

столъ

 

на

 

лѣтнее

 

вакаціонное

 

время,

 

по

 

ст.

-5—вмѣсто

 

испрашиваемыхъ

 

смѣтой

 

на

 

20

 

полныхъ

   

пансіонеровъ

5729

 

р.

 

60

 

к.

 

назначить

 

4685

 

р.

 

60

 

к.,

 

и

 

вмѣсто

 

испрашиваемыхъ

смѣтой

 

на

 

20

 

полупансіонеровъ

   

3786

 

руб.

   

назначить

   

2742

 

руб.,

а

 

всего

 

по

 

ст.

   

5

 

вмѣсто

   

испрашиваемыхъ

   

9515

  

руб.

   

отпустить

7427

 

р.

 

60

 

к.;

 

по

 

ст.

 

6—на

 

содержаніе

 

училищныхъ

 

зданій

   

при-

слуги

 

вмѣсто

 

испрашиваемыхъ

   

смѣтой

 

8214

   

р.

   

50

 

к.

   

отпустить

7889

 

р.

 

50

  

к.;

 

по

 

ст.

 

7—на

   

содержаніе

   

училищной

   

канцеляріи

-отпустить

 

407

 

р.

 

35

 

к.;

    

по

 

ст.

 

10— окраска

   

половъ

   

и

   

побѣлка

'стѣнъ

 

внутри

 

корпуса

 

ученическаго

 

общежитія— исключить

 

600

 

р.,

61*



—

 

1042

 

—

такъ

 

какъ

 

училищное

 

зданіе

 

внутри

 

будетъ

 

ремонтировано

 

на,

средства

 

казны,

 

по

 

удаленіи

 

изъ

 

училища

 

находящагося

 

въ

 

немъ

лазарета;

 

по

 

ст.

 

3—освѣщеніе

 

училищныхъ

 

зданій —вмѣсто

 

испра-

шиваемыхъ

 

650

 

р.

 

отпустить

 

400

 

р.;

 

по

 

ст.

 

6—водоснабженіе —

вмѣсто

 

испрашиваемыхъ

 

175

 

р.

 

отпустить

 

100

 

р.;

 

по

 

ст.

 

1 —счета

расходовъ

 

по

 

содержанію

 

канцеляріи

 

на

 

пріобрѣтеніѳ

 

писчей

 

бу-

маги

 

№

 

6

 

вмѣсто

 

№

 

4

 

и

 

5,

 

на

 

4

 

стопы

 

вмѣсто

 

3

 

стопъ,

 

отпу-

стить,

 

считая

 

по

 

11

 

руб.

 

за

 

стопу,

 

всего

 

44

 

руб.;

 

по

 

ст.

 

7

 

того

же

 

отдѣла

 

вмѣсто

 

испрашиваемыхъ

 

12

 

руб"

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

4-хъ

коробокъ

 

стальныхъ

 

перьевъ

 

отпустить

 

8

 

руб.

Въ

 

счетъ

 

расходовъ

 

по

 

содержанію

 

одного

 

ученика

 

пищею

по

 

ст.

 

4

 

расчетъ

 

мяса

 

на

 

одного

 

человѣка

 

понизить

 

съ

 

1

 

фунта

на

 

х /2

 

фунта

 

и

 

сумму

 

расхода

 

по

 

сей

 

статьѣ

 

уменьшить

 

съ

 

72

 

р.

до

 

32

 

руб.

 

по

 

ст.

 

3

 

того

 

же

 

отдѣла

 

количество

 

пшеничной

 

муки

второго

 

сорта,

 

потребной

 

на

 

бѣлый

 

хлѣбъ

 

въ

 

будни,

 

на

 

пироги

 

въ

праздники

 

и

 

на

 

подбойку

 

въ

 

посты

 

уменьшить

 

съ

 

5

 

пуд.

 

до

 

2*/г

пуд,

 

и

 

сумму

 

расхода

 

по

 

сей

 

смѣтѣ

 

понизить

 

съ

 

24

 

р.

 

до

 

15

 

р.;

по

 

ст.

 

15

 

того

 

же

 

отдѣла

 

количество

 

сахарнаго

 

песку

 

уменьшить

съ

 

30

 

ф.

 

до

 

14

 

ф.

 

и

 

сумму

 

расхода

 

по

 

сей

 

статьѣ

 

понизить

 

съ

6

 

руб.

 

до

 

2

 

р.

 

80

 

к.

Такимъ

 

образомъ,

 

исключая

 

по

 

ст.

 

6—1500

 

р.,

 

ассигнован-

ные

 

смѣтой

 

Св.

 

Синода,

 

по

 

ст.

 

7 —300

 

руб.,

 

ассигнованные

 

смѣ-

той

 

Св.

 

Синода,

 

и

 

по

 

ст.

 

8—200

 

р.,

 

также

 

ассигнованные

 

Св.

Синодомъ,

 

смѣта

 

по

 

содержанію

 

Чистопольскаго

 

духовнаго

 

учили-

ща

 

на

 

1917

 

годъ

 

должна

 

сократиться

 

на

 

4506

 

р.

 

64

 

к.

 

и

 

выра-

зиться

 

въ

 

суммѣ

 

16444

 

р.

 

46

 

к.

Постановили

 

отпустить

 

на

 

покрытіе

 

смѣтныхъ

 

назначеній

по

 

содержание

 

Чистопольскаго

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

1917

 

году

слѣдующія

 

суммы:

1)

  

4%

 

сборъ

  

съ

 

церквей

   

округа

   

на

 

содержаніе

училища ....................

     

7500

 

р.

2)

  

добавочнаго

 

взноса

 

съ

 

195

 

церквей

 

округа

  

съ

219

 

штатами

 

при

 

нихъ,

 

по

 

Юр.

 

со

 

штата .....

     

2190

 

р.

3)

  

отъ

 

продажи

   

вѣнчиковъ

  

и

 

листовъ

  

разрѣши-

тельной

 

молитвы ............... •

   

.

       

800

 

р.

4)

  

сборъ

 

съ

 

награжденнаго

 

духовенства .....

         

75

 

р.

5)

  

°/о°/о

 

съ

 

училищнаго

 

капитала .......

       

700

 

р.

Всего ..... 11265

 

р.
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Недостающая

 

сумма

 

на

 

покрытіе

 

смѣтныхъ

 

назначеній

 

по

•содержанію

 

Чистопольскаго

 

духовнаго

 

училища

 

въ

 

1917

 

году

 

вы-

разится

 

въ

 

суммѣ

 

5179

 

р.

 

46

 

к.

Такъ

 

какъ

 

Съѣздъ

 

депутатовъ

 

округа

 

не

 

имѣетъ

 

болѣе

 

подъ

рукой

 

свободныхъ

 

наличныхъ

 

денежныхъ

 

средствъ

 

и

 

затрудняется

въ

 

ихъ

 

подысканіи,

 

то

 

Съѣздъ

 

постановилъ

 

предложить

 

Правленію

Чистопольскаго

 

духовнаго

 

училища

 

сократить

 

предстоящій

 

учеб-

ный

 

годъ

 

на

 

такой

 

срокъ,

 

на

 

какой

 

падаетъ

 

расходъ

 

недостающей

суммы

 

5179

 

р.

 

46

 

к.,

 

т.

 

е.

 

приблизительно

 

на

 

Зі/а— 4

 

мѣсяца,

 

но

съ

 

такимъ

 

расчетомъ,

 

чтобы

 

занятія

 

въ

 

училищѣ

 

окончились

 

не

позднѣе

 

15

 

марта —во

 

избѣжаніе

 

распутицы.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

20

 

сентября

 

1916

 

г.

 

за

 

Л°

 

3173:

 

«Утверждается,

 

но

 

считаю

 

необ-

ходимымъ

 

поставить

 

на

 

видъ

 

представ ителямъ

 

духовенства

 

Чисто-

польскаго

 

училищнаго

 

округа

 

незакономѣрность

 

постановленія

 

ихъ

относительно

 

сокращенія

 

предстоящаго

 

учебнаго

 

года».

«Училищнымъ

 

окружнымъ

 

съѣздамъ,

 

равно

 

какъ

 

даже

 

и

епархіальнымъ,

 

не

 

предоставлено

 

права

 

входить

 

въ

 

разсмотрѣніе

вопросовъ,

 

относящихся

 

къ

 

учебной

 

и

 

воспитательной

 

сторонѣ

учебныхъ

 

заведеній.

 

Еще

 

менѣе

 

могло

 

позволить

 

себѣ

 

собраніе

представителей

 

духовенства

 

дѣлать

 

предложеніе

 

Правленію

 

учили-

ща

 

о

 

сокращены

 

учебнаго

 

года.

 

А.

 

Іаковъ».

Журналъ

 

№

 

5-й.

9

 

сентября.

 

Утро.

Принимая

 

во

 

вниманіе

 

возрастающую

 

дороговизну

 

всѣхъ

жизненныхъ

 

продуктовъ

 

въ

 

настоящее

 

военное

 

время,

 

а

 

также

 

и

затруднительное

 

ноложеніе

 

Правленія

 

училища

 

въ

 

финансовомъ

отношеніи

 

по

 

содержанію

 

училища

 

и

 

по

 

пріобрѣтенію

 

продуктовъ

питанія,

 

постановили:

 

въ

 

будущемъ

 

1916/п

 

учебномъ

 

году

 

взимать

-съ

 

своекоштныхъ

 

воспитанниковъ — со

 

вновь

 

поступающихъ

 

135

руб.,

 

а

 

съ

 

прежде

 

поступившихъ

 

125

 

руб.

Журналъ

 

№

 

6-й.

9

 

сентября.

  

Утро.

О.о.

 

депутаты

 

Съѣзда

 

имѣли

 

сужденіе

 

о

 

неаккуратномъ

 

по-

•ступленіи

 

40°/о

 

сбора

 

на

 

содержаніе

 

Чистопольскаго

 

духовнаго

училища

 

съ

 

благочинническихъ

 

округовъ,

 

при

 

чемъ

 

по

 

справкамъ
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оказалось,

 

что

 

нѣкоторые

 

благочинническіе

 

округи

 

несвоевременно

дѣлали

 

этотъ

 

взносъ

 

и

 

накопили

 

за

 

собой

 

недоимки

 

и

 

такимъ-

путемъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

поступленія

 

40%

 

взносовъ

 

получилась

 

нѣкоторая

запутанность.

Постановили:

 

предоставить

 

благочинническимъ

 

округамъ

представить

 

40%

 

сборъ

 

съ

 

церквей

 

округовъ

 

въ

 

томъ

 

размѣрѣ,.

въ

 

какомъ

 

онъ

 

производился

 

за

 

послѣднее

 

пятилѣтіе

 

и

 

эту

 

сумму

взносовъ

 

принять

 

за

 

норму

 

на

 

будушее

 

время,

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

благо-

чинническихъ

 

округовъ,

 

которые

 

за

 

послѣднее

 

пятилѣтіе

 

неакку-

ратно

 

дѣлали

 

указанный

 

сборъ,

 

предложить

 

Правленію

 

училища

взыскать

 

эти

 

недоимки

 

по

 

нормѣ

 

послѣдняго

 

пятилѣтія

 

чрезъ

Епархіальное

 

Начальство.

Журналъ

 

Jf°

 

7

 

й.

9

 

сентября.

  

Утро.

За

 

окончаніемъ

 

дѣлъ,

 

подлежавшихъ

 

обсужденію

 

Съѣзда,

 

по-

становили:

 

считать

 

настоящій

 

Съѣздъ

 

закрытымъ.

 

Будущій

 

очеред-

ной

 

окружной

 

Съѣздъ

 

назначить

 

на

 

8

 

сентября

 

1917

 

года.

 

По

пропѣтіи

 

молитвы

 

«Достойно

 

есть»

 

и

 

«Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

Твоя»

— о.

 

предсѣдательствующимъ

 

Съѣздъ

 

былъ

 

объявленъ

 

закрытымъ.

На

 

журналахъ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

20

сентября

 

1916

 

г.:

 

«Утверждается.

 

А.

 

Іаковъ».

Объявленіе

 

отъ

 

Восточно-русскаго

 

Общества

 

въ

 

г.

 

Уфѣ-

Восточно-русское

 

Общество,

 

зная,

 

что

 

татары-христіане

 

почти

лишены

 

такъ

 

называемаго

 

внѣшкольнаго

 

образованія

 

и

 

вообще

внѣшкольнаго

 

воздѣйствія

 

на

 

нихъ

 

русской

 

культуры,

 

рѣшило

 

изда-

вать

 

маленькую

 

татарскую

 

газету

 

«Дус»

 

русскимъ

 

шрифтомъ.

 

Цѣ-

на

 

за

 

эту

 

газету

 

поставлена

 

минимальная— 1

 

р.

 

50

 

коп.

 

въ

 

годъ,.

за

 

48

 

номеровъ,

 

по

 

два

 

номера

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Редакторомъ

 

согласился

быть

 

членъ

 

Совѣта

 

Общества

 

Р.

 

П.

 

Даулей;

 

редакція

 

и

 

подписка

принимается

 

въ

 

Уфѣ,

 

Большая

 

Ильинская,

 

д.

 

66.

Восточно- русское

 

культурно-просвѣтительноѳ

 

Общество,

 

обла-

дая

 

самыми

 

ограниченными

 

средствами,

 

рѣшается

 

начать

 

это

 

из-

даніе

 

въ

 

надеждѣ

 

на

 

полную

 

поддержку

   

всѣхъ

 

своихъ

  

идейныхъ

единомышленниковъ

 

и

 

проситъ

 

этой

 

поддержки. — Прежде

 

всего

 

съ

1
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этимъ

 

новымъ

 

изданіемъ

 

нужно

 

познакомить

 

всѣхъ

 

татаръ-христі-

анъ

 

Лаишевскаго

 

и

 

Мамадышскаго

 

уѣздовъ;

 

очень

 

прошу

 

моихъ

бывшихъ

 

сотрудниковъ

 

по

 

Братству

 

свят.

 

Гурія

 

помочь

 

въ

 

этомъ

оповѣщеніи

 

татаръ-христіанъ

 

Казанской

 

губ.

 

о

 

появленіи

 

новаго,

—для

 

нихъ

 

исключительно

 

открываемаго, —органа.— Въ

 

крайнемъ

случаѣ

 

прошу

 

доставить

 

мнѣ

 

хотя

 

бы

 

адреса

 

болѣе

 

энергичныхъ

читателей,

 

кто

 

можетъ

 

читать

 

для

 

другихъ

 

эту

 

газетку.

Программа

 

газеты

 

«Дусъ»

 

(т.

 

е.

 

«Другъ»)

 

приблизительно

слѣдующая:

 

извѣстія

 

по

 

Россіи,

 

изъ

 

жизни

 

инородцевъ,

 

народное

просвѣщеніе,

 

сельское

 

хозяйство

 

и

 

домоводство.

Андрей;

 

Епгіскот

 

Уфгшскій,
предсѣдатель

 

Восточно-русскаго

 

Общества.
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5

   

Ршффмгціадіьніыій

 

©тдѣдЪо

   

I

Крупицы

 

духовной

 

пищи.

Исааки

 

Сирганинъ:

О

 

покаяніи

 

и

 

любви.

Какъ

 

благодать

 

на

 

благодать — людямъ

 

по

 

крещеніи

 

дано

покаяніе.

 

Ибо

 

покаяніе

 

есть

 

второе

 

возрожденіе

 

отъ

 

Бога.

 

Покая-

ніе

 

рождается

 

въ

 

сердцѣ

 

отъ

 

вѣры

 

и

 

страха;

 

страхъ

 

же

 

есть

 

оте-

чески

 

ясезлъ,

 

управляющій

 

нами,

 

пока

 

не

 

достигнемъ

 

духовнаго

рая

 

благъ;

 

а

 

когда

 

достигнемъ,

 

тогда

 

оставляетъ

 

онъ

 

насъ

 

и

 

об-
ращается

 

вспять.

Рай

 

есть

 

любовь

 

Божія,

 

въ

 

которой

 

наслаждения

 

всѣми

 

бла-

женствами.

 

Кто

 

обрѣлъ

 

любовь,

 

тотъ

 

каждый

 

день

 

и

 

часъ

 

вкуша-

етъ

 

Христа

 

и

 

дѣлается

 

отъ

 

сего

 

безсмертнымъ,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

еще

мірѣ,

 

въ

 

ощущаемомъ

 

здѣсь,

 

обоняетъ

 

оный

 

воздухъ

 

воскресенія.

Симъ

 

воздухомъ

 

насладятся

 

праведные

 

по

 

воскресеніи.

 

Любви

 

до-

статочно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

напитать

 

человѣка

 

вмѣсто

 

пищи

 

и

 

питья.

Вотъ

 

вино_,

 

веселящее

 

сердце

 

человѣка

 

(Пс.

 

103,

 

15).

 

Блаженъ

кто

 

испіетъ

 

вина

 

сего!

 

Испили

 

его

 

невоздержанные,

 

и

 

устыдились;

испили

 

грѣшники,

 

и

 

забыли

 

пути

 

преткновеній;

 

испили

 

пьяницы,

и

 

стали

 

постниками;

 

испили

 

богатые

 

и

 

возжелали

 

нищеты;

 

испили

убогіе,

 

и

 

обогатились

 

надеждою;

 

испили

 

недужные,

 

и

 

стали

 

сильны;

испили

 

невѣжды,

 

и

 

умудрились.

Какъ

 

невозможно

 

переплыть

 

большое

 

море

 

безъ

 

корабля

 

и

ладьи,

 

такъ

 

никто

 

не

 

можетъ

 

безъ

 

страха

 

достигнуть

 

любви.

 

Смрад-

ное

 

море

 

между

 

нами

 

и

 

духовнымъ

 

раемъ

 

можно

 

переплыть

 

только

на

 

ладъѣ

 

покаянія,

 

на

 

которомъ

 

есть

 

гребцы

 

страха.

 

Но

 

если

 

сіи

гребцы

 

страха

 

не

 

правятъ

 

кораблемъ

 

поканія,

 

на

 

которомъ

 

по

морю

 

міра

 

сего

 

переходимъ

 

къ

 

Богу,

 

то

 

утопаемъ

 

въ

 

этомъ

 

смрад-

номъ

 

морѣ.

И

 

когда

 

достигнемъ

 

любви,

 

тогда

 

достигли

 

мы

 

Бога,

 

и

 

путь

нашъ

 

совершенъ,

 

и

 

пришли

 

мы

 

къ

 

острову

 

тамошняго

 

міра,

 

гдѣ

Отецъ,

 

Сынъ

 

и

 

Духъ

 

Святый.

 

Ему

 

слава

 

и

 

держава!

 

Инасъстра-

хомъ

 

Своимъ

 

да

 

содѣлаетъ

 

достойными

 

славы

 

и

 

любви

 

Его.

 

Аминь.

(Сл.

 

83,

 

въ

 

сокращеніи).
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Отпущеніе

 

грѣховъ.

