
ffifïi

 

н

 

ШШШ

 

inn
5Иыходятъ

 

ДБаразавт.іиѣсянъ.

 

^

 

X

 

О

 

Q

 

X.

 

:

 

Дѣна

 

Извѣстій

 

по

 

казанской

 

5
;

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ка-

 

\

                      

епархіи

  

для

  

мѣстъ

   

и

 

лицъ

 

)

>

 

занят,

 

въ

 

редакдіи

 

Православ-

 

>

     

.„

 

•,,,,

     

',

 

другихъепархійивѣдомствх:

 

\
•наго

 

Собесѣдника

 

при

 

духов-

 

5

                    

>вмѣстѣ

 

съПравославнымъСо-<!

[ной

 

академіи,

 

отъвсѣхъмѣстъ

 

s

 

_»

    

_ л

   

S

 

бесѣдникомъ

 

10

 

руб.

   

съпе -S

<

                  

и

 

лицъ.

                  

I

 

1)1°

   

чП

   

>

                 

ресылкою.

                

\

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
I.

 

О

 

СБОРѢ

  

ПОЖЕРТВОВАНІИ

   

ВЪ

 

НЕДЪЛЮ

   

„О

 

СЛЪПОМЪ"
ВЪ

 

ПОЛЬЗУ

 

слъпыхъ.

Циркулярный

 

указъ

 

ЕГО

 

ІШІІЕРАТІІРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Самодержца

 

Всероссійскаі

 

о,

   

изъ

 

Казанской

  

Духовной
Ко

 

пенею

 

pin

 

духовенству

 

Казанской

 

Епархін.

Казанская

 

Духовная

 

Консисторія

 

слушали:

 

1)

 

отношеніе
уполномоченная

 

Попечительства

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МАРШ
АЛЕКСАНДРОВНЫ

 

о

 

слѣпыхъ

 

по

 

Казанской

 

губерніи,

 

отъ

8

 

апрѣля

 

за

 

№

 

247,

 

на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвященства,
слѣдующаго

 

содержанія:

 

„По

 

званію

 

уполномоченнаго

 

Попе-
чительства

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МАРШ

 

АЛЕКСАНДРОВНЫ
о

 

слѣпыхъ,

 

озабочиваясь

 

дальпѣйшимъ

 

развитіемъ

 

дѣла

 

по-

печенія

 

слѣпыхъ

 

въ

 

Казанской

 

губерніи

 

и

 

предполагая,

 

по

примѣру

 

прелшихъ

 

лѣтъ ,

 

произвести

 

въ

 

текущемъ

 

году

церковно-кружечный

 

сборъ

 

добровольныхъ

 

пожертвованій

 

въ

пользу

 

слѣпыхъ

 

во

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

храмахъ

 

Казанской

П.

 

К.

 

В.

 

1891. 19



іл

 

290

 

**

губервіи

 

ізъ

 

теченіи

 

предстоящей

 

недѣлй

 

„О

 

Слѣпомъ 1 '

 

еѣ

26

 

мая

 

по

 

2

 

іюня,

 

ішѣю

 

честь

 

покорнѣйше

 

просить

 

благо-
словенія

 

и

 

разрѣшенія

 

Вашего

 

Высокопреосвященства

 

на

производство

 

означеннаго

 

сбора

 

въ

 

управляемой

 

Вами

 

епар-

хіи.

 

При

 

этомъ,

 

препровождая

 

къ

 

Вашему

 

Высокопреосвя-
щенству

 

отчетъ

 

о

 

дѣятельности

 

Казанскаго

 

Комитета

 

Попе-
чительства

 

о

 

слѣпыхъ

 

за

 

1890

 

годъ,

 

долгомъ

 

считаю

 

про-

сить

 

распоряженія

 

Вашего

 

о

 

прочтеніи

 

настоятелями

 

церквей
во

 

время

 

литургій

 

недѣли

 

„О

 

Слѣпомъ"

 

изданной

 

на

 

сей

 

пред-

мета

 

проповѣди",

 

и

 

2)

 

послѣдовавшую

 

на

 

семъ

 

отношеніи

 

резо-

люцію

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

такого

 

содержанія:

 

„Сборъ
въ

 

пользу

 

слѣпыхъ

 

съ

 

26

 

мая

 

по

 

2

 

іюня

 

разрѣшается;

 

при

чемъ

 

священники

 

должны

 

прочитать

 

проповѣдь,

 

на

 

сей

 

слу-

чай

 

изданную".

 

Приказали;

 

Съ

 

прописаніемъ

 

вышеизло-

женнаго

 

послать

 

причтамъ

 

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

церквей
чрезъ

 

благочинныхъ

 

и

 

настоятелямъ

 

и

 

пастоятельницамъ

 

мона-

стырей

 

епархіи

 

циркулярные

 

указы

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы,

 

во

 

1-хъ,
въ

 

подвѣдомственныхъ

 

имъ

 

церквахъ

 

въ

 

недѣлю

 

„О

 

Слѣпомъ"

былъ

 

произведенъ

 

сборъ

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

слѣпыхъ,

во

 

2-хъ,

 

предъ

 

окончаніемъ

 

литургіи

 

была

 

произнесена

 

издан-

ная

 

на

 

сей

 

предметъ

 

проповѣдь

 

и,

 

въ'

 

3-хъ,

 

чтобы

 

собранныя
въ

 

пользу

 

слѣпыхъ

 

деньги

 

причты

 

городскихъ

 

и

 

сель-

скихъ

 

церквей

 

чрезъ

 

шѣстныхъ

 

благочинныхъ,

 

а

настоятели

 

и

 

настоятельницы

 

монастырей

 

прямо

отъ

 

себя

 

представили

 

въ

 

Казанскій

 

Временный
Комитѳтъ

 

Попечительства

 

ИМПЕРАТРИЦЫ

 

МА-
РШ

 

АЛЕКСАНДРОВНЫ

 

о

 

слѣпыхъ.

 

Апрѣля

 

12

 

дня

1891

 

года.

II.

   

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ

   

П0С0Б1Е.

Вслѣдствіе

 

ходатайства

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

въ

 

1890

 

г.,

ѵ

        

.

       

г,

       

г,

                         

22

 

ноября
по

   

определенно

   

Св.

   

Синода

   

отъ

   

]9

 

„ eK ~g"

   

того

   

же

   

года

за

 

№

 

2715,

  

назначено

 

единовременное

   

пособіе

 

слѣдующимъ

лицамъ

 

духовнаго

 

званія

 

казанской

 

епархіи:
Размѣръ

иособія.

1.

 

Заштатному

 

діакону

 

Троицкаго

 

собора

 

Маріин-

   

руб.

скаго

 

Посада,

 

чебоксарскаго

 

уѣзда,

  

Аѳиногену

 

Подо-
бѣдову

     

.

                 

....... 50



Заш-гатйымѣ

   

псаломщикам ъ!

      

руб.

2.

   

Села

 

Кутушъ,

 

Чистополь скаго

 

уѣзда,

 

Григорію
Колосовскому

   

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.30

3.

   

Села

 

Монастырскаго

 

Урая,

 

лаишевскаго

 

уѣзда,

Александру

 

Рремячкину

    

......

    

30

4.

   

Села

 

Тогаева,

   

чебоксарскаго

   

уѣзда,

   

Іоанну
Доброву ........

        

.30

5.

   

Данауровскаго

 

Урая,

 

лаишевскаго

 

уѣзда,

 

Павлу
Тихову ......... 30

6.

   

Села

 

Кильдѣева,

 

свіяжскаго

 

уѣзда,

 

Іакову

 

Тро-
ицкому

     

.........

    

30

7.

   

Села

 

Екатерининской

 

слободы,

 

чистопольскаго

уѣзда,

 

Гурію

 

Соколову

     

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.30

8.

   

Села

 

Майданъ,

  

свіяжскаго

 

уѣзда,

 

Никитѣ

 

До-
брову

       

.

     

око

     

.

        

.

        

•

        

.

        

.

        

.

        

.30

Вдовамъ

   

священников

 

ъ:

9.

   

Села

 

Алексѣевскаго,

 

лаишевскаго

 

уѣзда,

 

Аннѣ

Алексѣевой

 

Петровой

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.70

10.

   

Села

 

Ямбухтина,

   

тетюшскаго

 

уѣзда,

 

Татьянѣ

Константиновой

 

Степницкой

      

.

        

.

        

.

        

.

        

.70

11.

   

Села

 

Арды,

   

козмодемьянскаго

 

уѣзда,

 

Пелагеѣ

Симеоновой

 

Мудровой ...... 70

12.

   

Села

 

Оринина

 

козмодемьянскаго

 

уѣзда,

   

Рим-
мѣ

 

Симеоновой

 

Новиковой

 

■

      

. і ......

        

.

        

.

        

.

    

70

Вдовамъ

   

діаконовъ:

13.

   

Села

   

Красной

  

Горки,

   

мамадышскаго

   

уѣзда,

Надеждѣ

  

Яковлевой

 

Операновой

        

.

        

.

        

.

        

.50

14.

   

Казанскаго

 

Каѳедральпаго

   

собора

  

Іуліи

 

Але-

         

^

  

.

ксандровой

 

Тиховидовой

   

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.50

Вдовамъ

   

псаломщиков ъ:

15.

   

Ильинской

 

церкви

 

г.

 

Казани

 

Агриппинѣ

 

Ѳео-

доровой

 

Дормидонтовой

     

.

        

.

                 

.

        

.

        

.30

16.

   

Села

 

Муратова,

 

свіяжскаго

 

уѣзда,

   

Аннѣ

 

Ки-
рилловой

 

Воронцовой

        

......

    

30

19*

■



—

 

292

РУБ.

17.

  

Села

   

Соловцова,

   

казанскаго

  

уѣзда,

   

Любови
Герасимовой

 

Гумилевской...... 30

18.

  

Села

 

Омаръ,

 

мамадышскаго

 

уѣзда,

 

Параскева
Ѳеодоровой

 

Благовѣщенской

     

....

        

.30

19.

  

Села

 

Нурмы,

 

царевококшайскаго

 

уѣзда,

 

Дарьѣ

Петровой

 

Романовой....... 30

20.

  

Села

 

Норвашъ,

 

цивильскаго

 

уѣзда,

 

Александрѣ

Косминой

 

Мансвѣтовой

     

.

        

.

        

.

        

.

        

.

        

.30

21.

  

Села

 

Шаповъ,

 

царевококшайскаго

 

уѣзда.

 

Ольгѣ

Михайловой

 

Сундыревой

   

.

        

.

        

.

                        

.

    

30

Итого.

        

.

 

850

III.

 

УТВЕРЖДЕНІЕ

 

ВЪ

 

ДОЛЖНОСТИ

 

ЗАКОНОУЧИТЕЛЯ.

Священникъ

 

села

 

Урясь-Учей,

 

мамадышскаго

 

уѣзда,

Павелъ

 

Далматовъ,

 

вслѣдствіе

 

ходатайства

 

мѣстнаго

 

инспек-

тора

 

народныхъ

 

училищъ

 

,

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ,
10

 

апрѣля,

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

законоучителя

 

Урясь-
Учинскаго

 

земскаго

 

училища.

IY.

   

ОБЪ

  

ОТПУСКЪ

  

НА

  

С0ДЕРЖАН1Е

  

ПРИЧТА

   

ВЪ

  

СЕЛЪ
ГОРОХОВОМЪ

 

ПОЛЪ

 

ДЕНЕГЪ.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Сгнода,

 

отъ

16

 

минувшаго

 

марта

 

за

 

«N»

 

1067,

 

послѣдовавшимъ

 

вслѣдствіе

представленія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

28

 

поября
1890

 

г.

 

за

 

JV:

 

538,

 

и

 

заключенія

 

Хозяйственна™

 

Управленія
при

 

Св.

 

Синодѣ

 

по

 

дѣлу

 

объ

 

учрежденіи

 

при

 

церкви

 

въ

деревнѣ

 

Гороховомъ

 

Полѣ,

 

мамадышскаго

 

уѣзда,

 

прихода

 

съ

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика

 

и

 

о

 

назначеніи
сему

 

причту

 

жалованья,—между

 

прочимъ,

 

предписано:

 

„учре-

дить

 

при

 

церкви

 

въ

 

деревнѣ

 

Гороховомъ

 

Полѣ

 

приходъ

 

съ

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика

 

и

 

отпускать

 

на

содержаніе

 

сего

 

причта,

 

со

 

дня

 

опредѣленія

 

Св.

 

Сгнода

 

по

двѣсти

  

тринадцати

 

рублей

   

въ

 

tods,

   

полагая

   

священнику



—

 

293

 

—

160

 

рублей

 

и

 

псаломщику

 

53

 

рубля,

 

съ

 

отнесеніемъ

 

сего

расхода,

 

впредь

 

до

 

возможности

 

обращенія

 

его

 

на

 

средства

казны,

 

на

 

счетъ

 

капитала

 

„на

 

усиленіе

 

средствъ

 

содержанія
городскаго

 

и

 

сельскаго

 

духовенства

 

(отд.

 

VI

 

спеціальной
смѣты

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода)", — съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

съ

 

означенной
суммы

 

было

 

елгегодно

 

удерживаемо

 

по

 

2

 

процента

 

въ

 

составъ

спеціальнаго

 

сбора

 

на

 

пособія

 

лпцамъ

 

духовнаго

 

званія,

 

не

выслужившимъ

 

права

 

на

 

пенено".

ОТ-ЧЗЕЗТ 1

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

   

ПРИ

  

ЦЕРКВИ

   

КАЗАНСКАГО

   

ДУХОВНАГО

УЧИЛИЩА

 

ЗА

 

1890

 

годъ.

А)

 

Оть

 

1889

 

года

 

къ

 

1890

 

году

 

оставалось

 

суммъ:

а)

   

билетами
б)

   

наличными

А

 

всего

руб.

 

коп.

1050

 

—

51

 

87

1101

 

87

Б)

 

Въ

 

1890

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ:

Отъ

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Флегонтовича

 

Черкасова
членскій

 

взносъ

     

.......

и

 

собранныхъ

 

имъ

 

же

 

пожертвованій

  

отъ

 

ду-

ховенства

      

.......

Отъ

 

Владиміра

 

Ивановича

 

Богословскаго
„

 

О.

 

Архимандрита

 

Веніамина

 

.

„

 

Священника

 

Александра

 

Бѣлокурова

„

 

Пераскевы

 

Прокофъевны

 

Звѣздкиной

я

 

Михаила

 

Ивановича

 

Богословскаго

 

.

„

 

Свящ.

 

Павла

 

Митрофановича

 

Руфимскаго
„

 

Свящ.

 

Николая

 

Алексан

 

Сердобольскаго
„

 

Свящ.

 

Михаила

 

Семеновича

 

Меньшикова
„

    

Протоіерея

  

H.

 

M.

 

Яснитскаго
Отъ

 

него

 

же

   

собранныхъ

   

пожертвованій

  

ду

ховенства

       

....

„

    

Священника

 

В.

 

Г.

