
ь-«—чг^^^Э^..

А
ѵ^Щ,^0fo

Ns

 

7-й. 1901

 

г. 1

 

Апръля.

ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

ГАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ.

ГОДЪ

 

XXIII.

УФА
Губернская

 

Типографія.

1901.

'б>@^&^г>^>, ~



ведомости.
годъххши.

                 

№

ВЫХОДЯТЪ

  

ДВА

   

РАЗА

   

В^Ъ,

   

М-ЬСіЭЦТэ.

:* ......................................................... *!
ПОДПИСКА

  

ПРИНИМАЕТСЯ
|

   

ВЪ

   

РЕДА.КЦІИ

  

СПХЪ

  

ВЕДОМОСТЕЙ

    

!
ііри

 

уфимской

 

духовной
СЕМИНАР1И.

ІІ......

                                  

*;

111

;# .....

                                                   

#j
Ц6НА

 

ГОДОВОМУ

 

ИЗДАНІЮ,

!

   

СЪ

 

ДОСТАВКОЮ

 

п

 

пересылкою,

5

 

рув.

 

50

 

коп.

I « ..............................................I ........... #1

I

       

Q

 

fern».

ОТДЪЛЪ

  

ОФФИШАЛЬНЫЙ.

■

епархіальныя

 

шшт
Священвикъ

 

Михаило- Архангельской

 

церкви

 

села

Зыкова,

 

Самарской

 

Епархіи,

 

Коеставтинъ

 

Широкинскій,
согласно

 

его

 

прогаенію,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвящен-
ства,

 

отъ

 

1

 

декабря

 

1900

 

года,

 

опредѣленъ

 

тѣмъ

 

же

званіемъ

 

во

 

вновь

 

образующейся

 

Давлекановскій

 

при-

х°дь,

 

Белебеевскаго

 

уѣзда.

k

 

Священникъ

 

Вогородицкий

 

церкви

 

села

 

Сальевки,
Златоустовскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

РУждественскш,

 

согласво

орошоніго,

 

розолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

31

 

ян-

варя

 

190

 

L

 

года

 

уволенъ

    

за

    

штатъ.

   

а

   

на

 

его

 

мѣсто

25.



—

 

386

 

-

опредѣленъ

 

псаломщикъ —діаконъ

 

Свято-Троицкаго

 

го-

рода

 

Златоуста

 

собора

 

Сергѣй

 

Рождественскій

 

съ

 

воз-

веденіемъ

 

въ

 

санъ

 

священника.

*

  

Преподаватель

 

Самарскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

училища,

 

Священникъ

 

Константинъ

 

Виноградовъ

 

пред-

ложеніемъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

16

 

февраля

1901

 

года,

 

опредѣленъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

на

третій

 

штатъ

 

при

 

Христорождественской

 

церкви

 

Ку-
синскаго

 

завода,

 

Златоустовскаго

 

уѣзда.

*

  

Священникъ

 

Мензелинскаго

 

женскаго

 

монастыря

Алексѣй

 

Никольскій,

 

согласно

 

резолюции

 

Его

 

Преосвя-

щенства,

 

опредѣляется

 

вторымъ

 

священникомъ

 

къ

Христорождественской

 

церкви

 

Усть-Катавскаго

 

завода,

Уфимскаго

 

уѣзда.

*

  

Псаломщикъ— діаконъ

 

Димитріевокой

 

церкви

 

села

ІОрмаша,

 

Уфимскаго

 

уѣзда,

 

Григорій

 

Макарова,

 

Его

Преосвященствомъ

 

18-го

 

сего

 

февраля

 

1901

 

года

 

руко-

положенъ

 

въ

 

санъ

 

священника

 

и

 

опредѣлснъ

 

на

 

свя-

щеннгческое

 

мѣсто

 

при

 

новості)Оіощейся

 

женской

 

об-

щинѣ

 

въ

 

Александ]>овскомъ

 

починкѣ,

 

Уфимскаго

 

уѣзда,

а

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

села

 

Юрмашя»
онредѣленъ

 

сынъ

 

священника

 

Димитрій

 

Макаровъ.

*

  

Учитель

 

Емашевскаго

 

земокаго

 

училища

 

Георгій
Копѣйкинъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

4

 

марта

 

1901

 

года

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

священника

 

и

 

опредѣленъ

 

на

штатное

 

діаконскоо

 

мѣсто

 

при

 

Петропавловской

 

церкви

села

 

Калинниковъ,

 

Уфимскаго

 

уѣзда.

*

  

Псаломщикъ

 

діаконъ

 

Никольской

 

церкви

 

села

 

Шу-
гана,

 

Белебеевскаго

 

уѣ.зда,

 

Алексѣй

 

Надеждинъ,

 

Его
Преосвященстве мъ

 

8

 

февраля

 

1901

 

года

 

рукоположенъ

въ

 

санъ

 

священника

 

и

 

опредѣленъ

 

па

 

діаконское

 

мѣ-

сто

 

при

 

упомянутой

 

выше

 

церкви.



-387-

*

   

Псаломщикъ

 

Свято-Троицкой

 

единовѣрческой

 

го-

рода

 

Златоуста

 

церкви,

 

Николай

 

Зубовъ,

 

Его

 

Преосвя-
щенствомъ

 

21

 

февраля

 

1901

 

года

 

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

діакона

 

съ

 

оставленіемъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

при

упомянутой

 

выше

 

церкви.

*

  

Учитель

 

Зиргановскаго

 

2-хъ

 

класснаго

 

училища,

Стерлитамакскаго

 

уѣзда,

 

Викентій

 

Яндышевскій,

 

Его

Преосвященствомъ

 

23

 

февраля

 

1901

 

года

 

рукополо-

женъ

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

и

 

опредѣленъ

 

на

 

штатное

 

діакон-
ское

 

мѣсто

 

при

 

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

села

Зиргана,

 

Стерлитамакскаго

 

уѣзда.

*

  

Псаломщикъ

 

Христорождественской

 

церкви

 

села

Ашкашловъ,

 

Уфимскаго

 

уѣзда,

 

Іосифъ

 

Лыткинъ,

 

Его
Преосвященствомъ

 

4

 

марта

 

1901

 

года

 

рукоположенъ

въ

 

санъ

 

діакона

 

съ

 

оставленіемъ

 

въ

 

должности

 

псалом-

щика

 

при

 

означенной

 

церкви.

*

  

Запрещенный

 

Священникъ

 

Александръ

 

Богоявлен-
скій,

 

согласно

 

распоряяіенія

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

опредѣленъ

 

на

 

штатное

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

Казанско-
Вогородской

 

церкви

 

села

 

Городецкаго,

 

Белебеевскаго
уѣзда.

*

  

Псаломщикъ— діаконъ

 

Георгіевской

 

церкви

 

села

Елавыша,

 

Златоустовскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Кирсановъ
резолюціей

 

Его

 

Преосвященства.,

 

оіъ

 

15

 

февраля

 

1901
года,

 

переведенъ

 

на

 

штатное

 

діаконское

 

мѣсто

 

при

 

Ми-
хаило-Архангельской

 

церкви

 

села

 

Ерала,

 

Уфимскаго
Уѣзда.

*

  

Псаломщикъ

 

Воскресенской

 

церкви

 

села

 

Надеж-
Дина,

 

Уфимскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Смѣльчаковъ,

 

Его

 

Пре-
освященствомъ

 

18

 

февраля

 

1901

 

года

 

рукоположенъ

в,ь

 

санъ

 

діакона

 

съ

 

оставленіемъ

 

въ

 

должности

 

псалом-

щика

 

при

 

упомянутой

 

церкви.



-388-

*

  

Псаломщикъ

 

Свято-Троицкой

 

церкви

 

Саткинскаго
завода,

 

Златоустовскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Смыковъ,
Его

 

Преосвященствомъ

 

24

 

февраля

 

1901

 

года

 

рукопо-

ложенъ

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

съ

 

оставленіемъ

 

въ

 

должности

псаломщика

 

при

 

означенной

 

церкви.

*

  

Псаломщикъ

 

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

села

Кабанъ-Бастрыка,

 

Мензелинскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Стрѣл-

ковъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

28

 

февраля

 

1901

 

года

рукоположенъ

 

въ

 

санъ

 

діакона

 

съ

 

оставленіемъ

 

въ

 

долж-

ности

 

псаломщика

 

при

 

означенной

 

церкви.

*

  

Псаломщикъ -діаконъ

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Ди-

митріевки,

 

Уфимскаго

 

уѣзда,

 

Евграфъ

 

Юновидовъ

 

ре-

золюціей

 

Р]ги

 

Преосвященства,

 

отъ

 

8

 

марта

 

1901

 

года

переведенъ

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

Покровской

церкви

 

села

 

Топорнина,

 

того-же

 

уѣзда.

*

  

Псаломщикъ—

 

діаконъ

 

Воскресенской

 

церкви

 

„села

Булгакова,

 

Уфимскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Ридосскій

 

резо-

люцией

 

Его

 

Преосвященства

 

переведен

 

ь

 

на

 

псаломщи-

ческое

 

мѣсто

 

при

 

Спасской

 

церкви

 

села

 

Останкова,

Мензелинскаго

 

уѣзда.

*

  

Псаломщикъ- діаконі

 

Александро-Невской

 

церкви

села

 

Ново-Князева,

 

Уфимскаго

 

уѣзда,

 

Андрей

 

Куклинъ,

согласно

 

расиоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

опре-

дѣленъ

 

штатнымъ

 

діакономъ

 

при

 

той

 

же

 

церкви.

*

  

Псаломщикъ

 

—

 

діаконъ

 

Введенской

 

церкви

 

Минь-

ярскаго

 

заводч,

 

Уфимскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Унгвицкій,

согласно

 

прошение,

 

резол іоціей

 

Его

 

Преосвященства,

отъ

 

1

 

марта

 

1901

 

года,

 

утвержденъ

 

штатнымъ

 

діакономъ

при

 

означенной

 

церкви.

*

  

Псаломщикъ

 

Введенской

 

церкви

 

села

 

Тюлюка,

Златоустовскаго

 

уѣзда,

 

Борисъ

 

Герасимовъ,

 

Его

 

Пре-
освященствомъ

   

3

   

марта

   

1901

  

года

 

рукоположенъ

 

въ



-389-

саЁъ

 

діакона

 

съ

 

оставленіемъ

    

въ

   

должности

 

псаЛоМ-

щика

 

при

 

означенной

 

церкви.

*

  

Псаломщикъ

 

Спасской

 

церкви

 

села

 

Останкова,

 

Мен-
зелинскаго

 

уѣзда,

 

Мартинъ

 

Куликовъ,

 

согласно

 

пред-

ложенію

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

15

 

февраля

 

1901

 

года,

пѳреведенъ

 

тѣмъ-же

 

званіемъ

 

къ

 

Михаило-Архангель-
скому

 

собору

 

города

 

Белебея.

*

  

Священническій

 

сынъ

 

Алексѣй

 

Абакумовскій,

 

со-

гласно

 

прошенію,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

16

 

февраля

 

1901

 

года,

 

опредѣленъ

 

псаломщикомъ

 

при

Георгіевской

 

церкви

 

села

 

Еланыша,

 

Златоустовскаго
уѣзда.

*

  

Временно

 

исправляющій

 

должность

 

псаломщика

Свято-Троицкаго

 

города

 

Златоуста

 

собора,

 

Николай
Юловскій,

 

согласно

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

21

 

февраля

 

1901

 

г.,

 

опредѣленъ

 

на

 

второе

 

штатное

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

упомянутомъ

 

соборѣ.

*

  

Псаломщики:

 

Богородицкой

 

церкви

 

села

 

Сальевки,
Златоустовскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Завойскій

 

и

 

Николь-
ской

 

церкви

 

села

 

Ярославки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Павелъ
Юновидовъ,

 

согласно

 

прошевію,

 

резолюціей

 

Его

 

Нре

освященства,

 

отъ

 

22

 

февраля

 

1901

 

г.

 

переведены

 

одинъ

на

 

мѣсто

 

другого.

*

 

Обыватель

 

Кусинскаго

 

завода,

 

Златоустовскаго

 

уѣзда,

ІІетръ

 

Захезинъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

резолюціей

 

Его

Преосвященства,

 

отъ

 

22

 

февраля

 

1901

 

года,

 

опрѳдѣ-

ленъ

 

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

при

 

По-

кровской

 

единовѣрчѳской

 

села

 

Айлина

 

церкви,

 

Злато-

устовскаго

 

уѣзда.

*

  

Псаломщикъ

 

Покровской

 

церкви

 

села

 

Атовъ,

 

Мен-
зелиаскаго

 

уѣзда,

 

Тимоѳой

 

Яковлевъ

 

резолюціѳй

 

Его

Преосвященства,
 

отъ

 
22

 
февраля

   
1901

 
года,

   
переве-

У



-Mo-
деЁѣ

 

йа

 

псаломіцическое

 

мѣсто

 

при

 

Богородицкой

 

церкви

села

 

Ерсубайкина,

 

того-же

 

уѣзда,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

опре-

дѣленъ

 

учитель

 

Агинской

 

школы

 

Карпъ

 

Родіоновъ.

*

  

Псаломщикъ— діаконъ

 

Богородицкой

 

церкви

 

села

Ерсубайкина,

 

Мензелинскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Никитинъ

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

22

 

февраля

1901

 

года,

 

переведенъ

 

на

 

второе

 

штатное

 

псаломщиче-

ское

 

мѣсто

 

при

 

Богородицкой

 

церкви

 

села

 

Емагаевки,

Уфимскаго

 

уѣзда.

*

  

Ученикъ

 

псаломщическаго

 

класса

 

Александръ

 

Ка-

симовский

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

22

февраля

 

1901

 

г.,

 

опредѣленъ

 

исправляющимъ

 

должность

псаломщика

 

при

 

новостроющейся

 

церкви

 

сельца

 

Ни-
кольскаго

 

починка,

 

Белебеевскаго

 

уѣзда.