Богъ

 

въ

 

крещѳніи

 

туне

 

прощаетъ

 

грѣхи

 

и

 

совершенно

 

ни-

чего

 

не

 

требуетъ,

 

кромѣ

 

вѣры;

 

при

 

покаяніи

 

же

 

въ

 

грѣхахъ

 

по

крещеніи

 

не

 

туне

 

прощаетъ,

 

но

 

требуетъ

 

трудовъ,

 

скорбей,

 

печалей

сокрушенія.

 

слезъ,

 

долговременнаго

 

плача,

 

и

 

потомъ

 

уже

 

прота-

ять

 

(ел.

 

55).

Вопр.:

 

Когда

 

человѣкъ

 

узяаетъ,

 

что

 

получилъ

 

отпущеніе

грѣховъ

 

своихъ?

Отв.

 

Когда

 

ощутитъ

 

въ

 

душѣ

 

своей,

 

что

 

совершенно,

 

отъ

всего

 

сердца,

 

возненавидѣлъ

 

грѣхи,

 

и

 

когда

 

явно

 

даетъ

 

себѣ

 

на-

яравленіе

 

противоположное

 

прежнему

 

(ел.

 

18).

Дрхіепископъ

 

дшшіріі

 

Ковальницкіи

 

въ

 

Казани

 

(1903-1905)

 

\
(Ко

 

дню

 

трехлѣтія

 

со

 

дня

 

кончины

 

f

 

3

 

февр.

 

1913

 

г.).

Моя

 

личность

 

еще

 

разъ

 

заняла

 

вниманіе

 

архіенископа

 

Ди-

митрія

 

и

 

опять

 

въ

 

связи

 

съ

 

миссіоеерскимъ

 

вопросом,.

 

Въ

 

биб-

ліотекѣ

 

семинаріи

 

на

 

полу

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

лежала

 

неразобранная

куча

 

бумагъ

 

архіеп.

 

Казанскаго

 

Владимира

 

(Петрова,

 

у

 

1897

 

г.),

попавшая

 

туда

 

вмѣстѣ

 

съ

 

книгами

 

почившаго

 

владыки.

 

Въ

 

этой

то

 

кучѣ

 

я

 

началъ

 

копаться

 

и

 

натолкнулся

 

на

 

оригиналы

 

писемъ

алтайскаго

 

миссіонера,

 

архим.

 

Макарія

 

Глухарева.

 

Снесшись

 

съ

Томскимъ

 

архіепископомъ

 

Макаріемъ

 

(нынѣ

 

мнтрополнтомъ

 

Мо-

сковскимъ),

 

я

 

получилъ

 

отъ

 

него

 

средства

 

на

 

перепечатаніе

 

ихъ

и

 

порученіе

 

редактировать

 

изданіе.

 

Тогда

 

я

 

обратился

 

въ

 

правле-

ніе

 

семинаріи

 

за

 

разрѣшеніемъ.

 

Оно

 

было

 

дано.

 

Но

 

архіепископъ

Димнтрій

 

по

 

поводу

 

его

 

выразилъ

 

свое

 

сожалѣніе:

 

«Ынѣ

 

очень

 

же-

лалось

 

бы,

 

написалъ

 

онъ

 

на

 

семинарскомъ

 

журналѣ,

 

ради

 

досто-

инства

 

Казанской

 

духовной

 

семинаріи,

 

чтобы

 

письма

 

приснопамят-

наго

 

архим.

 

Макарія

 

Глухарева,

 

не

 

случайно

 

попавшія

 

въ

 

библио-

теку

 

семинаріи,

 

изданы

 

были

 

отъ

 

имени

 

семинаріи,

 

подъ

 

редак-

ціей

 

одного

 

изъ

 

ея

 

членовъ,

 

хотя

 

бы

 

того

 

же

 

преподавателя

 

Хар-

ламповича.

 

Средства

 

для

 

изданія

 

такихъ

 

цѣнныхъ

 

для

 

исторіи

 

мис-

-сіи

 

докумеятовъ

 

нашлись

 

бы.

 

Но

 

разъ

 

семинарія

 

отказывается

 

отъ

«воего

 

права

 

въ

 

пользу

 

«нашедшаго

 

(?)

 

въ

 

библіотеЕГБ

 

связку

 

пи-

і)

 

Окончаніе.

 

См.

 

„Изв.

 

по

 

Каз.

 

Епарх."

 

№№

 

41—42

 

1916

 

г.
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семъ»,

 

то

 

я

 

не

 

препятствую

 

этому

 

предоставление

 

права

 

изданія

г.

 

Харламповичу.

 

Такъ

 

или

 

иначе

 

состоится

 

изданіе

 

пи

 

семъ

 

Ма-

карія,

 

я

 

вмѣстѣ

 

со

 

всѣми,

 

высоко

 

цѣнящими

 

личность

 

и

 

дѣятель-

ность

 

архим.

 

Макарія,

 

порадуюсь

 

обнародованію

 

этихъ

 

писемъ.

 

А

все-таки,

 

письмамъ

 

славнаго

 

миссіонера

 

слѣдовало

 

быть

 

изданными

однимъ

 

изъ

 

учреждений

 

миссіонерской

 

Казани».

 

Впослѣдствіи

 

я

разъяснилъ

 

архіеп.

 

Димитріго,

 

что

 

письма

 

архим.

 

Макарія

 

случайно

очутились

 

въ

 

семинарской

 

библіотекѣ,

 

что

 

я

 

именно

 

«нашелъ»

ихъ,

 

такъ

 

какъ

 

они

 

находились

 

въ

 

массѣ

 

неразобранныхъ

 

бумагъ

и

 

никто

 

не

 

догадывался

 

объ

 

ихъ

 

существованіи

 

здѣсь

 

и

 

что,

 

на-

конецъ,

 

издалъ

 

я

 

ихъ

 

не

 

въ

 

свою

 

пользу,

 

а— Алтайской

 

миссіи.

По

 

выходѣ

 

въ

 

свѣтъ

 

книги

 

я

 

доставилъ

 

ее

 

владыкѣ,

 

который

 

от-

вѣтилъ

 

мнѣ

 

присылкой

 

одного

 

своего

 

изданія

 

и

 

письменной

 

бла-

годарностью.

Это

 

письмо

 

ко

 

мнѣ

 

архіеп.

 

Димитрія

 

-

 

не

 

исключительный

случай

 

корреспонденціи

 

этого

 

владыки

 

съ

 

подчиненными

 

ему

 

пре-

подавателями

 

средней

 

духовной

 

школы.

 

Я

 

читалъ

 

до

 

5

 

писемъ

 

и

записокъ

 

его

 

къ

 

И.

 

С.

 

Мореву,

 

связанныхъ

 

съ

 

регентствомъ

 

по-

слѣдняго

 

въ

 

архіерейскомъ

 

хорѣ.

 

Сколько

 

въ

 

нихъ

 

заботы

 

о

 

хорѣ>

о

 

пѣніи

 

и

 

добраго,

 

уважительнаго,

 

деликатпаго

 

и

 

дружелюбнаго

отнсшенія

 

къ

 

адресату!

 

Когда

 

читаешь

 

шутливое

 

приглашеніе

 

ис-

пробовать

 

голоса

 

двухъ

 

новыхъ

 

пѣвцовъ — будущихъ

 

Собинова

 

и

Шаляпина,

 

не

 

догадаешься,

 

что

 

оно

 

исходитъ

 

отъ

 

еуроваго

 

навидъ

архіепископа.

 

Въ

 

другомъ

 

письмѣ

 

изъ

 

Петербурга

 

архіеп.

 

Димитрій

предоставляетъ

 

Ивану.

 

Семеновичу

 

полную

 

волю

 

въ

 

устройствѣ

предположена™

 

духовнаго

 

концерта,

 

вопреки

 

планамъ

 

викариата

епископа

 

и

 

ректора

 

академіи

 

Алексія

 

(Молчанова).

Какъ

 

относился

 

архіепископъ

 

Димитрій

 

къ

 

преподавателямъ

духовной

 

академіи,

 

намъ

 

уже

 

извѣстно

 

изъ

 

случая

 

оставленія

 

каждому

изъ

 

нихъ

 

визитной

 

карточки

 

при

 

отъѣздѣ

 

изъ

 

Казани.

 

Наконецъ,

что

 

касается

 

отношеній

 

его

 

къ

 

дѣятельности

 

вообще

 

духовной

 

школы,

то

 

всего

 

лучше

 

изображаетъ

 

ихъ

 

резолюція

 

владыки

 

на

 

журналѣ

окружного

 

Чистоиольскаго

 

съѣзда

 

духовенства

 

1903

 

г.

 

Правленіе

Чистопольскаго

 

училища

 

допустило

 

одно

 

злоупотребленіе

 

въ

 

рас-

хадованіи

 

средствъ,

 

по

 

поводу

 

чего

 

очередной

 

окружной

 

съѣздъ

постановилъ,

 

чтобы

 

суммы,

 

ассигнуемый

 

съѣздомъ

 

на

 

содержаніе

бѣдныхъ

 

воспитанниковъ,

 

расходовались

 

сполна,

 

а

 

собираемый

 

съ

иносословныхъ

 

употреблялись

 

на

 

нужды

 

училища

 

и

 

потомъ

 

на

 

воз-
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награжденіе

 

преподавателей,

 

а

 

не

 

расходовались

 

бы

 

сполна

 

и

 

даже

съ

 

излишкомъ

 

на

 

послѣднее.

 

Архіепископъ

 

подтвердилъ

 

это

 

рѣше-

ніе

 

и

 

его

 

правильность.

 

«Правленіе

 

училища,

 

писалъ

 

онъ,

 

допу.-

стило

 

чрезмѣрную

 

щедрость

 

въ

 

назначеніи

 

вознагражденій,

 

чѣмъ

вызвало

 

справедливое

 

нареканіе

 

съѣзда.

 

Вознагражденіе

 

можетъ

быть

 

выдаваемо

 

только

 

изъ

 

остатковъ

 

послѣ

 

удовлетворенія

 

нуждъ

по

 

содержанію

 

и

 

надлежащему

 

благоустроенно

 

училища».

 

Между

тѣмъ

 

правленіе

 

даже

 

превысило

 

эту

 

сумму...

 

«Но

 

и

 

съѣздъ,

 

наре-

кающій

 

на

 

такую

 

операцію

 

правленія,

 

судилъ

 

слишкомъ

 

строго,

склоняясь

 

даже

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

все

 

расходовать

 

на

 

нужды

 

училища

безъ

 

остатка.

 

Св.

 

Синодъ...

 

предусматриваете

 

остатки

 

и

 

на

 

нихъ

вознагражденіе».

 

Во

 

избѣжаніе

 

недоразумѣній

 

владыка

 

потребовалъ,

чтобы

 

впредь

 

журналы

 

объ

 

остаткахъ

 

и

 

о

 

вознагражденіи

 

пред-

ставлялись

 

предварительно

 

ему.

 

Да

 

и

 

безъ

 

того

 

немного

 

требова-

лось:

 

съ

 

одной

 

стороны

 

разумная

 

экономія,

 

съ

 

другой —доброе,

благоволительное

 

отношеніе

 

къ

 

усерднымъ

 

работникамъ

 

училища.

Между

 

тѣмъ

 

съѣздъ

 

произвелъ

 

даже

 

круппыя

 

урѣзки

 

въ

 

содержа-

ніи

 

учителей

 

и

 

вообще

 

служебнаго

 

состава.

 

«Воспитателей

 

юно-

шества

 

нужно

 

не

 

огорчать

 

лишеніемъ

 

того,

 

что

 

они

 

уже

 

получали,

а,

 

по

 

возможности,

 

поощрять».

 

Такое

 

вразумленіе

 

депутатамъ

 

ар-

хіепископъ

 

имѣлъ

 

случай

 

и

 

еще

 

разъ

 

сдѣлалъ.

 

Депутаты

 

съѣзда

очень

 

строго

 

отнеслись

 

къ

 

представленной

 

имъ

 

омѣтѣ,

 

причемъ

смѣтное

 

исчисленіе

 

на

 

дрова

 

уменьшили

 

на

 

1 1ь.

 

Владыка

 

и

 

на

 

это

обратилъ

 

вниманіе,

 

выразивъ

 

опасеніе

 

на

 

счетъ

 

возможной

 

пере-

держки.

 

А

 

затѣмъ

 

коснулся

 

другого

 

сокращенія:

 

«Прохожу

 

мимо

слишкомъ

 

уже

 

мелочнаго

 

умеяыненія

 

съ

 

| а/й

 

на

 

1

 

дюжину

 

вѣн-

скихъ

 

стульевъ

 

для

 

учительской

 

и

 

правленской

 

комнатъ.

 

Вѣдь

 

пре-

подаватели,

 

посидѣвши

 

часъ

 

въ

 

классѣ,

 

могутъ

 

въ

 

учительской,

между

 

уроками,

 

въ

 

интересѣ

 

смѣтного

 

сбереженія

 

и

 

постоять»...

 

Ут-

вердивъ

 

«прочее»,

 

владыка

 

такъ

 

закончилъ

 

свою

 

резолюцію:

 

«Но

что

 

касается

 

выраженной

 

съѣздомъ

 

глубокой

 

благодарности

 

смо-

трителю

 

училища

 

за

 

его

 

труды

 

для

 

училища,

 

конечно,

 

заслужен-

ной,

 

то

 

послѣ

 

передѣлки

 

съѣздомъ

 

училищной

 

смѣты

 

(даже

 

въ

 

дро-

вахъ

 

и

 

стульяхъ),

 

не

 

показавшей

 

довѣрія

 

къ

 

смотрителю,

 

которому

главнымъ

 

образомъ

 

принадлежитъ

 

составленіе

 

смѣты,—эта

 

глубо-

кая

 

благодарность

 

звучитъ

 

какимъ

 

то

 

диссонансомъ.

 

Дай

 

Богъ,

чтобы

 

будущій

 

съѣздъ

 

отнесся

 

болѣе

 

благожелательно

 

къ

 

училищу

и

 

къ

 

его

 

работникамъ».

'
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Такая

 

защита

 

и

 

поддержка

 

достоинства,

 

правь

 

и

 

интересовъ

дѣятелей

 

духовной

 

школы

 

въ

 

связи

 

съ

 

личнымъ

 

рѣдкимъ

 

до

 

край-

ности

 

уважительнымъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

нимъ

 

дѣлали

 

архіепископа

Димитрія

 

дорогимъ

 

и

 

желательнымъ

 

архипастыремъ.

 

Дорогъ

 

былъ

онъ

 

Казанской

 

духовной

 

школѣ

 

и

 

своими

 

хозяйственными

 

совѣтами

и

 

указаніями.

 

Долгій

 

кіевскій

 

опытъ

 

и

 

тутъ

 

сослужилъ

 

свою

 

служ-

бу, —на

 

него

 

нерѣдко

 

ссылался

 

и

 

самъ

 

архіепископъ.

 

Въ

 

1903

 

г.

правленіе

 

Казанской

 

академіи

 

начало

 

дѣло

 

о

 

постройкѣ

 

новаго

зданія

 

больницы.

 

Архіепископъ

 

Димитрій,

 

согласившись

 

«ходатай-

ствовать

 

предъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

о

 

проектированной

 

больницѣ»,

 

счелъ

«не

 

лишнимъ

 

обратить

 

вниманіе

 

правленія

 

академіи

 

на

 

нѣчто,

кажущееся

 

нропускомъ

 

по

 

недосмотру.

 

Въ

 

проектѣ

 

представленія

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

говорится

 

о

 

приспособленіи

 

настоящаго

 

больнич-

наго

 

помѣщенія

 

подъ

 

библіотеку.

 

Потребуются

 

ли

 

расходы

 

на

 

это

приспособленіе?

 

какіе?

 

изъ

 

какого

 

источника? — Припоминаю:

 

лѣтъ

8

 

тому

 

назадъ

 

правленіе

 

Кіевской

 

академіи

 

на

 

ассигнованную

 

по

смѣтѣ

 

сумму

 

капитально

 

ремонтировало

 

академическую

 

библіотеку.

Ассигновано

 

было

 

Св.

 

Синодомъ

 

около

 

25

 

тысячъ

 

рублей.

 

Но

 

въ

смѣтѣ

 

правленіе

 

недосмотрѣло

 

малость:

 

выносъ

 

библіотечнаго

 

иму-

щества

 

изъ

 

зданія

 

предъ

 

ремонтомъ

 

и

 

внесеніе

 

обратно

 

(что

 

съ

ремонтомъ

 

самихъ

 

шкафовъ

 

обошлось

 

около

 

1000

 

р.).

 

Не

 

слѣдуетъ

ли

 

Казанскому

 

академическому

 

правленію

 

внести

 

въ

 

смѣту

 

этотъ

расходъ,

 

а

 

также —на

 

обзаведеніе

 

новыми

 

шкафами,

 

если

 

ихъ

 

не-

достаточно?».

Хозяйственный

 

опытъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

наклонность

 

къ

 

примиренію

противоноложныхъ

 

стремленій

 

строительнаго

 

комитета

 

и

 

архитек-

тора

 

архіеп.

 

Димитрій

 

обнаружилъ

 

особенно

 

при

 

постройкѣ

 

новаго

корпуса

 

въ

 

мужскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

Этой

 

постройкой

 

онъ

такъ

 

интересовался,

 

что

 

для

 

ознакомленія

 

съ

 

ходомъ

 

дѣла

 

вызы-

валъ

 

смотрителя

 

училища

 

даже

 

въ

 

послѣдніе

 

дни

 

страстной

 

сед-

мицы.

 

Когда

 

ему

 

донесли

 

о

 

столкновеніи

 

между

 

строительнымъ

комитетомъ

 

и

 

архитекторомъ

 

но

 

вопросу

 

о

 

матеріалѣ,

 

архіепископъ

положилъ

 

резолюцію:

 

«Сожалѣю,

 

что

 

возникшія

 

пререканія

 

задер-

живаютъ

 

ходъ

 

дѣла.

 

Во

 

нзбѣжаніе

 

недоразумѣній

 

на

 

будущее

 

вре-

мя

 

потребовать,

 

чтобы

 

негодный

 

матеріалъ

 

былъ

 

немедленно

 

(не

позже

 

двухъ

 

дней)

 

убираемъ

 

съ

 

мѣста

 

стройки;

 

а

 

при

 

браковкѣ

вновь

 

доставленнаго

 

матеріала,

 

въ

 

случаѣ

 

сомнѣнія,

 

опираться

 

на

отзывъ

 

отвѣтственнаго

 

архитектора.

 

Что

 

касается

 

употребленія

 

въ
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дѣло

 

стараго

 

доброкачественная»

 

кирпича,

 

то

 

комитету

 

не

 

слѣду-

етъ

 

игнорировать

 

рѣшительное

 

заявленіе

 

архитектора,

 

что

 

кладка

стараго

 

кирпича

 

доброкачественнаго

 

указаннымъ

 

имъ

 

способомъ

вполнѣ

 

цѣлесообразна

 

и

 

прочна».