  

Казанскаго
„

    

Священника

 

О.

 

Тихомирова
Андрея

 

Поликарповым.

 

Ябловова
•

10

     

-

19

    

—

5

     

—

3

    

—

3

    

—

Г»

         

—

3

        

—

3

         

—

3

        

—

3

        

—

3

        

—

9

        

—

3

         

—

1

        

—

3

        

—



—

 

294

 

—

Пожертвованій

 

духовенства,

   

собранныхъ

 

бла-

 

руб.

 

коп.

гочинными:

 

священникомъ

 

П.

 

П.

 

Руженцевымъ.

     

.

    

13

    

50
1-го

 

округа

 

царевококшайскаго

 

уѣзда

   

.

Священникомъ

 

о.

 

Орловымъ

 

.

    

,

   

.

2-го

 

округа

 

тетюшскаго

 

уѣзда

2-го

 

округа

 

казанскаго

 

уѣзда

Священникомъ

 

П.

 

Соколовымъ
Священникомъ

 

П.

 

Л.

 

Измайловымъ

Процентовъ

   

на

  

принадлежащей

   

Попечитель
ству

 

капиталъ

      

......

Итого

 

поступило

 

а)

 

наличными

и

 

б)

 

билетами .

А

 

всего.

10

    

50
14

    

—

7

     

80
5

    

75
4

    

—

8

     

30

49

    

86

189

    

71
50

    

—

239

    

71

А

 

съ

 

остаточными

 

отъ

 

предшествовавшаго

 

года

 

1341

   

58

В)

   

Израсходовано

   

1)

   

на

   

содержаніе

  

въ

 

общежитіи
учениковъ:

III

 

класса:

 

Владиміра

 

Никольскаго

 

15

 

р.,

 

Владимір-
скаг*

 

5

 

р.,

 

Владиміра

 

Миролюбова

 

20

 

р.,

 

Михаила

 

Лебедева
15

 

р.,

 

II

 

класса:

 

Зайцева

 

7

 

р.,

 

Кедрова

 

Павла

 

5

 

р.,

 

Яковле-
ва

 

5

 

р.,

 

Сугутскаго

 

Порфирія

 

15

 

р.;

 

приготовительнаго

класса:

 

Шумилова

 

14

 

р.,

 

Пѣнкина

 

15

 

р.

2)

   

Уплачено

 

портному

 

Лукину

 

за

 

пошитіе

 

лѣт-

нихъ

 

паръ

 

съ

 

его

 

матеріаломъ

 

ученикамъ

 

II

 

класса

Зайцеву

 

и

 

Архангельскому,

 

I

 

класса

 

Балмасову

 

и

приготовительнаго

 

класса

 

Архангельскому

 

Ивану

 

по

5

 

рублей

 

за

 

пару ....... 20

    

—

3)

   

Уплачено

   

сапожнику

   

Яковлеву

   

за

 

сапоги

для

 

ученика

 

приготовительнаго

 

класса

 

Зайцева

     

.

      

3

    

30
4)

   

Уплачено

 

за

 

страхованіе

 

билета

 

1-го

 

вну-

тренняго

 

съ

 

выигрышами

 

займа

    

.

        

.

        

.

        

.2

    

—

5)

  

Уплачено

 

за

 

купленную

 

на

 

запасный

 

капи-

талъ

 

Попечительства

 

облигацию

 

Восточнаго

 

займа
стоимостью

 

въ

 

пятьдесятъ

 

рублей

 

по

 

биржевому

 

курсу.

    

49

    

75

Итого

 

израсходовано.

        

.191

      

5

Г)

 

къ

 

1891

 

году

 

остается:

а)

 

наличными.

        

.

        

.

        

.

    

50

    

53
______________ б)

 

билетами

   

.

        

.

        

.

        

.1100

   

—

А

 

всего

 

къ

 

1891

 

году

 

осталось

 

одна

 

тысяча

сто

 

пятьдесятъ

 

рублей

 

пятьдесятъ

 

три

 

копѣйкц

    

.1150

   

53
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Д)

   

Общій

   

отчет

 

ъ.

За

 

все

 

время

 

существозанія

 

Попечительства

 

съ

 

29

 

числа

октября

 

мѣсяца

 

1882

 

года.

Всего

 

поступило:

                    

руб.

 

коп.

а)

  

наличными.

        

.

        

.

        

.

 

3310

   

94
б)

  

билетами

    

.

        

.

        

.

        

.1100

   

—

Итого.

        

I

        

.

 

4410

   

94
Всего

 

израсходовано.

        

.

        

.

 

3260

   

41
Осталось.

        

.

        

.

 

1150

   

53

Председатель

 

Совѣта

 

Попечительства,

 

ректоръ

 

казан-

ской

 

духовной

 

семипаріи

 

архимандритъ

 

Варсонофій.
Протоіерей

 

Василт

 

Братолюбовъ.
Членъ

 

Совѣта,

 

священникъ

 

Мшаилъ

 

Меньшиковъ.
Казначей

 

Совѣта

 

Попечительства,

 

смотритель

 

училища,

статскій

 

совѣтникъ

 

Владиміръ

 

БогословскЫ.
Делопроизводитель,

 

священникъ

 

Павелъ

 

Руфимскій.

КРАТКОЕ

 

ОПИСАНІЕ
ЯБЛЕНІЯ

 

НАХОДЯЩЕЙСЯ

 

БЪ

 

ТЕТЮШОКОМЪ

 

ТР0ИЦ-
КОМЪ

 

00Б0РѢ

 

ИКОНЫ

 

КАЗАНОКІЯ

 

Б0ЖІЯ

 

МАТЕРИ.

Когда

 

царь

 

Иванъ

 

Васильевичъ

 

Грозный

 

въ

 

1552

 

го-

ду

 

завоевалъ

 

татарское

 

казанское

 

царство,

 

тогда

 

онъ,

для

 

удержанія

 

покореннаго

 

края

 

за

 

московскимъ

 

го-

сударствомъ

 

и

 

для

 

тишины

 

и

 

порядка

 

во

 

многихъ

 

по-

волжскихъ

 

мѣсностяхъ

 

и,

 

между

 

прочимъ,

 

въ

 

мѣстно-

сти

 

нынѣшнихъ

 

Тетюшъ,

 

посадилъ

 

стрѣльцевъ.

 

Изъ
межевыхъ

 

писцовыхъ

 

книгъ

 

боярина

 

и

 

воеводы

 

князя

Володимера

 

Димитріевича

 

Долгорукаго

 

видно,

 

что

 

те-

тюшскіе

 

стрѣльцы

 

принимали

 

участіе

 

при

 

размежеваніи
монастырскихъ

 

дачъ ,

 

пограничныхъ

 

съ

 

тетюшскими

дачами

 

').

 

Тамъ

 

же

 

упоминается

 

о

 

бобыльской

 

слободѣ

„Взвозѣ",

   

принадлежавшей

 

тетюгаскому

  

Покровскому

')

 

Историческіе

 

и

 

юридическіе

 

акты

 

казанской

 

и

 

смежныхъ

съ

 

нею

 

губернін,

 

сооранньіе

 

г.

 

Мельниковым!..

 

Казань

 

1859

 

Г.

Т.

 

I,

 

стр.

 

81

  

и

 

83-



—

 

296

 

—

монастырю

 

и

 

расположенной

 

приблизительно

 

на

 

томъ

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

устроенъ

 

почтовый

 

по

горѣ

 

трактъ,

 

и

 

гдѣ

 

находится

 

въ

 

настоящее

 

время

Никольская

 

деревянная

 

часовня,

 

поставленная

 

въ

 

па-

мять

 

того,

 

что

 

тутъ

 

нѣкогда

 

стоялъ

 

храмъ

 

во

 

имя

Святителя

 

и

 

Чудотворца

 

Николая.

 

На

 

существованіе
сего

 

храма

 

есть

 

точное

 

указаніе,

 

сохранившееся

 

до

насъ:

 

въ

 

тетюшскомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ

 

имѣется

 

на-

престольный

 

восьмиконечный

 

крестъ

 

съ

 

чеканного

 

над-

писью:

 

„7191

 

года

 

(1683

 

г.)

 

ноября

 

въ

 

29

 

день

 

по-

строенъ

 

сей

 

крестъ

 

во

 

градъ

 

Тетюши,

 

въ

 

приходъ

 

во

храмъ

 

Іоанну

 

Предтечи

 

и

 

Николе

 

Чудотворцу

 

подъ

горою".

 

Слѣдовательно,

 

въ

 

это

 

время

 

слобода

 

Взвозъ
слилась

 

уже

 

съ

 

Тетюшами

 

и

 

имѣла

 

свою

 

церковь.

Съ

 

завоеваніемъ

 

казанскаго

 

края,

 

Іоаннъ

 

Василье-
вичъ

 

надѣялся

 

не

 

на

 

одни

 

военныя

 

силы;

 

онъ,

 

чтобы
удержать

 

вновь

 

завоеванное

 

царство,

 

прибѣгъ

 

и

 

къ

 

по-

мощи

 

Божіей

 

и,

 

чтобы

 

агарянъ

 

побороть

 

свѣтомъ

 

Хри-
стова

 

ученія,

 

вскорѣ

 

послѣ

 

завоеванія,

 

устраивалъ

 

св.

храмы

 

и

 

монастыри.

 

Такъ

 

въ

 

самой

 

Казани

 

имъ

 

зало-

жена,

 

между

 

прочимъ,

 

церковь

 

во

 

имя

 

мучениковъ

 

Кип-
ріана

 

и

 

Іустины;

 

а

 

въ

 

г.

 

Свіяжскѣ

 

имъ

 

на

 

ладьѣ

 

при-

везена

 

была

 

готовою

 

небольшая

 

деревянная

 

церковь,

которая

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

стоить

 

въ

 

оградѣ

 

женскаго

 

мо-

настыря.

 

Вѣроятно

 

и

 

въ

 

г.

 

Тетюшахъ

 

первая

 

церковь

была

 

построена

 

государемъ,

 

но

 

уже

 

спустя

 

немалое

время

 

послѣ

 

покоренія

 

Казани.

 

Вскорѣ

 

послѣ

 

покоре-

ны

 

Казани

 

въ

 

тетюшскомъ

 

краѣ

 

извѣстенъ

 

былъ

 

муж-

ской

 

монастырь,

 

о

 

коемъ

 

упоминается

 

въ

 

грамотѣ

 

боя-
рина

 

и

 

воеводы,

 

князя

 

Феодора

 

Димитріевича

 

Шесту-
нова,

 

съ

 

товарищи,

 

на

 

отданную

 

пустошь

 

Отары,

 

въ

монастырь

 

Новаго

 

Николы,

 

да

 

Изосима

 

и

 

Савватія
Соловецкихъ,

 

что

 

въ

 

нижнихъ

 

Тетюшахъ

 

1).

 

Такъ

 

го-

ворится

 

въ

 

грамотѣ:

 

„По

 

Государеву,

 

Цареву

 

и

 

Вели-
каго

   

Князя

   

Феодора

 

Ивановича

  

всеа

 

Русіи,

   

наказу,

1)

   

Историческіе

   

и

 

юридическіе

 

акты

  

г.

 

Мельникова,

   

томъ

 

I,
актъ

 

2.
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бояринъ

 

и

 

воевода,

 

князь

 

Феодоръ

 

Дмитріевичъ

 

Ше-
стуновъ.

 

да

 

воевода

 

и

 

дворянинъ

 

думной

 

Игнаты

 

Пет-
ровичъ

 

Татищевъ,

 

да

 

Государя,

 

Царя

 

и

 

Великаго

 

Князя
дьяки

 

второй

 

Федоровъ,

 

да

 

Василій

 

Нелюбовь,

 

дали

въ

 

пустыню,

 

въ

 

нилшіе

 

Тетюши,

 

въ

 

монастырь,

 

что

сталъ

 

ново

 

Николы

 

Чудотворца,

 

да

 

Изосима,

 

Савватія,
Соловецкихъ

 

Чудотворцевъ,

 

черному

 

священнику

 

Іонѣ,

да

 

старцу

 

Нилу,

 

съ

 

братіею,

 

пониже

 

монастыря

 

на

рѣчкѣ

 

Черемшѣ

 

Отары,

 

а

 

та

 

пустошь

 

въ

 

писцовыхъ

въ

 

отдѣльныхъ

 

книгахъ

 

не

 

написана.

 

И

 

буде

 

та

 

пу-

стошь

 

неотдана

 

никому,

 

и

 

не

 

владѣетъ

 

ею

 

никто,

 

и

черному

 

священнику

 

Іонѣ,

 

да

 

старцу

 

Нилу

 

съ

 

братіею,
на

 

той

 

пустоши

 

пашня

 

пахати,

 

и

 

сѣно

 

косити,

 

и

 

всякими

угодьи

 

владѣти".

 

Далѣе

 

сказано,

 

что

 

„къ

 

сей

 

грамотѣ

приложена

 

печать"

 

лѣта

 

7097

 

(1589)

 

года,

 

апрѣля

19

 

день.

 

Приведенная

 

грамота

 

весьма

 

важна

 

для

 

нашего

описанія;

 

словами:

 

„пустоіиъ

 

по

 

ниже

 

монастыря

 

на

рѣчкѣ

 

Черемшѣ"

 

она

 

ясно

 

указываете

 

на

 

мѣстность

„Богородицыва

 

Рынка",

 

гдѣ

 

находился

 

назадъ

 

тому

болѣе

 

300

 

лѣтъ

 

мужской

 

монастырь

 

во

 

имя

 

Святителя
и

 

Чудотворца

 

Николая

 

и

 

Преподобныхъ

 

Изосима

 

и

Савватія

 

Соловецкихъ

 

Чудотворцевъ.

 

Такимъ

 

образомъ
близь

 

Богородицына

 

Рынка

 

въ

 

1589

 

году

 

несомнѣнно

былъ

 

монастырь.

 

Далѣе

 

въ

 

историческихъ

 

актахъ

 

уже

не

 

упоминается

 

объ

 

этомъ

 

монастырѣ,

 

онъ

 

какъ

 

будто
не

 

существуете,

 

а

 

какъ

 

бы

 

взамѣнъ

 

его

 

въ

 

тѣхъ

 

же

актахъ

 

весьма

 

часто

 

упоминается

 

о

 

другомъ

 

тетюш-

скомъ

 

монастырѣ— Покровскомъ,

 

который

 

именуется

 

въ

1673

 

году

 

новымъ

 

'),

 

а

 

въ

 

послѣдующіе

 

годы

 

пргтн-

снымъ

 

къ

 

Спасскому

 

монастырю

 

а ).

 

Покровскій

 

мона-

стырь,

 

судя

 

по

 

его

 

земельнымъ

 

владѣніямъ

 

близъ

 

рѣчки

Имерли,

 

т.

 

е.

 

около

 

деревень

 

Любимовки

 

и

 

Федоровки,
находился

 

выше

 

города

 

Тетюшъ;

 

въ

 

числѣ

 

вотчинъ

тетюшскаго

 

Покровскаго

 

монастыря

 

упоминается

 

очень

')

  

Историчеекіе

   

п

 

юридііческіе

 

акты

   

г.