*

  

Псаломщикъ

 

Богоявленской

 

церкви

 

Богоявленскаго
завода, "Стерлитамакскаго

 

уѣзда,

 

Кодратъ

 

Фессупъ

 

Его

Преосвященствомъ

 

23

 

февраля

 

1901

 

года

 

посвящовъ

въ

 

стихарь.

*

  

Псаломщикъ

 

Трехсвятительской

 

церкви

 

села

 

Си-
лантьева,

 

Бирскаго

 

уѣзда,

 

Гордѣй

 

Сурсовъ

 

Его

 

Пре-

освященствомъ

 

23

 

февраля

 

1901

 

года

 

посвящень

 

въ

стихарь.

*

  

Псаломщикъ

 

Христорождественской

 

церкви

 

села

Юмашева,

 

Белебеевскаго

 

уѣзда,

 

Игнатій

 

Охотинъ

 

ре-

золюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

23

 

февраля

 

1901

 

года,

переведенъ

 

на

 

діаконскій

 

штатъ

 

при

 

Покровской

 

церкви

села

 

Никольскаго-Писарева,

 

того-же

 

уѣзда,

 

а

 

на

 

пса-

ломщическое

 

мѣсто

 

при

 

Христорождественской

 

церкви

села

 

Юмашева,

 

опредѣленъ

 

учитель

 

Базгіевскаго

 

чу-

вашскаго

 

училища,

 

Іаковъ

 

Кузнецов!.

*

  

Послушникъ

 

Крестовой

 

церкви

 

Уфимскаго

 

Архі-
ерейскаго

   
дома

 
Леонидъ

   
Буренинъ

   
резолюціей

    
Его



-

 

ж

 

-

Преосвященства,

 

отъ

 

21

 

февраля

 

1901

 

года,

 

опредѣ-

ленъ

 

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

при

 

Ни-

кольской

 

церкви

 

сельца

 

Никольскаго,

 

Уфимскаго уѣзда.

*

   

Псаломщикъ

 

Никольской

 

церкви

 

села

 

Зирикловъ,

Белебеевскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Туберозовъ

 

и

 

исправляю-

щій

 

должность

 

псаломщика

 

Троицкой

 

церкви

 

села

Бижбуляка,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Николай

 

Протекторовъ

 

ре-

золюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

27

 

фовраля

 

1901

 

года,

переведены

 

одинъ

 

на

 

мѣсто

 

другого.

*

  

Исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

Михаило-
Архавгельской

 

церкви

 

Архангельскаго

 

завода,

 

Стерли-

тамакскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Минервинъ

 

резолюціей

 

Его
Преосвященства,

 

отъ

 

28

 

февраля

 

1901

 

года,

 

переве-

денъ

 

на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

при

 

Свято-Троицкомъ
соборѣ

 

города

 

Златоуста,

 

а

 

на

 

его

 

мѣсто

 

въ

 

Архан-
гельске

 

заводъ

 

опредѣленъ

 

исправляющимъ

 

должность

псаломщика

 

бывшій

 

Канцелярскій

 

служитель

 

Петръ

Куликовъ.
■

*

  

Крестьянинъ

 

Михайловскаго

 

починка,

 

Михаилъ
Королевъ,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

5

 

марта

 

1901

 

года

опредѣленъ

 

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика'прй

новостроющейся

 

церкви

 

сельца

 

Круши,

 

Златоустов-
скаго

 

уѣзда.

*

  

Крестьяиинъ

 

села

 

Біанки,

 

Уфимскаго

 

уѣзда,

 

Іаковъ
Летучевт,

 

согласно

 

прошенію,

 

резол юціей

 

Его

 

Преосвя-
щенства,

 

отъ

 

6

 

марта

 

1901

 

года,

 

опрѳдѣленъ

 

на

 

второе

псаломщическое

 

мѣсто

 

ири

 

Никольской

 

церкви

 

Мин-

скаго

 

завода,

 

Уфимскаго

 

уѣзда.

*

  

Исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

Космо-Да-
міанской

 

церкви

 

села

 

Нгрдовки,

 

Стерлитамакскаго

 

уѣзда,

крестьянинъ

 

того-же

 

уѣзда

 

села

 

Варварина,

 

Иродіонъ
Судариковъ,

 

согласно

 

опредѣленія

 

Епархіальнаго

 

На-
чальства,

 
принятъ

  
въ

 
духовное

 
званіѳ.



*

  

Псаломщикъ

 

Воскресенской

 

церкви

 

села

 

НадеЖ-
дина,

 

Уфимскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Касимовскій,

 

Его

 

Ире-
освящевствомъ

 

3

 

марта

 

1901

 

года

 

посвященъ

   

въ

 

сти-

*

   

Псаломщикъ

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

села

 

Ду-
ваня,

 

Златоустовскаго

 

уѣзда,

 

Вячеславъ

 

Андреевъ

 

Его
Преосвященствомъ

 

28

 

февраля

 

1901

 

года

 

посвященъ

въ

 

стихарь.

*

  

Псаломщикъ

 

Свято-Троицкой

 

единовѣрческой

 

го-

рода

 

Златоуста

 

церкви

 

Павелъ

 

Можаевъ,

 

согласно

 

про-

іпенію,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

5

 

марта

1901

 

года

 

уволенъ

 

за

 

штатъ.

*

  

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Ан-

тоніемъ,

 

Еііископомъ

 

Уфимскимъ

 

и

 

Мензелинскимъ

 

4
марта

 

1901

 

года

 

выражена

 

Архипастырская

 

благодарность

членамъ

 

приходскаго

 

попечительства

 

градо-Златоустов-
ской

 

Петропавловской

 

церкви

 

Аврааиіго

 

Гостеву

 

и

Гордѣю

 

Садовникову

 

за

 

особенное

 

усердіе

 

въ

 

сборѣ

пожертвованій

 

на

 

ремонтировку

 

означенной

 

Петро-

Павловской

 

церкви.

Резолвэціями

 

Преосвященнаго

 

Антонія,

 

Епископа

Уф&мскаго,

 

отъ

 

25

 

февраля

 

по

 

9

 

марта,

 

утверж-

дены

     

въ

    

должности

      

церковныхъ

      

старость:

1)

    

Крестьянинъ

 

деревни

 

Алькиной,

 

Мензелинскаго

уѣзда,

 

Прохоръ

 

Захаровъ

    

къ

 

церкви

    

села

    

Ваткака.

2)

   

Крестьянинъ

 

починка

 

Сергіевскаго,

 

Уфимскаго

 

уѣзда,

Ѳеодоръ

    

Кислицинъ

    

къ

    

церкви

     

села

    

Загорскаго.

3)

   

Крестьянинъ

 

села

 

Берлина,

 

Уфимскаго

 

уѣзда,

 

Ав-
дрей

 

Олювинъ

 

къ

 

церкви

 

названваго

 

села.

 

4)

 

Отстав-

ной

 

солдатъ

 

села

  

Молеуза,

   

Стерлитамакскаго

   

уѣзда,



йѳтръ

 

йвановъ

 

къ

 

церкви

 

названваго

 

села.

 

5)

 

Уфий-
скій

 

купецъ

 

Александръ

 

Золотовъ

 

къ

 

градо- Уфимской

Успенской

 

церкви.

 

(3)

 

Крестьянинъ

 

села

 

Петровки,

Бирскаго

 

уѣзда,

 

Григоріи

 

Хмѣлевъ

 

къ

 

церкви

 

назван-

наго

 

села.

 

7)

 

Крестьянинъ

 

сельца

 

Кузнецовскаго,

 

Уфим-

скаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Семенихинъ

 

къ

 

строющемуся

молитвенному

 

дому

 

названваго

 

сельца.

 

8)

 

Крестьянинъ
села

 

Круглаго-Поля,

 

Мѳнзелинскаго

 

уѣзда,

 

Никандръ

Наумовь

 

къ

 

цоркви

 

названнаго

 

села.

 

9)

 

Крестьянинъ
села

 

Семенкина,

 

Белебеевскаго

 

уѣзда^

 

Спиридонъ

 

Пет-

ровъ

 

къ

 

церкви

 

названнаго

 

села.

і

Отъ

 

Уфимскаго

  

уѣзднаго

  

отдѣленія

  

Учвлшц-
наго

 

Совѣта.

Уфимское

 

уѣздноѳ

 

отдѣленіѳ

 

Еиархіальнаго

 

Училищ-
ааго

 

Совѣта,

 

согласно

 

своему

 

журнальному

 

постановле-

ний)

 

на

 

19

 

января

 

1901

 

года

 

№

 

1-й,

 

утвержденному

 

Его

Преосвященствомъ*

 

5

 

марта

 

1901

 

года,

 

увѣдомляетъ

 

о

 

вы-

ражѳніи

 

Архипастырской

 

благодарности

 

вижепоименован-

нымъ

 

жертвователямъ

 

на

 

постройку

 

зданія

 

для

 

Рязановской
церковно-приходской

 

школы:

 

землевладѣльцу

 

Дѣйст.

Ст.

 

Совѣт.

 

А.

 

Д-

 

Дашкову,

 

лѣсничему

 

Ив.

 

П.

 

Вдовину
и

 

земскому

 

начальнику

 

Г.

 

Листовскому,

 

а

 

также

 

упра-

вляющему

 

Симскими

 

заводами

 

А.

 

И-

 

Умову,

 

сдѣлав-

шему

 

весьма

 

значительный

 

пожертвованія

 

на

 

постройку

зданій

 

какъдля

 

Рязановской

 

церковно-приходской

 

школы,

такъ

 

въ

 

особенности

 

для

 

Муратовской

 

и,

 

сверхъ

 

того,

еще

 

принявшему

 

на

 

себя

 

труды

 

по

 

построй кѣ

 

послѣд-

няго

 

изъ

 

указанныхъ

 

зданій.

Предсѣдатель

 

Священникъ

 

А.

 

Рубинскій.



Архіерейскія

 

служеній.
Марта

 

14 -среда,

 

Литургію

 

Преждеосвященныхъ

 

Да-
ровъ

 

Преосвященный

 

служилъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Со-

борѣ,

 

а

 

въ

 

5

 

часовъ

 

вечера

 

того

 

же

 

дня

 

и

 

тамъ

 

жѳ

совершево

 

было

 

стояніе

 

Маріи

 

Египетской,

 

при

 

чемь

Преосвященный

 

читалъ

 

канонъ

 

Андрея

 

Критскаго.

Марта

 

15— четвертокъ,

 

Литургію

 

Преждеосвящен-

ныхъ

 

Даровъ

 

Преосвященный

 

служилъ

 

въ

 

Іоанно-Зла-
тоустовской

 

церкви

 

Духовной

 

Семинаріи-

Марта

 

16— пятница,

 

Преосвященный

 

служилъ

 

Литур-

гію

 

Преждеосвященныхъ

 

Даровъ

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

въ

 

обычное

 

время,

 

а

 

въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

того

 

же

 

дпя

за

 

утреней

 

Преосвященный

 

читалъ

 

акаѳистъ

 

Вожіей
Матери

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

Соборѣ.

Марта

 

17— суббота,'

 

Преосвященный

 

служилъ

 

Ли-
тургію

 

въ

 

Крестовой

 

церкви,

 

а

 

вечеромъ

 

того

 

же

 

дня

въ

 

обычное

 

время

 

всенощное

 

бдѣніе

 

въ

 

Каѳедральномъ

Соборѣ.

Марта

 

18— воскресенье,

 

Преосвященный

 

отбылъ

 

изъ

г.

 

Уфы

 

въ

 

с.

 

Авдонъ

 

для

 

освященія

 

храма

 

во

 

имя

препод.

 

Сергія.

Марта

 

21

 

—

 

среда,

 

Преосвященный

 

служилъ

 

Литургію
Преждеосвященныхъ

 

Даровъ

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ.

Марта

 

23— пятница,

 

Преосвященный

 

служилъ

 

Ли-
тургію

 

Преждеосвященныхъ

 

Даровъ

 

въ

 

Крестовой
церкви.

Ключарь

 

Священпикь

 

Александръ

 

Рубинскій.
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ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

въ

 

неделю

 

Крестопоклонную

 

(4-го

 

Марта),

 

предъ

сборомъ

 

пожерт£Ованій

 

въ

 

пользу

 

пріита

 

„во

 

имя

Царицы

 

Небесной"

 

для

 

дѣтей

 

слабоумныхъ,

 

при-

падочныхъ

 

и

 

калѣкъ.

Воспоминаніе

 

о

 

странадущемъ

 

Спасителѣ,

 

которому

оосвященъ

 

нынѣшній

 

воскресный

 

день,

 

естественно,

обращаѳгъ

 

насъ,

 

братія

 

и

 

дѣти,

 

къ

 

мысли

 

о

 

стражду-

щи

 

хъ

 

людяхъ,

 

^несущихъ

 

въ

 

своихъ

 

страданіяхъ

 

по-

(іанный

 

имъ

 

отъ

 

Бога

 

крестъ,

 

а

 

чувство,

 

согрѣтое

 

лю-

Іовію

 

и

 

благодарностію

 

къ

 

Божественному

 

Страдальцу,
«ызываѳгъ

 

въ

 

насъ

 

живое

 

участіе

 

къ

 

страданіямъ

 

чело-

вѣческимъ

 

и

 

побуждаетъ

 

къ

 

возможному

 

облегченно

вхъ.

 

Мы

 

теперь

 

не

 

можемъ,

 

какъ

 

нѣкогда

 

сострада-

тельный

 

женщины

 

Іерусалимскія,

 

выразить

 

непосред-

ственно

 

свое

 

участіе

 

изнемогающему

 

въ

 

крестномъ

 

по-

двиге

 

Самому

 

Христу;

 

да

 

Онъ

 

и

 

не

 

требуетъ

 

отъ

 

насъ

этого,

 

ибо

 

теперь

 

Онъ

 

уже

 

вошелъ

 

въ

 

славу

 

Свою
(Лук.