 

Спустя

 

два

 

мѣсяца

 

архіепископу

опять

 

пришлось

 

выразить

 

надежду,

 

«что

 

работы

 

будутъ

 

закончены

мирно,

 

безъ

 

особенныхъ

 

пререканій.

 

но

 

и

 

безъ

 

ущерба

 

для

 

добро-

качественности

 

работъ»...

Отъ

 

взора

 

владыки

 

не

 

ускользало

 

ничто,

 

даже

 

листья...

 

Ут-

верждая

 

однажды

 

подписью

 

«читалъ»

 

статью

 

журнала

 

академиче-

скаго

 

правленія

 

объ

 

ассигновании

 

21

 

р.

 

навывозъ

 

старыхъ

 

листь-

евъ

 

изъ

 

сада

 

и

 

мусора

 

со

 

двора,

 

архіеп.

 

Димитрій

 

карандашомъ

написалъ:

 

«почему

 

бы

 

листья

 

не

 

сложить

 

въ

 

отдаленномъ,

 

мало

 

по-

сѣщаемомъ

 

углу

 

сада?

 

Лиственный

 

перегной,

 

слегка

 

прикрытый

землей,

 

для

 

здоровья

 

не

 

вреденъ,

 

для

 

удобренія

 

сада

 

полезенъ—

будетъ

 

и

 

экономіи

 

сбереженіе».

 

Въ

 

другой

 

разъ

 

по

 

поводу

 

сгорѣв-

шаго

 

въ

 

прачешной

 

Кудрявцевой

 

семинарскаго

 

бѣлья

 

на

 

322

 

руб.

владыка

 

освѣдомился,

 

имѣется

 

ли

 

залогъ

 

прачки,

 

чтобы

 

имъ

 

по-

крыть

 

пожарные

 

убытки.

 

Когда

 

правленіе

 

ѳпархіальнаго

 

училища

постановило

 

возложить

 

на

 

Клеон.

 

Дмитріеву

 

«пошптіе

 

(конечно,

по

 

мѣрѣ

 

возможности)

 

столоваго

 

и

 

ностельнаго

 

бѣлья,

 

верхняго

платья

 

для

 

младшихъ

 

воспитанницъ

 

и

 

пр.»,

 

снявъ

 

этимъ

 

тяготу

съ

 

ученицъ,

 

архіеп.

 

Димитрій

 

замѣтилъ:

 

«Многояько».

Обращалъ

 

преосвященный

 

вниманіе

 

на

 

меню

 

кушаній.

 

Про-

сматривая

 

расписаніе

 

академическаго

 

стола

 

на

 

святкахъ,

 

онъ

 

за-

мѣтилъ,

 

что

 

1

 

января

 

«горячаго

 

нѣтъ»

 

(а

 

были

 

пироги,

 

гусь,

 

пе-

ченье).

 

Въ

 

другой

 

разъ,

 

имѣя

 

въ

 

виду

 

требованія

 

церковнаго

 

ус-

тава,

 

онъ

 

написалъ:

 

«слѣдовало

 

бы

 

особымъ

 

росписаніемъ

 

отмѣ-

тить,

 

кромѣ

 

1

 

и

 

6,

 

еще

 

и

 

5-ое

 

января.

 

Въ

 

этотъ

 

день,

 

надѣюсь,

столъ

 

будетъ

 

не

 

рыбный».

Наиболѣе

 

вниманія

 

архіеп.

 

Димитрій

 

удѣлялъ,

 

въ

 

отношеніи

къ

 

хозяйственной

 

сторонѣ

 

духовныхъ

 

школъ,

 

вопросамъ

 

о

 

взыска-

ніи

 

долговъ

 

по

 

содержанію

 

воспитанниковъ

 

и

 

по

 

другимъ

 

обяза-

тельнымъ

 

взносамъ

 

и

 

объ

 

освобождевіи

 

иносословныхъ

 

отъ

 

платы

за

 

ученье.

 

Онъ

 

очень

 

близко

 

къ

 

сердцу

 

принялъ

 

ходатайство

 

Ка-

занскаго

 

окружного

 

съѣзда

 

1904

 

года

 

о

 

взысканіи

 

недоимокъ

 

съ

должниковъ

 

и

 

церквей

 

и

 

написалъ

 

грозную

 

резолюцію

 

по

 

всѣмъ

пунктамъ

 

постановленія,

 

между

 

прочимъ

 

распорядился

 

объявить

должникамъ,

   

что

 

сборъ

 

съ

 

награжденныхъ,

    

какъ

 

основанный

 

на
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нринципѣ

 

добровольнаго

 

самообложенія,

 

имѣетъ

 

обязательную

 

силу,

и,

 

въ

 

случаѣ

 

непогашенія

 

долга

 

добвовольно,

 

противъ

 

неисправ-

ныхъ

 

будутъ

 

приняты

 

мѣры.

 

А

 

заодно

 

и

 

правленію

 

Казанскаго

училища

 

сдѣлалъ

 

напоминаніе,

 

чтобы

 

оно

 

не

 

накопляло

 

недоимокъ...

Когда

 

Чебоксарскій

 

окружный

 

съѣздъ

 

1903

 

г.

 

выразилъ

 

особую

благодарность

 

смотрителю,

 

владыка

 

замѣтилъ:

 

«Накопленіе

 

учили-

щемъ

 

недоимки

 

въ

 

2056

 

руб.

 

показываетъ,

 

какъ

 

неосновательно

превознесена

 

предсѣдателемъ

 

съѣзда

 

дѣятельность

 

бывшаго

 

смот-

рителя

 

и

 

какъ

 

незаслуженно

 

предположенное

 

было

 

чествованіе

 

съ

учрежденіемъ

 

стипендіи

 

его

 

имени

 

на

 

счетъ

 

училищныхъ

 

суммъ!!!».

При

 

этомъ

 

архіепископъ

 

предписалъ

 

нравленію

 

Чебоксарскаго

 

учи-

лища

 

принять

 

энергпчныя

 

мѣры

 

къ

 

взысканію

 

долговъ.

Имѣя

 

въ

 

виду,

 

прежде

 

всего,

 

обремененіе

 

школьнаго

 

бюд-

жета

 

иносословиыми

 

воспитанниками,

 

архіепископъ

 

былъ

 

противъ

увеличенія

 

числа

 

ихъ.

 

Когда

 

въ

 

1903

 

году

 

правленіе

 

семинаріи

возбудило

 

вопросъ

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

иносословныхъ

 

сверхъ

10%-ной

 

нормы,

 

пр.

 

Димитрій

 

«не

 

усмотрѣлъ

 

особыхъ

 

основаній»

для

 

ходатайства

 

предъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

о

 

повышеніи

 

процента.

 

Когда

правленіе

 

хлопотало

 

о

 

предоставлены

 

наличнымъ

 

воспитанникамъ

недуховнаго

 

вѣдомства

 

разныхъ

 

льготъ,

 

архіеп.

 

Димитрій

 

требовалъ

представленія

 

«подробныхъ

 

свѣдѣній

 

съ

 

обращеніемъ

 

вниманія

 

на

духовное

 

и

 

физическое

 

состояніе

 

этихъ

 

восоитанниковъ»,

 

и

 

бал-

ловъ

 

ихъ

 

успѣховъ.

 

Обращалъ

 

владыка

 

вниманіе

 

и

 

на

 

матераль-

ное

 

ихъ

 

положеніе.

 

Когда

 

правленіе

 

семинаріи

 

постановило

 

осво-

бодить

 

отъ

 

платы

 

за

 

ученье

 

въ

 

числѣ

 

нѣсколькихъ

 

иносословныхъ

Яковлева

 

Алексѣя,

 

сына

 

волостного

 

писаря,

 

то

 

архіеп.

 

Димитрій

замѣтилъ:

 

«отецъ

 

Яковлева

 

Алексѣя,

 

получающій

 

720

 

руб.

 

жало-

ванья

 

въ

 

годъ,

 

при

 

готовой

 

квартирѣ,

 

освѣщеніи

 

и

 

отопленіи,

 

а

также

 

экипажѣ,

 

а,

 

можетъ

 

быть,

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

 

мате-

ріальныхъ

 

удобствахъ

 

(огородъ)

 

стоитъ,

 

я

 

полагаю,

 

въ

 

лучшихъ

матеріальныхъ

 

условіяхъ,

 

чѣмъ

 

многіе

 

священники».

 

Это

 

было

 

въ

октябрѣ

 

1903

 

года.

 

Въ

 

іюлѣ

 

же

 

1904

 

года

 

по

 

поводу

 

новаго

 

по-

становления

 

правленія

 

о

 

томъ

 

же

 

Яковлевѣ

 

владыка

 

нашелъ

 

«не

лишнимъ

 

поставить

 

вопросъ:

 

можно

 

ли

 

признать

 

«бѣднымъ»

 

че-

ловѣка,

 

получающаго

 

жалованья

 

въ

 

годъ

 

720

 

руб.

 

чистыми,

 

при

готовой

 

квартирѣ

 

и

 

отопленіи?

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

что

 

сказать

 

о

болыпинствѣ

 

священниковъ,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

діаконахъ?!».

 

Все

 

же

владыка

   

въ

 

этотъ

 

разъ

 

согласился

   

съ

 

правленіемъ

 

«ради

 

поря-
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дочныхъ

 

успѣховъ»

 

Яковлева.

 

Въ

 

другой

 

разъ

 

онъ

 

согласился

 

ос-

вободить

 

Токмурзина

 

отъ

 

платы

 

за

 

первое

 

полугодіѳ

 

«единствен-

но

 

ради

 

его

 

инородчества»,

 

съ

 

предупрежденіемъ,

 

что

 

въ

 

слѣдую-

щее

 

полугодіе,

 

если

 

успѣхи

 

его

 

не

 

поднимутся,

 

подобная

 

льгота

не

 

будетъ

 

ему

 

оказана.

 

«О

 

Дм.

 

Яковлевѣ

 

нечего

 

разсуждать:

 

ус-

щѣхи

 

его

 

дѣло

 

будущаго».

 

Вообще

 

«не

 

слѣдуетъ

 

намъ

 

забывать,

что

 

освобожденіе

 

отъ

 

платы

 

можетъ

 

быть

 

допускаемо

 

только

 

«въ

исключительныхъ

 

случаяхъ».

 

Исходя

 

изъ

 

этого

 

принципа,

 

архіеп.

,'Димитрій

 

нашелъ

 

однажды:

 

«Не

 

слѣдовало

 

бы

 

освобождать

 

(отъ

платы)

 

и

 

Чупина.

 

Его

 

баллы

 

по

 

успѣхамъ

 

(тройки

 

я

 

понимаю

такъ:

 

еле-еле

 

плетется;

 

двойка

 

не

 

поставлена

 

только

 

изъ

 

милости)

не

 

представляютъ

 

того

 

«исключительнаго

 

случая»,

 

который

 

даетъ

право

 

на

 

освобождение».

 

Въ

 

слѣдующій

 

разъ

 

отъ

 

Чупина

 

требо-

валось,

 

какъ

 

непремѣнное

 

условіе

 

освобожденія

 

отъ

 

платы,

 

боль-

шинство

 

четверокъ.

Эти

 

же

 

условія — семейное

 

положеніе,

 

матеріальное

 

состояніе,

успѣхи

 

и

 

поведеніе

 

воспитанниковъ —имѣлись

 

въ

 

виду,

 

когда

 

шла

рѣчь

 

о

 

предоставленіи

 

казенныхъ

 

стипендій:

 

здѣсь

 

архіеп.

 

Димитрій

былъ

 

внимательнѣе

 

самой

 

семинарской

 

корпораціи

 

и

 

однажды

 

ио-

требовалъ

 

новаго

 

журнала

 

съ

 

подробными

 

справками.

 

Борясь

 

же

съ

 

довольно

 

крѣпко

 

укоренившимся

 

въ

 

Казанской

 

семинаріи

 

зломъ

неаккуратнаго

 

возвращенія

 

воспитанниковъ

 

съ

 

праздниковъ,

 

онъ

распорядился,

 

чтобы

 

неявившіеся

 

долѣе

 

недѣли

 

и

 

уволенные,

 

а

.потомъ

 

принятые

 

по

 

снисхожденію,

 

лишались

 

казеннаго

 

содержанія

или

 

стипендій

 

въ

 

пользу

 

своихъ

 

болѣе

 

исправныхъ

 

товарищей.

Возвращаюсь

 

къ

 

вопросамъ

 

о

 

хозяйственной

 

сторонѣ

 

нашихъ

духовныхъ

 

училищъ

 

и

 

отношеніи

 

къ

 

нимъ

 

архіепископа

 

Димитрія.

Озабочиваясь

 

скудостью

 

средствъ

 

училищныхъ,

 

окружные

 

съѣзды

пытались

 

изыскивать

 

новые

 

источники

 

доходовъ,

 

и

 

эти

 

попытки

тоже

 

вызвали

 

владыку

 

на

 

замѣчанія.

 

Когда

 

Казанскій

 

съѣздъ

 

1 904
года

 

поднялъ

 

рѣчь

 

о

 

привлеченіи

 

домовыхъ

 

церквей

 

къ

 

взносамъ

на

 

училище,

 

архіепископъ

 

написалъ:

 

«Вопросъ

 

о

 

взносахъ

 

отъ

домовыхъ

 

церквей

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

весьма

 

серьезный,

 

и

 

къ

тому

 

же

 

щекотливый.

 

Безъ

 

добраго

 

сочувственнаго

 

отношенія

 

къ

этому

 

вопросу

 

настоятелей

 

домовыхъ

 

церквей

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

быть

разрѣшенъ

 

удовлетворительно».

 

Онъ

 

и

 

не

 

былъ

 

разрѣшенъ,

 

такъ

какъ

 

о.о.

 

настоятели

 

не

 

всѣ

 

выразили

 

согласіе

 

дѣлать

 

взносъ

 

отъ

своихъ

 

церквей,

 

хотя

 

архіепископъ

 

и

 

самъ

 

пытался

 

бесѣдовать

 

съ
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эту

 

тему.

 

Еще

 

ранѣе,

 

въ1903

 

году,

 

Казанскій

 

окружный

съѣздъ

 

вызвалъ

 

своими

 

работами

 

довольно

 

ѣдкую

 

резолюцію

 

ар-

хіепископа.

 

«Казанскій

 

съѣздъ

 

въ

 

поискахъ

 

за

 

денежными

 

сред-

ствами

 

обращаетъ

 

взоръ

 

не

 

туда,

 

куда

 

слѣдовало

 

бы:

 

ищетъ

 

у

монастырей

 

и

 

въ

 

архіепископскомъ

 

домѣ.

 

Но

 

монастыри

 

гор.

 

Ка-

зани,

 

за

 

исключеніемъ

 

Богородицкаго

 

женскаго,

 

очень

 

отзывчи-

ваго,

 

впрочемъ,

 

на

 

нужды

 

епархіи

 

Казанской,

 

сами

 

нуждаются

въ

 

средствахъ,

 

какъ

 

показываетъ

 

и

 

внѣшній

 

видъ

 

пяти

 

Казан-

скихъ

 

монастырей,

 

убогій,

 

захудалый.

 

Напрасно

 

также

 

съѣздъ

поминаетъ

 

неокладныя

 

суммы

 

архіерейскаго

 

дома:

 

онъ

 

этого

 

не

сдѣлалъ

 

бы,

 

если

 

бы

 

навелъ

 

у

 

эконома

 

архіерейскаго

 

дома

 

справки

о

 

доходахъ

 

съ

 

двухъ

 

бывшихъ

 

когда-то

 

главныхъ

 

статей

 

дохода:

лавокъ

 

на

 

Рыбной

 

площади,

 

отнятыхъ

 

у

 

архіерейскаго

 

дома,

 

и

мельницы— крупчатки,

 

стоящей

 

безъ

 

дѣла

 

не

 

первый

 

уже

 

годъ.

 

А

что

 

касается

 

самого

 

архіенископа.

 

который

 

вѣдаетъ

 

интересующій

съѣздъ

 

неокладныя

 

суммы

 

и

 

къ

 

которому,

 

елѣдовательно,

 

напра-

влено

 

пожеланіе

 

съѣзда,

 

то

 

онъ

 

знаетъ

 

свой

 

долгъ

 

попечителя

 

He-

одного

 

только

 

Казанскаго

 

мужского

 

духовнаго

 

училища.

 

Изъ

 

лич-

ныхъ

 

своихъ

 

средствъ,

 

получаемыхъ

 

изъ

 

неокладныхъ

 

суммъ

 

ар-

хіерейскаго

 

дома,

 

онъ

 

дѣлаетъ

 

посильные

 

выдѣлы

 

на

 

нужды

 

и

этого

 

училища,

 

не

 

дожидаясь

 

напоминаній

 

съѣзда».

Личные

 

«выдѣлы»

 

архіеп.

 

Димитрія

 

на

 

нужды

 

духовныхъ

школъ

 

Казанской

 

епархіи

 

за

 

два

 

года

 

его

 

пребыванія

 

здѣсь

 

до-

стигли

 

довольно

 

значительныхъ

 

размѣровъ.

 

Направлялись

 

они

 

обычно'

въ

 

попечительства

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

но

 

иногда

 

и

 

помпмо

 

ихъ

оказывалась

 

имъ

 

помощь.

 

Такъ

 

въ

 

Казанскомъ

 

мужскомъ

 

учили-

щѣ

 

владыка

 

содержалъ

 

на

 

свой

 

счетъ

 

одного

 

инородца,

 

за

 

кото-

раго

 

и

 

по

 

переходѣ

 

его

 

въ

 

семинарію

 

присыл алъ

 

деньги

 

изъ

 

Одессы.

Въ

 

попечительство

 

этого

 

училища

 

архіеп.

 

Димитрій

 

внесъ

 

325

 

р.,.

въ

 

попечительство

 

Чистопольскаго —200

 

р.,

 

въ

 

семинарское

 

550

 

р.,.

(изъ

 

нихъ

 

450

 

руб.

 

выдѣлены

 

попечительствомъ

 

въ

 

неприкосно-

венный

 

«капиталъ

 

имени

 

архіепископа

 

Херсонскаго

 

Димитрія»),

въ

 

попечительство

 

женскаго

 

училища

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

400

 

р.

Своимъ

 

попечительствомъ

 

это

 

училище

 

обязано

 

иниціативѣ

 

архі-

епископа.

 

Въ

 

1903

 

г.

 

училище

 

было

 

преобразовано

 

въ

 

шестикіас-

сное.

 

Привѣтствуя

 

его

 

съ

 

этимъ,

 

архіеп.

 

Димитрій

 

написалъ,

 

что

вмѣстѣ

 

съ

 

удвоеніемъ

 

числа

 

классовъ

 

вдвое

 

увеличится

 

и

 

числа

недостаточныхъ

 

воспитанницъ,

 

о

 

которыхъ

 

прежде

 

заботилось

 

пра-
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вленіе,

 

вдвое

 

и

 

заботы

 

о

 

нихъ.