  

Мельникова,

    

томъ

 

I,
стр.

 

5-8

 

и

 

56.

2)

  

Таиъ

 

же,

 

стран.

  

187

 

и

 

188,
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часто

 

село

 

Ильинское

 

а),

 

которое

 

принадлежало

 

раньше

Никольскому

 

и

 

Изосимо-Савватіеву

 

монастырю,

 

такъ

какъ

 

упомянутая

 

въ

 

грамотѣ

 

земельныя

 

владѣнія

 

сего

монастыря,

 

близъ

 

рѣчки

 

Черемши,

 

и

 

до

 

нынѣ

 

принад-

лежать

 

селамъ

 

Ильинскому

 

и

 

Монастырскому.

 

Что

 

же

сталось

 

съ

 

монастыремъ,

 

находившимся

 

на

 

„Богоро-
дицыномъ

 

Рынкѣ",

 

въ

 

8

 

верстахъ

 

ниже

 

Тетюшъ,

 

гдѣ

нынѣ

 

находится

 

часовня?

 

Членъ

 

и

 

сотрудникъ

 

Импе-
раторскаго

 

географическаго

 

и

 

археологическаго

 

обще-
ства

 

Степанъ

 

Мельниковъ,

 

описывая

 

въ

 

1859

 

году

замѣчательныя

 

мѣстности

 

по

 

Волгѣ

 

въ

 

предѣлахъ

 

ка-

занской

 

губерніи,

 

пишетъ

 

о

 

мѣстности

 

„Богородицына
Рынка"

 

слѣдующее:

 

2)

 

въ

 

семи

 

(8)

 

верстахъ

 

ниже

г.

 

Тетюшъ,

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

Волги,

 

гдѣ

 

обрывистая
горы,

 

отодвигаясь

 

отъ

 

рѣки

 

нѣсколько

 

къ

 

сѣверу,

оставляютъ

 

на

 

берегу

 

ея

 

ровныя

 

площадки,

 

поросшія
неболыпимъ

 

лѣсомъ,

 

находится

 

деревянная

 

часовня.

Народъ

 

это

 

мѣсто

 

называетъ

 

Старыми

 

или

 

Нижними
Тетюшами

 

и

 

Богородицынымъ

 

Рынкомъ.

 

Относительно
перваго

 

названія

 

у

 

чувашъ

 

и

 

мордвы

 

существуете

 

пре-

даніе,

 

что

 

будто

 

бы

 

городъ

 

Тетюши

 

находился

 

на

этомъ

 

мѣстѣ.

 

Но

 

судя

 

по

 

настоящему

 

положенію

 

пло-

щадки,

 

едва- ли

 

можно

 

согласиться

 

съ

 

этимъ

 

преданіемъ:
эта

 

площадка

 

имѣетъ,

 

правда,

 

неопредѣленную

 

длину,

но

 

поперечникъ

 

ея

 

составляетъ

 

лишь

 

нѣсколько

 

са-

жень

 

и

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

становится

 

все

 

уже,

 

по-

тому

 

что

 

быстрое

 

теченіе

 

весеннихъ

 

водъ

 

постоянно

отрываете

 

болыпія

 

глыбы

 

земли;

 

и

 

вѣроятно

 

въ

 

непро-

должительномъ

 

времени

 

вода

 

унесетъ

 

стоящую

 

тута

часовню,

 

и

 

площадка

 

эта

 

исчезнете

 

совсѣмъ".

 

По

 

по-

воду

 

сего

 

смѣлаго

 

заключенія

 

нужно

 

сказать,

 

что

 

пло-

щадка

 

земли,

   

занимаемая

 

Богородицинымъ

 

Рынкомъ

 

3)

')

 

Таиъ

 

же,

 

стр.

 

83.

а )

  

Казанскія

 

губернскія

 

ВЬдомости

 

1859

 

г.

 

№

 

2.

3)

 

«Рынокъв,

 

по

 

местному

 

выражение,

 

значить— мысъ

 

или

гряда

 

камней,

 

выдающихся

 

въ

 

рѣку,

 

а

 

Богородицынымъ

 

названъ

оръ

 

отъ

 

явленія

 

на

 

немъ

 

иконы

 

Богородицы,
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дѣйствительно

 

узка,

 

но

 

чтобы

 

весеннія

 

воды

 

много

 

отры-

вали

 

ее,

 

этого

 

не

 

замѣтно;

 

мѣстность

 

эта

 

будто

 

самою

природою

 

защищена

 

выступающею

 

далеко

 

вър.

 

Волгу
каменного

 

грядою,

 

которая

 

удерживаете

 

напоръ

 

весен-

нихъ

 

водъ

 

и

 

защищаете

 

берегъ

 

Богородицына

 

Рынка.
Часовня,

 

упоминаемая

 

г.

 

Мельниковымъ,

 

отъ

 

времени

пришла

 

въ

 

ветхость

 

и

 

замѣнена

 

другою,

 

поставленною

на

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

эта

 

мѣстность

по

 

причинѣ

 

естественной

 

прочной

 

защиты

 

не

 

могла

много

 

измѣниться

 

и

 

уменьшиться,

 

а

 

посему

 

и

 

нельзя

предположить,

 

чтобъ

 

здѣсь

 

былъ

 

городъ

 

называемый
Нижними

 

Тетюшами.

 

О

 

другомъ

 

названіи

 

этой

 

мѣст-

ности

 

—

 

„Богородгщынъ

 

Рынокъ"

 

ходить

 

у

 

живущихъ

около

 

русскихъ

 

другое

 

преданіе.

 

Разсказываютъ:

 

„въ

цвѣтущія

 

времена

 

болгарскаго

 

владычества

 

въ

 

здѣш-

нихъ

 

мѣстахъ,

 

какой-то

 

болгарскій

 

царь

 

ходилъ

 

вое-

вать

 

на

 

русскую

 

землю

 

и

 

въ

 

числѣ

 

огромной

 

и

 

богатой
добычи,

 

доставшейся

 

ему

 

послѣ

 

кровавой

 

битвы

 

съ

русскими,

 

привезъ

 

взятую

 

въ

 

плѣнъ

 

русскую

 

княжну

неописанной

 

красоты.

 

Царь

 

сдѣлалъ

 

плѣнную

 

княжну

своею

 

женою;

 

уговаривалъ

 

ее

 

перемѣнить

 

вѣру,

 

но,

послѣ

 

многихъ

 

напрасныхъ

 

убѣжденій,

 

позволилъ

 

ей
остаться

 

христіанкою

 

и

 

даже

 

исполнять

 

христіанскіе
обряды.

 

Когда

 

наступалъ

 

поста,

 

княжна

 

удалялась

 

на

другую

 

сторону

 

р.

 

Волги;

 

именно

 

на

 

то

 

самое

 

мѣсто,

гдѣ

 

нынѣ

 

находится

 

часовня,

 

и

 

тута*

 

живя

 

въ

 

неболь-
шой

 

кельѣ,

 

постилась

 

и

 

молилась

 

Богу,

 

а

 

когда

 

окан-

чивался

 

поста,

 

она

 

возвращалась

 

въ

 

Болгары.

 

Около
1589

 

года

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

неизвѣстно

 

кѣмъ

 

былъ

 

осно-

ванъ

 

мужской

 

Никольскій

 

монастырь"

 

').

 

Историческое
село

 

Болгары

 

отстоитъ

 

отъ

 

г.

 

Тетюшъ

 

въ

 

15

 

вер.

 

на

противоположномъ

 

берегу

 

р.

 

Волги.

 

Если

 

вышеприве-

денное

 

преданіе

 

о

 

княжнѣ,

 

взятой

 

въ

 

плѣнъ,

 

принять

за

 

истину,

 

то

 

ничего

 

нѣтъ

 

удивительнаго,

 

что

 

хри-

стианка,

 

находясь

 

въ

 

плѣну

 

иновѣрныхъ,

 

искала

 

себѣ

утѣшенія

 

и

 

духовной

 

пищи

   

въ

 

молитвѣ,

   

приходя

 

мо-

')

 

Казанскія

 

губернскія

 

Вѣдомости

 

1859

 

г.

 

№

 

2.



—
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—

литься

 

Богу

 

въ

 

монастырскій

 

храмъ,

 

а

 

не

 

въ

 

келыо,

конечно,

 

какъ

 

сказано

 

г.

 

Мельниковымъ.

 

„Монастырь
этотъ,

 

какъ

 

передаете,

 

тоже

 

народное

 

преданіе,

 

въ

17

 

вѣкѣ

 

былъ

 

раззоренъ

 

и

 

сожженъ

 

вольницею-разбой-
никами,

 

опустошавшими

 

въ

 

то

 

время

 

многія

 

селенія

 

по

берегамъ

 

р.

 

Волги.

 

Почти

 

цѣлое

 

столѣтіе

 

„Богороди-
цынъ

 

Рынокъ"

 

оставался

 

необитаемымъ.

 

Дѣйствительно,

мѣстность

 

эта

 

была

 

долгое

 

время

 

необитаема,

 

но

 

за

 

то

здѣсь

 

почивала

 

и

 

почиваетъ

 

благодать

 

Божія,

 

какъ

 

на

мѣстѣ,

 

освященномъ

 

иноческою

 

жизнію.

 

Разбойники,
разграбляя

 

и

 

разрушая

 

Никольскій

 

монастырь,

 

думали

уничтожить

 

съ

 

лица

 

земли

 

и

 

память

 

объ

 

немъ

 

и

 

его

святынѣ;

 

но

 

трудно

 

идти

 

противъ

 

рожна

 

:

 

Господу
Богу

 

угодно

 

было

 

паки

 

прославить

 

сіе

 

святое

 

мѣсто

явленіемъ

 

на

 

семь

 

мѣстѣ

 

святой

 

иконы

 

Казанскія

 

Бо-
жія

 

Матери,

 

каковая

 

икона

 

находится

 

въ

 

настоящее

время

 

въ

 

тетюшскомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ.

 

О

 

явленіи
св.

 

иконы

 

г.

 

Мельниковъ

 

разсказываетъ

 

слѣдующее:

„въ

 

концѣ

 

18

 

столѣтія

 

рыбаки,

 

случайно

 

проходившіе
тута

 

по

 

берегу

 

(Богородицына

 

Рынка),

 

увидали

 

окру-

женный

 

сіяніемъ

 

образъ.

 

Пораженные

 

симъ

 

явленіемъ,
они

 

объявили

 

объ

 

этомъ

 

священникамъ

 

въ

 

Тетюшахъ,
кои,

 

пригласивъ

 

съ

 

собою

 

гражданъ,

 

действительно
обрѣли

 

здѣсь

 

икону

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери;

 

она

вскорѣ

 

прославилась

 

многими

 

чудесами

 

и

 

исцѣленіями

и

 

перенесена

 

была

 

въ

 

тетюшскій

 

Троицкій

 

соборъ,

 

а

на

 

мѣстѣ

 

Ея

 

обрѣтенія

 

выстроена

 

часовня

 

и

 

въ

 

ней
поставленъ

 

списокъ

 

съ

 

явленной

 

иконы.

 

И

 

до

 

сего

времени

 

вѣра

 

привлекаете

 

сюда

 

каждое

 

лѣто

 

множе-

ство

 

богомольцевъ

 

преимущественно

 

изъ

 

уѣздовъ:

 

спас-

скаго,

 

ставропольскаго

 

и

 

тетюшскаго.

 

Помолившись
въ

 

часовнѣ

 

св.

 

иконѣ

 

и

 

вложивъ

 

свою

 

посильную

 

леп-

ту

 

въ

 

поставленную

 

здѣсь

 

кружку ,

 

богомольцы

 

въ

тотъ

 

же

 

день

 

отправляются

 

домой.

 

Бурлаки,

 

идущіе
по

 

берегу

 

Волги

 

бичевою,

 

никогда

 

не

 

проходятъ

 

мимо

этой

 

часовни,

 

не

 

помолившись

 

предъ

 

образомъ

 

Пресвя-
той

  

Дѣвы

  

Одигитріи,

  

т.

 

е.

  

Путеводительницы.

   

Для



—

 

soi

охраненія

 

часовни

 

здѣсь

 

въ

 

землянкѣ

 

живетъ

 

лѣтомѣ

старецъ,

 

приходящій

 

изъ

 

г.

 

Тетюшъ"

 

').

 

Такъ

 

закон-

чилъ

 

въ

 

1859

 

году

 

свою

 

замѣтку

 

о

 

Богородицыномъ
Рынкѣ

 

и

 

о

 

явленіи

 

святой

 

иконы

 

г.

 

Мельниковъ.

 

Со
времени

 

приведеннаго

 

нами

 

описанія

 

г.

 

Мельникова
прошло

 

уже

 

болѣе

 

30

 

лѣтъ;

 

за

 

это

 

время

 

многое

 

измѣ-

нилось,

 

многое

 

улучшилось

 

и

 

кое-что

 

выяснилось,

 

а

поэтому

 

мы,

 

на

 

основаніи

 

сохранившихся

 

до

 

насъ

 

пре-

даній

 

и

 

современнаго

 

чествованія

 

св.

 

иконы,

 

считаемъ

не

 

лишнимъ

 

передать

 

исторію

 

св.

 

иконы

 

Казанской
Божіей

 

Матери,

 

за

 

текущее

 

столѣтіе.

 

Къ

 

тому

 

насъ

побуждаетъ

 

то,

 

что

 

г.

 

Мельниковъ,

 

занимаясь

 

описа-

ніемъ

 

замѣчательныхъ

 

мѣстъ

 

по

 

Волгѣ,

 

къ

 

числу

 

коихъ

отнесъ

 

онъ

 

и

 

Богородицынъ

 

Рынокъ,

 

и

 

описывая

 

его,

между

 

прочимъ

 

только

 

упомянулъ

 

объ

 

иконѣ,

 

не

 

сооб-
щивши

 

о

 

ней

 

никакихъ

 

подробностей.

Въ

 

тетюшскомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ,

 

къ

 

сожалѣнію,

не

 

сохранилось

 

до

 

насъ

 

положительно

 

никакихъ

 

пись-

менныхъ

 

документовъ,

 

могущихъ

 

еще

 

болѣе

 

освѣтить

исторію

 

явленія

 

св.

 

иконы;

 

намъ

 

кажется,

 

благовремен-
но

 

мы

 

воспользовались

 

уцѣлѣвшими

 

и

 

приведенными

здѣсь

 

источниками,

 

кои

 

послужили

 

нитью

 

въ

 

нашемъ

описаніи

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

послужатъ

 

въ

 

послѣдствіи

указаніемъ

 

для

 

раскрытія

 

старины.

 

Описаніе

 

наше,

относящееся

 

къ

 

началу

 

сего

 

столѣтія,

 

начинается

 

да-

леко

 

за

 

предѣлами

 

г.

 

Тетюшъ.

 

Въ

 

Ярославскомъ

 

жен-

скомъ

 

монастырѣ

 

есть

 

особо

 

чтимая

 

икона

 

Казанской
Божіей

 

Матери.