 

24,

 

26).

 

Но

 

Онъ

 

указываетъ

 

на

 

дѣла

 

милосердія
по

 

отношенію

 

къ

 

алчущимъ,

 

жаждущимъ,

 

страннымъ,

нагимъ,

 

болящимъ

 

и

 

заключеннымъ

 

въ

 

темницѣ,

 

какъ

ва

 

помощь,

 

оказанную

 

Ему

 

Самому,

 

и

 

обѣщаетъ

 

за

 

это

Царствіе

 

небесное

 

(Мѳ.

 

25,

 

34

 

—

 

40).

 

Поэтому,

 

желая

Услужить

 

Xj

 

исту,

 

за

 

насъ

 

пострадавшему,

 

мы

 

можемъ

а

 

Должны

 

придти

 

на

 

помощь

 

несчастнымъ

 

и

 

страдаго-

Щамъ

 

людямъ,

 

которыхъ

 

Онъ

 

Самъ

 

называетъ

 

братьями,

Своими
 

меньшими

 
(Мѳ.

 
25,

 
40).



-

 

щ

 

-

Ёезчисленны

 

и

 

разнообразны

 

человѣческія

 

страданія
и

 

несчастія, — но

 

наибольгааго

 

сочувствія

 

достойны

 

и

особенной

 

помощи

 

требуютъ

 

несчастія

 

и

 

страданія

 

дѣ-

тей.

 

Они

 

еще

 

но

 

видали

 

самой

 

жизни,

 

какъ

 

слѣдуетъ,

и

 

не

 

вкусили

 

ея

 

благъ,

 

но

 

уже

 

испытали

 

всю

 

ея

 

го-

речь.

 

Они

 

еще

 

не

 

въ

 

соетояніи

 

съ

 

достаточною

 

созна-

тельности)

 

относиться

 

къ

 

себѣ

 

самимъ

 

и

 

ко

 

всему

 

ихъ

окружающему,

 

но

 

уже

 

въ

 

нихъ

 

является

 

темное

 

и

безотчетное

 

нераспололгеніе

 

къ

 

внѣшнимъ

 

условіямъ
своего

 

существования,

 

недовѣріе

 

и

 

даже

 

враждебное

отношеніе

 

къ

 

ліодямъ

 

и

 

равнодушіе

 

къ

 

самой

 

л;изни,

которая

 

приносить

 

имъ

 

столько

 

страданій.

 

Страдаютъ-
же

 

они

 

обыкновенно

 

не

 

по

 

своей

 

винѣ,

 

а

 

по

 

винѣ

 

взрос-

лыхъ:

 

родителей,

 

родных ъ

 

и

 

вообще

 

окружагощихъ

людей,

 

или-же

 

по

 

причинѣ

 

такъ

 

называемыхъ

 

неблаго-

пріятныхъ

 

обстоятельству

 

которыя

 

также

 

могли-бы

быть

 

устранены

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

ослаблены

 

окру-

жающимъ

 

обществомъ.

 

Наконецъ,

 

не

 

слѣдуетъ

 

забывать

и

 

того,

 

что

 

дѣти

 

обладаютъ

 

еще

 

слишкомъ

 

слабыми
силами

 

для

 

перенесепія

 

тяжелыхъ

 

ягитейскихъ

 

невзгодъ

и"

 

вообще

 

неблагопріятныхъ

 

условій

 

жизпи

 

и

 

легко

 

по-

гибаютъ

 

подъ

 

бременсмъ

 

ихъ.

 

Все

 

Это

 

должно

 

вь

 

осо-

бенности

 

располагать

 

насъ

 

къ

 

помощи

 

страждущимъ

дѣтямъ.

Кому

 

изъ

 

насъ,

 

братія

 

и

 

дѣти,

 

не

 

приходилось

 

встрѣ-

чать

 

дѣтей

 

несчастныхъ

 

и

 

обезумленныхъ, —голодныхъ,

холодныхъ,

 

безпріютныхъ,

 

безродныхъ,

 

незнакомыхъ

 

съ

радостями

 

нѣжной

 

родственной

 

ласки?

 

Все

 

это,

 

—

 

,безг
сомнѣнія,

 

дѣти,

 

заслуживающія

 

полнаго

 

сожалѣнія

 

и

нуждающіяся

 

въ

 

живомъ

 

участіи

 

и

 

дѣятельной

 

помощи.

Но

 

какъ

 

ни

 

печальна

 

участь

 

подобныхъ

 

дѣтѳй,

 

какъ

ни

 

безотрадна

 

ихъ

 

жизнь,

 

какъ

 

ни

 

жалко

 

ихъ

 

насто-

ящее

 

положеніе,— для

 

нихъ

 

все-таки

 

возможно

 

облег-
ченіе

 
въ

 
будущѳмъ,

 
есть

 
надежда

 
на

 
то,

 
что

 
они,

 
прид^
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по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

въ

 

возрастъ,

 

могутъ

 

избавиться

 

отъ

своего

 

тяжкаго

 

положенія,

 

-

 

особенно,

 

при

 

доброй

 

тру-

довой

 

и

 

правильной

 

жизни,

 

есть

 

надежда

 

даже

 

на

 

то,

что

 

они

 

могутъ

 

сдѣлаться

 

людьми

 

полезными

 

не

 

только

для

 

себя,

 

но

 

и

 

для

 

другихъ,— особенно,

 

при

 

нѣкото-

ромъ

 

содѣйствіи

 

со

 

стороны

 

общества. —Но

 

есть

 

дѣти

несравненно

 

болѣе

 

несчастныя,—

 

такія,

 

для

 

которыхъ

ни

 

настоящее,

 

ни

 

будущее

 

не

 

представляетъ

 

никакого

утѣшенія,

 

для

 

которыхъ

 

и

 

въ

 

настоящемъ,

 

и

 

въ

 

буду-

іщ-мъ

 

все

 

одинаково

 

безотрадно

 

и

 

мрачно.

 

День

 

за

днемъ

 

проходятъ

 

и

 

не

 

приносятъ

 

имъ

 

никакого

 

облег-

ченія

 

и

 

улучшенія

 

въ

 

ихъ

 

положеніи.

 

Это —дѣти,

 

под-

верженный

 

какимъ— либо

 

постояннымъ,

 

неизлѣчимымъ

болѣзнямъ,

 

эпилептическимъ

 

припадкамъ,

 

калѣки, а

 

так-

же

 

слабоумныя

 

и

 

совершенные

 

идіоты,

 

лишенные

 

драго-

цѣннѣйшаго

 

дара

 

Волгія,

 

—

 

разума.

Тяжело

 

бываетъ

 

положеніе

 

такихъ

 

дѣтей

 

въ

 

семей-

ггвахъ,—

 

особенно,

 

бѣдныхъ,

 

гдѣ

 

на

 

нихъ

 

смотрятъ,

какъ

 

на

 

лишнее

 

бремя:

 

вмѣсто

 

попеченія

 

и

 

вниматель-

паго

 

ухода,

 

въ

 

которомъ

 

они

 

болѣе

 

всего

 

нуждаются,

пмѣсто

 

вѣжнаго

 

участія

 

и

 

ласки,

 

на

 

которую

 

они

 

имѣ-

ютъ

 

преимущественное

 

право,

 

— на

 

ихъ

 

долю

 

нерѣдко

приходятся

 

горькіе

 

и

 

незаслуженные

 

упреки,

 

брань,

 

а

иногда

 

и

 

побои.

 

Но

 

болѣе

 

всего

 

бываетъ

 

тяжела

 

участь

дѣтей

 

безумныхъ

 

и

 

идіотовъ.

 

Не

 

говоря

 

о

 

томъ,

 

что

такое

 

состояніе

 

ихъ

 

само

 

по

 

себѣ

 

является

 

чрезвычай-

но

 

жалкимъ,

 

на

 

нихъ

 

въ

 

сомействѣ

 

и

 

окружающемъ

обществѣ

 

почти

 

даже

 

и

 

не

 

смотрятъ,

 

какъ

 

на

 

людей

и

 

обращаются

 

съ

 

ними

 

не

 

лучше,

 

если

 

не

 

хуже,

 

чѣмъ

съ

 

домашними

 

животными:

 

надъ

 

ними

 

всячески

 

издѣ-

ваются,

 

ихъ

 

дразнятъ

 

и

 

бьютъ;

 

нерѣдко

 

ихъ

 

держатъ

Даже

 

на

 

привязи,

 

что

 

бываетъ

 

отчасти

 

и

 

необходимо

Для

 

безопасности

 

какъ

 

ихъ

 

самихъ,

 

такъ

 

и

 

окружаю-

Щихъ

 

людей.

 

Мкъ-ж'ё

 

не

 

пожалѣть

 

этихъ

 

сугубо

    

не-
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счастныхъ

 

дѣтей?

 

Какое

 

человѣческоѳ

 

сердце

 

не

 

тро-

нется

 

ихъ

 

безпомощнымъ

 

и

 

бѳзнадѳжнымъ

 

состояніемъ?
Не

 

заслуживаютъ-ли

 

они

 

самаго

 

живѣйшаго

 

участія

 

и

дѣятельной

 

помощи

 

отъ

 

людей

 

постороннихъ,

 

когда

 

въ

близкихъ

 

людяхъ

 

они

 

не

 

могутъ

 

найти

 

не

 

только

 

по-

мощи

 

себѣ,

 

но

 

иногда

 

даже

 

и

 

сочувствія?
Но

 

какъ

 

помочь

 

этимъ

 

жалкимъ

 

дѣтямъ,

 

разсѣяввымъ

по

 

всему

 

пространству

 

земли

 

русской,

 

по

 

городамъ

 

и

селеніямъ

 

и

 

по

 

самымъ

 

глухимъ

 

ея

 

закоулкамъ?

 

Эта

задача

 

облегчается

 

при

 

помощи

 

особаго,

 

въ

 

высшей

степени

 

благодѣтельнаго

 

учрежденія,

 

существу ющаіо

съ

 

18У4

 

г.

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

подъ

 

названіемъ:

 

,.прі-
ютъ

 

во

 

имя

 

Царицы

 

Небесной

 

для

 

слабоумныхъ,

 

при-

падочныхъ

 

дѣтей

 

и

 

калѣкъ".

 

Сердобольные

 

люди

 

обра-

тили,

 

наконецъ,

 

вниманіе

 

на

 

безпомощвое

 

положеніѳ

этихъ

 

всѣми

 

забытыхъ

 

несчастныхъ

 

дѣтей

 

и

 

учредили

для

 

нихъ

 

убѣжище,

 

въ

 

которомъ

 

они

 

находятъ

 

при-

зрѣніе

 

подъ

 

покровомъ

 

Царицы

 

Небесной,

 

—

 

всѣхъ

скорбящихъ

 

радости.

 

Пріютъ

 

„во

 

имя

 

Царицы

 

Небес-
ной"

 

открыть

 

въ

 

томъ

 

самомъ

 

домѣ,

 

въ

 

которомъ

 

3-го

декабря

 

1890

 

года

 

Матерь

 

Божія

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Гвятите-

лемъ

 

Николаемъ,

 

другими

 

святыми

 

и

 

двумя

 

Ангелами

явилась

 

умиравшему

 

отроку

 

Николаю

 

Грачеву,

 

под-

верженному

 

страшнымъ

 

эпилептичтскимъ

 

припадкамъ,

 

и

обѣщала

 

дать

 

ему

 

исцѣленіе

 

у

 

Своей

 

чудотворной

 

ико-

ны

 

„Всѣхъ

 

скорбящихъ

 

радость"

 

въ

 

часовнѣ

 

на

 

Сте-
клянному

 

заводѣ,

 

что

 

и

 

совершилось,

 

дѣйствитѳліно,

6-го

 

декабря,

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

онъ

 

прикладывался

къ

 

этой

 

иконѣ.

 

Это

 

дивное

 

событіе

 

было

 

понято

 

од-

нимъ

 

благочѳстивымъ

 

старцем*,

 

настоятелсмъ

 

Сергіевой
пустыни,

 

Архимандритомъ

 

Игнатіемъ,

 

какъ

 

чудесное

указаніе

 

свыше,

 

и

 

послужило

 

для

 

него

 

поводомъ

 

къ
Бризрѣнію

 

больвыхъ

 

дѣтей,

 

иодобныхъ

 

исцѣленному

отроку

 

Николаю,

 

а

 

также

 

идіотовъ

 

и

 

калѣкъ,

    

и

 

тоть
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домъ,

 

въ

 

которомъ

 

совершилось

 

явлевіе

 

Вожіей

 

Матери,.
былъ

 

обращенъ

 

въ

 

пріютъ

 

для

 

нихъ.

Такъ,

 

съ

 

Божіею

 

помощію

 

и

 

подъ

 

покровомъ

 

Царицы

Небесной,

 

возникъ

 

этотъ

 

первый

 

и

 

единственный

 

"пока

пріютъ

 

для

 

такихъ

 

больныхъ

 

дѣтей,

 

которыхъ

 

не

 

при-

нимаютъ

 

ни

 

въ

 

какія

 

другія

 

благотворительный

 

учреж-

денія,

 

такъ

 

какъ

 

они,

 

по

 

роду

 

своей

 

болѣзни,

 

не

 

со-

отвѣтствуютъ

 

правиламъ

 

и

 

условіямъ

 

существовавія
этихъ

 

учрежденій.

 

Являясь

 

выраженіемъ

 

чистой

 

и

 

вы-

сокой

 

любви

 

христіанской,

 

этотъ

 

пріютъ

 

составляетъ

истинно

 

благодѣтельное

 

учрежденіе

 

для

 

призрѣваемыхъ

въ

 

немъ

 

дѣтей.