 

Необходимо

 

по

 

примѣру

 

другихъ

учебныхъ

 

заведеній

 

открыть

 

попечительство,

 

на

 

основаніе

 

кото-

раго

 

онъ

 

и

 

галетъ

 

300

 

руб.

 

Утверждая

 

11

 

октября

 

уставъ

 

попечи-

тельства,

 

владыка

 

далъ

 

еще

 

100

 

рублей. —Попятно,

 

что

 

во

 

всѣхъ

этихъ

 

училищахъ

 

архіеп.

 

Димитрій

 

считался

 

покровителемъ

 

и

 

по-

четнымъ

 

членомъ

 

попечительствъ.

Въ

 

духовной

 

академіи

 

Пр.

 

Димитрій,

 

кромѣ

 

значительнаго

пожертвованія

 

на

 

оживленіе

 

литературной

 

дѣятелыюсти

 

ея,

 

внесъ

2

 

тысячи

 

рублей

 

на

 

основаігіе

 

и

 

развитіе

 

горячо

 

поддержаннаго

имъ

 

Михаило-Архангельскаго

 

попечительства

 

для

 

вспомоществова-

ніь

 

всѣмъ

 

служащпмъ

 

и

 

служившимъ

 

въ

 

академіи

 

и

 

ихъ

 

семей-

ствамъ

 

и

 

кромѣ

 

того

 

дѣлалъ

 

взносы

 

въ

 

попечительство

 

о

 

бѣдныхъ

студентахъ.

 

И

 

здѣсь

 

онъ

 

числился

 

почетнымъ

 

членомъ.

 

Наконецъ,

по

 

оставленіи

 

имъ

 

Казани,

 

его

 

избрала

 

(17

 

мая)

 

въ

 

свои

 

почет-

ные

 

члены

 

сама

 

Казанская

 

академія — во

 

вниманіе

 

какъ

 

къ

 

его

полезному

 

административному

 

и

 

профессорскому

 

служенію

 

въ

 

Кіевѣ

и

 

его

 

научно-литературнымъ

 

трудамъ,

 

такъ

 

и

 

къ

 

высокопросвѣ-

щенному

 

покровительственному

 

отношевію

 

къ

 

академической

 

наукѣ.

Вотъ

 

тѣ

 

данныя,

 

какія

 

удалось

 

извлечь

 

изъ

 

резолюцій

 

архі-

епископа

 

Димитрія

 

объ

 

его

 

отношеніяхъ

 

къ

 

Казанскому

 

духовно-

учебному

 

міру.

 

Они

 

не

 

даютъ

 

полнаго

 

изображенія

 

его,

 

какъ

 

пе-

дагога,

 

но

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

 

освѣщаютъ

 

его

 

образъ,

 

какъ

 

ад-

министратора,

 

руководителя

 

воспитателей

 

и

 

человѣка,— образъ

свѣтлый,

 

гуманный

 

и

 

симпатичный.

Проф.

 

Е.

 

Харламповичъ.

Къ

 

вопросу

 

о

 

выборѣ

 

духовенства

 

прихожанами.

Въ

 

вопросѣ

 

о

 

выборѣ

 

духовенства

 

прихожанами

 

я

 

прихожу

къ

 

тому

 

рѣшенію,

 

что

 

вмѣшательство

 

мірянъ

 

въ

 

дѣло

 

выбора

 

свя-

щенниковъ

 

къ

 

церквамъ

 

несогласно

 

съ

 

Свяшеннымъ

 

Писаніемъ.

Въ

 

поставлены

 

пресвитеровъ

 

епископомъ

 

Писаніе

 

исключаетъ

 

вся-

кое

 

постороннее

 

пособничество

 

(Тит.

 

1,

 

5).

Міряне

 

часто

 

выражаютъ

 

предъ

 

архипастыремъ

 

настойчивыя

требованія

 

скорѣе

 

видѣть

 

своего

 

намѣченнаго

 

кандидата

 

рукопо-

ложеннымъ,

 

тогда

 

какъ

 

поспѣшность

 

при

 

рукоположеніи

 

въ

 

свя-

щенный

 

санъ

 

не

 

допускается

 

Писаніемъ

 

(1

  

Тимоѳ.

 

5,

 

22).

62



—

 

1056

 

—

Сами

 

Апостолы

 

были

 

избраны

 

и

 

поставлены

 

Іисусомъ

 

Хри-

стомъ,

 

Имъ

 

посылались

 

на

 

ироповѣдь,

 

въ

 

виду

 

болынаго

 

успѣха

ихъ

 

дѣланія,

 

для

 

того,

 

чтобы,

 

по

 

ихъ

 

просьбамъ

 

къ

 

Богу

 

Отцу,

все

 

исполнялось

 

чрезъ

 

Христа

 

(Іоан.

 

15,

 

16).

Среди

 

мірянъ,

 

часто

 

даже

 

мнимой

 

интеллигенціи,

 

бываютъ

люди,

 

не

 

принимающее

 

здраваго

 

ученія,

 

руководящіеся

 

гордели-

востью

 

и

 

злыми

 

похотьми.

 

Они

 

рѣшатся

 

избирать

 

въ

 

священный

санъ

 

льстецовъ.

 

Не

 

слѣдуя

 

истинному

 

ученіго,

 

сіи

 

недостойные

 

из-

биратели

 

сами

 

отступятъ

 

отъ

 

истины,

 

обратятся

 

къ

 

богу

 

чуждему,

къ

 

баснямъ,

 

вымысламъ,

 

ни

 

на

 

чемъ

 

добромъ

 

и

 

устойчивомъ

 

не

обоснованному

 

о

 

чемъ

 

также

 

свидѣтельствуетъ

 

Священное

 

Писа-

ніе

 

(2

 

Тимоѳ.

 

4,

 

3—4).

Полнѣйшая

 

зависимость

 

отъ

 

прихожанъ

 

страшитъ

 

духовен-

ство,

 

всегда

 

твердо

 

во

 

всемъ

 

полагающееся

 

на

 

своихъ

 

архипасты-

рей,

 

въ

 

которыхъ

 

оно

 

усматриваете

 

положительный

 

авторитете

для

 

себя

 

и

 

свѣтлый

 

идеалъ

 

для

 

подражанія

 

и

 

осуществленія

 

въ

жизни

 

своихъ

 

глубокихъ

 

стремленій

 

къ

 

нравственному

 

совершен-

ству.

Кто

 

лривыкъ

 

видѣть

 

все

 

въ

 

радужномъ

 

свѣтѣ

 

и

 

руководство-

ваться

 

одними

 

чисто

 

человѣческими

 

соображеніями,

 

тотъ

 

пусть

углубится

 

въ

 

смыслъ

 

приведенныхъ

 

нами

 

данныхъ

 

противъ

 

уча-

спя

 

прихожанъ

 

въ

 

выборахъ

 

духовенства,

 

не

 

мало

 

претерпѣваю-

щаго

 

униженія

 

и

 

оскорбленій

 

отъ

 

мірянъ,

 

при

 

своей

 

крайней

 

ма-

теріальной

 

необезпеченности.
Священникъ

 

Констаптит

 

Далматовъ.

Общія

  

собранія

   

Церковнаго

   

Историко-Археологическаго

Общества

 

Казанской

 

епархіи.

18-го

 

октября

 

1916

 

г.

 

состоялось

 

общее

 

собраніе

 

Церковнаго

Историко-Археологическаго

 

Общества,

 

на

 

которомъ

 

заслушаны

доклады

 

В.

 

П.

 

Соколова

 

(2),

 

проф.

 

К.

 

В.

 

Харламповича

 

и

 

проф.

П.

 

П.

 

Миндалева.

Докладчикъ

 

В.

 

П.

 

Соколовъ

 

говорилъ

 

на

 

тему:

 

«Древности

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

г.

 

Чебоксаръ».

 

Постановлено:

 

про-

сить

 

Св.

 

Синодъ

 

о

 

полной

 

реставраціи

 

Михаило-Архангельской

церкви

 

г.

 

Чебоксары

 

чтобы

 

Епархія

 

могла

 

изучать

 

и

 

цѣнить

церковную

 

старину.
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Проф.

 

К.

 

В.

 

Харламповичъ

 

и

 

проф.

 

П.

 

П.

 

Миндалевъ

 

пред-

ставили

 

описаніе

 

рукописнаго

 

сборника

 

начала

 

18

 

ст.,

 

жертвуе-

маго

 

Преосвященнымъ

 

Ректоромъ

 

Академіи,

 

Епископомъ

 

Анато-

ліемъ

 

въ

 

Академическую

 

библіотеку.

Въ

 

концѣ

 

засѣданія

 

были

 

выслушаны

 

сообіценія

 

о.

 

Боголю-

бова

 

(с.

 

Бурнашево,

 

Свіяжскаго

 

у.),

 

Г.

 

М.

 

Залкинда

 

и

 

проф.

 

Хар-

ламповича.

 

О.

 

Воголюбовъ

 

посѣтилъ

 

Свіяж.

 

Іоанно-Предтеченскій

монастырь

 

и

 

осмотрѣлъ

 

стариеныя

 

церковныя

 

вещи,

 

изъ

 

коихъ

представилъ

 

Обществу

 

1

 

крестъ.

 

Г.

 

Залкиндъ

 

говорилъ

 

о

 

необхо-

димости

 

пріобрѣтеній

 

для

 

библіотеки

 

Общества

 

старинныхъ

 

руко-

писей

 

и

 

книгъ,

 

причемъ

 

прецложилъ

 

вниманію

 

собранія

 

2

 

т.

 

про-

повѣдей

 

нач.

 

XIX

 

в.,

 

каковыя

 

имъ

 

были

 

пріобрѣтены

 

для

 

Обще-

ства

 

на

 

толкучемъ

 

рынкѣ.

 

Проф.

 

Харламповичъ

 

заявилъ

 

о

 

необ-

ходимости

 

пріобрѣтеній

 

для

 

музея

 

Общества

 

иконъ

 

и

 

др.

 

предме-

товъ

 

церковной

 

старины,

 

имѣющихся

 

въ

 

с.

 

Болгарахъ,

 

Спасскаго

уѣзда.

15

 

ноября

 

въ

 

б

 

ч.

 

вечера

 

въ

 

покояхъ

 

Преосвященнаго

 

Рек-

тора

 

Академіи,

 

Епископа

 

Анатолія,

 

состоялось

 

новое

 

засѣданіе

Общества.

 

На

 

засѣданіи

 

присутствовало

 

25

 

чел.

 

I

 

-мъ

 

былъ

 

заслу-

птанъ

 

докладъ

 

П.

 

И.

 

Иванова

 

на

 

тему:

 

«Общественное

 

жертво-

приношеніе

 

у

 

крещеныхъ

 

татаръ».

 

Докладчикъ

 

говорилъ

 

лишь

 

о

томъ,

 

что

 

онъ

 

лично

 

наблюдалъ

 

въ

 

іюнѣ

 

1916

 

г.

 

въ

 

д.

 

Ишальки-

ной,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда.

 

По

 

докладу

 

высказались

 

9

 

лицъ;

 

одни

дополнили

 

высказанное

 

личными

 

наблюденіями

 

въ

 

другихъ

 

мѣ-

стахъ

 

и

 

у

 

другихъ

 

инородцевъ,

 

другіе

 

приводили

 

историческія

 

па-

раллели

 

изъ

 

жизни

 

Поволжья,

 

Сибири

 

и

 

т.

 

д.

 

2-й

 

докладчикъ

 

В.

Ѳ.

 

Смолинъ

 

говорилъ

 

на

 

тему:

 

«Слѣды

 

христіанства

 

въ

 

Волжской

Булгаріи».

 

По

 

даннымъ

 

лѣтописей

 

арабскихъ

 

писателей

 

и

 

археоло-

гическихъ

 

раскопокъ

 

предъидущаго

 

времени

 

и

 

лично

 

произведен-

ныхъ,

 

г.

 

Смолинъ

 

пришелъ

 

к.ъ

 

выводу,

 

что

 

христианство

 

въ

 

Волж-

ской

 

Булгаріи

 

существовало

 

уже

 

съ

 

XII

 

в.

 

Очень

 

оживленный

пренія

 

касались

 

вопроса

 

объ

 

относительной

 

цѣнности

 

источниковъ,

которые

 

говорятъ

 

о

 

христіанствѣ

 

въБулгарахъ,

 

а

 

таіше

 

о

 

напра-

влены

 

дальнѣйшей

 

работы

 

по

 

изученію

 

этого

 

вопроса.

 

Въ

 

заклю-

чительной

 

части

 

засѣданія

 

приняты

 

предложенія:

 

1)

 

П.

 

М.

 

Дуль-

скаго

 

объ

 

анкетѣ

 

касательно

 

церковныхъ

 

древностей

 

епархіи,

 

2)

о.

 

Арх.

 

Іоасафа,

 

П.

 

М.

 

Дульскаго,

 

Н.

 

В.

 

Никольскаго

 

объ

 

избра-

ніи

 

въ

 

дѣйствительные

   

члены

   

Общества

   

Б.

 

П.

   

Денике

  

и

 

А.

 

Г.
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Муравьева,

 

3)

 

Епископа

 

Анатолія —о

 

слѣдующемъ

 

засѣданіи

 

16-го

декабря

 

въ

 

пятницу

 

въ

 

6

 

ч.

 

вечера,

 

по

 

слѣд.

 

программѣ:

 

а)

 

П.

 

М.

Дульскій.

 

Соборъ

 

св.

 

ап.

 

Петра

 

и

 

Павла

 

въ

 

Казани,

 

б)

 

Б.

 

11.

Денике.

 

Шитый

 

сударь

 

1565

 

г.

 

въ

 

ризницѣ

 

Спасскаго

 

монастыря

(въ

 

связи

 

съ

 

исторіей

 

древне-рус.

 

церковнаго

 

шитья),

 

в)

 

Н.

 

Ѳ.

Катановъ.

 

Нѣсколько

 

словъ

 

по

 

поводу

 

памятника

 

на

 

архіерейскомъ

дворѣ,

 

г)

 

С.

 

П.

 

ПокровскШ.

 

Пугачевцы

 

въ

 

Казанской

 

епархіи,

д)

 

Г.

 

М.

 

Залкиндъ.

 

Инородцы-иновѣрцы

 

на

 

Руси

 

при

 

Петрѣ

 

Ве-

ликомъ

 

(но

 

даннымъ

 

описанія

 

архива

 

Св.

 

Синода).

Л.

 

II

ЖИЗНЬ

 

и

 

КНИГИ.

Новая

 

книга

 

о

 

Св.

 

Тихонѣ

 

Задопскомг.

 

6

 

октября,

 

въ

покояхъ

 

Преосвященнаго

 

Ректора

 

Кіевской

 

Императорской

 

Духов-

ной

 

Академіи,

 

на

 

публичномъ

 

коллоквіумѣ,

 

въ

 

присутствіи

 

Совѣта

Академіи,

 

Професооромъ

 

Богословія

 

священникомъ

 

Т.

 

Д.

 

Попо-

вымъ

 

была

 

защищена

 

представленная

 

имъ

 

на

 

соисканіе

 

ученой

степени

 

Магистра

 

Богословія

 

книга

 

„Святитель

 

Тихонъ

 

Задон-
скій

 

и

 

ею

 

нравоучеиіе

 

(Москва— 1916

 

г. ) и ,

 

411

 

стр.

 

ц.

 

5

 

руб.

Книга

 

эта,

 

изданная

 

въ

 

весьма

 

ограниченномъ

 

количествѣ

экземиляровъ,

 

на

 

дняхъ

 

появилась

 

въ

 

продажѣ.

 

Пріобрѣтать

 

книгу

можно

 

непосредственно

 

у

 

автора

 

(Воронежъ.

 

С.

 

X.

 

Института)

и

 

въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

Митрофанова

 

монастыря.

Книга

 

отца

 

Попова

 

прямо

 

трогаетъ

 

проникающей

 

ее

 

благп-

говѣйной

 

любовью

 

къ

 

святителю.

 

И

 

насколько

 

со

 

всякой

 

искрен-

ней

 

любовью

 

всегда

 

соединяется

 

и

 

извѣстная

 

идеализація

 

люби-

маго,

 

настолько

 

и

 

образъ

 

св.

 

Тихона

 

поставленъ

 

авторомъ

 

на

 

не-

досягаемую

 

высоту

 

душевнаго

 

благородства

 

и

 

святости.

 

И

 

однако

этотъ

 

образъ

 

жизненный,

 

а

 

не

 

иконописный,

 

и

 

Св.

 

Тихонъ

 

высту-

паетъ

 

всюду

 

настоящимъ

 

русскимъ

 

человѣкомъ,

 

сыномъ

 

своей

 

эпохи,

хотя

 

и

 

ярко

 

выдѣляющимся

 

изъ

 

нея

 

своею

 

одаренностью

 

и

 

ду-

шевною

 

чуткостью.

Правда,

 

авторъ

 

находился

 

въ

 

исключительно

 

счастливыхъ

условіяхъ,

 

такъ

 

какъ

 

вообще

 

въ

 

исторіи

 

мало

 

такихъ

 

свѣтлыхъ,

привлекателыгахъ

 

личностей,

 

какъ

 

Св.

 

Тихонъ.

 

И

 

однако,

 

въ

 

то

время,

 

какъ

 

простой

 

народъ

 

сумѣлъ

 

давно

 

уже

 

отдать

 

свое

 

сердце
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памяти

 

святителя,

    

наше

 

Богословіе

   

очень

 

немного

 

оказало

 

вни-

мания

 

изученію

 

его

 

жизни

 

и

 

особенно

 

ученія.

Трудъ

 

о.

 

Т.

 

Д.

 

Попова

 

является

 

нервымъ

 

опытомъ

 

всесторон-

няго

 

изслѣдованія

 

о

 

Св.

 

Тихонѣ,

 

причемъ

 

одна

 

половина

 

сочи-

ненія

 

посвящена

 

изученію

 

жизни

 

святителя,

 

а

 

вторая— памятни-

ковъ

 

его

 

нравоученія.

 

Кинга

 

о.

 

Попова,

 

при

 

иесомнѣнной

 

ея

 

на-

учной

 

серьезности,

 

написана

 

такъ

 

общедоступно,

 

и

 

личность

 

Св.

Тихона

 

очерчена

 

такъ

 

жизненно

 

и

 

привлекательно,

 

что

 

безснорно,

это

 

изслѣдованіе

 

можетъ

 

имѣть

 

значеніе

 

не

 

только

 

для

 

богослова,

но

 

и

 

для

 

каждаго,

 

интересующагося

 

свѣточами

 

нашей

 

исторіи,

 

не

церковной

 

только,

 

но

 

и

 

вообще

 

русской

 

исторіи.

Воронеж.

 

Еп.

 

В.,

 

№

 

47,

 

1916

 

г.