 

Въ

 

описаніи

 

сего

 

монастыря

 

она

 

име-

нуется

 

Тетюіискою;

 

къ

 

сожалѣнію

 

тамъ

 

ничего

 

не

 

ска-

зано,

 

почему

 

икона

 

названа

 

Тетюшскою.

 

У

 

жителей

 

же

г.

 

Тетюшъ

 

сохранилось

 

до

 

насъ

 

слѣдующее

 

преданіе:
„въ

 

началѣ

 

сего

 

столѣтія,

 

когда

 

путешествіе

 

по

 

Волгѣ

сопровождалось

 

различными

 

неудобствами

 

и

 

тянулось

очень

 

медленно ,

 

какой

 

то

 

ярославскій

 

гражданинъ,

проѣзжая

   

изъ

 

низовыхъ

   

городовъ

  

мимо

 

Тетюшъ

  

по

')

  

Казанскія

 

губернскіа

 

Вѣдомости

  

1859

 

г.

 

№

 

2.
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Волгѣ,

 

дорогого

 

Сильно

 

заболѣлъ

 

рукою,

 

которая

 

не
давала

 

ему

 

покоя

 

и

 

возможности

 

продолжать

 

путь,

почему

 

онъ

 

принужденъ

 

былъ

 

остановиться

 

подъ

 

Тетю-
шами.

 

Услыхавъ

 

о

 

св.

 

иконѣ

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери,
находящейся

 

въ

 

Тетюшахъ,

 

онъ

 

отправился

 

въ

 

храмъ

и

 

съ

 

вѣрою,

 

и

 

упованіемъ

 

на

 

помощь

 

Богоматери,
прося

 

объ

 

исцѣленіи,

 

прибѣгъ

 

къ

 

Ея

 

заступленію.

 

На
другой

 

же

 

день

 

больной

 

почувствовалъ

 

себя

 

здоровымъ

и

 

въ

 

знакъ

 

благодарности

 

къ

 

Матери

 

Божіей,

 

за

 

Ея
чудесное

 

исцѣленіе

 

руки

 

его,

 

спустя

 

нѣкоторое

 

время,

возложилъ

 

на

 

образъ

 

металлическую

 

ручку.

 

Ручка

 

дей-
ствительно

 

находится

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

на

 

вѣнчикѣ

 

иконы,

она

 

повѣшена

 

на

 

серебряной

 

цѣпочкѣ

 

очень

 

древней
работы;

 

а

 

пречистый

 

образъ

 

Богоматери-цѣлительницы,

какъ

 

передаетъ

 

преданіе,

 

исцѣленный

 

пожелалъ

 

имѣть

у

 

себя

 

и

 

тутъ-же

 

чрезъ

 

иконописца

 

снялъ

 

копію

 

съ

иконы

 

и,

 

взявъ

 

ее

 

съ

 

собою,

 

отправился

 

въ

 

Ярославль

 

').
Снимокъ

 

съ

 

иконы,

 

очень

 

можетъ

 

быть,

 

переходилъ

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ

 

въ

 

семьѣ

 

исцѣленнаго,

 

а

 

потомъ

 

уже

сдѣлался

 

достояніемъ

 

ярославскаго

 

монастыря,

 

а

 

мо-

жетъ

 

быть

 

исцѣленный,

 

по

 

пріѣздѣ

 

въ

 

Ярославль,

 

же-

лая

 

прославить

 

Матерь

 

Божію,

 

тотчасъ

 

пожертвовалъ

образъ

 

Ея

 

въ

 

монастырь

 

подъ

 

именемъ

 

Тетюшской
Божіей

 

Матери,

 

какъ

 

она

 

и

 

названа

 

въ

 

описаніи

 

мона-

стыря.

 

Такимъ

 

образомъ

 

Господу

 

угодно

 

было

 

просла-

вить

 

святую

 

икону

 

почти

 

одновременно

 

въ

 

двухъ

 

мѣ-

стахъ:

 

въ

 

г.

 

Ярославлѣ

 

и

 

въ

 

г.

 

Тетюшахъ.

 

Икона
Казанской

 

Божіей

 

Матери,

 

во

 

имя

 

Коей

 

устроенъ

лѣвый

 

придѣлъ

 

въ

 

Тетюшскомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ,

находится

 

въ

 

серебряномъ

 

позлащенномъ

 

кіотѣ

 

по

 

лѣ-

вую

 

сторону

 

царскихъ

 

вратъ,

 

какъ

 

мѣстная

 

икона

главнаго

 

иконостаса;

 

она

 

украшена

 

самоцвѣтными

 

кам-

')

 

Изъ

 

Тетюшъ

 

образъ

 

(списокъ)

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери
сначала

 

принесенъ

 

былъ

 

въ

 

1588

 

г.

 

въ

 

г.

 

Романовъ,

 

романовскимъ

гражданиномъ

 

Герасимомъ,

 

въ

 

иночествѣ

 

Галактіономъ,

 

a

 

послѣ

 

уже

въ

 

1609

 

г.

 

переданъ

 

былъ

 

въ

 

г.

 

Ярославль.

 

См.

 

Историко-Статистич.
Обзоръ

 

Ростовско-Ярославской

 

Епархіи.

 

А-

 

Крылова.

 

Ярославль.
1860

 

г.

 

стр.

 

57.

 

58.

 

Ред.



803

 

-

нями

 

и

 

покрыта

 

жемчужного

 

ризою.

 

Народъ

 

іштаетъ
къ

 

этой

 

св.

 

иконѣ

 

особое

 

уваженіе

 

и

 

благоговѣніе

 

и

не

 

только

 

граждане

 

города

 

Тетюшъ,

 

кои

 

всякое

 

начи-

наніе

 

добраго

 

дѣла,

 

всякое

 

важное

 

событіе

 

въ

 

семей-
ствѣ

 

рѣшаютъ,

 

помолившись

 

предъ

 

святою

 

иконою

Богоматери;

 

но

 

и

 

жители

 

отдал

 

енныхъ

 

селеній

 

въ

 

горѣ

и

 

радости

 

съ

 

вѣрою

 

иритекаютъ

 

къ

 

Ея

 

заступленію.
Съ

 

незапамятныхъ

 

временъ

 

установлеиъ

 

ходъ

 

изъ

 

Те-
тюшъ

 

съ

 

иконою

 

Богоматери

 

по

 

тетюшскому

 

и

 

Спас-

скому

 

уѣздамъ.

 

Съ

 

какого

 

времени

 

начался

 

ходъ

 

по

спасскому

 

уѣзду,

 

съ

 

точностью

 

опредѣлить

 

не

 

возмож-

но,

 

но

 

изъ

 

архивныхъ

 

дѣлъ

 

тетюшскаго

 

уѣзднаго

 

учи-

лища

 

за

 

1827

 

годъ

 

видно,

 

что

 

законоучитель

 

сего

училища

 

соборный

 

священникъ

 

г.

 

Тетюшъ

 

о.

 

Іоаннъ
Весновскій

 

подалъ

 

отъ

 

11

 

іюня

 

1827

 

года

 

за

 

№

 

26
рапортъ

 

объ

 

увольненіи

 

его

 

„въ

 

ходъ

 

съ

 

иконою

 

Ла-
занскіл

 

Божія

 

Матери

 

за

 

рѣку

 

Волгу

 

по

 

просьбѣ

спасской

 

округи

 

жителей".

 

Вѣроятно

 

это

 

былъ

 

не

первый

 

ходъ

 

въ

 

спасскій

 

уѣздъ

 

съ

 

иконою;

 

стало

быть

 

ходъ

 

съ

 

иконою

 

по

 

спасскому

 

уѣзду

 

начался

 

въ

началѣ

 

сего

 

столѣтія,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

 

ранѣе.

 

Дав-
ность

 

хода

 

подтверждается

 

еще

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

духовная

казанская

 

консисторія

 

въ

 

1 855

 

году,

 

указомъ

 

за

 

Ж

 

4350,
разрѣшая

 

ходъ

 

изъ

 

г.

 

Тетюшъ

 

съ

 

иконою

 

Казанской
Божіей

 

Матери

 

по

 

спасскому

 

уѣзду

 

и,

 

перечисляя

 

всѣ

ходы

 

со

 

святыми

 

иконами,

 

чествуемыми

 

въ

 

казанской
губерніи,

 

отозвалась

 

и

 

о

 

ходѣ

 

изъ

 

Тетюшъ

 

съ

 

иконою

Казанской

 

Божіей

 

Матери,

 

какъ

 

весьма

 

давнемъ

 

ходѣ,

и

 

на

 

основании

 

указа

 

Святѣйшаго

 

Сѵяода,

 

отъ

 

6-го
августа

 

1744

 

года,

 

разрѣшила

 

его,

 

признавъ

 

полез-

нымъ

 

и

 

священнимъ

 

обычаемъ

 

ходъ

 

съ

 

иконою,

 

коимъ

„поддерживается

 

Православие,

 

колеблемое

 

расколом^;
а

 

если

 

де

 

„прекратить

 

сей

 

древній

 

обычай,

 

то

 

симъ

дастся

 

поводъ

 

раскольникамъ

 

укорять

 

Православную
церковь,

 

обвиняя

 

ее

 

какъ-бы

 

въ

 

запрещены

 

почитать

древнія

 

чудотворныя

 

иконы".

 

Въ

 

настоящее

 

время

причтъ

 

Троицкаго

 

собора

 

испрашиваетъ

 

ежегодно

 

бла-
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гословенія

 

на

 

ходъ

 

у

 

мѣстнаго

 

Архипастыря.

 

Прово-
жается

 

въ

 

ходъ

 

св.

 

икона

 

и

 

встрѣчается

 

изъ

 

хода

 

при

многочисленномъ

 

собраніи

 

жителей

 

города

 

и

 

сторон-

няго

 

народа

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ,

 

со

 

служеніемъ

 

ли-

тій

 

и

 

осѣненіемъ

 

города

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ.

 

При
проводахъ

 

на

 

р.

 

Волгѣ

 

св.

 

икону

 

ожидаетъ

 

паромъ

для

 

отправленія

 

на

 

другую

 

сторону

 

рѣки— въ

 

спасскій
уѣздъ;

 

въ

 

послѣдніе

 

же

 

годы

 

помѣщикъ

 

села

 

Поля-
нокъ

 

П.

 

Ѳ.

 

Лихачевъ,

 

самъ

 

лично

 

со

 

своимъ

 

семей-
ствомъ

 

пріѣзжаетъ

 

въ

 

Тетюши

 

за

 

иконою

 

на

 

своемъ

баркасѣ,

 

который,

 

принявъ

 

икону,

 

духовенство

 

и

 

ча-

стію

 

народъ,

 

буксируется

 

маленькимъ

 

пароходикомъ

братьевъ

 

Ѣлииовыхъ

 

(старообрядцевъ)

 

и

 

ведется

 

къ

селу

 

Полянкамъ,

 

въ

 

имѣніе

 

П.

 

Ѳ.

 

Лихачева.

 

Здѣсь

икона

 

встрѣчается

 

духовенствомъ

 

съ

 

крестнымъ

 

хо-

домъ

 

при

 

болыпомъ

 

стеченіи

 

народа.

 

Трудно

 

и

 

почти

невозможно

 

передать

 

ту

 

вѣру,

 

то

 

усердіе

 

и

 

торже-

ственнность,

 

съ

 

какими

 

встрѣчается

 

и

 

провожается

 

св.

икона

 

въ

 

селеніяхъ.

 

При

 

встрѣчѣ,

 

поселяне

 

и

 

не

 

рѣд-

ко

 

мѣстные

 

помѣщики

 

выходятъ

 

за

 

нѣсколько

 

верстъ

во

 

главѣ

 

съ

 

духовенствомъ

 

и

 

крестнымъ

 

ходомъ,

 

огла-

шая

 

воздухъ

 

пѣніемъ:

 

„Пресвятая

 

Богородице,

 

спаси

насъ"\

 

Послѣ

 

торжественнаго

 

служенія

 

литіи

 

за

 

селе-

ніемъ

 

св.

 

икона

 

вносится

 

во

 

храмъ.

 

Благоговѣніе

 

и

почтеніе

 

ко

 

св.

 

иконѣ

 

написано

 

на

 

лицѣ

 

каждаго,

 

такъ

что

 

духовенству,

 

находящемуся

 

съ

 

иконою

 

въ

 

ходу,

приводится

 

умиляться

 

и

 

подкрѣплять

 

себя

 

вѣрою

 

мо-

лящихся,

 

перенося

 

тяжелые

 

труды

 

и

 

немалыя

 

лишенія
во

 

время

 

хода

 

съ

 

иконою.

 

Ходъ

 

продолжается

 

до

 

полу-

тора

 

мѣсяца,

 

начиная

 

съ

 

10-го

 

мая

 

и

 

кончая

 

26-мъ
или

 

27-мъ

 

числомъ

 

іюня

 

мѣсяца.

 

По

 

окончаніи

 

хода,

св.

 

икона

 

торжественно

 

встрѣчается

 

въ

 

Тетюшахъ

 

и,

послѣ

 

положенной

 

службы

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери
на

 

другой

 

день,

 

въ

 

сопровождены

 

народа

 

и

 

духовен-

ства

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ,

 

отправляется

 

на

 

Богороди-
цынъ

 

Рынокъ —мѣсто

 

ея

 

явленія.

 

Ходъ

 

сей

 

совершается

ежегодно

 

на

 

канунѣ

 

дня

 

св.

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла
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по

 

разрѣшенію

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода.

 

Ходъ

 

сей

 

установ-

ленъ

 

по

 

слѣдующей

 

причинѣ:

 

въ

 

1862-мъ

 

году

 

лштели

г.

 

Тетюшъ

 

обратились

 

съ

 

ходатайствомъ

 

къ

 

Преосвя-
щенному

 

Казанскому

 

о

 

разрѣшеніи

 

ежегодно

 

хода

 

со

св.

 

иконою

 

изъ

 

Тетюшскаго

 

собора

 

на

 

„Вогородицынъ
Рынокъ"

 

въ

 

память

 

чудеснаго

 

избавленія

 

г.

 

Тетюшъ
отъ

 

холеры,

 

бывшей

 

въ

 

1848

 

люду;

 

при

 

семъ

 

просили

дозволенія

 

построить,

 

вмѣсто

 

ветхой,

 

новую

 

часовню.

Преосвященный

 

Аѳанасій

 

разрѣшилъ

 

построить

 

новую

часовню,

 

a

 

дѣло

 

о

 

крестномъ

 

ходѣ

 

перенесъ

 

на

 

разрѣ-

піеніе

 

въ

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

давъ

 

отъ

 

себя

 

отзывъ

 

о

семъ

 

ходѣ.

 

какъ

 

дѣлѣ

 

полезномъ

 

для

 

утвержденія

 

въ

Православіи

 

новокрещенныхъ

 

татаръ

 

и

 

другихъ

 

инород-

цевъ — чувашъ

 

и

 

мордвы.