 

Здѣсь

 

имъ

 

оказываютъ

 

самое

 

бдитель-
ное

 

попеченіе

 

и

 

самый

 

внимательный

 

уходъ

 

какъ

 

въ

тѣлесномъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

духовномъ

 

отношеніи:

 

питаютъ,

одѣваютъ

 

ихъ,

 

доставляюсь

 

имъ

 

медицинскую

 

помощь,

стараются

 

дать

 

нѣкотороѳ

 

развитіе

 

и

 

пріучаютъ

 

къ

 

по-

лезнымъ

 

занятіямъ

 

тѣхъ

 

дѣтей,

 

который

 

не

 

совергаевно

іишены

 

человѣческаго

 

разума,— словомъ

 

здѣсь

 

они

 

на-

ходятъ

 

то,

 

чего

 

не

 

могла

 

имѣть

 

при

 

тяжелыхъ,

 

а

 

иногда

безпорядочныхъ

 

и

 

даже

 

безобразныхъ

 

условіяхъ

 

до-

машней

 

жизни,

 

и

 

хотя

 

отчасти

 

могутъ

 

примириться

 

съ

своею

 

горькою

 

участью.

 

Да,

 

по

 

справедливости,

 

нужно

сказать,

 

что

 

этотъ

 

видъ

 

истинно

 

христіанской

 

благо-

творительной

 

дѣятельности

 

заслуживаете

 

полнаго

 

со-

чрствія

 

и

 

поддержки

 

со

 

стороны

 

христіанскаго

 

обще-

ства

 

и

 

потому

 

желательно

 

наибольшее

 

расширеніѳ

 

и

развитіе

 

того

 

учрежденія,

 

которое

 

посвятило

 

себя

 

этой
Деятельности,

 

т.

 

е.,

 

пріюта

 

„во

 

имя

 

Царицы

 

Небесной",
желательно,

 

чтобы

 

какъ

 

можно

 

большее

 

число

 

такихъ

страдающихъ

 

дѣтей

 

нашли

 

себѣ

 

въ

 

немъ

 

пристанище,—

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

чувствуется

 

крайняя

 

необхо-
димость,

 

потому

 

что

 

нуждающихся

 

въ

 

помощи

 

пріюта-
иеч'ъма

 

много,

 

и

 

число

 

желающихъ

 

поступить

 

сюда

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

увеличивается.

 

Въ

 

настоящее

 

время

  

въ



-400-
■

пріютѣ

 

призрѣвается

 

50

 

живущихъ

 

и

 

20

 

приходящихъ

дѣтей;

 

но

 

это

 

составляете,

 

въ

 

сущности,

 

ничтожное

 

ко-

личество,

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

тою

 

массою

 

подобныхъ-жѳ

страдальцевъ,

 

которые

 

имѣютъ

 

крайнюю

 

нужду

 

въ

 

по-

мощи

 

пріюта.

 

Въ

 

одномъ

 

городѣ

 

С.-Петербургѣ

 

запи-

сано

 

болѣѳ

 

120

 

такихъ

 

несчастныхъ

 

кандидатовъ

 

на

поступленіе

 

въ

 

пріютъ.

 

А

 

сколько

 

ихъ

 

есть

 

по

 

всей

Россіи!

 

Но

 

въ

 

настоящее

 

время

 

пріютъ

 

далеко

 

не

 

мо-

жете

 

удовлетворить

 

всѣмъ

 

даже

 

самымь

 

вопіющимъ

нуждамъ

 

и

 

потребностямъ.

 

Помѣщепіе

 

его

 

весьма

 

огра-

ниченное

 

и

 

переполнено

 

до

 

послѣдней

 

степени; необхо-

димо

 

его

 

расширеніѳ

 

чрезъ

 

постройку

 

новаго

 

зданія.

Но

 

средства

 

его,

 

почерпаемый

 

исключительно

 

изъ

 

до-

бровольныхъ

 

жертвъ

 

различныхъ

 

благотворителей,

 

на-

столько

 

скудны,

 

что

 

не

 

дозволяютъ

 

ничего

 

сдѣлать

 

для

его

 

расширенія

 

и

 

полнаго

 

благоустройства.

 

Вотъ

 

по-

этому-то

 

„Братство

 

во

 

имя

 

Царицы

 

Небесной",

 

въ

 

вѣ-

дѣніи

 

котораго

 

находится

 

этотъ

 

пріютъ,

 

и

 

обращается

теперь,

 

съ

 

разрѣшевія

 

Св.

 

Сѵнода,

 

ко

 

всѣмъ

 

добрымъ

и

 

сострадательнымъ

 

людямъ

 

земли

 

русской

 

съ

 

просьбою

оказать

 

свою

 

посильную

 

помощь

 

въ

 

этомъ

 

истинно

христіанскомъ

 

дѣлѣ.

 

Выло

 

бы

 

не

 

только

 

не

 

согласно

съ

 

духомъ

 

христіанскаго

 

милосердія,

 

но

 

и

 

противно

обыкновеннымъ

 

человѣческимъ

 

чувствамъ

 

состраданія

и

 

жалости

 

оставить

 

безъ

 

вниманія

 

эту

 

вызванную

 

край-

нею

 

нуждою

 

просьбу

 

и

 

отнестись

 

безучастно

 

къ

 

са-

мымъ

 

тяжкимъ

 

страданіямъ

 

человѣческимъ.

 

Будемъ

имѣть

 

въ

 

виду,

 

братія

 

и

 

дѣти,

 

что

 

здѣсь

 

калгдая

 

ко-

пѣйка

 
имѣетъ

 
великую

 
цѣну

  
въ

 
очахъ

    
Божіихъ,

   
по-
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тому

 

что

 

она

 

дастъ

 

возможность

 

утереть

 

хотя

 

одну

слезу

 

стражду

 

щаго.

 

Вудемъ

 

помнить,

 

что

 

за

 

этими

 

стра-

дальцами — дѣтьми

 

стоите

 

Самъ

 

Господь

 

Іисусъ

 

Хри-

стосъ,

 

для

 

Котораго

 

они

 

такъ

 

близки

 

и

 

дороги

 

и

 

Ко-

торый

 

принимаете

 

Себѣ

 

всякое

 

благодѣяніе,

 

оказанное

имъ.

 

Влажени

 

милостивги,

 

яко

 

тіи

 

помилованы

 

бу—

дутъ.

 

Аминь.

Законоучитель

 

Уфимской

 

мужской

 

гимназіи,

 

Священ-
яикъ

 

Алексѣй

 

Новорусскій.

—i—=0=®^ --------

В

 

ж

 

<g

 

%

 

ж

 

%
на

 

Ев.

 

Луки

 

IV,

 

14—22

 

(о

 

современность

 

невѣріа).

Не

 

сотвори

 

ту

 

(въ

 

Лаза-
ретѣ)

 

чудесъ

 

многихъ

 

за

 

не-

вѣрство

 

ихъ

 

(Матѳ.

 

13,

 

58).

Мы

 

читаѳмъ

 

въ

 

Евангеліи,

 

что

 

когда

 

въ

 

одну

 

изъ

субботе

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

пришелъ

 

въ

 

Наза-
рета,

 

Ему

 

дали

 

книгу

 

пророка

 

Исаіи;

 

и

 

Онъ

 

прочи-

талъ

 

изъ

 

нея

 

мѣсто,

 

въ

 

которомъ

 

бюло

 

написано:

 

„Духъ
Господень

 

на

 

Мнѣ,

 

ибо

 

Онъ

 

помазаль

 

Меня

 

благовѣ-

ствовать

 

нищимъ

 

и

 

послалъ

 

Меня

 

исцѣлять

 

сокрушен-

ныхъ

 

сердцемъ,

 

проповѣдовать

 

плѣннымъ

 

освоболсденіе,
слѣпымъ

 

прозрѣніе,

 

отпустить

 

измученныхъ

 

на

 

свободу,
дроповѣдывать

 

лѣто

 

Господне

 

благопріятное"

 

(Исаіи
61,

 

1 — 2).

 

И

 

всѣ,

 

увлекаемые

 

силою

 

Его

 

рѣчи,

 

испол-

ненной

 

благодати,

 

засвидѣтельствовали,

 

что

 

это

 

про-

рочество

 

Исаіи

 

исполнилось

 

на

 

Немъ.

 

Ибо

 

дѣйстви-

тѳльно

 

Онъ

 

призывалъ

 

къ

 

Себѣ

 

всѣхъ

 

труждающихся

и

 

обремененныхъ,

 

исцѣлялъ

 

всякія

 

нѳмоши

 

и

 

болѣзни,

освобождалъ

 

отъ

 

самыхъ

 

грѣховъ,

 

отъ

 

которыхъ

 

про-

исходили

 

многія

 

болѣзни,

 

и

 

всѣ

 

находили

 

у

 

Него

 

по-

кой

 

для

 

своей

 

души,

 

заключенной

 

какъ

 

бы

 

въ

 

духов-

ной

 

темницѣ.

 

Это

 

по

 

истинѣ

 

было

 

то

 

лѣто

 

Господне
благопріятное,

 

о

 

наступленіи

 

котораго

 

пришелъ

 

возвѣ-

26.
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<5Т0ть

 

Спаситель.

 

Однако

 

слушавшіе

 

Господа

 

но

 

при-

няли

 

Его

 

словъ.

 

Они

 

ожидали,

 

что

 

Онъ

 

сотворить

предъ

 

ними

 

какое

 

нибудь

 

поразительное

 

чудо

 

и

 

что

 

бу-

детъ

 

говорить

 

лишь

 

слова,

 

имъ

 

пріятныя.

 

Они

 

ожи-

дали,

 

что

 

силою

 

Своею

 

всемогущества

 

Онъ

 

устроить

на

 

землѣ

 

такое

 

царство,

 

въ

 

которомъ

 

можно

 

было

 

бы
всѣмъ

 

наслаждаться

 

земнымъ

 

счастіемъ.

 

Они

 

не

 

хотѣли

принять

 

проповѣди

 

о

 

царствѣ

 

духовномъ,

 

которое

 

со-

стоитъ

 

лишь

 

въ

 

любви

 

къ

 

истинѣ,

 

въ

 

свободѣ

 

отъ

 

стра-

стей,

 

а

 

потому

 

продолжали

 

противиться

 

Его

 

слову,

хотя

 

и

 

слышали

 

въ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

свидѣтельство

 

объ

истинѣ

 

этого

 

слова.

-

 

Подобное

 

невѣріе

 

жителей

 

Назарета

 

въ

 

Господа

 

не-

вольно

 

побуждаетъ

 

насъ

 

спросить

 

себя:

 

быть

 

можетъ,

мы,

 

наблюдение

 

могущественную

 

силу

 

христіанской
вѣры

 

въ

 

теченіѳ

 

19

 

вѣковъ,

 

лучше

 

относимся

 

ко

 

Хри-
сту,

 

чѣмъ

 

Его

 

соотечественники?

 

Выть

 

можетъ,

 

мы

 

вь

теченіе

 

столь

 

долгихъ

 

вѣковъ

 

оцѣвили

 

ничтолшость

всѣхъ

 

благъ

 

земной

 

жизни

 

и

 

познали

 

истину

 

слова

Вожія

 

настолько,

 

что

 

сомнѣніе

 

въ

 

вей

 

или

 

невѣріе

стало

 

для

 

насъ

 

певозмолшымъ?

 

Увы!

 

такъ

 

должно

 

было

бы

 

быть,

 

но

 

не

 

такъ

 

случилось

 

въ

 

дѣйствительности.

Мы

 

видимъ,

 

что

 

любви

 

къ

 

истинѣ,

 

заключающейся

 

въ

словѣ

 

Божіемъ,

 

нѣтъ

 

во

 

многихъ

 

изъ

 

совремевныхъ

людей.

 

Ибо

 

когда

 

они

 

слышать

 

о

 

духовной

 

ліизни,

 

о

борьбѣ

 

съ

 

помыслами,

 

о

 

постыдности

 

страстей,

 

о

 

благо-

дати

 

Св.

 

Духа,

 

Который

 

дѣйствуетъ

 

въ

 

душѣ

 

и

 

дѣла-

етъ

 

ее

 

чистою

 

и

 

святою;

 

то

 

не

 

кажется

 

ли

 

многимъ

изъ

 

нихъ,

 

что

 

все

 

это

 

мечта,

 

что

 

все

 

это

 

совсѣмъ

 

не-

доступно

 

ихъ

 

наблюденію,

 

и

 

что

 

единственно

 

досто-

вѣрно

 

то,

 

что

 

они

 

видятъ

 

и

 

слышать,

 

что

 

дѣйствитель-

но

 

ощутимо

 

лишь

 

то

 

счастіе,

 

которое

 

происходить

 

изъ

обладанія

 

земными

 

предметами

 

и

 

изъ

 

обращенія

 

съ

людьми,

 

живущими

   

на

 

землѣ.

    

Возлюбивъ

    

только

   

то
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счастіе,

 

которое

 

древній

 

мудрецъ

 

называетъ

 

„ суетой

  

и

томленіемъ

 

духа",

   

многіе

    

изъ

    

современныхъ

    

людей

„любве

 

истины

 

не

 

пріяша",

 

по

 

слову

 

аиостола.

   

Люди

прежняго

 

и

 

еще

 

не

 

особенно

 

давняго

   

времени

    

болѣѳ

имѣли

 

любви

 

къ

 

истинѣ,

 

ибо

 

увлекались,

 

когда

 

слышали

о

 

самоотверженіи.

 

Но

 

чѣмъ

 

далѣе,

    

тѣмъ

   

какъ

  

будто

болѣе

 

удаляется

 

съ

 

земли

 

самоотверженіе,

 

и

 

за

 

умно-

женіѳ

 

беззаконія

 

охладѣваетъ

 

любовь.