ИЗЪ

 

ПЕРІО ДИЧЕСКОЙ

 

ПЕЧАТИ-

Церковная

 

жизнь.

ЕЭ

 

Церковная

 

школа

 

и

 

церковное

 

пѣніе.

 

Современная

церковная

 

школа,

 

какъ

 

истинная

 

дочь

 

церкви,

 

пріютилась

 

подъ

ея

 

сѣнію.

 

Цѣль

 

ея

 

свѣтить

 

народу

 

свѣтомъ

 

Христовымъ,

 

прибли-

жая

 

чрезъ

 

это

 

своихъ

 

питомцевъ

 

къ

 

храму

 

и

 

жизни

 

церковной.

Живя

 

и

 

развиваясь

 

подъ

 

покровомъ

 

и

 

руководствомъ

 

церкви,

 

цер-

ковная

 

школа

 

въ

 

дугаахъ

 

своихъ

 

питомцевъ

 

внѣдряетъ

 

животво-

рящіе

 

корни

 

христіанской

 

жизни

 

и

 

научаетъ

 

ихъ

 

воспѣвать

 

Рос-

пода

 

въ

 

пѣніи

 

духовномъ.

О

 

пѣніи

 

духовномъ

 

или

 

церковномъ,

 

о

 

томъ,

 

на

 

какой

 

высо-

тѣ

 

стоить

 

оно

 

въ

 

сельскихъ

 

и

 

городскихъ

 

нашихъ

 

храмах'ъ,

 

и

 

же-

лательно

 

сказать

 

нѣсколько

 

словъ.

 

При

 

существованіи

 

въ

 

селахъ

церковныхъ

 

школъ,

 

мы

 

замѣчаемъ,

 

что

 

теперь

 

чаще

 

и

 

чаще

 

въ

этихъ

 

храмахъ

 

стало

 

слышаться

 

стройное

 

дѣніе

 

дѣтей- питомцевъ

этой

 

школы,

 

умиляющихъ

 

своимъ

 

пѣніемъ

 

сердца

 

простыхъ,

 

но

скорбящихъ

 

людей;

 

устройство

 

такихъ

 

дѣтскихъ

 

хоровъ

 

принад-

лежите

 

заботамъ

 

и

 

трудамъ

 

какъ

 

сам

 

ихъ

 

учащихъ,

 

такъ

 

и

 

ревно-

сти

 

мѣстяыхъ

 

псаломщиковъ

 

и

 

о.

 

о.

 

діаконовъ,

 

считающихъ

 

сво-

имъ

 

святымъ

 

долгомъ

 

служить

 

Богу

 

и

 

церкви

 

«чистымъ

 

сердцемъ».

Совсѣмъ

 

другое

 

въ

 

городахъ!

 

Очень

 

рѣдко

 

найдете

 

въ

 

городахъ

церковь,

 

гдѣ

 

существуете

 

хорошо

 

организованный

 

дѣтскій

 

хоръ

изъ

 

питомцевъ

 

школы.

 

Въ

 

городахъ

 

большею

 

частію

 

существуютъ
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такъ

 

называемые

 

«наемные

 

хоры»

 

(и

 

то

 

въ

 

болѣе

 

богатыхъ

 

прй-

ходахъ),

 

но

 

существованіе

 

такихъ

 

хоровъ

 

зависитъ

 

отъ

 

условныхъ

причинъ:

 

откажись

 

хоръ

 

по

 

какой-либо

 

причинѣ

 

пѣть,

 

и

 

вы

 

услы-

шите

 

въ

 

церкви

 

однообразное

 

пѣніе

 

одного

 

псаломщика.

 

Назрѣ-

ваетъ

 

необходимая

 

потребность

 

и

 

въ

 

городскихъ

 

церквахъ,

 

какъ

и

 

въ

 

сельскихъ,

 

завести,

 

какъ

 

болѣе

 

необходимое,

 

пѣніе

 

изъ

 

пи-

томцевъ

 

приходскихъ

 

школъ.

 

Какъ

 

и

 

въ

 

сельскихъ

 

церквахъ,

 

та-

кое

 

пѣніе

 

можно

 

организовать

 

трудами

 

самихъ

 

учащихъ

 

съ

 

уча-

стіемъ

 

псалом щиковъ

 

и

 

діаконовъ,

 

которые

 

всецѣло

 

должны

 

быть

помощниками

 

и

 

сотрудниками

 

первыхъ

 

въ

 

этомъ

 

святомъ

 

дѣлѣ.

И

 

какую

 

велияую

 

благодарность

 

они

 

получатъ

 

за

 

это

 

отъ

 

самихъ

прихожанъ!...

 

Что

 

же

 

касается

 

приходовъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

церк.

 

школъ,

тамъ

 

нсаломщикамъ

 

и

 

діаконамъ

 

слѣдуетъ

 

устраивать

 

«любитель-

ские

 

хоры».

 

Мы

 

надѣемся,

 

что

 

при

 

такомъ

 

условіи

 

чрезъ

 

нѣсколько

лѣтъ

 

мы

 

можемъ

 

услышать

 

въ

 

своихъ

 

городскихъ

 

храмахъ

 

«все-

общее

 

народное

 

пѣніе»,

 

когда

 

едиными

 

устами

 

и

 

едиными

 

серд-

цами

 

станемъ

 

всѣ

 

прославлять

 

Господа.

 

И

 

такъ,

 

для

 

городскихъ

псаломщиковъ

 

и

 

о.о.

 

діаконовъ,

 

открывается

 

обширное

 

и

 

полезное

поле

 

дѣятельности

 

на

 

нявѣ

 

церковной.

Смол.

 

Ей.

 

В.,

 

№

 

21,

 

1916

 

г.

Разныя

 

извѣстія.

■В

 

О

 

пародныхъ

 

приходскихъ

 

домахг.

 

Въ

 

Св.

 

Синодѣ

 

по-

ставленъ

 

на

 

очередь

 

вопросъ

 

объ

 

участіи

 

духовенствм

 

въ

 

устрой-

ствѣ

 

приходскихъ

 

народныхъ

 

домовъ.

 

Подробное

 

обсужденіе

 

этого

вопроса

 

передано

 

въ

 

образованную

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

особую

 

комис-

сію

 

о

 

разработкѣ

 

положенія

 

объ

 

особомъ

 

органѣ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

по

 

завѣдыванію

 

дѣлами

 

церковно-благотворительныхъ

 

учрежденій.

Пенз.

 

Еп.

 

В.,

 

№

 

22,

 

1916

 

г.

ВЯ

 

Пенсіонпые

 

оклады

 

духовенству.

 

4

 

ноября

 

въ

 

засѣда-

ніи

 

Св.

 

Синода

 

обсуждался

 

законопроекте

 

о

 

пенсіонномъ

 

обезпе-

ченіи

 

православнаго

 

духовенства,

 

выработанный

 

особой

 

междувѣ-

домственной

 

комиссіей.

 

Проекте

 

устанавливаетъ

 

слѣдующіе

 

пен-

сіонные

 

оклады

 

за

 

35

 

лѣтнюю

 

службу

 

по

 

духовному

 

вѣдомству:

каѳедральному

 

протоіерею

 

975

 

р.,

 

ключарю

 

и

 

штатному

 

протоіе-

рею

 

каѳедральнаго

 

собора

 

846

 

р.,

 

священнику

 

(сельскому

 

и

 

город-

скому)

 

748

 

р.,

 

діакону

 

455

 

р.

 

и

 

псаломщику

 

227

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

За

меньшее

 

количество

   

выслуженныхъ

 

лѣтъ

 

пропорціонально

 

умень-
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шается

 

и

 

пеясія,

 

примѣнительно

 

кънормамъ

 

гражданскаго

 

вѣдом-

ства.

 

Св.

 

Синодъ

 

оцобрилъ

 

этотъ

 

законопроекта

 

для

 

внесенія

 

въ

Совѣтъ

 

министровъ.

■В

 

Норядокъ

 

назначенія

 

законоучителей.

 

Учебный

 

коми-

тета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

выработалъ

 

новый

 

порядокъ

 

назначенія

 

за-

коноучителей

 

средне-учебныхъ

 

заведеній.

 

Директоръ

 

учебнаго

 

за-

веденія

 

представляетъ

 

епархіальному

 

архіерею

 

своего

 

кандидата;

архіерей,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

попечителемъ

 

учебнаго

 

округа,

 

утверж-

даетъ

 

его;

 

въ

 

случаѣ

 

неудовлетворительности

 

представленнаго

 

кан-

дидата,

 

архіерей

 

предлагаетъ

 

директору

 

представить

 

новаго

 

кан-

дидата.

 

Если

 

кандидатовъ

 

не

 

имѣется,

 

то

 

архіерей

 

самъ

 

выбира-

етъ

 

достойное

 

лицо

 

и,

 

съ

 

согласія

 

попечителя

 

округа,

 

назначаетъ

 

его.

Могилев.

 

Еп.

 

В.

 

№

 

22,

 

1916

 

г.

■Я

 

Пастырскій

 

призывъ

 

ш

 

подаркамъ

 

въ

 

пользу

 

православ-

ныхъ

 

воиновъ

 

отечественной

 

армги

 

къ

 

наступающими

 

великимъ

праздникам?.

 

Рождества

 

Христова.

Если

 

кто

 

о

 

своихъ,

 

и

 

особенно

 

одомаш-

нихъ,

 

не

 

печется,

 

тотъ

 

отрекся

 

отъ

 

вѣры,

и

 

хуже

 

невѣрнаго

 

(1

 

Тимоѳ.

 

5,

 

8).

Приближаются

 

великіе

 

праздники

 

Господни.

 

Въ

 

настоящее

время,

 

время

 

страшнаго

 

и

 

не

 

бывалаго

 

въ

 

исторіи

 

человѣчества

кроваваго

 

поединка

 

между

 

образованными

 

и

 

просвѣщенными

 

наро-

дами,

 

всѣ

 

ожидаютъ

 

съ

 

напряженнымъ

 

вниманіемъ,

 

чѣмъ

 

разрѣ-

шится

 

эта

 

кровавая

 

распря.

 

Наступаете

 

великій

 

христіанскій

праздникъ,

 

когда

 

святая

 

церковь

 

воспѣваетъ

 

ангельскую

 

пѣснь:

«Слава

 

въ

 

вышнихъ

 

Богу

 

и

 

на

 

земли

 

миръ».

 

О,

 

если

 

бы

 

этотъ

святой,

 

возвѣщенный

 

съ

 

небесныхъ

 

высота,

 

миръ

 

осѣнилъ

 

воюю-

щее

 

народы!...

 

Но

 

пока

 

не

 

исполнилось

 

это

 

святое

 

желаніе,

 

пока

еще

 

льется

 

кровь

 

нашихъ

 

воиновъ

 

въ

 

битвахъ

 

со

 

врагомъ,

 

пока

они*еще

 

несутъ

 

тяжелое

 

бремя

 

войны,

 

не

 

щадя

 

своего

 

здоровья

 

и

жизни,

 

въ

 

холодъ

 

и

 

дождь,

 

подъ

 

градомъ

 

пуль,

 

совершаютъ

 

вели-

чайшее

 

дѣяніе—защиту

 

вѣры,

 

царя

 

и

 

отечества— мы

 

должны,

 

обя-

заны

 

помочь

 

имъ,

 

въ

 

особенности

 

на

 

великій

 

праздникъ

 

Рожде-

ства

 

Христова.

 

Вѣдь

 

они,

 

православные

 

воины,

 

тамъ — на

 

бран-

номъ

 

полѣ,

 

подъ

 

градомъ

 

пуль

 

и

 

другихъ

 

снарядовъ,

 

или

 

въ

 

под-

земельяхъ— въ

 

окопахъ,

 

вспомнятъ

 

о

 

великомъ

 

христіанскомъ

праздникѣ;

 

вспомнятъ

 

и

 

дорогихъ

 

своихъ

 

родныхъ,

 

среди

 

кото-

рыхъ

 

они,

 

сытые

 

и

 

обогрѣтые,

 

въ

 

прежніе

 

годы

 

встрѣчали

 

и

 

про-
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водили

 

эти

 

святые

 

дни.

 

Хорошо

 

еще,

 

если

 

воинъ

 

христіанинъ

подъ

 

огнемъ

 

непріятеля

 

будетъ

 

имѣть

 

минуту

 

возможности

 

осѣ-

нить

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ

 

и

 

произнести—

 

«Христосъ

 

раж-

дается,

 

славите».

Нашъ

 

долгъ,

 

наша

 

святая

 

обязанность,

 

здѣсь,

 

вдали

 

отъ-

этого

 

огня

 

летящихъ

 

снарядовъ,

 

помочь

 

защитникамъ

 

нашимъ

молитвою

 

Господу,

 

дабы

 

съ

 

терпѣніемъ —перенести

 

имъ

 

неизмѣ-

римо

 

тяжелую

 

службу

 

родинѣ,

 

а

 

потомъ

 

помочь

 

и

 

вещественными

приношеніями.

 

Получен ньтя

 

приношенія

 

наши

 

на

 

великій

 

празд-

никъ

 

воины

 

наши

 

примутъ

 

со

 

слезами

 

благодарности.

 

Каждая

вещь

 

напомнитъ

 

имъ

 

родной

 

свой

 

домъ,

 

родную

 

семью,

 

или

 

свя-

той

 

храмъ,

 

въ

 

которомъ

 

они

 

молились

 

въ

 

этотъ

 

святой

 

праздникъ.

Мы

 

не

 

можемъ

 

и

 

представить,

 

сколько

 

радости

 

внесетъ

 

нашъ

 

по-

дарокъ

 

въ

 

эти

 

подземные

 

окопы.

 

Воинъ

 

нашъ

 

омочитъ

 

слезой

радости

 

и

 

признательности

 

полученную

 

съ

 

дорогой

 

родины

 

вещь,

при

 

полученіи

 

подарковъ

 

хоть

 

на

 

одну

 

минуту

 

забудетъ

 

тяяселую

дѣйствительность.

Пошли

 

же,

 

богатый,

 

отъ

 

богатства,

 

бѣдный

 

пошли

 

крупицу

изъ

 

твоего

 

достатка —всякій

 

дай

 

возможное

 

и

 

Госпедне

 

благосло-

веніе

 

да

 

будетъ

 

съ

 

Вами.

Тульск.

 

Еп.

 

В.,

 

№

 

41-42,

 

1916

 

г.

-і«ЗЕЗ&-^.-

Редакторъ,

 

свяшенникъ

 

Л.

 

Лебедевъ.

 

*

Печатать

 

дозволяется.

 

10-го

 

декабря

 

1916

 

года.

Ректоръ

 

Академіи,

 

Епископъ

 

Анатолій.

КАЗАНЬ.

   

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
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YI.

 

О

 

благотворительныхъ

 

и

 

др.

 

церковно-приход-

скихъ

 

учрежденіяхъ.

 

Приходское

 

попечительство

 

въ

 

селѣ

 

Воз-

несенскомъ

 

основано

 

въ

 

1870

 

году;

 

дѣятельное

 

участіе

 

приходское

попечительство

 

принимало

 

въ

 

расширены

 

и

 

переустройствѣ

 

храма

въ

 

1885

 

году

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

крестьянина

 

деревни

 

Само-

сыровой

 

Егора

 

Семенова

 

Портнова,

 

которому,

 

какъ

 

довѣренному

отъ

 

прихожанъ

 

лицу,

 

привелось

 

заключать

 

контрактъ

 

на

 

пере-

устройство

 

храма

 

съ

 

Казанскимъ

 

купцомъ

 

И.

 

П.

 

Лисицынымъ

заботиться

 

о

 

доставкѣ

 

матеріала,

 

слѣдить

 

за

 

работами,

 

получать

съ

 

обществъ

 

по

 

приговорамъ

 

деньги

 

и

 

производить

 

уплату.

Въ

 

1883

 

году

 

попечительствомъ

 

собрано

 

съ

 

прихожанъ

 

по

приговору

 

на

 

исправленіе

 

церковныхъ

 

домовъ

 

221

 

р.;

 

въ

 

томъ-же

году

 

на

 

средства

 

прихоясанъ

 

попечительствомъ

 

пріобрѣтены

 

двѣ

металлическія

 

хоругви

 

за

 

60

 

руб.

Въ

 

1884

 

году

 

попечительствомъ

 

для

 

увеличенія

 

денежныхъ

средствъ

 

на

 

исправленіе

 

храма

 

была

 

устроена

 

столбовая

 

часовня

близь

 

большой

 

дороги,

 

гдѣ

 

поставлена

 

кружка

 

для

 

сбора

 

добро-

хотныхъ

 

пожертвованій.

Въ

 

1889

 

г.

 

по

 

случаю

 

пожара,

 

бывшаго

 

въ

 

деревнѣ

 

Салмачахъ

19

 

апрѣля,

 

попечительствомъ

 

постановлено

 

выдать

 

домовладѣль-

цамъ,

 

пострадавшимъ

 

отъ

 

пожара,

 

по

 

одному

 

рублю,

 

а

 

всего

 

16

 

р.

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

на

 

средства

 

прихожанъ

 

построенъ

 

новый

домъ

 

съ

 

пристроемъ

 

для

 

діакона,

 

на

 

что

 

израсходовано

 

до

 

400

 

р.

Въ

 

1890

 

году

 

на

 

средства

 

прихожанъ,

 

по

 

одному

 

рублю

 

33

 

к.

съ

 

души,

 

устроена

 

новая

 

каменная

 

ограда,

 

съ

 

желѣзными

 

рѣшет-

ками

 

за

 

1775

 

руб.

Въ

 

1891

 

году

 

на

 

средства

 

прихожанъ,

 

по

 

20

 

коп.

 

съ

 

души,

всего

 

за

 

280

 

руб.,

 

была

 

устроена

 

кладбищенская

 

ограда

 

изъ

дубоваго

 

дерева;

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

съ

 

четвертаго

 

числа

 

іюня

мѣсяца

 

по

 

двадцатое

 

число

 

того

 

же

 

мѣсяца

 

отъ

 

благотворителей

города

 

Казани,

 

по

 

большей

 

части,

 

не

 

пожелавшихъ

 

объявить

 

своихъ

именъ,

 

получено

 

и

 

роздано

 

печенаго

 

хлѣба

 

и

 

муки

 

до

 

200

 

пудовъ

въ

 

пользу

 

погорѣвшихъ

 

жителей

 

села

 

Вознесенскаго.

Въ

 

1892

 

году

 

на

 

средства

 

прихожанъ

 

устроена

 

церковная

сторожка

 

за

 

300

  

рублей.

Въ

 

1893

 

году

 

произведенъ

 

ремонта

 

храма

 

на

 

средства

 

при-

хожанъ

 

и

 

на

 

добровольный

 

пожертвованія,

 

за

 

что

 

уплачено

 

въ

 

два

года

 

подрядчику

 

Курицыну

 

1440

 

руб.