 

Въ

 

1866

 

году

 

получился

 

изъ

Казанской

 

Дух.

 

Консисторіи

 

указъ

 

за

 

№

 

6078,

 

коимъ

Консисторія

 

извѣстила

 

благочиннаго

 

о

 

Дезидерьева.
что

 

Свлтѣйшій

 

Сѵнодъ

 

разрѣшилъ

 

совершать

 

ежегодно

крестный

 

ходъ

 

въ

 

29

 

день

 

Іюня

 

съ

 

иконою

 

Казанской
Боягіей

 

Матери

 

изъ

 

Тетюшскаго

 

собора

 

на

 

„Вого-
родицынъ

 

Рынокъ".

 

Еще

 

съ

 

кануна

 

встрѣчи

 

со

 

всѣхъ

сторонъ

 

начинаете

 

собираться

 

народъ

 

на

 

мѣсто

 

явленія
св.

 

иконы

 

для

 

поклоненія

 

и

 

слушанія

 

молебновъ.

 

Здѣсь

устроена

 

усердіемъ

 

гражданъ

 

г.

 

Тетюшъ

 

довольно

 

про-

сторная

 

съ

 

приличнымъ

 

иконостасомъ

 

часовня,

 

въ

 

коей
находится

 

снимокъ

 

съ

 

иконы

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери
Тетюшскаго

 

собора;

 

въ

 

эту

 

часовню

 

и

 

вносится

 

св.

икона;

 

здѣсь

 

же

 

устроенъ

 

довольно

 

помѣстительный

досчатый

 

баракъ

 

для

 

пристанища

 

на

 

ночь

 

престарѣ-

лымъ

 

и

 

матерямъ,

 

приходящимъ

 

съ

 

малолѣтними

 

дѣтьми;

здѣсь

 

нынѣ

 

построено

 

5

 

келлій,

 

въ

 

коихъ

 

живутъ

 

пре-

старѣлыя

 

вдовицы

 

и

 

пожилыя

 

дѣвицы,

 

посвятившія

 

себя
на

 

жительство

 

въ

 

сей

 

пустынѣ

 

и

 

обрекшія

 

себя

 

на

молитву

 

и

 

другія

 

спасительныя

 

подвиги.

 

Почти

 

тотчасъ,

по

 

принесеніи

 

св.

 

иконы

 

на

 

Вогородицынъ

 

Рынокъ,
гдѣ

 

встрѣчаетъ

 

ее

 

множество

 

народа,

 

духовенство,

 

желая

удовлетворить

 

просьбамъ

 

богомольцевъ.

 

служитъ

 

молеб-
ны,

 

кои

 

продолжаются

 

до

 

всенощнаго

 

бдѣнія.

 

Красивое

И

  

К.

 

Е.

 

1891. 20
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и

 

живописное

 

мѣстопололшніе

 

Богородицына

 

Рынка

 

въ

сей

 

день

 

еще

 

болѣе

 

украшается,

 

какъ

 

въ

 

свѣтлый

праздникъ

 

великаго

 

торжества.

 

Служеніе

 

всенощнаго

бдѣнія

 

и

 

на

 

другой

 

день

 

часовъ,

 

за

 

невозмолшостыо

помѣститься

 

всѣмъ

 

богомольцамъ

 

въ

 

часовнѣ,

 

иногда

въ

 

хорошую

 

ясную

 

погоду

 

совершается

 

подъ

 

откры-

тымъ

 

небомъ,

 

близъ

 

часовни;

 

и

 

трудно

 

передать

 

сію
торжественную

 

картину:

 

св.

 

икона

 

Казанской

 

Божіей
Матери

 

поставляется

 

на

 

возвышенное

 

мѣсто,

 

а

 

предъ

нею

 

духовенство

 

и

 

далѣе

 

на

 

покатости

 

горы

 

множество

народа,

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

упованіемъ

 

возносящаго

 

молитвы

къ

 

Царицѣ

 

небесной.

 

Здѣсь

 

предстоять

 

люди

 

всякаго

званія,

 

состоянія

 

и

 

возраста;

 

здѣсь

 

видны

 

—

 

русскіе
поселяне

 

и

 

инородцы —чуваши

 

и

 

мордва.

 

Всѣ

 

они

 

собра-
лись

 

сюда

 

поклониться

 

Пресвятой

 

Дѣвѣ,

 

Заступницѣ

края

 

казанскаго.

 

Послѣ

 

торжественнаго

 

служенія

 

все-

нощной

 

съ

 

чтеніемъ

 

акаѳиста

 

Боягіей

 

Матери,

 

духовен-

ство,

 

спустя

 

немного

 

времени,

 

продолжаетъ

 

снова

 

слу-

женіе

 

молебновъ

 

почти

 

до

 

полуночи.

 

Послѣ

 

этого

 

духо-

венство,

 

оставивъ

 

при

 

св.

 

иконѣ

 

одного

 

изъ

 

членовъ

 

прич-

та

 

для

 

наблюденія,

 

оправляется

 

на

 

ночлегъ;

 

а

 

бого-
мольцы,

 

двилшмые

 

и

 

подкрѣпляемые

 

вѣрою,

 

какъ

 

бы
не

 

чувствуя

 

утомленія,

 

всю

 

ночь

 

проводятъ

 

въ

 

бодр-
ствованіи;

 

раздѣлившись

 

на

 

кружки,

 

они

 

раскладываютъ

костры

 

и

 

воспѣваютъ

 

Богоматерь

 

различными

 

пѣсно-

пѣніями:

 

въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

слышится

 

пѣніе— „

 

Не

 

имамы

иныя

 

помощи"....,

 

въ

 

другомъ

 

поютъ

 

Ей

 

каноыъ,

 

въ

третьемъ — „Высшую

 

небесъ"....,

 

а

 

въ

 

центрѣ

 

сего

 

тор-

жества,— въ

 

переполненной

 

народ омъ

 

часовнѣ,

 

читается

акаѳистъ

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

обычными

 

припѣвами

 

до

самаго

 

утра.

 

Чрезъ

 

Вогородицынъ

 

Рынокъ

 

протекаетъ

обильный

 

источникъ

 

воды,

 

взявшійся

 

съ

 

полугоры

 

и

онъ

 

журчитъ

 

и

 

плещетъ

 

своими

 

водами,

 

какъ

 

бы

 

при-

нимая

 

участіе

 

въ

 

семъ

 

торжествѣ.

 

Словомъ,

 

чтобы

 

про-

чувствовать,

 

умилиться

 

и

 

душевно

 

слиться

 

съ

 

богомоль-
цами,

 

приходящими

 

сюда

 

часто

 

за

 

нѣсколыш

 

десятковъ

верстъ

 

съ

 

кускомъ

 

чернаго

 

—

 

черстваго

  

хлѣба

 

покло-
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ниться

 

св.

 

Образу

 

Богоматери,

 

нужно

 

самому

 

быть

 

сви-

дѣтелемъ

 

или

 

участникомъ

 

сего

 

торжества.

 

Видя

 

все

это,

 

каждый

 

сознается,

 

что

 

это

 

торжество

 

не

 

есть

 

уста-

новленіе

 

человѣческое,

 

a

 

Божіе.

 

Самому

 

Господу

 

угодно

было

 

прославить

 

это

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

нѣкогда

 

была

 

обитель
иноковъ,

 

насаждавшихъ

 

въ

 

семъ

 

краѣ

 

сѣмена

 

хри-

стіанства,

 

каковыя

 

нынѣ,

 

обильно

 

возросши,

 

обрати-
лись

 

какъ

 

бы

 

въ

 

плодъ

 

въ

 

лицѣ

 

коренныхъ

 

русскихъ

и

 

разныхъ

 

инородцевъ

 

христіанъ,

 

приходящихъ

 

сюда

на

 

поклоненіе

 

св.

 

Образу

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери.
Всѣ

 

они

 

приносятъ

 

Ей

 

свои

 

молитвы,

 

какъ

 

знакъ

 

бла-
годарности

 

за

 

покровительство

 

сего

 

края.

 

Чудная

 

по-

мощь

 

Божіей

 

Матери

 

видна

 

въ

 

томъ,

 

что

 

какъ

 

бы

 

ни

была

 

продолжительна

 

засуха;

 

но

 

какъ

 

только

 

св.

 

икону

Ея

 

выносятъ

 

въ

 

ходъ,

 

почти

 

тотчасъ

 

начинается

 

дождь

и

 

сопроволадаетъ

 

св.

 

икону

 

въ

 

каждомъ

 

селеніи.

 

Этотъ
видимый

 

знакъ

 

благоволенія

 

Вожіей

 

Матери

 

къ

 

поселя-

намъ

 

и

 

ихъ

 

труду

 

весьма

 

дорого

 

цѣнится

 

послѣдними.

Ревность

 

о

 

славѣ

 

святыни

 

побуждаетъ

 

насъ

 

обра-
тить

 

вниманіе

 

на

 

то,

 

что

 

почтенный

 

археологъ

 

Мель-
никовъ

 

высказалъ,

 

что

 

„икона

 

вскорѣ

 

(послѣ

 

явленія)
прославилась

 

многими

 

чудесами

 

и

 

исцѣленіями ІІ .

 

Къ
солѵалѣнію

 

давняя

 

исторія

 

чудесъ

 

и

 

исцѣленій

 

не

 

сохра-

нилась

 

до

 

насъ

 

и

 

мы

 

ничего

 

не

 

могли

 

узнать

 

о

 

чуде-

сахъ

 

и

 

исцѣленіяхъ

 

изъ

 

преданія

 

или

 

памяти

 

народной.

Священникъ

 

Владиміръ

 

Казанскій.

БибліограФіічсская

  

замѣтка

   

о

  

кннгѣ

   

для

   

чтепія

   

и

шісьиенныхъ

 

работъ

 

но

 

русскому

 

языку,

 

Д.

 

Попова.

До

 

послѣдняго

 

времени

 

церковно-приходскія

 

школы

не

 

имѣли

 

въ

 

своемъ

 

распоряяшніи

 

одной

 

опредѣленной

книжки,

 

которая

 

была

 

бы

 

одобрена

 

Училищнымъ

 

Совѣ-

томъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

для

 

класснаго

 

употребленія.

 

Отсюда
на

 

практикѣ

 

происходила

 

страшная

 

путаница ,

 

при

выборѣ

 

означенной

 

книги.

 

Одни

 

предпочитали

 

пользо-

ваться

 

книгою

 

А.

 

Рад

 

онеясскаго— „Солнышко",

  

другіе
20*
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Книгою

 

H.

 

Ермика

 

и

 

А.

 

Волотовскаго— „Приходская
школа",

 

третьи — „Книжкой

 

для

 

чтенія"

 

А.

 

Сердоболь-
скаго,

 

четвертые— книгою

 

Г.

 

Дьяченки — ,.Лучъ"

 

и

 

т.

 

д.

Всѣ

 

такія

 

книги,

 

имѣя

 

свои

 

достоинства

 

и

 

недостатки,

имѣютъ

 

ихъ,

 

конечно,

 

далеко

 

не

 

въ

 

одинаковой

 

сте-

пени.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

всѣ

 

онѣ

 

пользуются

 

одинаковымъ

правомъ

 

гражданства

 

и

 

далее

 

такъ,

 

что

 

худшія,

 

благо-
даря

 

своей

 

дешевизнѣ,

 

распространены

 

гораздо

 

болѣе;

чѣмъ

 

лучшія.

Но,

 

къ

 

счастію,

 

такой

 

порядокъ

 

вещей,

 

т.

 

е.

 

произ-

волъ

 

въ

 

выборѣ

 

первой

 

книги

 

для

 

чтенія

 

долженъ

 

бу-
детъ

 

закончиться

 

нынѣшнимъ

 

учебнымъ

 

годомъ.

 

Въ
настоящее

 

время

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

одобрилъ

 

для

 

класснаго

 

употребления

 

во

 

всѣхъ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школахъ

 

„Книгу

 

для

 

чтенія

 

и

 

пись-

менныхъ

 

работъ

 

по

 

русскому

 

языку",

 

Д.

 

Попова.

 

Учи-
лищный

 

Совѣтъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

принялъ

 

даже

 

на

 

себя
изданіе

 

этой

 

книги,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

сдѣлалъ

запросъ

 

ко

 

всѣмъ

 

Епархіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣ-

тамъ.

 

сколько

 

каждый

 

изъ

 

нихъ,

 

сообразно

 

количеству

школъ

 

и

 

учащихся,

 

находить

 

нужнымъ

 

выписать

 

озна-

ченныхъ

 

книгъ.

По

 

сему

 

лицамъ,

 

близко

 

стоящимъ

 

къ

 

церковно-

приходской

 

школѣ,

 

безъ

 

сомнѣнія.

 

не

 

безъинтересно
теперь

 

же

 

ознакомиться

 

съ

 

нею.

 

Спѣшимъ

 

удовлетво-

рить

 

ихъ

 

законной

 

любознательности.

По

 

своему

 

содержанію

 

„Книга

 

для

 

чтенія"

 

Д.

 

По-
пова

 

можетъ

 

быть

 

раздѣлена

 

на

 

5

 

частей.

 

Въ

 

первой

изъ

 

нихъ

 

вслѣдъ

 

за

 

азбукой

 

заключается

 

матеріалъ
для

 

первоначальнаго

 

чтенія,

 

по

 

изученіи

 

всѣхъ

 

звуковъ

и

 

буквъ.

 

Матеріалъ

 

этотъ

 

расположенъ

 

въ

 

строгой

 

посте-

пенности.

 

Сначала

 

идутъ

 

слова,

 

состояния

 

изъ

 

менѣе

трудныхъ

 

для

 

произношенія

 

звуковъ

 

(буквъ):

 

а,

 

п,

 

и,

л.

 

Затѣмъ

 

постепенно

 

вводятся

 

новые

 

и

 

новые

 

звуки

(буквы),

 

а

 

сообразно

 

сему

 

идетъ

 

рядъ

 

новыхъ

 

словъ.

При

 

первой

 

же

 

возможности

 

отдѣльныя

 

слова

 

слагаются
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въ

 

предложенія.

 

При

 

этомъ

 

какъ

 

отдѣльныя

 

слова,

такъ

 

и

 

цѣлыя

 

предлоясенія

 

избраны

 

самыя

 

доступный

для

 

дѣтскаго

 

пониманія.

 

Предлояшнія

 

начинаются

 

уже

съ

 

третьей

 

строки.

 

Въ

 

началѣ

 

они

 

состоять

 

изъ

 

двухъ

только

 

членовъ

 

(подлелсащаго

 

и

 

сказуемаго),

 

далѣе

 

изъ

трехъ,

 

четырехъ

 

и

 

наконепъ

 

являются

 

цѣльныя

 

ста-

тейки.

 

Къ

 

числу

 

самыхъ

 

ваяшыхъ

 

достоинствъ

 

этой
части

 

нужно

 

отнести,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

введеніе

 

новыхъ

звуковъ

 

(буквъ)

 

по

 

степени

 

ихъ

 

сравнительной

 

труд-

ности,

 

а

 

также

 

и

 

введете

 

новыхъ

 

сочетаний

 

этихъ

 

зву-

ковъ

 

(буквъ)

 

сообразно

 

ихъ

 

постепенному

 

осложнение.