 

Все

 

болѣѳ

 

и

 

бо-

лѣѳ

 

люди

 

становятся

 

самолюбцами,

 

приближаясь

 

къ

тѣмъ

 

послѣднимъ

 

временамъ,

 

о

 

которыхъ

 

говорить

 

св.

ап.

 

Павѳлъ.

 

Въ

 

первые

 

вѣка

 

христіанства

 

было

 

много

мучениковъ

 

за

 

Христа,

 

нынѣ

 

же

 

многіе

 

не

 

хотятъ

 

и

слышать

 

объ

 

имени

 

Его.

 

Гдѣ

 

нынѣ

 

люди,

 

подобно

 

св.

Василію

 

Великому,

 

отрѣшившіеся

 

отъ

 

всего

 

и

 

ничего

ва

 

землѣ

 

не

 

пріобрѣтающіе,

 

для

 

которыхъ

 

„

 

вездѣ

 

земля

Господня?"

 

Гдѣ

 

подобные

 

св.

 

Ефрему

 

Сирину,

 

который

проливалъ

 

непрестанныя

 

слезы

 

о

 

душѣ,

 

такъ

 

легко

привязывающейся

 

къ

 

тлѣнному?

 

Гдѣ

 

подобные

 

св.

 

Маріи

Египетской,

 

которая,

 

возненавидѣвъ

 

прежній

 

грѣховный

образъ

 

жизни,

 

изсушила

 

свою

 

плоть

 

и

 

до

 

конца

 

жизни

несла

 

тяжелый

 

подвигъ

 

покаянія?

 

Гдѣ

 

подобные

 

св.

Іоанну

 

Лѣствичнику,

 

который

 

столь

 

бдительно

 

внималъ

восхождение

 

своей

 

души

 

по

 

всѣмъ

 

степенямъ

 

духов-

наго

 

совершенства

 

и

 

какъ

 

бы

 

отказывался

 

отъ

 

всякаго

утѣшенія,

 

пока

 

не

 

взошелъ

 

на

 

высшую

 

ступень?

 

Даже
любви

 

къ

 

истинѣ

 

въ

 

наукѣ,

 

которую

 

столь

 

превозно-

сятъ

 

современные

 

люди,

 

въ

 

дѣйствительнести

 

нѣтъ

 

въ

нихъ.

 

Ибо

 

о

 

любви

 

ли

 

къ

 

истинѣ

 

свидѣтельствуютъ

 

тѣ

бѳзпорядки,

 

насилія

 

и

 

злодѣянія,

 

которыя

 

производятся

въ

 

послѣдвее

 

время

 

студентами

 

университетовъ?

 

Любовью
ли

 

къ

 

истинѣ

 

увлекаются

 

тѣ

 

слушательницы

 

высшихъ

жеескихь

 

курсовъ,

 

которыя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

студентами

 

уни-

верситетовъ

 

и

 

прочихъ

 

учебныхъ

   

заведеній

    

волнуютъ
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толпу

 

и

 

забвеніемъ

 

стыда

 

еще

 

болѣѳ

 

возбуждаютъ

 

дикія
страсти?

Но,

 

быть

 

можетъ,

 

кто-нибудь

 

скажѳтъ:

 

потому

 

оску-

дѣла

 

вѣра

 

въ

 

современныхъ

 

людяхъ,

 

что

 

они

 

не

 

ви-

дятъ

 

такихъ

 

поразительныхъ

 

чудесь,

 

какія

 

творилъ

Господь

 

предъ

 

Своими

 

соотечественниками?

 

Увы!

 

многіе
изъ

 

современныхъ

 

людей

 

совсѣмъ

 

не

 

склонны

 

вѣрить

ни

 

въ

 

какія

 

чудеса.

 

Они

 

скорѣе

 

повѣрятъ

 

въ

 

чудеса,

которыя

 

будто

 

бы

 

творитъ

 

наука,

 

чѣмъ

 

въ

 

чудеса,

 

со-

вершаемый

 

силою

 

Божіею,

 

о

 

которыхъ

 

съ

 

полнымъ

убѣжденіемъ

 

говорятъ

 

вѣрующіе.

 

Они

 

говорятъ,

 

что

наука

 

безъ

 

помощи

 

чудесь

 

однимъ

 

словомъ

 

или

 

вну-

шеніемъ

 

умѣетъ

 

теперь

 

исцѣлять

 

слѣпыхъ,

 

хромыхъ,

вызывать

 

мертвыхъ,

 

дѣлать

 

нѣкоторыхъ

 

людей

 

яснови-

дящими,

 

и

 

что

 

неудивительны

 

для

 

нея

 

никакія

 

чудеса

и

 

пророчества.

 

Въ

 

ослѣпленіи

 

своего

 

ума

 

они

 

ни

 

въ

какихъ

 

чудесахъ

 

не

 

хотятъ

 

видѣть

 

силы

 

Вожіей.

 

Да

 

к

могутъ

 

ли

 

они,

 

потерявъ

 

духовное

 

зрѣніе,

 

правильно

видѣть

 

и

 

уразумѣвать

 

истинный

 

смыслъ

 

вещей,

 

имѣя

одни

 

чувственныя

 

очи?

 

Посему

 

не

 

какія — нибудь

 

новыя

иоразительныя

 

чудеса

 

нуя;ны

 

для

 

обращенія

 

современ-

ныхъ

 

людей

 

на

 

путь

 

истины,

 

а

 

пріобрѣтеніе

 

той

 

про-

стой

 

смиренной

 

вѣры,

 

которую,

 

быть

 

мон^етъ,

 

боль-

шинство

 

изъ

 

нихъ

 

еще

 

имѣли

 

въ

 

дѣтствѣ.

 

И

 

если

 

для

нихъ

 

стало

 

уже

 

невозможнымъ

 

иріобрѣсти

 

ту

 

пламен-

ную,

 

исполненную

 

любви

 

къ

 

истинѣ

 

вѣру,

 

которая

 

вну-

шила

 

апостоламъ

 

по

 

одному

 

слову

 

Спасителя

 

оставить

все

 

и

 

послѣдовать

 

за

 

Нимъ,

 

то

 

пусть

 

хотя

 

сознаніе
нужды

 

и

 

грозныя

 

бѣдствія

 

жизни

 

побудить

 

ихъ

 

обра-

титься

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

мольбою

 

о

 

помощи

 

къ

 

Тому,

 

Кто
пришелъ

 

спасти

 

воѣхь!

 

И

 

о,

 

если

 

бы

 

они

 

снова-

 

прі-
обрѣли

 

ту

 

вѣру!

 

Тогда

 

они

 

сдѣлались

 

бы

 

болѣе

 

ясно-

видящими,

 

чѣмъ

 

мол;етъ

 

сдѣлать

 

ихъ

 

какая-бы-то-ни-

было

 

наука,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

лол:вая.

 

Они

 

ясно

 

видѣли

   

бьг
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—

весь

 

путь

 

своей

 

жизни,

 

ибо

 

Господь

 

быль

 

бы

 

ихъ

 

Путе-

водителемъ,

 

по

 

слову

 

псалмопѣвца:

 

„предзрѣхъ

 

Господа

предо

 

мною

 

выну,

 

я

 

ко

 

одесную

 

мене

 

есть,

 

да

 

не

 

под-

вижуся"

 

(Дѣян.

 

2,

 

25,

 

Исал.

 

15,

 

8).

 

Тогда

 

они

 

уви-

дѣли

 

бы

 

чудеса

 

большія,

 

нежели

 

чудеса

 

науки,

 

ибо

испытали

 

бы

 

на

 

себѣ

 

самихъ,

 

какъ

 

благодать

 

Духа

Святаго

 

просвѣщаетъ

 

очи

 

ихъ

 

ума

 

познаніемъ

 

истины

и

 

пониманіемъ

 

жизни,

 

какъ

 

оно

 

укрѣпляетъ

 

ихъ

 

стопы,

дабы

 

непоколебимо

 

ходить

 

по

 

пути

 

правды;

 

они

 

уви-

дѣли

 

бы,

 

что

 

имѣютъ

 

въ

 

себѣ

 

любовь

 

къ

 

Богу

 

и

 

лю-

дямъ,

 

которой

 

не

 

можетъ

 

создать

 

наука,

 

и

 

безъ '

 

кото-

рой

 

ничто,

 

по

 

слову

 

Апостола,

 

всѣ

 

нынѣшніе

 

чудо-

творцы,

 

хотя

 

бы

 

они,

 

по

 

словамъ

 

ихъ,

 

научились

 

даже

передвигать

 

горы.

 

Тогда

 

безъ

 

постыдвыхъ

 

наеилій,

производимыхъ

 

во

 

имя

 

науки,

 

водворилось

 

бы

 

на

 

землѣ

то

 

благодатное

 

царство,

 

отъ

 

котораго

 

отвратились

многіе

 

современные

 

люди,

 

увѣровавшіе

 

лжи

 

и

 

возлю-

бившіе

 

неправду.

Духъ

 

Святый,

 

живущій

 

въ

 

Церкви,

 

и

 

нынѣещепро-

должаетъ

   

говорить

 

въ

 

сердцѣ

 

каждаго:

 

„пріиди".

 

Вни-

мающій

 

будетъ

 

имѣть

 

участіе

 

въ

 

книгѣ

 

я;изни

    

и

   

все-

лится

 

во

 

святомъ

 

градѣ

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

    

гря-

дущаго,

 

по

 

словамъ

 

Тайвозрителя.

 

скоро.

 

Аминь.

Іеромонахъ

 

Ѳаддей.
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щ

 

ж

 

Q>

 

ш

 

@

въ

 

недѣлю

 

5-ю

 

Веіикаго

 

Поста.

„

 

Чашу,

 

юже

 

Азъ

 

пію,

 

испіете,

 

w

крещеніемъ,

 

гімъ

 

же,

 

Азъ

 

крещаюся,

креститесл"

 

(Мр.

 

10,

 

39).

Чаша

 

Христова

 

есть

 

горечь

 

страданій,

 

которую

 

Онъ

испилъ

 

для

 

спасевія

 

людей,

 

крещеніе

 

же

 

Его

 

суть

 

тѣ

муки

 

и

 

томленія

 

душеввыя,

 

какія

 

Оиъ

 

исаыталъ,

 

дабы

сдѣлаться

 

для

 

всѣхъ

 

Пасхою

 

чистительною.

 

Если

 

Овъ

 

пилъ

чашу,

 

исполненную

 

горечи,

 

то

 

такую

 

же

 

чашу

 

должны

пить

 

и

 

мы;

 

если

 

Онъ

 

крестился

 

крещеніемъ

 

огненнымъ,

 

то

къ

 

такому

 

же

 

крещенію

 

должны

 

приготовляться

 

и

 

мы.

 

Оггб

установилъ

 

Своимъ

 

примѣромъ

 

необходимый

 

законъ

 

жизни-

отступить

 

отъ

 

котораго

 

не

 

могутъ

 

Его

 

истинные

 

послѣ-

дователи.

 

Напрасно

 

мы

 

стали

 

бы

 

думать,

 

что

 

можемь

устроить

 

свою

 

жизнь,

 

не

 

испытавъ

 

сей

 

чаши

 

и

 

креще-

нія.

 

Ибо

 

жизнь

 

человѣческая

 

исполнена

 

себялюбія,

 

кото-

рое

 

чѣмъ

 

болѣе

 

укореняется

 

въ

 

сердцахъ

 

людей,

 

тѣмъ

больше

 

производить

 

зла

 

и

 

бѣдствій

 

въ

 

жизни

 

человѣче-

ства.

 

Оно

 

дѣлаетъ

 

людей

 

холодными,

 

даже

 

враждебными

въ

 

отиошеніи

 

другъ

 

къ

 

другу,

 

заставляетъ

 

ихъ

 

искать

отъ

 

другихъ

 

лишь

 

пріятнаго

 

для

 

себя

 

и

 

не

 

трогаться

несчастіями

 

ближнихъ.

 

Напротивъ,

 

любовь,

 

подобно

 

лу-

чамъ

 

солнца,

 

согрѣваетъ

 

сердце;

 

и

 

чѣмъ

 

болѣе

 

чело-

вѣкъ

 

воспринимаетъ

 

этихъ

 

согрѣвающихъ

 

лучей,

 

тѣмъ

жизнь

 

его

 

становится

 

полнѣе,

 

лучше

 

и

 

счастливѣе.

 

Но

такую

 

любовь

 

никто

 

не

 

можетъ

 

пріобрѣети,

 

если

 

не

 

за-

хочетъ

 

страдать

 

за

 

тѣхъ

 

людей,

 

которыхъ

 

онъ

 

любитъ.

Эти-то

 

страданія

 

и

 

суть

 

для

 

него

 

чаша

 

горечи,

 

которую

онъ

 

долженъ

  

испить.

     

Чтобы

  

пріобрѣсти

    

истинную

 

лю-



-407-

бовь,

 

человѣкъ

 

постоянно

 

долженъ

 

быть

 

готовымъ

 

встрѣ-

тить

 

непріятности

 

и

 

ненависть

 

со

 

стороны

 

людей,

 

кото-

рымъ

 

онъ

 

желаетъ

 

добра.

 

И

 

это

 

есть

 

для

 

него

 

то

 

кре-

щепіе

 

огненное,

 

которымъ

 

онъ

 

долженъ

 

креститься!

 

Толь-

ко

 

испивъ

 

сію

 

чашу

 

и

 

принявъ

 

такое

 

крещеніе,

 

онъ

пріобрѣтетъ

 

истинную

 

любовь

 

къ

 

людямъ.

 

Тогда

 

онъ

 

на-

учится

 

искать

 

во

 

всемъ

 

не

 

того,

 

что

 

ему

 

самому

 

пріят-

но,

 

а

 

того,

 

къ

 

чему

 

побуждаешь

 

его

 

любовь

 

къ

 

другимъ

людямъ.