11
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Въ

 

1894

 

году

 

ТиХвинскій

 

храмъ

 

на

 

средства

 

прихожанъ

украшенъ

 

стѣнною

 

живописью,

 

за

 

что

 

уплачено

 

живописцу

 

Иванову

въ

 

1894,

 

1895

 

и

 

1896

 

годахъ

 

900

 

руб.

Въ

 

1897

 

году

 

на

 

устройство

 

кіота

 

къ

 

Тихвинской

 

иконѣ

Божіей

 

Матери

 

уплачено

 

50

 

руб.,

 

куплено

 

дровъ

 

на

 

отопленіе

храма

 

на

 

70

 

рублей

 

на

 

ремонтъ

 

церковныхъ

 

домовъ

 

и

 

церков-

ной

 

утвари

 

потрачено

 

за

 

годъ,

 

всего

 

229

 

руб.

 

10

 

коп.

■

   

Въ

 

1898

 

году

 

за

 

кладку

 

церковныхъ

 

печей

 

и

 

печей

 

въ

 

домахъ

причта

 

уплачено

 

93

 

р.

 

40

 

коп.

Въ

 

1899

 

году

 

добавлено

 

къ

 

церковнымъ

 

суммамъ

 

на

 

покуп-

ку

 

напрестольной

 

плащаницы,

 

люстры

 

и

 

красокъ

 

для

 

ремонта

 

хра-

ма

 

на

 

60

 

руб.
Вообще

 

попечительствомъ

 

ежегодно

 

расходуется

 

на

 

содержаніе
церкви

 

и

 

церковныхъ

 

сторожей

 

около

 

500

 

р.,

 

а

 

въ

 

семъ

 

году

 

из-

расходовано

 

на

 

украшеніе

 

храма

 

болѣе

 

3500

 

рублей,

 

а

 

именно:

устроенъ

 

новый

 

иконостасъ

 

въ

 

храмѣ

 

Тихвинской

 

Божіей

 

Матери

за

 

2200

 

р.,

 

—

 

устроены

 

девять

 

кіотей

 

для

 

иконъ

 

за

 

1125

 

руб.

 

и

на

 

покупку

 

церковной

 

утвари

 

употреблено

 

болѣе

 

200

 

руб.,—вообпіе
попечительство

 

въ

 

украшеніи

 

храма

 

принимаетъ

 

самое

 

горячее

участіе,

  

благодаря

 

чему

   

храмъ

 

и

 

приведенъ

  

въ

 

такое

 

благолѣпіе.

VII.

 

О

 

кладбищахъ.

 

Въ

 

приходѣ

 

находится

 

одно

 

кладбище,

общее

 

для

 

всего

 

прихода,

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

рѣки

 

Ноксы,

 

на

 

вы-

сокомъ

 

бугрѣ;

 

огорожено

 

дубовой

 

оградой,

 

которая

 

пришла

 

уже

въ

 

ветхость;

 

стараніемъ

 

прихожанъ

 

засажено

 

деревьями— -береза-

ми,

 

рябиной,

 

елью

 

и

 

т.

 

п.;

 

отъ

 

села

 

отстоитъ

 

на

 

полуверстномъ

разстояніи;

 

на

 

могилахъ

 

есть

 

кресты;

 

содержится

 

въ

 

порядкѣ.
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Статистическая

 

свѣдѣнія

 

о

 

движеніи

 

народонаселения

 

при-

хода

 

по

 

десятилѣтіямъ.

Год

 

ы. Число дворовъ.
Прихожанъ. Родившихся. я

о

Рч
И

1
м. ж. м. ж.

1780
1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1914

>=С
>£Ч
ю
о

269
256
319
360
418
370
490
565
615
656

за

д

825
899

1001
1159
1213
1172
1380
1688
1838
2068

я

946
I020
1170
1285
1355
1383
1468
1809
2069
2120

10
обоего
обоего

46
41

55
68
70
70
75

109
107
134
110

4
50пола
1 7

 

пола

27
49
—

69
66
73
75

I04
103
113
128
108

11
8

15
16
16
—

27
27
26
19
30
22
35
39
31

8
29
26
32
82

85
99

109
109
163
171
211
202
123



XIII.

С.

 

Высокая

 

Гора.

1 .

 

О

 

храмѣ.

 

По

 

иреданію,

 

Высокая

 

Гора

 

принадлежала

 

когда-

то

 

Казанскому

 

Зилантовскому

 

монастырю;

 

церковь

 

построена

 

при

участіи

 

монастыря.

 

Первый

 

деревянный

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Рождества

Пресвятыя

 

Богородицы

 

и

 

святыхъ

 

мучениковъ

 

Флора

 

и

 

Лавра

 

ио-

строенъ

 

въ

 

1757

 

году,

 

не

 

извѣстно

 

кѣмъ.

Послѣ

 

освященія

 

новаго

 

храма,

 

онъ

 

перенесешь

 

въ

 

деревню

Ходяшево,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

и

 

образовался

 

самостоятель-

ный

 

приходъ.

 

Настоящій

 

каменный

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Пре-

святыя

 

Богородицы

 

построенъ

 

въ

 

1886

 

году

 

тщаніемъ

 

уроженца

села

 

Высокой

 

Горы,

 

Казанскаго

 

купца

 

Стефана

 

Сергѣевича

 

Су-
слова,

 

съ

 

благословенія

 

Архіепископа

 

Казанскаго

 

и

 

Свіяяикаго

Сергія,

 

по

 

плану,

 

одобренному

 

строительнымъ

 

отдѣленіемъ

 

Казан-

скаго

 

губернскаго

 

лравленія.

Наружно

 

храмъ

 

представляетъ

 

нѣсколько

 

неправильную

 

форму
креста,

 

одноглавый.

 

Колокольня

 

двухъ-ярусная,

 

представляете

какъ-бы

 

надстройку

 

надъ

 

папертью.

 

Вокругъ

 

церкви

 

ограда-камен-

ная

 

съ

 

желѣзною

 

рѣшеткою.

 

На

 

колокольнѣ

 

1 1

 

колоколовъ,

 

всѣ

они

 

вѣсятъ

 

273

 

пуда.

 

Внутреннее

 

располоясеніе

 

храма

 

крестооб-
разное.

 

Престоловъ

 

въ

 

храмѣтри:

 

главный

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Пре-

святыя

 

Богородицы,

 

придѣлы:

 

правый— во

 

имя

 

Святителя

 

Нико-

лая

 

Мирликійскаго

 

Чудотворца,

 

лѣвый — во

 

имя

 

святыхъ

 

муче-

никовъ

 

Флора

 

и

 

Лавра.

 

Главный

 

и

 

придѣльный

 

съ

 

правой

 

сто-

роны

 

освящены

 

23-го

 

октября

 

1 886

 

года,

 

а

 

придѣльный

 

съ

 

лѣвой

стороны—24-го

 

октября

 

тогоже

 

года.

 

Алтари

 

отъ

 

храмовъ

 

отдѣ-

ляются

 

деревянными

 

иконостасами.

 

Въ

 

главномъ

 

храмѣ

 

иконостасъ-

четырехъ-ярусный,

 

а

 

въ

 

придѣлахъ

 

трехъ-ярусные.

 

Въ

 

иконоста-

сахъ

 

праваго

 

придѣла

 

обращаютъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

царскія

 

врата,

перенесенный

 

изъ

 

прежняго

 

деревяннаго

 

храма,

    

работы

 

временъ-
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Даря

 

Михаила

 

Ѳеодоровича,

 

со

 

словами,

 

рельефно

 

вырѣзанными

на

 

наружной

 

сторонѣ

 

дверей,

 

пониже

 

ияображенія

 

Евангелистовъ:

«При

 

Благовѣрномъ

 

Государѣ

 

Царѣ

 

Великомъ

 

Енязѣ

 

Михаилѣ

Ѳеодоровичѣ

 

всея

 

Россіи.

 

При

 

Влаговѣрномъ

 

Царевичѣ

 

Великомъ

Князѣ

 

Алексіи

 

Михайловичи».

 

Есть

 

чтимая

 

крестьянами

 

деревни

Собакина

 

Владимірская

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

сооруженная

 

ими

въ

 

память

 

избавленія

 

ихъ

 

въ

 

184-8

 

году

 

отъ

 

холеры.

 

Въ

 

1901

году

 

означенные

 

крестьяне

 

дали

 

обѣщаніе,

 

подтвердили

 

его

 

мір-

скимъ

 

приговоромъ,

 

ежегодно

 

23-го

 

іюня

 

принимать

 

Владимірскую

икону

 

Божіей

 

Матери

 

по

 

домамъ

 

для

 

служеш'я

 

молебновъ.

Подъ

 

церковнымъ

 

крыльцомъ

 

съ

 

западной

 

стороны

 

въ

 

склепѣ

погребеяъ

 

храмоздатель

 

Стефанъ

 

Сергѣевичъ

 

Сусловъ.

2.

  

О

 

приходѣ.

 

Высокая

 

Гора

 

расположена

 

на

 

Сибирскомъ

тракту,

 

въ

 

18

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Казани,

 

въ

 

5

 

отъ

 

почтово-телеграф-

ной

 

станціи,

 

въ

 

приходской

 

деревнѣ

 

Собакинѣ.

 

Названіе

 

свое

 

по-

лучило

 

отъ

 

мѣстоположенія,

 

центръ

 

села

 

и

 

церкви

 

расположены

по

 

горѣ.

 

Прежде

 

село

 

называлось

 

по

 

храму —Рождественское.

 

Прп-

ходъ

 

села

 

Высокой

 

Горы

 

состоите,

 

изъ

 

села

 

и

 

трехъ

 

деревень.

Киндерь,

 

Еульсеитово

 

и

 

Собакино.

 

Съ

 

1824 — 1836

 

годъ

 

сюда-же

были

 

приписаны

 

деревни:

 

Пермяки

 

и

 

Эстачи

 

(нынѣ

 

въ

 

приходѣ

села

 

Паяовки).

 

Въ

 

приходской

 

деревнѣ

 

Киндерѣ

 

есть

 

деревянная

часовня

 

въ

 

честь

 

святаго

 

священ

 

ному

 

ч.

 

Власія,

 

построенная

 

въ

1873

 

году

 

на

 

средства

 

обывателей.

3.

  

О

 

причтѣ.

 

До

 

1786

 

года

 

причтъ

 

состоялъ

 

изъ

 

священ-

ника,

 

дьячка

 

и

 

пономаря,

 

съ

 

1 786

 

года —изъ

 

священника,

 

діакона

и

 

дьячка,

 

съ

 

1790

 

года —изъ

 

священника,

 

діакона,

 

дьячка

 

и

 

по-

номаря,

 

съ

 

1845

 

года— изъ

 

священника,

 

дьячка

 

и

 

пономаря,

 

съ

1876

 

года —изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика

 

и

 

съ

 

1889

 

года

 

по

 

сіе

время—изъ

 

священника,

 

діакона

 

и

 

псаломщика.

 

Съ

 

1913

 

года

причтъ

 

получаетъ

 

жалованіе

 

изъ

 

казны— священникъ

 

300

 

рублей,

діаконъ

 

150

 

рублей

 

и

 

псаломщикъ

 

100

 

рублей.

 

Въ

 

1912

 

году

 

въ

вѣчное

 

пользованіе

 

причта

 

отъ

 

крестьянъ

 

Высокой

 

Горы

 

и

 

Кия-

деря

 

отведена

 

пахотная

 

земля

 

въ

 

количествѣ

 

33

 

десят.;

 

отъ

 

Куль-

сеитова

 

и

 

Собакина,

 

какъ

 

непринимавгаихъ

 

участія

 

въ

 

надѣленіи

причта

 

землей,

 

положена

 

плата

 

въ

 

пользу

 

причта

 

по

 

30

 

коп.

 

съ

души

 

въ

 

годъ.
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Священники,

 

служившіе

 

въ

 

приходѣ

 

Высокой

 

Горы:

1,

 

Ефремъ

 

Михайловъ

 

до

 

1786

 

года;

 

2,

 

Андрей

 

Ивановъ

1786-1788

 

годъ;

 

3,

 

Тихонъ

 

Ѳедотовъ

 

1788—1789

 

г.

 

4,

 

Петръ

Александрова

 

1789—1801

  

г.

   

5,

 

Никита

 

Сергѣевъ

 

1801—1837

 

г.

6,

  

Петръ

 

Васильевъ

 

Шумковскій

 

1837— 1856

 

г.

 

7,

 

Стефанъ

 

Пет-

ровъ

 

Шумковскій

 

1856 — 1882

 

г.

 

8,

 

Николай

 

Ивановичъ

 

Сѣльскій

1882

 

—

 

1912

 

г.

 

9,

 

Алексѣй

 

Николаевичъ

 

Сельскій

 

съ

 

1912

 

года

 

по

настоящее

 

время.

Дгакон

 

ы:

1,

 

Петръ

 

Аеанасьевъ

 

съ

 

1786— 1790

 

г.

 

2,

 

Алексѣй

 

Аѳа-

насьевъ

 

1792—1806

 

г.

 

3,

 

Степанъ

 

Матвѣевъ

 

1806—1810

 

г.

 

4,

Петръ

 

Андреевъ

 

1810— 1825

 

г.

 

5,

 

Александръ

 

Семеновъ

 

Альбин-

скій

 

1825—1845

 

г.

 

6,

 

Рафаилъ

 

Тихоновъ

 

Миловъ

 

1889—1893

 

г.

7,

  

Василій

 

Васильевичъ

 

Смирновъ

 

1893— 1896

 

г.

 

8,

 

Нрокопій
Ивановичъ

 

Черкасовъ

 

въ1896

 

г.

 

9,

 

Гавріилъ

 

Николаевичъ

 

Крем-

ковъ

 

1896-1899

 

г.

 

10,

 

Николай

 

Нетровичъ

 

Сузгинъ

 

1899—1905

 

г.

11,

 

Анатолій

 

Александровичъ

 

Бакулевскій

 

съ

 

1905

 

года

 

по

 

на-

стоящее

 

время.

Дьячки:

1,

 

Иванъ

 

Ѳеодоровъдо

 

1787

 

года;

 

2,

 

Никита

 

Сергѣевъ

 

съ

1790—1793

 

г.

 

3,

 

Степанъ

 

Матвѣевъ

 

1797—1806

 

г.

 

4,

 

Никита

Никитинъ

 

Высогорскій

 

1814— 1820

 

г.

 

5,

 

Николай

 

Петровъ

 

1820 —

1831

 

г.

 

6,

 

Иванъ

 

Евграфовъ

 

Листовъ

 

въ

 

1842

 

г.

 

7,

 

Владиміръ

Яковлевъ

 

Никольскій

 

1843— 1849

 

г.

 

8,

 

Алексѣй

 

Іоснфовъ

 

Митро-

польскій

 

1849— 1857

 

г.

 

9,

 

Алексѣй

 

Ивановъ

 

Маргаритовъ

 

1857 —

1866

 

г.

  

10,

 

Михаилъ

 

Васильевъ

 

Фіалковскій

 

1866— 1873

 

г.

Поп

 

о

 

м

 

а

 

р

 

и:

1 ,

 

Сергѣй

 

Андреевъ

 

до

 

1

 

786

 

г.

 

2,

 

Никита

 

Сергѣевъ

 

1

 

788—

1790

 

г.

 

3,

 

Иванъ

 

Степановъ

 

1792— 1810

 

г.

 

4,

 

Яковъ

 

Васильевъ

Шумковскій

 

1815— 1820

 

годъ,

 

5,

 

Петръ

 

Васильевъ

 

Шумковскій
1827 — 1834

 

г.

 

6,

 

Діаконъ

 

на

 

пономарской

 

вакансіи

 

Зиновій

 

Его-

ровъ

 

Зиновьевъ

 

1834—1857

 

г.

 

7,

 

Діаконъ

 

на

 

пономарской

 

вакан-

сии

 

Іоаннъ

 

Петровъ

 

Каѳаровъ

 

1857— 1867

 

г.

 

8,

 

Димитрій

 

Іаков-

левъ

 

Алфеевъ

 

1867—1871

 

г.

 

9,

 

Евлампій

 

Димитріевъ

 

Алфеевъ

1871—1873

 

г.
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Псаломщики:

1,

 

Михаилъ

 

Васильевъ

 

Фіалковскій

 

1873 — 1885

 

г.

 

2,

 

Іаковъ

Михайловъ

 

Виноградовъ

 

1873 —1876

 

годъ;

 

3,

 

Сергѣй

 

Евграфовъ

Горскій

 

1885—1888

 

г.

 

4,

 

Рафаилъ

 

Тихоновъ

 

Миловъ

 

1888— 1889
годъ;

 

5,

 

Нилъ

 

Тимоѳеевъ

 

Строителевъ

 

1889—1894

 

г.

 

6,

 

Иванъ

Ивановъ

 

Черновъ

 

1894—1899

 

г.

 

7,

 

Въ

 

санѣ

 

діакона

 

Димитрій

Аверкіевичъ

 

Троянскій

 

1899— 1907

 

г.

 

8,

 

Пантелеимонъ

 

Михайло-

вичъ

 

Богородицкій

 

1907 — 1911

 

г.

 

9,

 

Александръ

 

Димитріевичъ

Дикуновъ —съ

 

1911

  

г.

 

по

 

настоящее

 

время.

4.

 

О

 

прихожанахъ.

 

Прихожане

 

Высокой

 

Горы

 

всѣ

 

русскіе.

Жители

 

села

 

и

 

деревни

 

Киндеря

 

бывшіе

 

казенные

 

крестьяне,

 

а

Кульсеитова

 

и

 

Собакина.

 

помѣщичьи

 

крестьяне.

 

По

 

вѣроисповѣда-

нію,

 

всѣ

 

православные.

 

Храмъ

 

Божій

 

посѣщаютъ

 

очень

 

зг сердно,

любятъ

 

слушать

 

поученія

 

съ

 

церковной

 

каѳедры.

 

Принимаютъ

 

съ

удовольствіемъ

 

всѣ

 

приносимыя

 

изъ

 

монастырей

 

чудотворныя

 

иконы.

Посты,

 

установленные

 

св.

 

Церковію,

 

почитаютъ,

 

а

 

старики

 

и

 

по-

недѣльничаютъ.

 

Всѣ

 

прихожане,

 

за

 

исключеніемъ

 

лишь

 

занятыхъ

отхожимъ

 

промысломъ,

 

ежегодно

 

въ

 

св.

 

четыредесятницу

 

исполня-

ютъ

 

долгъ

 

исповѣди

 

и

 

св.

 

причастія,

 

а

 

нѣкоторые

 

исповѣдуются

и

 

въ

 

другіе

 

посты.

 

Мѣстныя

 

иконы

 

обносятся

 

по

 

домамъ

 

прихо-

жанъ

 

для

 

служенія

 

молебновъ,

 

кромѣ

 

дней

 

св.

 

Пасхи,

 

и

 

во

 

дни

храмовыхъ

 

и

 

деревенскихъ

 

праздниковъ.

 

Въ

 

Высокой

 

Горѣ—

 

въ

день

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

8

 

сентября

 

и

 

въ

 

день

 

па-

мяти

 

св.