Въ

 

первомъ

 

случаѣ

 

авторъ

 

располагаете

 

звуки

 

(буквы)
въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

 

а,

 

п,

 

и,

 

л,

 

ш — о,

 

с — е,

 

г—у,

м

 

—

 

я,

 

н

 

—

 

ы,

 

в— ю,

 

к— ъ,

 

р— ь,

 

т,

 

д,

 

з,

 

б,

 

ѣ— ё,

 

ч,

і — й,

 

ц,

 

х,

 

ж,

 

щ,

 

ф —в,

 

э.

 

Во

 

второмъ — онъ

 

сначала

приводить

 

такія

 

слова,

 

въ

 

которыхъ

 

слоги

 

состоять

изъ

 

одной

 

согласной

 

и

 

гласной,

 

затѣмъ

 

изъ

 

двухъ

 

со-

гласныхъ

 

и

 

одной

 

гласной

 

и

 

т.

 

д.

Вторая

 

часть

 

представляетъ

 

собою

 

рядъ

 

неболь-
шихъ,

 

но

 

связныхъ

 

разсказовъ.

 

Сюжетомъ

 

для

 

нихъ

служить

 

крестьянское

 

житье-бытье.

 

Здѣсь

 

описывается

его

 

семейный

 

быть,

 

домашняя

 

обстановка,

 

чаянія,

 

кото-

рыми

 

онъ

 

живете,

 

и

 

наконецъ

 

крестьянскій

 

трудъ.

Послѣдній

 

разсматривается

 

сообразно

 

временамъ

 

года:

весны,

 

лѣта,

 

осени

 

и

 

зимы.

 

Часть

 

эта

 

выполнена,

 

можно

сказать,

 

художественно.

 

Для

 

крестьянскаго

 

мальчика

всё,

 

изложенное

 

здѣсь,

 

совершенно

 

родное.

 

Онъ

 

всё
это

 

видѣлъ

 

собственными

 

глазами

 

и

 

даже

 

отчасти

 

пере-

жилъ.

 

Онъ

 

не

 

можете

 

развѣ

 

только

 

представить

 

себѣ

всё

 

это

 

въ

 

столь

 

систематичной

 

и

 

наглядной

 

формѣ;

но

 

это

 

еще

 

болѣе

 

доллшо

 

притягивать

 

его

 

къ

 

книгѣ.

Самая

 

рѣчь

 

здѣсь

 

проста,

 

ясна

 

и

 

кратка.

 

Незнакомыхъ
терминовъ,

 

отвлечеиныхъ

 

понятій

 

и

 

прочаго

 

въ

 

этомъ

родѣ

 

совершенно

 

не

 

встрѣчается.

 

Нѣтъ

 

здѣсь

 

и

 

тѣхъ

фальшивыхъ

 

поддѣлованій

 

подъ

 

народной

 

говоръ,

 

кото-

рыми

 

такъ

 

богаты

 

были

 

прежнія

 

наши

 

кншкки

 

для

чтенія.
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Третья

 

часть

 

представляетъ

 

собою

 

болѣе

 

слож-

ный

 

матеріалъ

 

для

 

чтенія.

 

Она

 

состоите,

 

частью,

 

изъ

статей,

 

знакомящихъ

 

читателя

 

съ

 

болѣе

 

отдаленными

предметами:

 

промыслами

 

жителей

 

Приволжья,

 

валдай-
скими

 

плавильными

 

заводами,

 

природою

 

полярныхъ

странъ

 

и

 

проч.,

 

но

 

главнымъ

 

образомъ

 

—

 

изъ

 

статей
религіозно-нравственнаго

 

содержанія.

 

Подборъ

 

статей
въ

 

этомъ

 

отдѣлѣ

 

также

 

весьма

 

удаченъ,

 

въ

 

особенности
статей

 

послѣдняго

 

рода.

 

Въ

 

статьяхъ

 

этихъ

 

совершенно

отсутствуете

 

навязчивая

 

авторская

 

мораль.

 

Но

 

самое

содержаніе

 

ихъ

 

передается

 

именно

 

такъ,

 

что

 

выводъ

долженъ

 

быть

 

ясенъ

 

самъ

 

собою.

 

Что

 

касается

 

языка,

то

 

онъ

 

и

 

здѣсь

 

такъ

 

же

 

простъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предыду-

щихъ

 

частяхъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

относительную

 

сложность

находящихся

 

въ

 

этой

 

части

 

разсказовъ.

Четвертая

 

часть

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

ознакомить

 

уча-

щихся

 

съ

 

отечественною

 

исторіею.

 

Авторомъ

 

удачно

выбраны

 

самыя

 

выпуклыя

 

мѣста

 

въ

 

исторіи.

 

Наши
предки-славяне,

 

Крещеніе

 

Руси,

 

Татарская

 

неволя,

 

Осно-
ваніе

 

Троицко-Сергіевой

 

Лавры

 

и

 

ея

 

историческое

 

зна-

ченіе,

 

Взятіе

 

Казани,

 

Мининъ

 

и

 

Поясарскій,

 

Юность
Петра

 

Великаго,

 

Выступленіе

 

Французовъ

 

изъ

 

Москвы
и

 

т.

 

п.

 

Всѣ

 

означенные

 

и

 

имъ

 

подобные

 

разсказы

 

пере-

даны

 

безъ

 

излишнихъ

 

подробностей,

 

но

 

съ

 

сохране-

ніемъ

 

всего

 

того,

 

что

 

имѣетъ

 

воспитательное

 

значеніе.

Пятая

 

часть

 

представляетъ

 

собою

 

уроки

 

право-

писанія.

 

Это

 

пріятная

 

новинка,

 

не

 

встрѣчающаяся

 

въ

другихъ

 

книяжахъ

 

для

 

чтенія.

 

Въ

 

ней

 

заключаются

всѣ

 

существенныя

 

правила

 

грамматики

 

съ

 

массою

 

пре-

красныхъ

 

примѣровъ

 

какъ

 

для

 

диктовки,

 

такъ

 

въ

 

осо-

бенности

 

для

 

нагляднаго

 

выясненія

 

каждаго

 

правила.

Кромѣ

 

указанныхъ

 

5

 

частей

 

въ

 

книгѣ

 

имѣется

 

еще

нѣсколько

 

стихотвореній

 

и

 

басенъ,

 

славянская

 

азбука
съ

 

изреченіями

 

изъ

 

св.

 

Писанія,

 

таблица

 

умноженія

 

и

арабскія,

 

славянскія

 

и

 

римскія

 

цифры

 

до

 

10,000.

 

При-
бавки

 

эти

 

имѣютъ

 

громадное

 

значеніе

 

уже

 

потому

 

одному,
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что

 

онѣ

 

многихъ

 

избавятъ

 

отъ

 

необходимости

 

поку-

пать

 

славянскіе

 

буквари

 

и

 

ариѳметики.

 

Жалко

 

только,

что

 

означенный

 

матеріалъ

 

расположенъ

 

въ

 

книгѣ

 

не

на

 

своихъ

 

мѣстахъ,

 

чѣмъ

 

нарушается

 

отчасти

 

строй-
ность

 

книги.

                                                              

Ф.

ДВЪ

  

НАДГРОВНЫЯ

  

РЪЧИ.

I)

 

РЪЧЬ,
сказанная

 

священникоінъ

 

села

 

Савинова

 

надъ

 

гробом»
Аиастасіи

 

Аѳанасьевны

 

Неченкинон,

 

27

 

декабря

 

1890

 

г.

Плачевное

 

и

 

прискорбное

 

предъ

 

глазами

 

нашими

явленіе.

 

Смерть

 

подкосила,

 

похитила

 

одну

 

изъ

 

лучшихъ

дщерей

 

церкви,

 

истинную

 

христіанку,

 

лежащую

 

въ

семъ

 

гробѣ,

 

боголюбивую

 

рабу

 

Божію

 

Анастасію

 

Аѳа-

насьевну.

 

Давно

 

ли

 

мы

 

бесѣдовали

 

съ

 

ней

 

и

 

привѣт-

ствовали

 

другъ-друга

 

взаимными

 

благопожеланіями,

 

и

вдругъ,

 

неожиданно

 

видимъ

 

гробъ

 

съ

 

бренными

 

ея

останками,

 

и

 

разверстую

 

могилу!

 

Ахъ,

 

слушатели!

 

не

прискорбно

 

ли

 

и

 

не

 

горько

 

ли

 

зарыть

 

въ

 

холодную

землю

 

усопшую

 

рабу

 

Божію,

 

отнявъ

 

её

 

отъ

 

любящихъ
дѣтей,

 

внуковъ,

 

братьевъ

 

и

 

прочихъ

 

сродниковъ

 

и

 

отъ

всѣхъ

 

облагодѣтельствованныхъ

 

ею

 

меныпихъ

 

братій,

 

т.

 

е.

бѣдныхъ

 

христіанъ.

 

О,

 

жестокая,

 

неумолимая

 

смерть!
ты

 

похитила

 

её

 

и

 

гдѣ

 

же?

 

невъ

 

кругу

 

родныхъ,

 

а

 

въ

далекой

 

странѣ.

 

Но

 

что

 

же

 

дѣлать!

 

мы

 

вѣруемъ

 

въ

Господа

 

Промыслителя

 

нашего

 

и

 

должны

 

помнить

 

слова

Писанія:

 

яко

 

Господеви

 

гізволися,

 

тако

 

бысть

 

(Іов.

 

1,

 

21).

Да;

 

усопшая

 

постепенно

 

готовилась

 

къ

 

смерти.

Чувствуя

 

слабыя

 

свои

 

силы,

 

она

 

принимала

 

напутство-

ванія

 

въ

 

Таинствахъ

 

покаянія

 

и

 

причащенія,

 

едва

 

ли

не

 

каждый

 

посте.

 

Тихая

 

и

 

мирная

 

кончина

 

ея

 

была
слѣдствіемъ

 

давняго

 

приготовленія

 

ея

 

къ

 

смерти.

 

На-
конецъ

 

она

 

сама

 

сдѣлала

 

распоряженіе

 

о

 

погребеніи

 

себя
и

 

указала

 

мѣсто

 

своего

 

вѣчнаго

 

упокоенія

 

близь

 

любимаго
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ею

 

Савиновскаго

 

храма

 

Божія,

 

гдѣ

 

будете

 

только

 

тѣломъ

лежать

 

до

 

страшнаго

 

суда

 

Божія,

 

а

 

духъ

 

ея

 

не

 

будете
вмѣщенъ

   

въ

 

этомъ

   

гробѣ,

   

ея

 

душу

   

не

 

опустятъ

   

въ

могилу,

   

не

 

засыплютъ

 

землей;

   

нѣтъ,

    

ея

 

душа

  

здѣсь,

она

 

витаете

 

пока

 

между

 

нами,

 

а

 

потомъ

 

отойдете

 

туда,

гдѣ

 

находятся

 

души

 

прежде

 

усопшихъ

 

православныхъ

христіанъ,

 

гдѣ

 

Самъ

 

Пастыреначальникъ

 

Господь

 

Іисусъ
ждетъ

 

таковыхъ

 

труждающихся

 

и

 

обремененныхъ:

 

пдѣ-

же

 

есмь

 

Азъ,

 

ту

 

и

 

слуга

 

Мои

 

будешь,

 

говорить

   

Онъ.
Ахъ,

 

не

 

каждый

 

ли

 

изъ

 

насъ

 

долженъ

 

пожалѣть

 

и

 

ска-

зать

 

о

 

себѣ:

 

увы

 

мнѣ,

 

яко

 

пришельствіе

 

мое

 

продолжися,

когда

 

пріиду

   

и

 

предстану

  

я

 

предъ

   

лице

 

Божіе!

   

Да,
придете

 

время

 

и

 

нашего

 

переселенія

 

туда,

 

въ

 

небесное
отечество.

   

Смерть

   

успѣетъ

 

перебрать

   

всѣхъ

 

насъ

   

и

отправить

   

на

 

тотъ

   

свѣтъ.

   

Хотя

  

мы

 

сокрушаемся

   

и

жалуемся

 

на

 

смерть,

 

что

 

она

 

похищаете

 

преждевременно

изъ

  

среды

  

нашей

 

ревностныхъ

   

христіанъ

   

и

 

примѣр-

ныхъ

   

отцевъ,

   

матерей,

   

братій

  

и

 

сестеръ

 

нашихъ,

   

и

почтительныхъ

 

дѣтей,

 

но

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

смерть

 

дѣлаетъ

хорошую

 

услугу

 

своей

 

жертвѣ;

 

потому

 

что

 

избавдяѳтъ

человѣка

 

отъ

 

всѣхъ

 

бѣдъ

 

и

 

скорбей,

   

отъ

 

всѣхъ

 

бурь
и

 

треволненій

   

житейскаго

   

моря.

   

Такъ

 

сію

   

рабу

 

Бо-
жію

 

Анастасію

 

смерть

 

ввела

 

въ

 

тихую

 

пристань

 

и

 

изба-
вила

 

отъ

 

болѣзни,

 

которая

 

удручала

 

ее.

 

Братіе,

 

церковь

Христова

 

молится

 

и

 

проситъ

 

у

 

Господа

 

дарованія

 

намъ

мирной

 

непостыдной

 

христіанской

 

кончины

 

живота

 

наше-

го.

 

Итакъ,

 

братія

 

и

 

сестры,

   

поучитесь

  

у

 

гроба

 

сего:

и

 

намъ

   

нужно

 

помнить

   

о

 

страшномъ

 

часѣ

 

смертномъ

и

 

воздерживаться,

   

по

  

возможности,

   

отъ

 

преткновеній
грѣховныхъ,

   

а

 

также

 

помнить

   

и

 

то,

   

что

 

обязанность
наша

 

и

 

долгъ

 

молиться

   

за

 

усопшихъ,

   

какъ

 

и

 

о

 

рабѣ

сей

 

Анастасіи,

 

да

 

вселитъ

 

ее

 

Господь

 

въ

 

мѣстѣ

 

свѣтлѣ

и

   

да

 

упокоитъ

   

со

   

святыми.

   

Молитва

  

наша

   

о

 

душѣ

рабы

 

Божіей

 

Анастасіи

 

усугубить

 

дерзновеніе

 

ея

 

пред-

стать

 

предъ

 

лице

 

Божіе,

 

а

 

у

 

скорбящихъ

 

родныхъ

 

ея

отретъ

 

слезы

 

печали.

 

Не

 

скорбите

 

сродники

 

слишкомъ

много

 

объ

 

утратѣ

 

дорогой

 

для

 

васъ .

 

усопшей

 

рабы,

 

но
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уповайте

 

на

 

Господа

 

и

 

молитесь

 

такъ

 

за

 

нее:

 

Іисусе,
надеждо

 

въ

 

смерти

 

моей,

 

Іисусе.