 

И

 

какъ

 

каждый'

 

челивѣкъ

 

всѣми

 

силами

 

поры-

вается

 

сдѣлать

 

что-либо

 

доброе

 

и

 

пріятное

 

тому,

 

кого

онъ

 

любитъ,

 

такъ

 

должевъ

 

онъ

 

стараться

 

расположить

себя

   

и

  

въ

 

отношеніи

   

ко

  

всѣмъ.

Но

 

многіе

 

изъ

 

современныхъ

 

людей

 

въ

 

дерзости

 

ума

своего,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

скажутъ:

 

развѣ

 

люди

 

яе

 

могутъ

любить

 

другъ

 

друга,

 

не

 

признавая

 

Іисуса

 

Христа

 

Богомъ

и

 

Искупителемъ?

 

И

 

если

 

Его

 

послѣдователи,

 

какъ

 

и

 

всѣ

прочіе

 

люди,

 

должны

 

терпѣть

 

всевозможныя

 

страдаыія,

то

 

почему

 

люди

 

сами

 

добровольно

 

не

 

могутъ

 

заставить

себя

 

страдать

 

для

 

общаго

 

блага?

 

Развѣ

 

они

 

не

 

возстаютъ

противъ

 

себялюбія

 

и

 

несправедливостей

 

высшихъ

 

сосло-

вій

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

низшимъ,

 

развѣ

 

они

 

пе

 

жалѣютъ

даже

 

преступниковъ,

 

въ

 

преступлепіи

 

которыхъ

 

болѣе

винятъ

 

не

 

ихъ

 

самихъ,

 

а

 

общество?

 

И

 

развѣ

 

нельзя

 

ду-

мать,

 

что

 

это

 

добро,

 

свойственное

 

природѣ

 

человѣческой,

побѣдитъ

 

зло

 

нри

 

дальнѣйшемъ

 

усовершенствованіи

 

чело-

вѣчества?

 

И

 

не

 

есть

 

ли

 

это

 

добро

 

то

 

единственное

 

Боже-

ство,

 

которое

 

въ

 

дѣйствительности

 

существуешь? —

 

Безъ

сомнѣнія,

 

должны

 

мы

 

сказать,

 

любовь

 

еще

 

не

 

совершен-

но

 

угасла

 

въ

 

сердцахъ

 

людей,

 

и

 

нѣкоторые

 

остатки

 

доб-

ра

 

въ

 

человѣческой

 

природѣ

 

еще

 

сохранились;

 

ибо

 

безъ

этого

 

не

 

могла

 

бы

 

продолжаться

 

и

 

жизнь

 

человѣческая.

Но

 

кто

 

же

 

не

 

знаетъ,

 

какъ

 

эта

 

любовь

 

слаба,

 

и

 

какъ

эти

 

остатки

 

добра

 

непрочны?

 

Да

 

и

 

какъ

 

они

 

могутъ

быть

 

прочными

     

и

  

неизмѣнными,

    

когда

 

самая

   

природа
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человѣческая,

 

по

 

ученію

 

современной

 

науки,

 

постоянно

измѣняется,

 

и

 

не

 

любовь

 

или

 

добро

 

служить

 

болѣе

 

всего

къ

 

усовершевствованію

 

общества,

 

а

 

себялюбивое

 

стре-

ыленіе

 

сильныхъ

 

взять

 

верхъ

 

надъ

 

слабыми?

 

Какую

 

поль-

8Ѵ

 

могутъ

 

принести

 

обличевія

 

и

 

борьба

 

противъ

 

неспра-

ведливостей

 

высшихъ

 

сословій,

 

сожалѣнія

 

о

 

низшихъ

 

и

даже

 

преступникахъ,

 

если

 

сами

 

ведущіе

 

борьбу

 

и

 

вы-

сказывающіе

 

сожалѣпія

 

въ

 

действительности

 

исполнены

въ

 

отношеніи

 

къ

 

притѣснителямъ

 

ненавистью,

 

въ

 

отно-

шеніи

 

же

 

къ

 

притѣсняемымъ

 

не

 

чистымъ

 

безкорыстнымъ

благожеланіемъ,

 

а

 

себялюбивымъ

 

равнодушіемъ 1?

 

Даже

 

та

любовь,

 

которая

 

такъ

 

восхваляется

 

поэтами

 

и

 

свѣтскими

писателями

 

въ

 

стихахъ

 

и

 

романахъ,

 

которою

 

болѣе

 

всего

увлекались

 

и

 

увлекаются

 

люди,

 

какъ

 

она

 

въ

 

дѣйстви-

тельпости

 

измѣнчива

 

и

 

не

 

постоянна;

 

какъ

 

иногда

 

самая

пламенная

 

страсть

 

смѣняется

 

холодностію

 

и

 

даже

 

враж-

дою,

  

когда

 

измѣняются

  

внушенія

 

себялюбіяі

йтакъ,

 

нѣтъ

 

на

 

вемлѣ

 

ничего

 

прочнаго

 

и

 

неизмѣнна-

го.

 

Такъ

 

и

 

любовь

 

человѣческая,

 

при

 

всей

 

ея

 

видимой

красотѣ

 

и

 

возвышенности,

 

непостоянна

 

и

 

измѣнчива,

 

по-

ка

 

она

 

привлекается

 

лишь

 

къ

 

чему-либо,

 

находящемуся

на

 

землѣ,

 

и

 

не

 

восходить

 

къ

 

Богу.

 

Примѣръ

 

истинной

непрестающей

 

любви

 

показалъ

 

намъ

 

Единый

 

Христосъ,

Сынъ

 

Божій,

 

сшедшій

 

съ

 

небесъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

по-

страдать

 

за

 

людей,

 

и

 

опять

 

послѣ

 

страданія

 

возшедшій

къ

 

Отцу.

 

Въ

 

единеніи

 

лишь

 

съ

 

Нимъ

 

мы

 

можемъ

 

на-

учиться

 

истинной

 

любви.

 

Онъ

 

сказалъ

 

о

 

Себѣ;

 

„Азъ

семь

 

лоза,

 

вы

 

же

 

рождіе;

 

и

 

иже

 

будешь

 

во

 

Мнѣ,

 

и

 

Азъ

въ

 

немъ,

 

той

 

сотворить

 

плодъ

 

многъ,

 

яко

 

безъ

 

Мене

 

ве

можете

 

творити

  

иичесоже"

 

(Гоавн.

   

15,

 

5).

  

Аминь.

Іеромонахъ

 

Ѳаддей.
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Къ

 

столѣтію

 

епископской

 

каѳедры

 

и

 

консисторіаль-
наго

 

управленія

 

въ

 

Уфѣ

 

епархіи

 

Оренбургской
и

 

Уфимской

 

(съ

 

4-го

 

Марта

 

1800

 

г.

 

по

 

21

 

Марта
1859

 

г.),

 

Уфимской

 

и

 

Мензелинской

 

(съ

 

21

 

Марта
1859

 

г.

 

по

 

4

 

Марта

 

1900

 

г.)

(Продолженіе

 

*).

2)

 

— Татары.

 

Подъ

 

именемъ

 

Татаръ

 

вообще

 

разумѣет-

ся

 

рядъ

 

народовъ

 

различнаго

 

происхождѳнія

 

(монголь-

скаго,

 

фивскаго,

 

арійекаго),

 

говорящихъ

 

тюрсками

 

на-

рѣчіями.

 

Эти

 

народы

 

раздѣляются

 

на

 

три

 

і

 

руппы:

 

си-

бирскую,

 

европейскую

 

и

 

кавказскую.

 

Къ

 

европейской

группѣ

 

относятся:

 

Татары

 

Казанскіе,

 

Астрахаескіе,
Крымскіе

 

и

 

Литовскіе;

 

послѣдніе

 

произошли

 

отъ

 

плѣн-

ныхъ

 

Татаръ

 

Ногайской

 

Орды

 

(Хана

 

Ногая,

 

брата

Ватыева),

 

кочевавшей

 

на

 

югѣ

 

нынѣшней

 

Россіи.

 

Къ

Кавказской

 

группѣ

 

относятся:

 

Татары

 

Горскіе

 

(Кабар-

динцы),

 

Дагестанскіѳ

 

и

 

Адербейджанскіе;

 

послѣдніе

 

со-

ставляютъ

 

самый

 

важный

 

элементъ

 

Закавказья;

 

число

ихъ

 

достигаете

 

1,060,000

 

человѣкъ

 

х).

 

Татары

 

Орен-

бургско-Уфимскаго

 

края

 

суть

 

переселенцы

 

(въ

 

наиболь-

шемъ

 

числѣ)

 

изъ

 

сосѣднихъ

 

мѣстностей

 

нынѣшнихъ

губерній

 

Казанской,

 

Симбирской

 

и

 

Пензенской.

 

2)

 

Это
переселеніе

 

Татаръ

 

началось

 

вскорѣ

 

послѣ

 

паденія

 

Ка-

завскаго

 

татарскаго

 

царства

 

подъ

 

оружіемъ

 

Іоанна

 

Гроз-
наго

 

(1552

 

г.),

 

когда

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

 

удалились

 

въ

Башкирію,

 

не

 

желая

 

находиться

 

подъ

 

властію

 

Русскаго

*)

 

См.

 

№

 

6

 

за

  

1901

  

г.

*)

 

Настольный

 

энцикл.

     

словарь,

  

изд.

   

Н.

  

С.

  

Аскарха-

лова;

 

С.П. В.

   

1899

  

г.

 

стр.

  

837.

2)

 

Соч.

   

В.

  

М.

  

Черемшанскаго,

 

стр.

  

837.
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царя

 

J ).

 

Есть

 

основаніе

 

предполагать,

 

что

 

вѣкоторые

изъ

 

Татаръ

 

Оренбургско-Уфимскаго

 

края

 

суть

 

потомки

Татаръ

 

Ногайской

 

Орды,

 

князья

 

которой

 

нѣкогда

 

были
владѣтелями

 

Башкиръ.

 

О

 

господствѣ

 

Ногаевъ

 

собствен-

но

 

въ

 

Уфимскомъ

 

краѣ

 

существуете

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

много

 

народныхъ

 

преданій

 

и

 

памятвиковъ;

 

послѣд-

ніе

 

извѣстны

 

подъ

 

именемъ

 

ногайскихъ.

 

Таковы

 

го-

родки,

 

или

 

земляныя

 

укрѣпленія,

 

близь

 

нынѣшнихъ

селенія

 

Нагайбака

 

(Белеб.

 

уѣзда)

 

2),

 

городовъ

 

Уфы,
Бирска,

 

а

 

также

 

по

 

берегамъ

 

Камы

 

3).

 

Въ

 

1850

 

г.

 

въ

тогдашней

 

Оренбургской

 

Губерпіи

 

Татаръ

 

считалось

98,647

 

обоего

 

пола,

 

которые

 

находились

 

въ

 

наиболь-

шемъ

 

числѣ

 

въ

 

уѣздахъ

 

ея

 

Оренбургскомъ,

 

Мензелин-

скомъ,

 

Вугульминскомъ,

 

Бугурусланскомъ

 

и

 

Велебеев-

скомъ

 

4 )„

 

Во

 

время

 

присоѳдиненія

 

Оренбургско-Уфим-
скаго

 

края

 

къ

 

Россіи,

 

при

 

Іоаннѣ

 

Грозномъ,

 

Татары

исповѣдывали

 

мухаммеданство,

 

которое

 

также,

 

какъ

 

к

среди

 

Башкиръ,

 

распространялось

 

постепенно

 

съ

 

XIV

 

в.

со

 

времени

 

господства

 

надъ

 

Русью

 

монгольскаго

 

хана

Узбека,

 

принявшаго

 

сіе

 

вѣроисповѣданіе;

 

но

 

послѣднее

усвоено

 

было

 

Татарами

 

гораздо

 

тверже,

 

чѣмъ

 

Башки-

рами.

 

Эгимъ

 

объясняется

 

то,

 

что

 

Татары

 

какъ

 

до

 

XIX,
такъ

 

и

 

въ

 

XIX

 

вѣкѣ

 

всегда

 

отличались,

 

сравнительно

съ

 

Башкирами,

 

строгимъ

 

исполненіемъ

 

предписаній

 

Ко-
рана

 

и

 

преданій

 

(Сюннатъ),

 

а

 

отсюда

 

крайнею

 

нетер~

пимостію

 

къ

 

христіанству

 

и

 

христіанамъ.

 

Каковы

 

бы-

ли

 

у

 

Татаръ

 

языческія

 

вѣрованія

 

и

 

обычаи

   

до

 

приня-

!■)

  

Соч.

   

В.

  

В.

  

Витевскаго,

  

стр.

   

129.

2 )

   

Соч.

   

В.

   

Н.

   

Витевскаго,

  

стр.

   

439.

3 )

   

Ореиб.

 

Губ.

 

вѣл.

 

1849

 

г.

 

№

 

13,

 

статья

 

„Краткій

взглядъ

 

на

 

первобытныхъ

 

обитателей

 

Оренб.

 

края%

извлеч.

   

изъ

  

записокъ

   

покойнаго

   

В.

   

С.

   

(Юматова)";

4)

   

Соч.

   

В.

 

М.

  

Черемшанскаго,

  

стр.

   

168.



-411

 

—

тія

 

ими

 

ислама,

 

свѣдѣній

 

не

 

имѣемъ.

 

Извѣстно

 

только,

что

 

нѣкоторыѳ

 

остатки

 

этихъ

 

вѣрованій

 

и

 

обычаевъ

сохраняются

 

у

 

нихъ

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

напр.

 

въ

 

праздно-

вали

 

весною

 

Сабанды

 

(скачками

 

и

 

др.

 

народными

 

уве-

селеніями,

 

какъ

 

это

 

дѣлается

 

также

 

и

 

у

 

Башкиръ)

 

и

въ

 

жертвоприношеніяхъ

 

въ

 

магометанскій

 

праздвикъ

 

—

Лурбаиъ-Бейрямъ

 

(бывающій

 

чрезъ

 

два

 

мѣсяца

 

и

 

10
дней

 

послѣ

 

праздника—

 

Рамазана).