 

муч.

 

Флора

 

и

 

Лавра

 

18

 

августа,

 

въ

 

д.

 

Квндерѣ

 

въ

 

день

Преображенія

 

Господня

 

6

 

августа,

 

въ

 

д.

 

Собакинѣ

 

въ

 

день

 

Св.

Троицы

 

и

 

въ

 

день

 

Владимірской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

23

 

іюня,

въ

 

д.

 

Кульсеитовѣ —въ

 

Ильинъ

 

день

 

20

 

іюля.

 

Приглашаюсь

 

при-

хожане

 

причтъ

 

съ

 

иконами

 

въ

 

поля

 

для

 

служенія

 

молебновъ

 

предъ

началомъ

 

сѣва,

 

для

 

окропленія

 

скота

 

и

 

для

 

освященія

 

вновь

 

по-

строенныхъ

 

домовъ.

 

Вообще

 

религіозно-нравственное

 

состояніе

прихожанъ

 

вполнѣ

 

удовлетворено.

Экономическое

 

состояніе

 

прихожанъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

развѣ

только

 

неболынаго

 

числа

 

нерадивыхъ,

 

можно

 

считать

 

посредствен-

нымъ.

 

Прихожане

 

всѣ

 

занимаются

 

земледѣліемъ,

 

но

 

такъ

 

какъ

земля

 

не

 

вполнѣ

 

плодородна

 

и

 

не

 

обезпечиваетъ

 

ихъ,

 

то

 

они

 

за-

нимаются

 

и

 

другими

 

промыслами:

 

Высокогорскіе,

 

въ

 

болынинствѣ,

работаютъ

 

на

 

кожевенныхъ

 

заводахъ,

 

Киндерскіе,

 

одни

 

работаютъ
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колеса,

 

другіе

 

выдѣлываютъ

 

сафьянъ,

 

Собакинскіе,

 

частью

 

ямщики

при

 

Собакинской

 

почтовой

 

станціи,

 

а

 

большинство

 

изъ

 

нихъ

 

дер-

жатъ

 

постоялые

 

дворы.

5.

  

О

 

школахъ.

 

Въ

 

приходѣ

 

четыре

 

школы

 

и

 

всѣ

 

они

 

зем-

скія:

 

въ

 

селѣ

 

Высокой

 

Горѣ

 

существуетъ

 

съ

 

1846

 

года,

 

въ

 

дер.

Еиндерѣ— съ

 

1884

 

года,

 

въ

 

дер.

 

Кульсеитовѣ —съ

 

1884

 

года

 

и

 

въ

дер.

 

Собакинѣ

 

съ

 

1886

 

года.

 

Въ

 

Высокогирской

 

школѣ

 

законоучи-

телемъ

 

состоитъ

 

священникъ

 

Алексѣй

 

Николаевичъ

 

Бѣльскій,

 

учи-

тельницами:

 

Марія

 

Владиміровна

 

Тюленева

 

и

 

Ольга

 

Владиміровна

Тюленева,

 

въ

 

Еиндерѣ

 

законоучителемъ—-священникъ

 

А.

 

Н.

 

Бѣль-

скій,

 

учительницами:

 

Юлія

 

Еонстантиновна

 

Вишневская

 

и

 

Анна

Петровна

 

Панфилова,

 

въ

 

Еульсеитовѣ

 

законоучигелемъ— діаконъ

Анатолій

 

Александровичъ

 

Бакулевскій,

 

учительницей

 

Юлія

 

Влади-

міровна

 

Виноградова,

 

въ

 

Собакияѣ

 

законоучителемъ

 

діаконъ

 

А.

 

А.

Бакулевскій,

 

учительницей—Любовь

 

Ѳеодоровна

 

Барышева.

 

Гра-

мотныхъ

 

въ

 

приходѣ

 

около

 

50%.

 

Дѣти

 

школьнаго

 

возраста

 

почти

всѣ

 

обучаются

 

въ

 

школахъ.

6.

  

О

 

благотворительныхъ

 

и

 

др.

 

церковно-приходскихъ

учрежденіяхъ.

 

Въ

 

1867

 

году

 

открыто

 

церковно-приходское

 

по-

печительство.

 

За

 

время

 

своего

 

существованія

 

оно

 

отдѣлало

 

на

 

свои

средства

 

внутри

 

и

 

снаружи

 

мѣстный

 

храмъ.

 

Средства

 

попечитель-

ства

 

получаются

 

изъ

 

доброхотныхъ

 

даяній.

7.

  

О

 

кладбищахъ.

 

Приходское

 

кладбище

 

отведено

 

прихо-

жанами,

 

рядомъ

 

съ

 

селомъ.

 

Ограждено

 

канавой.
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8.

 

Статистическія

 

свѣдѣнія

  

о

 

движеніи

 

народонаселения

прихода

 

по

 

десятилѣтіямъ.

.

 

Годы.

Число
дворовъ.

Прихожанъ. Родившихся.
о

Умерпшхъ.

м. ж. м. Ж . м. ж.

1780

1790
1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1914

1

м
о

202
194
171
227
297
329
412
417
420
429

И

759
734

617
892
901
877
1052
1233
1225
1316

&
н

к

811

789
685
957
1000
1000
1206
1352

1335
1405

10
9
13
44

30
38
45
53
61
63
53
61
75
93
64

6
20
20
35
40
40

43

56
60
51
66
67
64
74
73

7
7

13
4

12
14

22

22
18
16
19
16
19
34

25

5

6
8

28
42
31
41

50
66
42

48
44
54
50
46

4

7
10
24

23
32

32
30
57
31
47
45
39
45
46

\



XIV.

Село

 

Девликѣево,

1.

 

О

 

храмѣ.

 

Храмъ

 

въ

 

селѣ

 

Девликѣевѣ,

 

Еазанскаго

 

уѣзда,

стоитъ

 

внутри

 

села,

 

на

 

четырехъугольной,

 

длины

 

100

 

саж.,

 

ши-

рины

 

61

 

саж.,

 

площади,

 

построенъ

 

въ1790

 

году,

 

на

 

средства

 

при-

хожанъ,

 

деревянный,

 

во

 

имя

 

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Пресв.

 

Дѣвы

Маріи,

 

однопрестольный,

 

холодный.

 

х).

 

О

 

построены

 

и

 

освященіи

его

 

не

 

сохранилось

 

никакихъ

 

данныхъ.

 

Наружный

 

видь

 

храма

продолговатъ.

 

Храмъ

 

возвышается

 

надъ

 

алтаремъ

 

и

 

трапезной

осьмигранникомъ.

 

Еуполъ

 

на

 

немъ

 

круглый,

 

глухой,

 

крытъ

 

желѣ-

зомъ.

 

Надъ

 

куполомъ

 

шейка,

 

на

 

ней

 

глава

 

и

 

восьмиконечный

крестъ,

 

деревянные,

 

обиты

 

бѣлой

 

ягестыо.

 

Алтарь

 

полукруглый,

крытъ

 

желѣзомъ,

 

спереди

 

на

 

три

 

ската,

 

а

 

далѣе

 

на

 

два,

 

глава

 

и

небольшой

 

восьмиконечный

 

крестъ.

 

Трапезная

 

длины

 

7

 

аршинъ,

ширины

 

13

 

арш.,

 

крыта

 

желѣзомъна

 

два

 

ската;

 

храмъ,

 

считая

 

и

алтарь

 

съ

 

трапезной,

 

имѣетъ

 

1 1

 

оконъ

 

въ

 

два

 

яруса,

 

въ

 

верх-

немъ

 

2

 

окна,

 

въ

 

нижнемъ

 

9

 

оконъ

 

и

 

три

 

двери:

 

западную,

 

сѣвер-

ную

 

и

 

южную.

 

Во

 

всѣхъ

 

окнахъ

 

желѣзныя

 

рѣшетки,

 

у

 

дверей

крѣпкіе

 

замки.

 

Вокругъ

 

храма

 

имѣется

 

галлерея,

 

открытая,

 

подъ

одной

 

крышей

 

съ

 

храмомъ

 

съ

 

перилами

 

и

 

14-ю

 

колоннами.

 

От-

дѣльно

 

отъ

 

храма

 

была

 

деревянная

 

колокольня,

 

которая

 

въ

 

1829
году

 

замѣнена

 

новой,

 

а

 

эта

 

послѣдняя

 

въ

 

1866

 

г.

 

перестроена.

 

2).
Храмъ

 

обшитъ

 

тесомъ,

 

окрашенъ

 

бѣлилами,

 

крыша

 

мѣдян-

кой.

 

Внутри

 

храмъ

 

весь

 

выштукатуренъ,

 

полъ

 

опоковый,

 

квадрат-

ная

 

площадь

 

его

 

30

 

кв.

 

саж.

Алтарь

 

длины

 

7 х /2

 

арш.,

 

ширины

 

9

 

арш.,

 

о

 

трехъ

 

окнахъ.

Престолъ

 

въ

 

немъ

 

деревянный,

 

длины

 

\ l h

 

арш.,

 

ширины

 

1 1 /г

 

арш.,

вышины

 

1 5/іб

 

арш.,

 

срачица

 

на

 

немъ

 

бѣлаго

 

холста.

 

Антиминсъ

на

 

престолѣ

 

шелковый,

 

голубой,

 

освященъ

 

въ1895г.

 

Анастасіемъ

епископомъ

 

Чебоксарскимъ.

!)

 

Церковная

 

опись

 

1795

 

г.

2)

 

Клировыя

 

вѣдомости

 

за

 

1829

 

и

 

1866

 

г.г.
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Жертвенникъ

 

деревянный,

 

длины

 

1 Х А

 

арш.,

 

ширины

 

1 х /іб

арш.,

 

вышины

 

1 1/*

 

арш.,

 

нижнее

 

облаченіе

 

на

 

немъ

 

холстовое.

Горнее

 

мѣсто

 

ограничивается

 

только

 

стѣной,

 

на

 

которой

 

виситъ

икона

 

Спасителя.

На

 

юясной

 

сторонѣ

 

алтаря

 

шкафъ

 

и

 

комодъ

 

съ

 

ризницей,

 

на

сѣверной

 

шкафъ

 

съ

 

книгами

 

церк.

 

библіотеки.

 

Алтарь

 

отделяется

отъ

 

храма

 

только

 

иконостасомъ.

Иконостасъ

 

деревянный,

 

столярной

 

работы,

 

четырехъярусный,

яыкрашенъ

 

подъ

 

цвѣтъ

 

краснаго

 

дерева,

 

съ

 

рѣзьбой

 

и

 

колонками

вызолоченными

 

на

 

гульфару,

 

съ

 

царскими

 

вратами

 

и

 

съ

 

сѣвер-

ными

 

и

 

южными

 

дверями.

Царскія

 

двери

 

деревянныя,

 

рѣзныя,

 

позолоченныя

 

на

 

гуль-

фару,

 

съ

 

изображеніемъ

 

Благовѣщенія

 

и

 

4

 

Евангелистовъ.

 

Надъ

царскими

 

вратами

 

икона

 

Тайной

 

Вечери.

 

Мѣстныя

 

иконы:

 

Спа-

сителя,

 

28X14

 

верш.,

 

въ

 

мѣдно-посеребреной

 

ризѣ,

 

съ

 

мѣдно-по-

золоченнымъ

 

вѣнцемъ

 

и,

 

она

 

же

 

храмовая,

 

Введенія

 

во

 

храмъ

Пресв.

 

Дѣвы

 

Маріи,

 

28x14

 

верш.,

 

въ

 

таковой

 

же

 

ризѣ,

 

съ

 

над-

писью

 

на

 

ней:

 

«въ

 

память

 

Сергія».

 

Иконостасъ

 

завершается

 

вось-

миконечяымъ

 

деревяннымъ

 

крестомъ,

 

съ

 

иконописнымъ

 

на

 

немъ

изображеніемъ

 

распятія.

 

Всѣ

 

иконы

 

въ

 

иконостасахъ

 

иконописныя

и,

 

сравнительно,

 

старинный.

Иконостасъ

 

несимметричный

 

въ

 

своихъ

 

частяхъ

 

и

 

уже

 

при-

ходить

 

въ

 

ветхость.

 

Солея

 

и

 

амвонъ

 

у

 

иконостаса

 

обыкновенные,

возвыніающіеся

 

надъ

 

поломъ

 

храма

 

на

 

6

 

верш,

 

и

 

два

 

клироса —

правый

 

и

 

лѣвый.

Сзади

 

клиросовъ

 

стоятъ

 

деревянные

 

кіоты —рамки,

 

окрашены

красной

 

красной,

 

съ

 

позолотой

 

на

 

полиментъ,

 

4X1 3k

 

арш.,

 

съ

боковъ

 

перильца.

 

Въ

 

кіотахъ —за

 

правомъ

 

клиросомъ

 

находится

икона

 

Божіей

 

Матери

 

Еазанскія.

 

за

 

лѣвымъ— икона

 

вел.

 

и

 

цѣли-

теля

 

Пантелеймона.

 

По

 

правую

 

сторону

 

амвона,

 

у

 

солеи,

 

стоитъ

животворящій

 

деревянный

 

крестъ,

 

длины

 

3

 

арш.,

 

поперечина

 

1 14/іб
арш.,

 

съ

 

живописнымъ

 

изображеніемъ

 

на

 

немъ

 

распятаго

 

Христа.
Трапезная

 

отдѣлялась

 

отъ

 

храма

 

капитальной

 

стѣной

 

и

 

была
безъ

 

оконъ.

 

Назадъ

 

тому

 

лѣтъ

 

35,

 

для

 

удобства

 

молящихся,

 

стѣну

выпилили

 

и

 

прорубили

 

два

 

окна.

 

Вмѣсто

 

стѣны

 

теперь

 

сдѣлана

арка

 

съ

 

двумя

 

колоннами.

У

 

колонны,

 

у

 

южной

 

стѣны,

 

стоитъ

 

кіотъ— рамка,

 

такая

 

же,

какъ

 

у

 

клиросовъ,

 

въ

 

немъ

 

помѣщается

 

на

 

лѣтнее

 

время

 

мѣстно-
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чтимая

 

икона

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца.

 

У

 

колонны

 

же,

 

у

 

сѣверной

стѣны

 

стоитъ

 

такой

 

же

 

кіотъ—рамка,

 

въ

 

немъ

 

икона

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

Скорбящія.

 

Въ

 

зтомъ

 

храмѣ,

 

какъ

 

холодномъ,

 

въ

 

зимнее

 

время

священно-церковнослужителямъ

 

и

 

молящимся

 

было

 

холодно;

 

по-

тому-то,

 

передаютъ

 

старожилы,

 

зимой

 

прихожанъ

 

приходило

 

въ

храмъ

 

мало

 

и

 

богослуженіе

 

совершалось

 

рѣдко.

 

Однако

 

въ

 

такомъ

видѣ

 

храмъ

 

простоялъ

 

до

 

1866

 

г.

Въ

 

1866

 

году

 

къ

 

западной

 

стѣнѣ

 

главнаго

 

храма

 

былъ

 

при-

строенъ

 

на

 

средства

 

прихожанъ

 

придѣлъ

 

въ

 

честь

 

Еазанской

 

иконы

Божіеп

 

Матери,

 

деревянный,

 

однопрестольный,

 

теплый.

 

г).

 

При-
дѣлъ

 

длины

 

4

 

саж.,

 

ширины

 

6

 

саж.,

 

крыша

 

шатромъ

 

на

 

четыре

ската,

 

желѣзная.

 

Надъ

 

алтаремъ

 

небольшая

 

глава

 

и

 

восьмиконеч-

ный

 

желѣзный

 

крестъ.

 

Въ

 

немъ

 

шесть

 

оконъ

 

и

 

одна

 

дверь.

 

Въ
окнахъ

 

желѣзныя

 

рѣшетки,

 

у

 

двери

 

крѣпкіе

 

замки.

Въ

 

одной

 

связи

 

съ

 

придѣломъ

 

паперть,

 

съ

 

однимъ

 

окномъ

 

и

двумя

 

дверями:

 

одна

 

наружу,

 

другая

 

на

 

колокольню.

 

У

 

паперти

крыльцо

 

о

 

шести

 

ступенькахъ,

 

крыто

 

яа

 

два

 

ската

 

желѣзомъ,

 

съ

перилами

 

и

 

двумя

 

колоннами.

 

Надъ

 

папертью

 

деревянная

 

колоколь-

ня,

 

въ

 

два

 

яруса,

 

нижній

 

четырехгранный,

 

верхній

 

восьмигран-

ный

 

съ

 

восьмью

 

окнами— пролетами.

 

Верхъ

 

ея

 

конусообразный

восьмигранный,

 

шейка,

 

на

 

ней

 

глава

 

и

 

восьмиконечный

 

крестъ,

деревянные,

 

обиты

 

бѣлой

 

жестью.

 

Еолоколовъ

 

на

 

ней

 

восемь:

 

1)
большой

 

колоколъ,

 

вѣсу

 

39

 

пуд.

 

36

 

фун.,

 

съ

 

надписью:

 

«Божіей

милостію

 

сей

 

колоколъ

 

литъ

 

въ

 

Еазани

 

въ

 

заводѣ

 

Еазанскаго

 

2-й

гильдіи

 

купца

 

Ильи

 

Ефимова

 

Астраханцева»,

 

съ

 

изображеніемъ

св.

 

Николая.

 

2)

 

Еолоколъ,

 

20

 

п.

 

22

 

ф.,

 

съ

 

изображеніемъ

 

Божіей

Матери

 

и

 

св.

 

Николая.

 

3)

 

съ

 

изображеніемъ

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

съ

надписью:

 

«лилъ

 

Еазанскій

 

купецъ

 

Астраханцевъ».

 

4)

 

безъ

 

обоз-
наченія

 

на

 

немъ

 

чего-либо.

 

5)

 

вѣсу

 

3

 

п.

 

4

 

фун.

 

6)

 

1

 

п.

 

35

 

фун.

7)

 

безъ

 

обозначенія

 

на

 

немъ

 

чего-либо.

 

8)

 

297 /в

 

ф.,

 

съ

 

надписью:

«отлитъ

 

въ

 

заводѣ

 

наслѣдницы

 

Николая

 

Букалева

 

въ

 

Слободскомъ,

Вятской

 

губерніи».

Придѣлъ

 

съ

 

колокольней

 

обшиты

 

тесомъ,

 

выкрашены

 

бѣли-

лами,

 

крыша

 

мѣдянкой.

 

Внутри

 

придѣлъ

 

имѣетъ

 

четырехъуголь-

ную

 

площадь

 

въ

 

24

 

кв.

 

сажени,

 

весь

 

выштукатуренъ

 

и

 

окрашенъ

бирюзовой

 

клеевой

 

краской.