 

животе

 

по

 

смерти

 

моей,
Іисусе,

 

утѣшеніе

 

на

 

судѣ

 

Твоемъ,

 

Іисусе,

 

Сыне

 

Божій,
помилуй

 

усопшую

 

рабу

 

Анастасію

 

и

 

сподоби

 

её

 

услы-

шать

 

на

 

судѣ

 

Твоемъ

 

сладчайшій

 

гласъ

 

твой:

 

Блаіій
рабе

 

и

 

вѣрный,

 

вниди

 

въ

 

радость

 

Господа

 

Твоего.
Затѣмъ

 

мы

 

опустимъ,

 

незабвенная

 

раба

 

Божія

 

Ана-
стасія,

 

бренвые

 

останки

 

твои

 

въ

 

уготованную

 

могилу

и

 

скажемъ

 

тебѣ

 

послѣднее

 

„прости".

 

Прости

 

и

 

ты

 

насъ

раба

 

Божія

 

Анастасы

 

Аѳанасьевна.

 

Аминь.

Священникъ

 

IL

 

Ильинскій.

ЩРЪЧЬ

сказанная

 

ііредъ

  

отпѣванісмъ

   

рабы

 

Божіеіі

   

Варвары
Николаевны

   

Перцевой ,

   

9-го

   

анрѣля

  

1891

  

года,

  

въ

Георгіевской

 

церкви

 

г.

 

Казани.

Почившая

 

о

 

Господѣ,

 

возлюбленная

 

сестра

 

наша,

болярыня

 

Варвара!

 

Жизнь

 

твоя

 

и

 

кончина

 

твоя

 

для

насъ

 

всѣхъ

 

весьма

 

поучительна

 

и

 

назидательна;

 

въ

нашъ

 

вѣкъ

 

самолюбія

 

ты

 

являла

 

собою

 

примѣръ

 

истин-

наго

 

человѣколюбія;

 

ты

 

ко

 

всѣмъ

 

относилась

 

съ

 

искрен-

нимъ

 

и

 

теплымъ

 

участіемъ,

 

умѣла

 

радоваться

 

чужими

радостями

 

и

 

скорбѣть

 

чужими

 

печалями,

 

готова

 

была,
въ

 

случаѣ

 

нужды,

 

и

 

помочь

 

всѣмъ

 

и

 

каждому,

 

чѣмъ

 

и

какъ

 

только

 

могла,

 

и

 

многимъ

 

помогала.

 

Со

 

всѣми

 

ты

была

 

одинаково

 

радушна,

 

ласкова,

 

внимательна

 

и

 

даже

услужлива,

 

особенно

 

съ

 

нами,

 

недостойными

 

служите-

лями

 

алтаря

 

Господня;

 

ты

 

никогда

 

не

 

позволяла

 

себѣ

осужденія

 

или

 

насмѣгаекъ

 

надъ

 

своими

 

знакомыми, —

черта

 

весьма

 

важная

 

въ

 

общежитіи,

 

но

 

въ

 

то

 

же

 

время

и

 

очень

 

рѣдкая

 

въ

 

людяхъ

 

нынѣшняго

 

времени.

Но

 

еіце

 

болѣе

 

поучительнаго

 

представляетъ

 

для

 

насъ

твоя

 

духовная

 

жизнь.

 

Насколько

 

Господь

 

судилъ

 

намъ
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знать

 

тебя,

 

съ

 

полнымъ

 

правомъ

 

мы

 

можемъ

 

ска-

зать,

 

что

 

въ

 

тебѣ

 

мы

 

видѣли

 

истинную

 

христіанку.
Всѣмъ

 

добрымъ

 

и

 

прекраснымъ,

 

отличавшимъ

 

тебя

 

во

всю

 

жизнь,

 

ты

 

обязана

 

Христовой

 

вѣрѣ,

 

которую

 

ты

любила

 

и

 

хранила

 

до

 

смерти.

 

Отсюда

 

же

 

вытекала

 

и

та

 

беззавѣтная

 

преданность

 

твоя

 

волѣ

 

Отца

 

небеснаго,
какую

 

являла

 

ты

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ

 

и

 

обстоятель-
ствахъ

 

твоей

 

скромной

 

и

 

продолжительной

 

жизни

 

');
отсюда —преданность

 

и

 

любовь

 

твоя

 

къ

 

православной
святой

 

церкви,

 

ея

 

Богослужению,

 

ея

 

уставамъ

 

и

 

обы-
чаямъ;

 

отсюда— и

 

преданность

 

и

 

любовь

 

и

 

благоговѣніе

твое

 

къ

 

іерархамъ

 

мѣстной

 

казанской

 

церкви;

 

отсюда —

и

 

желаніе

 

и

 

стремленіе

 

твое

 

наслаждаться

 

поучитель-

ными

 

бесѣдами

 

съ

 

іерархами

 

и

 

вообще

 

съ

 

лицами

 

ду-

ховными

 

и

 

учеными;

 

отсюда— и

 

участіе

 

твое

 

посильное

въ

 

трудахъ

 

мѣстнаго

 

Братства

 

Святителя

 

Гурія,

 

гдѣ

ты

 

была

 

дѣятельною

 

сестрою;

 

отсюда— вообще

 

желаніе
твое,

 

интересъ

 

знать

 

дѣла

 

церковныя

 

и

 

духовныя;

 

от-

сюда—и

 

постоянное

 

занятіе

 

твое

 

чтеніемъ

 

книгъ

 

духов-

ныхъ

 

и

 

нравственныхъ-

 

И

 

сама

 

ты

 

пользовалась

 

лю-

бо

 

вію

 

и

 

уваженіемъ

 

со

 

стороны

 

іерарховъ

 

церкви,

представителей

 

власти,

 

науки

 

и

 

общества,

 

и

 

всѣхъ

вообще

 

благомыслящихъ

 

людей.

 

И

 

Господь

 

послалъ

тебѣ

 

истинно

 

христіанскую

 

кончину

 

непостыдную,

 

мир-

ную

 

и

 

почти

 

безболѣзненную.

 

Во

 

время

 

краткой

 

твоей
предсмертной

 

болѣзни

 

окружающіе

 

тебя

 

не

 

слышали

отъ

 

тебя

 

ни

 

одного

 

слова

 

ропота,

 

но

 

слышали

 

слова

полнаго

 

упованія

 

и

 

любви

 

къ

 

Богу;

 

при

 

чемъ

 

ты

 

огра-

ждала

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ.

 

Ты

 

ожидала

 

уже

 

близ-
кой

 

твоей

 

кончины

 

и

 

говорила

 

не

 

очень

 

давно,

 

что

„пора

 

собираться

 

во

 

свояси,, — и

 

при

 

этомъ

 

возводила

очи

 

свои

 

къ

 

небу

 

съ

 

надеждою

 

и

 

съ

 

желаніемъ

 

пере-

селиться

 

въ

 

отечество

 

небесное.

')

  

Варвара

 

Николаевна

 

Иерцева

   

скончалась

   

на

 

80

  

году

   

отъ

рожденія.



—
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—

Въ

 

послѣдній

 

разъ

 

мы

 

бесѣдуемъ

 

съ

 

тобою,

 

воз-

любленная

 

о

 

Господѣ

 

сестра!

 

Не

 

услышимъ

 

отъ

 

тебя
болѣе

 

лшваго

 

слова,

 

не

 

встрѣтимъ

 

привѣта

 

и

 

всегдаш-

няго

 

твоего

 

радушія. .

 

Прости

 

намъ,

 

возлюбленная

 

о

Господѣ

 

сестра,

 

что

 

мы

 

позволили

 

себѣ

 

нарушить

обычную

 

твою

 

скромность,

 

заговорить

 

предъ

 

этимъ

собраніемъ

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

качествахъ

 

твоей

 

христіанской
души.

 

Не

 

для

 

того

 

мы

 

сдѣлали

 

это,

 

чтобы

 

восхвалить

тебя,

 

— ты

 

нисколько

 

не

 

нуждалась

 

въ

 

этомъ

 

и

 

когда

была

 

съ

 

нами,

 

а

 

теперь

 

и

 

вовсе

 

не

 

нуждаешься,

 

гото-

вясь

 

предстать

 

предъ

 

лице

 

Судіи

 

всевѣдущаго

 

и

 

всепра-

веднаго;

 

нѣтъ,

 

мы

 

сдѣлали

 

это

 

для

 

общаго

 

нашего

 

нази-

данія,

 

особенно—для

 

младшаго

 

поколѣнія,

 

и—вмѣстѣ

нѣкоего,

 

хотя

 

слабаго,

 

утѣшенія

 

наиболѣе

 

любящимъ
тебя

 

и

 

оплакивающимъ

 

и

 

почитающимъ

 

тебя.

 

Напут-
ствованная

 

св.

 

таинствами

 

церкви,

 

иди

 

съ

 

надеждою

на

 

милость

 

къ

 

тебѣ

 

Божію

 

въ

 

далекій

 

путь,

 

какой
указалъ

 

тебѣ

 

Владыка

 

жизни

 

и

 

смерти.

 

А

 

мы

 

будемъ
молить

 

Спасителя

 

нашего

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Онъ

 

за

 

вѣру

и

 

дѣла

 

твои,

 

упокоилъ

 

тебя,

 

идѣ

 

же

 

нѣсть

 

болѣзнь,

ни

 

печаль,

 

ни

 

воздыханіе,

 

но

 

жизнь

 

без

 

конечная.

 

Аминь.

Священникъ

 

Николай

 

Любимовъ.

ПОУЧЕНІЕ
къ

 

ссльскішъ

 

нрііхоишшіъ,

  

сказанное

  

въ

 

3

 

педѣлю

Св.

 

Четыредесятницы,

 

24

 

марта

 

1891

 

года,

 

о

 

сборѣ

 

денегъ

въ

 

пользу

 

Общества

 

Краснаго

 

Креста.

Ѣогъ

 

.іюби

 

есть.

 

1

 

Іоан.

 

4,

 

16.

Вселюбящій

 

Господь,

 

по

 

всеобъемлющей

 

любви
Своей

 

создавшій

 

вселенную,

 

сотворилъ

 

человѣка,

 

кото-

рый,

 

какъ

 

сотворенный

 

по

 

образу

 

и

 

по

 

подобію

 

Божію,
отвѣчалъ

 

Творцу

 

Своему

 

также

 

любовію.

 

Но

 

не

 

долго

продолжался

 

этотъ

 

союзъ

 

любви

 

между

 

Творцемъ

 

и

твореніемъ.

   

По

  

грѣхопаденіи

   

своемъ,

   

которое

  

было



—
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слѣдствіемъ

 

зависти

 

и

 

козней

 

діавола,

 

первый

 

чело-

вѣкъ

 

лишился

 

любви

 

Вожіей, — изъ

 

чада

 

любви

 

содѣлался

чадомъ

 

гнѣва

 

Божія-

 

A

 

далѣе:

 

у

 

первосозданной

 

четы

сначала

 

было

 

только

 

два

 

сына,

 

и

 

одинъ

 

убиваетъ

 

дру-

гаго.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

вражда

 

и

 

ненанависть

 

стали

 

вла-

ствовать

 

надъ

 

родомъ

 

человѣческимъ,

 

и,

 

въ

 

своемъ

ослѣпленіи.

 

люди

 

дошли

 

до

 

того,

 

что

 

вознесли

 

на

 

крестъ

обѣщаннаго

 

Избавителя,

 

Единороднаго

 

Сына

 

Божія,
Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

Ближайшіе

 

послѣдова-

тели

 

Его

 

св.

 

апостолы

 

и

 

безчисленный

 

сонмъ

 

исповѣд-

никовъ

 

имени

 

Его

 

пролили

 

кровь

 

свою

 

отъ

 

злобы

 

чело-

вѣческой.

 

И

 

въ

 

настоящее

 

время

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

злобы

 

и

куда

 

она

 

не

 

проникаетъ?

 

Вражда

 

и

 

нынѣ

 

врывается

также

 

въ

 

бытъ

 

семейный,

 

подрываетъ

 

супружскіе

 

союзы,

сына

 

возставляетъ

 

на

 

отца',

 

отца

 

на

 

сына,

 

брата

 

на

брата.

 

Злоба

 

вторгается

 

въ

 

общественную

 

жизнь

 

и

ссоритъ

 

сосѣда

 

съ

 

сосѣдомъ,

 

богатый

 

и

 

сильный

 

при-

тѣсняетъ

 

бѣднаго

 

и

 

слабаго,

 

бѣдный

 

и

 

слабый,

 

съ

 

своей
стороны,

 

злобствуетъ

 

и

 

строитъ

 

козни

 

противъ

 

своего

притѣснителя.

 

Но,

 

ел;ели

 

когда

 

и

 

гдѣ

 

злоба

 

человѣче-

ская

 

проявляетъ

 

свою

 

разрушительную

 

силу,

 

то

 

это

тогда

 

и

 

тамъ,

 

когда

 

возстаетъ

 

народъ

 

на

 

народъ

 

и

царство

 

на

 

царство.

Въ

 

наше

 

время

 

умъ

 

человѣческій,

 

между

 

многими,

великими,

 

безспорно

 

полезными,

 

изобрѣтеніями,

 

додумал-

ся

 

и

 

не

 

перестаетъ

 

додумываться

 

до

 

изобрѣтенія

 

та-

кихъ

 

разрушительныхъ

 

орудій,

 

которыми,

 

въ

 

возмолшо

короткое

 

время,

 

истребляется

 

возможно

 

большее

 

число

людей.

 

Въ

 

продолженіе

 

какихъ

 

нибудь

 

не

 

многихъ

часовъ

 

выбываютъ

 

изъ

 

строя

 

десятки

 

тысячъ

 

воиновъ.

Нужно

 

ли

 

говорить,

 

какую

 

ужасающую

 

картину,

 

пѳслѣ

воинскаго

 

боя.

 

должно

 

представлять

 

поле,

 

усыпанное

тѣлами

 

или

 

убитыхъ

 

на

 

смерть

 

или

 

раненыхъ

 

воиновъ,

взору

 

очевидца?

 

А

 

обыкновенно

 

тамъ,

 

гдѣ

 

происходятъ

военныя

 

дѣйствія,

 

мѣстное

 

населеніе,

 

спасая

 

свою

 

лшзнь,

оставляетъ

 

свои

 

жилища

 

и

 

удаляется

 

въ

 

мѣста

 

болѣе

безопасныя.

 

Откуда

 

же

 

и

 

отъ

 

кого

 

этимъ

 

страдальцамъ



—
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—

ожидать

 

скорой

 

и

 

своевременной

 

помощи?

 

Помощь

 

эта

 

(

есть,

 

она

 

нашлась.

Съ

 

нѣкотораго

 

времени

 

въ

 

христіанскихъ

 

государ-

ствахъ

 

возникли

 

общества,

 

подъ

 

названіемъ

 

Обществъ
Краснаго

 

Креста.

 

Таковое

 

общество

 

есть

 

и

 

у

 

насъ

 

въ

Россіи.

 

Въ

 

это

 

общество

 

вступили

 

люди

 

съ

 

любящими
сердцами.