 

Предметомъ

 

жертвы

служить

 

баранъ

 

или

 

корова:

 

первый

 

приносится

 

только

отъ

 

одного

 

лица,

 

а

 

послѣдняя— отъ

 

всего

 

семейства,

но

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

отъ

 

7

 

челов.

 

Приносящій

 

жертву,

заколовъ

 

животное,

 

тотчасъ

 

идете

 

въ

 

комна'ту

 

молиться

Богу,

 

а

 

другіе,

 

между

 

тѣмъ,

 

снимаютъ

 

кожу

 

съ

 

живот-

наго

 

и

 

разрѣзываютъ

 

его

 

на

 

части.

 

Жертвенное

 

живот-

вое

 

должно

 

имѣть

 

цѣльные,

 

неповрежденные

 

рога

 

и

копыта.

 

Кожа

 

животнаго

 

отдается

 

муллѣ

 

или

 

бѣдняку,

а

 

мясо

 

варится

 

и

 

часть

 

раздается

 

бѣднякамъ,

 

а

 

дру-

гая —съѣдается

 

домашними

 

вмѣстѣ

 

съ

 

приглашенными

на

 

этотъ

 

случай

 

родными

 

и

 

знакомыми

 

J ).

 

Курбанъ-

Бейрямъ,

 

или

 

Большой

 

Байрямъ,

 

продолжается

 

три

дня;

 

Рамазанъ

 

празднуется,

 

послѣ

 

мѣсячнаго

 

поста,

также

 

три

 

дня.

 

2 )

d )

 

Тамъ

  

же,

 

стр.

   

171

 

— 172.

2)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

172.

 

Постъ

 

—

 

Рамазанъ,

 

какъ

 

изве-

стно,

 

былъ

 

у

 

Арабовъ — язычниковъ

 

еще

 

до

 

Мухаммеда

и

 

продолжался

 

также

 

30

 

дней;

 

Мухаммедъ

 

только

 

уза-

яонилъ

 

его

 

для

 

своихъ

 

послѣдователей

 

въ

 

память,

 

какъ

«въ

 

училъ,

 

ниспосланія

 

ему

 

отъ

 

Бога

 

Корана,

 

что

 

вид-

но

 

изъ

 

2

 

главы

 

послѣдняго.

 

Кромѣ

 

этого

 

поста,

 

у

 

Ара-

бовъ —

 

язычниковъ

 

были

 

еще

 

два

 

поста:

 

одинъ

 

семиднев-

ный,

 

а

 

другой

 

—

 

девятидневный;

 

но

 

Мухаммедъ,

 

въ

 

уго-

ду

 

своимъ

 

послѣдователямъ,

 

отмѣнилъ

 

ихъ

 

(Миесіон„

*борв.

  

изд.

   

при

  

Казан.

  

Академіи,

 

вып.

 

2-й)
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Начало

 

распространенія

 

христианства

 

среди

 

Татаръ
положено

 

одновременно

 

съ

 

покоревіемъ

 

Казанскаго
царства

 

Іоавномъ

 

Грознымъ,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

самый

 

по-

ходъ

 

царя

 

на

 

Казань,

 

кромѣ

 

избавленія

 

христіанскихъ
русскихъ

 

поселеній

 

отъ

 

хищническихъ

 

набѣговъ

 

Та-
таръ,

 

имѣлъ

 

своею

 

главнаю

 

цѣлію

 

— просвѣщеніе

 

хри-

стіанствомъ

 

невѣрныхъ,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

сказано

 

было

въ

 

своемъ

 

мѣстѣ.

 

По

 

свидѣтельству

 

историческихъ

 

па-

мятниковъ,

 

царь,

 

по

 

взятіи

 

города

 

Казана,

 

велѣлъ

 

въ

немъ

 

ломать

 

мечети

 

и

 

строить

 

церкви,

 

а

 

за

 

городомъ

на

 

мѣстѣ

 

погребенія

 

павшихъ

 

воиновъ,

 

-

 

построить

Успенскіи

 

монастырь

 

(извѣстный

 

подъ

 

названіемъ

 

Зи-

лантоваго),

 

съ

 

цѣлію

 

распространенія

 

христіанства

среди

 

невѣрныхъ.

 

Устроителемъ

 

сего

 

монастыря,

 

съ

миссіонерскою

 

цѣлію,

 

былъ

 

св.

 

Гурій,

 

первый,

 

по

 

вре-

мени,

 

Архіениекопъ

 

Казанскій,

 

посвященный

 

въ

 

эту

степень

 

7

 

февр.

 

1555

 

г.

 

и

 

скончавшійея

 

въ

 

Казани,

4

 

декаб.

  

1563

 

г.

 

х ).

 

Когда

 

еще

 

царь

 

находился

 

въ

 

Ка-

4 )

 

Прав.

 

Соб.

 

1868

 

г.

 

ч.

 

3-я,

 

соч.

 

Архимандр.

 

Платона

(Любарскаго),

 

стр.

 

15.

 

21.

 

Св.

 

Гурій

 

(въ

 

мірѣ-Григорій}

былъ

 

сынъ

 

одного

 

незпатнаго

 

боярина ;

 

по

 

фэмиліи

 

Ру-

готина;

 

родился

 

въ

 

Воронежѣ.

 

Находясь

 

въ

 

услуженіи

 

у

князи

 

Ивана

 

Оевькова,

 

онъ,

 

по

 

клеветѣ

 

его

 

сослужив-

цевъ,

 

былъ

 

симъ

 

княземъ

 

заключенъ

 

въ

 

устроенную

 

въ

вемлѣ

 

темницу,

 

куда

 

давали

 

ему

 

по

 

снопу

 

овса

 

и

 

не-

большой

 

мѣрѣ

 

воды

 

на

 

три

 

дня.

 

Здѣсь

 

онъ

 

провелъ

 

два

года,

 

молясь

 

предь

 

иконою

 

Богоматери

 

и

 

занимаясь

 

пи-

саніемъ

 

анбукъ,

 

въ

 

чемъ

 

помогалъ

 

ему

 

тайно

 

одинъ

другъ

 

его,

 

который

 

и

 

продавалъ

 

зги

 

азбуки,

 

а

 

выручен-

ный

 

деньги

 

раздавали

 

нищимъ.

 

Чудесно

 

спасшійся

 

изъ

сей

 

темницы,

 

Св.

 

Гурій

 

удалился

 

въ

 

ІосяФовъ-Волоколам-

скій

 

монастырь,

 

гдѣ

  

и

  

принялъ

   

монашество

   

съ

  

именем*
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зани.

 

нѣсколько

 

семействъ

 

изъ

 

Татаръ

 

приняли

 

хри-

стіанство;

 

въ

 

1553

 

г.

 

приняли

 

послѣднее

 

въ

 

Москвѣ

два

 

царя

 

Казанскихъ

 

—

 

престарѣлый

 

Эдигеръ

 

и

 

пяти-

лѣтній

 

Утемишъ-Гирей.

 

Примѣръ

 

этотъ^

 

несомнѣнно,

имѣлъ

 

большое

 

вліяніе

 

на

 

успѣхъ

 

христіанства

 

среди

Татаръ,

 

но

 

особенно

 

этому

 

содѣйствовали

 

святая

 

жизнь

и

 

труды

 

св.

 

Гурія

 

и

 

его

 

помощниковъ,

 

Св.

 

Варсонофія,
архимандрита

 

Спасо-преображенскаго

 

Казанскаго

 

мона-

стыря,

 

котораго

 

онъ

 

былъ

 

устроителемъ,

 

и

 

Се.

 

Германа
архимандрита

 

и

 

устроителя

 

Свіяжскаго

 

Богородицкаго,

монастыря,

 

который

 

сдѣлался

 

съ

 

этого

 

времени

 

про-

свѣтительнымъ

 

центромъ

 

нетолько

 

для

 

Казанскаго,

 

соб-

ственно,

 

края

 

но

 

и

 

для

 

сосѣднихъ

 

съ

 

нимъ

 

краевъ.

Св.

 

Варсонофій

 

цравилъ

 

Спасскимъ

 

монастыремъ

 

до»

1567

 

г.,

 

когда

 

онъ

 

былъ

 

посвященъ

 

во

 

епископа

 

Твер-

ской

 

епархіи;

 

въ

 

1570

 

г.

 

онъ,

 

по

 

болѣзни,

 

отказался

отъ

 

управленія

 

этою

 

епархіей

 

и

 

удалился

 

въ

 

тотъ

 

же

Казанскій

 

Сиасскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

11

 

апр.

 

1576

 

г.

скончался.

 

О

 

Се.

 

Германъ,

 

по

 

смерти

 

св.

 

Гурія,

 

былъ

посвященъ

 

въ

 

архіепископа

 

Казанскаго

 

и

 

правилъ

 

сею

епархіей

 

до

 

своей

 

кончины,

 

послѣдовавшей

 

въ

 

Москвѣ

6

 

яояб.

 

1567

 

г.

 

2 )

    

во

 

время

    

свирѣпствовавшей

 

тамъ

"

                                                                                                           

і

                                                                                                            

:

Гурія;

 

здѣсь

 

онъ

 

былъ

 

около

 

9

 

лѣтъ

 

игуменомъ,

 

а

 

яа-

тѣмъ,

 

по

 

болѣзни,

 

отказавшись

 

отъ

 

сей

 

должности,

 

ок,

Двухъ

 

лѣтъ

 

подвизался

 

въ

 

томъ

 

же

 

монастырь

 

простымъ

ииокомъ'

 

въ

 

1554

 

г.

 

онъ

 

назначенъ

 

былъ,

 

по

 

волѣ

 

Іо-

анна

 

Гроэнаго,

 

игуменомъ

 

въ

 

Троицкій

 

Селижировь

 

мо-

настырь

 

Тверской

 

епархіи,

 

откуда

 

и

 

взять

 

былъ

 

въ

Москву

 

для

 

посвященія

 

во

 

архіепископа

 

Казанскаго.

(Йсторія

  

Русской

  

церкви,

 

—

 

Преосвящ.

  

Макарія.

 

т.

   

6)

')

 

Іерархія

 

Веер.

  

Церкви,

  

Н.

  

Д.

  

стр.

  

99.

2J

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

  

54.
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моровой

 

язвы,

 

и

 

погребенъ

 

тамъ

 

же,

 

въ

 

церкви

 

Св»
Николая

 

Чудотворца

 

Мокраго

 

*);

 

въ

 

1594

 

г.

 

свят,

 

мо-

щи

 

Германа

 

перенесены

 

въ

 

свіяжскій

 

Богородицкій
монастырь.

 

2)

 

Сими

 

тремя

 

свв.

 

дѣятелями

 

обращены

были

 

въ

 

христианство

 

очень

 

многіе

 

изъ

 

Татаръ

 

соб-

ственно

 

Казанскаго

 

края,

 

которые

 

съ

 

того

 

временвг

стали

 

тамъ

 

извѣстны

 

подъ

 

именемъ

 

старокрещеныхъ

инородцевъ

 

и

 

которые

 

своимъ

 

примѣромъ

 

могли

 

нѣко-

торымъ

 

образомъ

 

располагать

 

къ

 

христіанству

 

и

 

Та-

таръ

 

Орѳнбургско-Уфимскаго

 

края,

 

такъ

 

какъ

 

послѣд-

яій

 

еще

 

при

 

Іоаннѣ

 

Грозномъ

 

вошелъ

 

въ

 

составъ

 

Ка-
занской

 

епархіи

 

по

 

церковнымъ

 

дѣламъ,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

сказано

 

было

 

въ

 

своемъ

 

мѣстѣ.

 

3 )

 

Хотя

 

при

 

жизни-

своей

 

означенные

 

три

 

святителя

 

не

 

могли

 

имѣть

 

не-

носредственнаго

 

отношѳнія

 

къ

 

Оренбургско-Уфимскому

краю,

 

потому-что

 

въ

 

послѣднемъ

 

тогда

 

не

 

начиналась

еще

 

вводиться

 

русская

 

гражданственность,

  

какъ

 

видно»

*)

 

Такъ

 

названа

 

Церковь

 

въ

 

честь

 

Кіевской

 

чудотвор-

ной

 

иконы

 

сего

 

Святителя,

 

предъ

 

которою

 

въ

 

концѣ

XI

 

в.

 

9

 

мая

 

вайденъ

 

мокрый

 

младенецъ,

 

утонувшій

 

въ

Двѣпрѣ,

 

такъ

 

какъ

 

мать

 

сего

 

младенца,

 

плывши

 

въ

 

лод-

кѣ

 

случайно

 

уронила

 

его

 

(Исторія

 

Русской

 

Церкви,—

Иреосвящ.

  

Макарія.

 

т.

  

2-й)

2 )

   

Іерархія

  

Веер.

 

Ц.,

  

Н.

 

Д.,

  

стр.

  

54.

3 )

   

Этотъ

 

примѣръ

 

особенно

 

могли

 

подать

 

тѣ

 

изъ

 

кре-

щеныхъ

 

татаръ

 

собственно

 

Казанскаго

 

края,

 

которые

были

 

переселены

 

въ

 

Уфимскій

 

край.

 

По

 

свидѣтельству

Л.

 

Суходольскаго,

 

въ

 

деревнѣ,

 

Коныбяковой

 

или

 

Кили-

бяки,

 

принадлежавшей

 

приходу

 

села

 

Чесноковки

 

(близь

Уфы),

 

до

 

17

 

62

 

г.

 

жило

 

значительное

 

число

 

иовокрешея--

яыхъ

 

Татаръ,

 

перешедшихъ

 

изъ

 

Казанскаго

 

края

 

(Бро-

шюра

 

Л.

  

Суходольскаго,

  

стр.