 

Алтарь

 

длины

 

4 12/іе

 

арш.,

 

ширины

5 іа /іб

 

арш.,

 

объ

 

одномъ

 

окнѣ,

 

находится

 

по

 

правую

 

сторону

 

вход-

)

 

Клировыя

 

ведомости

 

за

 

1866

 

г.
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ной

 

двери

 

въ

 

главный

 

храмъ.

 

Престолъ

 

въ

 

немъ

 

деревянный,

 

длины

1 1/*

 

арш.,

 

ширина

 

ІѴ^арш.,

 

вышина

 

1 6/іеарш.

 

Срачица

 

на

 

немъ

бѣлаго

 

полотна.

 

Антиминсъ

 

на

 

престолѣ

 

льняной,

 

бѣлый,

 

освященъ

архіепископомъ

 

Еазанскимъ

 

Аѳанасіемъ

 

въ1866

 

г.

 

Жертвенникъ

деревянный,

 

длины

 

1 2 /іе

 

арш.,

 

ширины

 

1 2 /кз

 

арш.,

 

вышины

 

1 6/і&

арш.,

 

нижнее

 

облаченіе

 

на

 

немъ

 

бѣлаго

 

полотна.

 

Алтарь

 

отдѣляется

отъ

 

храма

 

однояруснымъ

 

иконостасомъ,

 

деревяннымъ,

 

столярной

работы,

 

выкрашеннымъ

 

въ

 

красный

 

цвѣтъ,

 

съ

 

позолоченными

 

на

полиментъ

 

колонками

 

разными

 

украшеніями,

 

съ

 

царскими

 

вратами

и

 

одной

 

сѣверной

 

дверью.

 

Царскія

 

двери

 

деревянныя,

 

столярной

работы,

 

съ

 

выпуклымъ,

 

на

 

подобіе

 

изваянія,

 

изображеніемъ

 

Пресв.

Дѣвы

 

Маріи

 

и

 

Архангела

 

Гавріила

 

и

 

иконописнымъ

 

изображеніемъ

4-хъ

 

Евангелистовъ

Въ

 

иконосгасѣ,

 

надъ

 

царскими

 

вратами

 

живописная

 

икона

Тайной

 

Вечери.

 

По

 

правую

 

сторону

 

царскихъ

 

вратъ

 

иконы:

 

Спа-

сителя

 

и

 

пр.

 

Іоанна

 

Ерестителя.

 

По

 

лѣвую

 

сторону

 

иконы:

 

Божія

Матери

 

Еазанскія,

 

Покрова

 

пресвятой

 

Богородицы

 

и

 

апостоловъ

Петра

 

и

 

Павла.

Солеи

 

нѣтъ,

 

амвонъ,

 

возвышающійся

 

надъ

 

поломъ

 

храма

 

на

4

 

вершка

 

и

 

одннъ

 

правый

 

клиросъ.

 

За

 

клиросомъ

 

стоитъ

 

кіотъ—

рамка,

 

такой

 

лее,

 

какъ

 

и

 

въ

 

главномъ

 

храмѣ;

 

въ

 

немъ

 

икона

 

св.

пр.

 

Иліи.

Отъ

 

алтаря

 

по

 

восточной

 

стѣнѣ

 

иконостасъ

 

съ

 

иконами

 

та-

кой-же,

 

какъ

 

и

 

предъалтарный,

 

только

 

безъ

 

дверей.

 

У

 

сѣверной

стѣны,

 

какъ

 

бы

 

образуя

 

лѣвый

 

клиросъ,

 

стоитъ

 

кіотъ— рамка

 

та _

кая-же,

 

какъ

 

и

 

у

 

праваго

 

клироса.

 

Въ

 

этомъ

 

кіотѣ

 

въ

 

зимнее

 

время

помѣщается

 

мѣстночтимая

 

икона

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца.

 

Нужно

сказать,

 

иконы

 

въ

 

нашемъ

 

храмѣ

 

почти

 

всѣ

 

иконописныя

 

и,

 

сра-

внительно,

 

старинныя.

 

Вокругъ

 

храма

 

деревянная

 

ограда,

 

длины

21 V2

 

саж.,

 

ширины

 

1 7 х /2

 

саж.,

 

съ

 

одними

 

св.

 

вратами

 

и

 

двумя

около

 

нихъ

 

калитками.

 

По

 

лѣвую

 

сторону

 

вратъ,

 

на

 

углу

 

ограды

стоитъ

 

церковная

 

сторожка

 

деревянная,

 

длины

 

и

 

ширины

 

по

 

6

арш.,

 

крыша

 

на

 

два

 

ската,

 

желѣзная,

 

окрашена

 

мѣдянкой.

 

Въ

оградѣ

 

растутъ

 

большіе

 

дерева:

 

березы,

 

липы,

 

кленъ

 

и

 

др.

Храмъ

 

посѣщали

 

мѣстные

 

архіепископы

 

и

 

епископы

 

Юіюня

1896

 

г.— Владиміръ,

 

архіеп.

 

Еазанскій,

 

20

 

іюня

 

1901

 

г.—Іоаннъ,

еписк.

 

Чебоксарскій.
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Первый

 

храмъ

 

въ

 

Девликѣевѣ

 

былъ

 

построенъ

 

между

 

1 646

 

г.

и

 

1678

 

г.,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

переписи

 

митрополичьихъ

 

селеній

 

1646

 

г.

Девликѣево

 

упоминается

 

какъ

 

деревня.

 

Въ

 

таковой

 

же

 

переписи

1678

 

г.

 

Девликѣево

 

упоминается

 

какъ

 

село,

 

г ).

Еакъ

 

на

 

достопримѣчательности

 

храма,

 

можно

 

указать

 

на

 

слѣ-

дующія:

 

икона

 

святителя

 

Николая

 

Чудотворца,

 

на

 

деревянной

 

дскѣ,

17Х12 1 /2

 

верш.,

 

въ

 

мѣдно-позлащенной

 

ризѣ,

 

иконописная,

 

съ

изображеніемъ

 

на

 

дскѣ

 

вверху

 

Спасителя

 

и

 

Божіей

 

Матери.

 

Она

находится

 

у

 

прихожанъ

 

въ

 

особомъ

 

почитаніи;

 

по

 

преданію,

 

эту

икону

 

принесъ

 

въ

 

село

 

какой-то

 

странникъ

 

и

 

попросилъ

 

стариковъ,

бывшихъ

 

на

 

сходѣ

 

у

 

церкви,

 

поставить

 

её

 

въ

 

храмъ,

 

обѣщаясь

на

 

обратномъ

 

пути

 

взять

 

её.

 

Поставилъ

 

образъ

 

въ

 

холодномъ

 

хра-

мѣ,

 

въ

 

трапезной

 

у

 

южной

 

стѣны.

 

Такъ

 

эта

 

икона

 

и

 

осталась

 

въ

нашемъ

 

храмѣ

 

и

 

таинственный

 

странникъ

 

не

 

приходилъ

 

за

 

ней.

Говорятъ,

 

ставили

 

эту

 

икону

 

на

 

болѣе

 

видное

 

мѣсто

 

въ

 

храмѣ,

 

къ

солеѣ,

 

но

 

она

 

всякій

 

разъ

 

опять

 

обрѣталась

 

на

 

прежнемъ

 

мѣстѣ.

Старожили

 

говорятъ,

 

что

 

въ

 

прежнее

 

время

 

посторонніе

 

приходили

въ

 

Девликѣево

 

помолиться

 

предъ

 

этой

 

св.

 

иконой.

 

Въ

 

настоящее

время

 

эта

 

икона

 

обносится

 

по

 

всему

 

селу

 

9

 

мая

 

и

 

6

 

декабря,

 

при

молебствованіи

 

по

 

домамъ.

 

И

 

во

 

всякое

 

время

 

прихожане

 

служатъ

молебны

 

предъ

 

симъ

 

св.

 

образомъ,

 

прося

 

помощи

 

и

 

застуиленія

 

у

милостиваго

 

угодника

 

Божія,

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца.

Напрестольный

 

восьмиконечный

 

крестъ,

 

деревянный,

 

длины

7

 

верш,

 

поперечина

 

4

 

верш.,

 

облоясенъ

 

серебряной

 

ризой,

 

съ

 

изо-

браженіемъ

 

на

 

ризѣ:

 

распятія,

 

Саваоѳа,

 

храмовой

 

главы

 

и

 

гроба.

Въ

 

немъ,

 

какъ

 

значится

 

на

 

оборотѣ,

 

имѣются

 

мощи

 

св.

 

мч.:

 

Еи-

рила,

 

Іакова

 

Боровицкаго,

 

Нифонта

 

Новгородскаго,

 

Мирона

 

и

 

пр.

Соломоніи.

Еазанская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

на

 

деревянной

 

дскѣ,

 

7X6

верш.,

 

въ

 

серебряной

 

84

 

пробы

 

позолоченной

 

ризѣ,

 

съ

 

таковымъ

же

 

вѣнчикомъ,

 

съ

 

25

 

искусственными,

 

разноцвѣтными

 

камнями.

 

На

ризѣ

 

вычеканено

 

«1852

 

г.»,

 

вѣсу

 

въ

 

ней

 

1

  

ф.

 

38

 

зол.

Икона

 

св.

 

Николая

 

Чудотворца,

 

старинной,

 

очень

 

хорошей

иконописи,

 

на

 

деревянной

 

дскѣ

 

12Х9Ѵ2

 

верш.

 

На

 

этой

 

же

 

дскѣ

вверху

 

изображены

 

Спаситель

  

и

 

Боясія

 

Матерь,

    

внизу

 

святители

1)

 

Проф.

 

И.

 

М.

 

Покровскій.

    

Казанскій

 

Архіерейскій

 

домъ.

   

Ка-
зань.

 

1906

 

г.

 

Приложение

 

стр.

 

65

 

и

 

120.



—

 

175

 

—

Казанскіе

 

Гурій

 

и

 

Варсонофій.

 

Риза

 

на

 

иконѣ

 

мѣдно-посеребрен-

пая,

 

очень

 

хорошей

 

работы.

 

Икона

 

эта

 

въ

 

неболыпомъ

 

деревян-

номъ

 

кіотѣ,

 

пожертвованномъ

 

коммерціи

 

совѣтникомъ

 

П.

 

В.

 

Ще-

тинкинымъ,

 

виситъ

 

на

 

южной

 

стѣнѣ

 

главнаго

 

храма.

Евангеліе

 

въ

 

листъ,

 

на

 

александрійской

 

бумагѣ,

 

верхняя

 

дека

обложена

 

вся

 

серебромъ

 

84

 

пробы,

 

чеканной

 

работы,

 

посреди

 

фи-

нифтовое

 

изображеніе

 

Воскресенія

 

Христова,

 

по

 

угламъ

 

таковые

же

 

изображенія

 

4-хъ

 

Евангелистовъ,

 

обложенные

 

топазомъ.

 

Ниж-

ній

 

средникъ

 

и

 

наугольники

 

серебряные

 

84

 

пробы

 

и

 

двѣ

 

застеяски

серебряные

   

Московскаго

 

изданія,

 

1 796

 

г.

Облаченій,

 

чѣмъ

 

либо

 

замѣчательныхъ,

 

въ

 

церковной

 

ризни-

цѣ

 

нѣтъ.

 

Церковная

 

библіотека

 

не

 

богата.

 

Въ

 

ней

 

имѣются

 

книги,

служащія

 

основаніемъ

 

бесѣдъ

 

со

 

старообрядцами.

 

Новый

 

завѣтъ

съ

 

псалтирью,

 

печать

 

очень

 

древняя,

 

такъ

 

что

 

нѣкоторыми

 

ли-

цами

 

считается

 

за

 

рукопись,

 

Большой

 

Катихизисъ,

 

Кириллова

книга,

 

книга

 

о

 

Вѣрѣ

 

и

 

Малый

 

Катихизисъ,

 

эти

 

4

 

книги

 

едино-

вѣрческой

 

печати.

 

Книги—руководства

 

полемики

 

со

 

старообрядцами:

двѣ

 

книги

 

Адріана

 

Озерскаго

 

выписки

 

изъ

 

старописьменныхъ

 

и

старопечатныхъ

 

книгъ,

 

Истинно

 

древняя

 

и

 

истинно

 

православная

Христова

 

церковь

 

митроп.

 

Григорія,

 

собраніе

 

сочиненій

 

архиман-

дрита

 

Вавла,

 

сочиненія

 

проф.

 

Н.

 

И.

 

Ивановскаго

 

и

 

др.

П.

 

О

 

приходѣ.

 

Девликѣевскій

 

приходъ

 

прежде

 

состоя лъ

 

и

въ

 

настоящее

 

время

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

селеній:

 

села

 

Девликѣева

и

 

деревни

 

Борисковой.

 

Девликѣево

 

находится

 

по

 

правую

 

сторону

Оренбургскаго

 

почт,

 

тракта,

 

въ

 

верстахъ

 

4-хъ

 

отъ

 

него.

 

Отстоитъ

отъ

 

г.

 

Казани

 

въ

 

12

 

вер.,

 

отъ

 

Волжской

 

Казанской

 

пристани

 

въ

18

 

вер.

 

Основаніе

 

Девликѣева

 

относится

 

ко

 

времени,

 

вскорѣ

 

по

взятіи

 

Казани.

 

Въ

 

писцовой

 

книгѣ

 

1567

 

г.

 

Девликѣево

 

названо

починкомъ

 

Девлетъ-Кильдѣевомъ,

 

о

 

которомъ

 

говорится,

 

что

 

«стала

новь

 

на

 

лѣсу,

 

а

 

живутъ

 

въ

 

ней

 

крестьяне

 

два

 

двора».

 

х).
Названіе

 

села

 

происходитъ

 

отъ

 

слова

 

дэвлэтъ

 

(араб.)

 

благо-

получіе

 

и

 

киль

 

(обще-тюркское)

 

прибыть

 

сюда, —пришло

 

благопо-

лучіе.

 

Могло

 

образоваться

 

это

 

названіе

 

отъ

 

фамиліи

 

Девлеткиль-

деевыхъ.

 

2).

!)

 

Списокъ

 

съ

 

писцовыхъ

 

книгъ

 

по

 

г.

 

Казани

 

съ

 

уѣздомъ.

 

Ка-
зань.

 

1877

 

г.

 

Стр.

 

67.
2 )

 

Списокъ

 

съ

 

населенныхъ

 

мѣстъ

 

Казанскаго

 

уѣзда.

 

Износ-

кова,

 

1885

 

г.



-
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Борисково

 

находится

 

при

 

озерѣ

 

третій

 

Кабанъ,

 

по

 

правую

сторону

 

Оренбургскаго

 

почт,

 

тракта,

 

отъ

 

г.

 

Казани

 

въ

 

10

 

верст.,

отъ

 

села

 

Девликѣева

 

въ

 

2-хъ

 

вер.

 

Основаніе

 

этой

 

деревни

 

отно-

сится

 

къ

 

первымъ

 

годамъ,

 

по

 

взятіи

 

Казани.

 

Въ

 

писцовыхъ

 

кни-

гахъ

 

1567

 

г.

 

упоминается

 

д.

 

Борисовка,

 

принадлежащая

 

Спасо-

Преображенскому

 

монастырю

 

гор.

 

Казани,

 

на

 

озерѣ

 

на

 

третьемъ

Кабанѣ.

 

*).

По

 

переписи

 

митрополичьихъ

 

селеній

 

1602

 

г.

 

значится

 

д.

Борисова

 

на

 

озерѣ

 

на

 

Кабанѣ,

 

д.

 

Харинъ

 

починокъ

 

на

 

истокѣ,

дер.

 

Семибратениковъ,

 

Борисковъ

 

Починокъ

 

тожъ,

 

принадлежащих

къ

 

селу

 

Борисоглѣбскому,

 

входящему

 

нынѣ

 

въ

 

составъ

 

г.

 

Казани—

Плетени.

 

2).

 

Свое

 

названіе

 

деревня

 

получила,

 

вѣроятно,

 

отъ

 

имени

перваго

 

насельника

 

ея

 

Бориса.

 

Въ

 

деревнѣ

 

Борисковой

 

есть

 

де-

ревянная

 

часовня,

 

построена

 

въ

 

1864

 

г.,

 

на

 

средства

 

обывателей

 

оной

деревни,

 

въ

 

память

 

св.

 

мучениковъ

 

князей

 

Бориса

 

и

 

Глѣба.

 

О

возникновеніи

 

здѣсь

 

часовни

 

ничего

 

неизвѣстно.

На

 

Девликѣевской

 

землѣ

 

встрѣчаются

 

конусообразныя

 

ямы

разной

 

величины,

 

до

 

20

 

саженъ

 

въ

 

діаметрѣ

 

и

 

10

 

саж.

 

глубины.

Происхожденіе

 

этихъ

 

ямъ

 

неизвѣстно.

При

 

деревнѣ

 

Борисковой,

 

между

 

горными

 

буграми

 

есть,

 

такъ

называемое,

 

дунькино

 

ущелье.

 

По

 

нреданію,

 

въ

 

этомъ

 

ущельѣ

 

скры-

вались

 

разбойники;

 

у

 

нихъ

 

атаманомъ

 

была

 

женщина

 

Дунька,

 

по

имени

 

коей

 

ущелье

 

и

 

носитъ

 

названіе.

 

3).

 

Въ

 

60-хъ

 

годахъ

 

прош-

лаго

 

столѣтія

 

въ

 

ущельѣ

 

былъ

 

открытъ

 

подвалъ

 

съ

 

дубовыми

 

стѣ-

нами

 

и

 

поломъ,

 

но

 

въ

 

немъ

 

ничего

 

не

 

нашли.

Здѣсь

 

на

 

маломъ

 

бугрѣ

 

стоитъ

 

садъ

 

крестьянина

 

Г.

 

П.

 

Гри-

шина.

 

Лѣтъ

 

25

 

назадъ

 

тому

 

Гришинъ,

 

загораживая

 

его,

 

напалъ

на

 

человѣческія

 

кости.

 

Пріѣхали

 

археологи

 

и

 

вырыли

 

два

 

человѣ-

ческихъ

 

скелета,

 

по

 

величинѣ

 

выше

 

трехъ

 

аршинъ.

 

Скелеты

 

от-

правлены

 

въ

 

Петроградъ,

 

а

 

Гришину

 

дано

 

10

 

руб.

Въ

 

приходѣ

 

крестныхъ

 

ходовъ,

 

установленныхъ

 

въ

 

честь

 

ка-

кихъ-либо

 

особыхъ

 

случаевъ,

 

нѣтъ.

1 )

  

Списокъ

 

съ

 

писцовыхъ

 

книгъ

    

по

 

гор.

 

Казани

    

съ

 

уѣздомъ.

Казань.

 

1877

 

г.

 

Стр.

 

76.

2)

  

Поволжье

 

въ

 

XVII

 

и

 

началѣ

 

XVIII

 

вѣка,

   

соч.

 

Перетятковича.

3 )

  

Указаніе

 

историческихъ

 

достопримѣчательностей

   

г.

 

Казани,

соч.

 

Шпилевскаго,

 

Казань,

 

1873

 

г.