 

Одни

 

изъ

 

членовъ

 

этого

 

общества

 

изъ

 

сво-

ихъ

 

средствъ

 

вносятъ

 

денежные

 

вклады,

 

которые

 

и

иоступаютъ

 

на

 

помощь

 

раненымъ

 

воинамъ.

 

Другіе

 

изъ

членовъ

 

общества,

 

когда

 

возгорается

 

война,

 

слѣдуютъ

по

 

пятамъ

 

воинства

 

на

 

поле

 

брани

 

и.

 

послѣ

 

кровопролит-

наго

 

боя,

 

принимаютъ

 

на

 

себя

 

личный

 

трудъ — ухажи-

ваютъ

 

за

 

больными,

 

омываютъ

 

и

 

перевязываютъ

 

раны,

находясь

 

при

 

постеляхъ

 

больныхъ

 

до

 

ихъ

 

совершен-

наго

 

выздоровленія.

 

Многіе

 

изъ

 

раненыхъ,

 

хотя

 

и

 

остают-

ся

 

въ

 

живыхъ,

 

но,

 

будучи

 

изувѣчены,

 

дѣлаются

 

неспо-

собными

 

къ

 

труду

 

и

 

чрезъ

 

то

 

не

 

могущими

 

добывать
средства

 

къ

 

яшзни.

 

Какъ

 

у

 

нихъ.

 

такъ

 

и

 

послѣ

 

уби-
тыхъ

 

на

 

смерть

 

воиновъ,

 

остаются

 

семьи,

 

нуядающія-
ся

 

въ

 

посторонней

 

помощи,

 

и

 

здѣсь

 

общество

 

Кра-
снаго

 

Креста

 

является

 

съ

 

своею

 

помощію.

 

Само

 

собою
разумѣется.

 

что

 

на

 

все

 

это

 

потребны

 

значительные

денежныя

 

средства.

 

И

 

вотъ

 

для

 

усиленія

 

этихъ

 

средствъ.

наше

 

Россійское

 

Общество

 

Краснаго

 

Креста,

 

съ

 

соиз-

воленія,

 

какъ

 

я

 

предъявлялъ

 

въ

 

прошедшее

 

воскре-

сенье,

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Архипастыря

 

нашего,

приглашаете

 

нынѣ,

 

въ

 

день

 

ноклоненія

 

кресту

 

Хри-
стову,

 

всѣхъ

 

иравославныхъ

 

христіанъ,

 

вмѣстѣ

 

и

 

насъ,

къ

 

посильнымъ

 

пол;ертвованіямъ

 

на

 

это

 

благое

 

и

 

Бого-
угодное

 

дѣло.

Братіе

 

христіане!

 

Предъ

 

нашимъ

 

взоромъ

 

пред-

лежи'і'ъ

 

изнесенный

 

на

 

поклоненіе

 

крестъ

 

Христовъ.
На

 

немъ

 

пригволсденъ

 

нашъ

 

Спаситель,

 

Господь

 

Іисусъ
Христосъ

 

Сынъ

 

Божій.

 

Онъ

 

въ

 

чтенномъ

 

нынѣ

 

Еван-
геліи

 

изрекъ

 

слѣдующую

 

заповѣдь:

 

иже

 

хощетъ

 

по

 

Мнѣ

ити,

 

да

 

отвержетсл

 

себе,

 

и

 

возьмешь

 

крестъ

 

свой,

 

и

 

по

Мни,

 

грядетъ

   

(Марк.

 

8,

 

34).

   

Кто

 

суть

  

болѣе

 

близкіе



—
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—

послѣдователи,

 

отзывающіеся

 

на

 

этотъ

 

спасительный
голосъ,

 

какъ

 

не

 

христолюбивое

 

воинство,

 

полагающее

животъ

 

свой

 

въ

 

защиту

 

вѣры,

 

царя

 

и

 

отечества?

 

Слѣ-

дуя

 

высокому

 

примѣру

 

членовъ

 

Общества

 

Краснаго
Креста,

 

которые

 

своимъ

 

приношеніемъ

 

и

 

трудомъ

 

слу-

жатъ

 

къ

 

облегченію

 

участи

 

раненыхъ

 

воиновъ

 

и

 

ихъ

семействъ,

 

примемъ

 

и

 

мы

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

святомъ

дѣлѣ

 

посильнымъ

 

приношеніемъ,

 

къ

 

которому

 

нынѣ

насъ

 

приглашаете

 

Общество.

 

Возлюбленный

 

ученикъ

Христовъ,

 

св.

 

ап.

 

Іоаннъ

 

Богословъ

 

говорить

 

намъ:

яко

 

се

 

есть

 

завѣщаніе,

 

еже

 

слишасте

 

исперва.

 

да

 

лю-

би

 

мъ

 

другъ

 

друга.

 

(1

 

Іоан.

 

3,

 

11).

 

Пребывали

 

въ

 

любви,
въ

 

Бозіь

 

пребываешь,

 

и

 

Вогъ

 

въ

 

немъ

 

пребываешь.

 

(1

 

Іоан.
4,

 

16).

 

Иже

 

имать

 

богатство

 

міра

 

сего,

 

и

 

видишь

 

брата
своего

 

требующа,

 

и

 

затворить

 

утробу

 

свою

 

отъ

 

него,

кат

 

любы

 

Вооюія

 

пребываешь

 

въ

 

нежь

 

(1

 

Іоан.

 

3,

 

17)?
Аминь.-

                         

________

                   

П.

 

Н.

 

Д.

ИСТОРИЧЕСКОЕ

 

ОПИСАНІЕ

 

ЦЕРКВЕЙ

 

Г.

 

КАЗАНИ.

2.

Кирилло-Меѳодіевскля

   

церковь.

6

 

апрѣля

 

1885

 

г.

 

праздновалось

 

въ

 

Россіи

 

рѣдкое

торл^ество:

 

тысячелѣтіе

 

памяти

 

святыхъ

 

Кирилла

 

и

Меѳодія,

 

первыхъ

 

просвѣтителей

 

славянскихъ.

 

Казан-
скому

 

Архіепископу

 

Палладію

 

лселалось

 

ознаменовать

это

 

торжество

 

устройствомъ

 

въ

 

Казани

 

храма

 

во

 

имя

первоучителей

 

славянскихъ

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія.

Посему

 

еще

 

задолго

 

до

 

самаго

 

торл;ества,

 

Прео-
священнѣйшій

 

Палладій

 

далъ

 

казанской

 

духовной

 

кон-

систоріи

 

отъ

 

23

 

февраля

 

1885

 

г.

 

предложеніе

 

слѣдую-

щаго

 

содержанія.
6-го

 

будущаго

 

апрѣля

 

имѣетъ

 

быть

 

отпраздновано

рѣдкое

 

и

 

величайшее

 

въ

 

жизни

 

славянскихъ

 

народовъ

торжество— тысячелѣтіе

 

памяти

 

святыхъ

 

Кирилла

 

и

 

Ме-
ѳодія,

 

первыхъ

 

просвѣтителей

 

славянскихъ.

  

Нѣтъ

 

на-



—
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—

добности

 

раскрывать

 

все

 

громадное

 

значеніе

 

апосголь-

скихъ

 

подвиговъ

 

этихъ

 

великихъ

 

первоучителей

 

для

всѣхъ

 

вообще

 

славянскихъ

 

странъ

 

и

 

въ

 

особенности
для

 

нашего

 

отечества.

 

Достаточно

 

указать

 

на

 

то,

 

что

они

 

первые

 

положили

 

начало

 

духовному

 

возрояугенію
и

 

христіанскому

 

просвѣщенію

 

славянскихъ

 

народовъ

 

и

дали

 

нашимъ

 

предкамъ

 

не

 

только

 

возможность

 

читать

и

 

уразумѣвать

 

Слово

 

Божіе

 

и

 

книги

 

богослуясебныя

 

на

родномъ

 

намъ

 

славянскомъ

 

языкѣ,

 

но

 

изобрѣли

 

для

насъ

 

и

 

самыя

 

письмена

 

для

 

выраженія

 

славянской

 

рѣчи,

которыми

 

мы

 

пользуемся

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени -

 

и

которыя

 

такимъ

 

образомъ

 

послужили

 

и

 

всегда

 

будутъ
служить

 

залогомъ

 

единенія

 

и

 

братскаго

 

союза

 

между

родственными

 

намъ

 

славянскими

 

племенами.

 

Торжествен-
ная

 

и

 

молитвенная

 

память

 

о

 

столь

 

великихъ

 

и

 

неисчи-

слимыхъ

 

заслугахъ

 

просвѣтителей

 

славянскихъ

 

для

 

на-

шей

 

родной

 

страны

 

будете

 

совершаться,

 

по

 

распоря-

женію

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода,

 

уста-

новленнымъ

 

порядкомъ

 

во

 

всѣхъ

 

городахъ

 

и

 

весяхъ,

куда

 

только

 

проникъ

 

свѣтъ

 

христіанства.
Но

 

для

 

нашего

 

главнаго

 

епархіальнаго

 

города —

Казани,

 

по

 

исключительному

 

его

 

полоягенію,

 

и

 

въ

 

виду

религіозныхъ

 

его

 

потребностей,

 

сверхъ

 

предписаннаго

указомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

порядка

 

празднованія

 

дня

памяти

 

великихъ

 

равноапостольныхъ

 

просвѣтителей

славянскихъ

 

Кирилла

 

и

 

Меоодія,

 

надлежитъ

 

ознамено-

вать

 

это

 

празднованіе

 

еще

 

особеннымъ,

 

вызываемымъ

мѣстными

 

духовными

 

нуядами,

 

какимъ-либо

 

вѣковѣч-

нымъ

 

иамятникомъ,

 

наиболѣе

 

приличествующимъ

 

вели-

кому

 

всеславянскому

 

празднеству,

 

Какимъ

 

же

 

именно?
Это

 

само

 

собою

 

выясняется

 

изъ

 

сознанія

 

духовныхъ

нуяедъ

 

столь

 

обширнаго

 

и

 

значительнаго

 

города,

 

какъ

Казань,

 

Стоите

 

только

 

припомнить,

 

что

 

въ

 

Казани,
при

 

народонаселеніи

 

около

 

140.000

 

душъ

 

обоего

 

пола,

имѣется

 

только

 

24

 

приходскихъ

 

храма,

 

такъ

 

что

 

при-

ходится

 

болѣе

 

5.000

 

на

 

каладую

 

приходскую

 

церковь.

Эта

 

поражающая

 

недостаточность

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

въ



—

 

320

 

—

йашемъ

 

городѣ

 

особенно

 

бросается*

 

въ

 

глаза

 

на

 

восточ-

ной

 

окраинѣ

 

города,

 

въ

 

соприкасающихся

 

приходахъ

— Варваринскомъ

 

и

 

Духосошественскомъ.

 

Здѣсь

 

оказы-

вается

 

такое

 

огромное

 

количество

 

домовъ

 

и

 

улицъ,

 

ра-

скинутыхъ

 

при

 

томъ

 

на

 

пространствѣ

 

нѣсколькихъ

 

квад-

ратны

 

хъ

 

верстъ,

 

что

 

они

 

составляютъ

 

почти

 

цѣлую

треть

 

города,

 

и

 

однакожъ

 

на

 

этомъ

 

громадномъ,

 

насе-

ленномъ

 

православными

 

жителями,

 

пространствѣ

 

только

двѣ

 

приходскія

 

церкви,

 

именно— Варваринская

 

и

 

Духо-
сошественская,

 

съ

 

цѣлыми

 

десятками

 

тысячъ

 

прихожанъ.

И

 

если

 

когда,

 

то

 

особенно

 

нынѣ

 

передъ

 

наступ-

леніемъ

 

дня

 

торжественнаго

 

празднованія

 

тысячелѣтней

памяти

 

великихъ

 

просвѣтителей

 

славянскихъ

 

Меѳодія

и

 

Кирилла,

 

наша

 

архипастырская

 

забота

 

о

 

построеніи
въ

 

этой

 

окраинѣ

 

города

 

Казани

 

новаго

 

храма

 

Бижіяго
становится

 

самою

 

живѣйшею

 

и

 

потребность,

 

по

 

крайней
мѣрѣ,

 

въ

 

начатіи

 

сего

 

святаго

 

дѣла

 

въ

 

это

 

знамена-

тельное

 

время — самою

 

настоятельнѣйшею.

 

Память

 

о

 

про-

свѣтителяхъ

 

славянскихъ

 

невольно

 

побуждаете

 

насъ

къ

 

исполненію

 

самой

 

священной

 

обязанности — продол-

жать

 

ихъ

 

великое

 

дѣло

 

просвѣщенія

 

нашихъ

 

блилшихъ;
просвѣщать

 

же

 

другихъ

 

свѣтомъ

 

благовѣрія

 

и

 

благо-
честія

   

безъ

   

устроенія

  

храмовъ

 

Божіихъ

  

невозмолшо.
(Продолжение

 

слѣдуеі"ь).
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Ni

 

10:

 

1)

 

Расігбряжёнін

 

Епархіальнаго

 

началь-

ства. — 2)

 

Отчетъ

 

попечительства

 

при

 

церкви

 

казанскаго

 

духовнаго

училища

 

за

 

1890

 

іодъ. — 3)

 

Краткое

 

описаніе

 

авленія

 

находящейся

иъ

 

тетюшскомъ

 

Троицкомъ

 

соборѣ

 

иконы

 

Казанскія

 

Божія

 

Матери. —

4)

 

БибліограФическая

 

замѣтка

 

о

 

книгѣ

 

для

 

чтенія

 

и

 

ппсьменныхъ

работъ

 

по

 

русскому

 

языку,

 

Д.

 

Попова. — 5)

 

Рѣчь,

 

сказанная

 

священ-

никомъ

 

села

 

Савинова

 

надъ

 

гробомъ

 

Анастасіи

 

Аѳанасьевны

 

Печенки-
ной,

 

27

 

декабря

 

1890

 

г.

 

—

 

6)

 

Рѣчь,

 

сказанная

 

предъ

 

отпѣваніемъ

 

рабы

Бояііей

 

Варвары

 

Николаевны

 

Перцевои,

 

9

 

апрѣля

 

1891г.,

 

въ

 

Геор-
гиевской

 

церкви

 

г.

 

Казани. — 7)

 

Поученіе

 

къ

 

сельскииъ

 

прихожанамъ,

сказанное

 

въ

 

3

 

недѣлю

 

св.

 

Четыредесятницы,

 

24

 

марта

 

1891

 

г

 

,

 

о

 

сбо-

рѣ

 

денегъ

 

въ

 

пользу

 

Общества

 

Краснаго

 

Креста. — 8)

 

Историческое
описаніе

 

церквей

  

г.

  

Казани,

  

Кирилло-Меѳодіевская

 

церковь.

Печатать

 

дозволяется.

 

Редакторъ,

 

Каѳедральний

 

протоіерей

 

Е.

 

Малой.

Казань.

   

Типографія

   

Императорскаго

   

Университета.