  

63 — 64).
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■изъ

 

прежде

 

сказаннаго;

 

но

 

не

 

смотря

 

на

 

это,

 

они

 

па

праву

 

могутъ

 

считаться

 

первыми

 

подготовителями

 

про-

свѣтителей

 

сего

 

края,

 

а

 

потому

 

память

 

о

 

нихъ

 

въ

послѣднемъ

 

должна

 

быть

 

также

 

священной,

 

какъ

 

и

 

въ

Казанскомъ

 

собственно

 

краѣ.

Когда

 

впервые

 

стали

 

принимать

 

христианство

 

нѣ-

которые

 

изъ

 

Татаръ

 

Оренбургско-Уфимскаго

 

края,

нѣтъ

 

точныхъ

 

данныхъ;

 

есть

 

только

 

предположеніе,

что

 

это

 

послѣдовало

 

въ

 

XVII

 

в.

 

и

 

сооруженіе

 

въ

 

Уфим-
скомъ

 

краѣ

 

въ

 

предѣлахъ

 

ныньшняго

 

Мензелинскаго

уѣзда

 

*).

 

Несомнѣнныя

 

данныя

 

имѣются

 

только

 

относи-

тельно

 

крещенія

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

Татаръ

 

въ

 

XVIII

 

в.

которые

 

тоже

 

называются

 

старокрещенвыми.

 

сравни-

тельно

 

съ

 

крещенными

 

въ

 

XIX

 

в.

 

Такъ,

 

напр.,

 

въ

 

при-

ходѣ

 

селенія,

 

—

 

„Ляки в

 

(нынѣшняго

 

Мензелинск.

 

уѣзда)

къ

 

1899

 

г.

 

считалось

 

1932

 

лица

 

обоего

 

пола

 

крещен-

ныхъ

 

татаръ;

 

потомковъ

 

старокрещенныхъ,

 

т.

 

е.

 

тѣхъ,

 

ко-

торые

 

несомнѣнно

 

крещены

 

было

 

въ

 

XVIII

 

в,

 

какъ

 

объ

этомъ

 

нами

 

упоминалось

 

въ

 

историческихъ

 

свѣдѣніяхъ

 

объ

этомъ

 

селеніи.

 

2 )

 

Такихъ

 

же

 

потомковъ

 

старокрещенныхъ

Татаръ

 

значилось

 

за

 

тотъже

 

годъ

 

163

 

лица

 

въ

 

приходѣ

 

се-

ленія

 

„Нагайбакъ

 

и (нынѣшвяго

 

Белебеевскаго

 

уѣзда),(0оч.

*)

 

Тамъ

   

же,

  

стр.

   

68.

2)

 

Кромѣ

 

этого

 

селенія,

 

тамъ

 

же

 

годъ

 

имѣли

 

старо-

крещенныхъ

 

изъ

 

татаръ

 

слѣдующіе

 

приходы

 

селъ

 

того

же

 

Мензелинскаго

 

уѣзда;

 

Буты—

 

817

 

лицъ,

 

Ваткакъ — 137,

слободы

 

Алексавдровская

 

—

 

70,

 

Поручиково — 1162,

 

Ме-

лекесѣ— 2898,

 

Соболеково

 

— 1054,

 

Сухарево — 548,

 

Алек-

сѣевка-Ѳедотово— 1485,

 

Вагряшъ—

 

2615,

 

Кабанъ-Баст-

рыкъ

 

— 2295

 

(Соч.

 

И.

 

Златоверховникова.

 

„Уфимскяя

еоархія".

 

сір.

 

114.

 

116.

 

117.

 

118.

 

121.

 

123.

 

124.

 

125.

126.)
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-

И.

 

Златоверховникова:

 

„Уфимская

 

епархія,"

 

стр.

 

158)
бывшаго

 

во

 

2-й

 

пол.

 

XVIII

 

в.

 

подъ

 

названіѳмъ

 

Нагай-
бацкой

 

крѣпости.

 

Крѣпость

 

эта,

 

какъ

 

сказано

 

нами

 

бы-

ло

 

въ

 

своемъ

 

мѣстѣ,

 

построена

 

была

 

въ

 

1836

 

г.

 

и

 

на-

селена

 

впервые

 

крещеными

 

изъ

 

магометанъ

 

и

 

язычни-

ковъ.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

крещеныхъ

 

Татаръ— прихожанъ

Нагайбакской

 

церкви

 

считаютъ

 

себя

 

даже

 

потомками

казанскихъ

 

аркихъ

 

Татаръ,

 

крещенныхъ

 

еще

 

при

 

Іо-

аннѣ

 

Грозномъ.

 

J )

 

Какъ

 

велико

 

было

 

число

 

крещен-

ныхъ

 

Татаръ

 

въ

 

Орѳнбургско-Уфимскомъ

 

краѣ

 

къ

 

на-

чалу

 

XIX

 

в.

 

свѣдѣній

 

не

 

имѣѳмъ;

 

извъстно

 

только,

 

что

въ

 

предѣлахъ

 

нынѣшняго

 

Уфимскаго

 

уѣзда

 

ихъ

 

счи-

талось

 

314

 

обоего

 

пола

 

(150

 

мужчинъ

 

и

 

164

   

женщ.

 

2)

3)—

 

Мещеряки.

 

Одни

 

изъ

 

историковъ

 

относятъ

 

ихъ

къ

 

финскому

 

племени

 

и

 

отожествляютъ

 

съ

 

Мещерой; 3)
другіе — считаютъ

 

ихъ

 

смѣсыо

 

финскаго

 

племени

 

съ

тюрскимъ

 

4).

 

Вперые

   

Мещера

 

упоминается

 

на

 

истори-

________________________

*)

 

Собственно

 

въ

 

Оренбургскомъ

 

краѣ

 

начало

 

обра-

тенія

 

нѣкоторыхъ

 

татаръ

 

относится

 

къ

 

пол.

 

XVIII

 

в.

Такъ

 

извѣстно,

 

что

 

въ

 

Зауральской

 

его

 

части

 

въ

 

концѣ

сего

 

вѣка

 

приняли

 

Христіапство

 

14

 

человѣкъ

 

(Брошюра

Л.

  

Суходольскаго,

 

стр.

   

110).

2 )

   

Тамъ

   

же,

  

стр.

   

65.

3 )

   

Настольный

 

энциклоп.

 

словарь,

 

изд.

 

Н.

 

С.

 

Аскар-

ханова,

 

подъ

 

рецакціей

 

доцента

 

С.-Петерб.

 

университета

О.

 

И.

   

Бейнберга;

  

С.ГІ.Б.

   

1899

   

г.

  

стр.

   

569.

+ )

 

Выше

 

означ.

 

соч.

 

В.

 

Н.

 

Витевскаго:

 

„И.

 

И.

 

Не*-

ялюевъ

 

и

 

Орепб.

 

край",.,

 

стр.

 

118,

 

примѣч.

 

И.

 

11.

 

Не-

больсинъ

 

въ

 

своемъ

 

„Отчетѣ

 

о

 

путешествии

 

въ

 

Орен-

бургскій

 

и

 

Астраханскій

 

край"

 

(Орепб.

 

Губ.

 

вѣд.

 

1852

№

 

46;

 

извлеч.

 

изъ

 

„Вѣстника

 

Импер.

 

русск.

 

Геогр.

 

об-

щества"

   

1852

  

№№

  

1

   

и

   

2)

  

называетъ

  

Мещеряковъ

 

„ому-



-417-

ческой

 

картѣ,

 

изображающей

 

состояніе

 

вынѣшней

 

Рос-
сіи

 

въ

 

концѣ

 

ѴШ

 

в.

 

по

 

P..

 

X.,

 

въ

 

частности

 

въ

 

прѳ-

дѣлахъ

 

нынѣшнихъ

 

губерній

 

Самарской,

 

Пензенской,

Саратовской

 

и

 

Казанской

 

(Учебный

 

атласъ

 

по

 

средней,

новой

 

и

 

новѣйшей

 

исторіи,

 

составленный

 

по

 

Ширунеру
и

 

др.

 

историкамъ;

 

изд.

 

А.

 

Ильина).

 

Мещеряки

 

Уфим-
скаго

 

края

 

считаются

 

выходцами

 

изъ

 

предѣловъ

 

соб-

ственно

 

нынѣшнихъ

 

губерній

 

Симбирской

 

и

 

Казанской. ! )

Время

 

поселенія

 

Мещеряковъ

 

въ

 

Уфимскомъ

 

краѣ

 

не-

извѣстно;

 

судя

 

же

 

по

 

ближайшему

 

сродству

 

ихъ

 

съ

Башкирцами,

 

по

 

исповѣданію

 

мухамеданства,

 

по

 

нрав-

ственннымъ

 

качествамъ,

 

обрядамъ,

 

обычаямъ

 

и

 

суевѣ-

ріямъ,

 

2 )

    

есть

 

основаніе

    

полагать,

    

что

 

они

 

были

 

въ

сульмапепой

 

Мещерой,

 

съиздавпа

 

пріютившихся

 

на

 

Баш-

кирской

 

землѣ

 

".

 

По

 

его

 

словамъ,

 

,? Мещеряками,

 

или

Мишярь,

 

доселѣ

 

называются

 

всѣ

 

татарскія

 

племена

 

пра-

ваго

 

берега

 

Волги;

 

кромѣ

 

сего,

 

назвапіе

 

„Мишарь"

 

Ка-

занскими

 

татарами

 

прилагается

 

и

 

къ

 

Лашманпымъ

 

тата-

рамъ

 

Оренб.

 

Губерніи

 

(въ

 

предѣлахъ

 

1852

 

г.)

 

и

 

къ

Симбирскимъ

 

татарамъ,

 

и

 

къ

 

Башкирцамъ

 

сѣверныхъ

кантоновъ

 

и

 

къ

 

Мещерякамъ

 

(Уфимскяго

 

края)

 

(Тамъ

 

же)

В.

 

М.

 

Черемшапскій

 

въ

 

ев

 

>емъ

 

выше-упомян.

 

сочиненіи

—

 

„Описаніе

 

Оренбургской

 

Губериіи"

 

говоритъ,

 

что

 

Ме-

щеряки

 

сами

 

себя

 

пазываютъ

 

Мишарь;

 

что

 

они

 

по

 

язы-

ку

 

отиосятся

 

къ

 

турецко-татарскому

 

племени,

 

а

 

по

 

внѣш-

иему

 

виду

 

эанимаютъ

 

средину

 

между

 

Башкирами

 

и

 

Та-

тарами

 

(стр.

   

161.

   

164.)

>)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

161.

 

Въ

 

соч.

 

В.

 

Н.

 

Витевскаго

 

—

 

„

 

И.

И.

 

Неплюевъ

 

и

 

Орепб.

 

край"...

 

Мещеряки

 

выяѣшпяго

Вирскаго

 

уѣяда

 

считаются

 

выходцами

 

изъ

 

Сибири

 

стр.

129.)

2 )

 

Соч.

  

В.

  

М.

 

Черемшанскаго,

 

стр.

  

162.

27.
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числѣ

 

первыхъ

 

посѳленцевъ

 

на

 

башкирскихъ

 

зѳмляхъ,

Но

 

селясь

 

среди

 

Вашкиръ,

 

Мещеряки

 

должны

 

были

извѣстнымъ

 

землевладѣльцамъ

 

изь

 

нихъ

 

платить

 

еже-

годно

 

обрскъ,

 

или

 

ясакъ;

 

*)

 

вслѣдствіе

 

чего

 

они

 

снача-

ла

 

считались,

 

такъ

 

назыв.,

 

„припущснниками".

 

Имен-
нымъ

 

указомъ

 

1736

 

г.,

 

февр.

 

И,

 

на

 

имя

 

Генералъ-
Лейтенанта

 

Румянцева

 

велѣно

 

дать

 

Мещерякамъ

 

земли

за

 

то,

 

что

 

они

 

не

 

приставали

 

къ

 

Вагакирцамъ— бунтов-

щикамъ,

 

— тѣ

 

земли,

 

на

 

которыхъ

 

они

 

жили

 

изъ

 

обро-
ку

 

у

 

Башкирцевъ

 

2 ).

 

Самыя

 

древнѣйшія

 

свѣдѣнія

 

о

мѣстѣ

 

первоначальнаго

 

поселенія

 

Мещеряковъ

 

собствен-

но

 

въ

 

Уфиискомъ

 

краѣ

 

относятся

 

къ

 

1663

 

г.,

 

ко

 

вре-

мени

 

основанія

    

нынѣшняго

 

города

    

Бярска,

 

какъ

 

объ

*)

 

Эготъ

 

ясакъ

 

платился

 

Мещеряками

 

подворно;

 

сь

иного

 

двора

 

по

 

куницѣ,

 

съ

 

другого

 

—

 

по

 

лисицѣ,

 

а

 

так-

же

 

и

 

по

 

бобру;

 

съ

 

нѣ которыхъ

 

дворовъ

 

—

 

медомъ;

 

можно

было

 

платить,

 

вмѣсто

 

означенпыхъ

 

предметов*,

 

деньгами,

именно;

 

за

 

куницу

 

40

 

коп.,

 

за

 

лисицу

 

75

 

за

 

бобра

 

1

 

р.

50

  

коп.

 

за

  

пудъ

 

меду

   

1

   

р.

 

(Тамъ

 

же,

 

стр.

  

161.)

2 )

 

Орепб.

 

Губ.

 

вѣдом.

 

1848

 

г.

 

№

 

37:

 

„Хронологич.

обзоръ

 

доетопрнмѣч.

 

собьпій

 

въ

 

предѣлахъ

 

Орепб.

 

Губ.

и

 

важнѣйшихъ

 

постаповлеиій,

 

относящихся

 

кь

 

этому

краю".

 

Не

 

смотря

 

па

 

эту

 

царскую

 

милось,

 

въ

 

1755

 

г,

мещерякскій

 

мулла

 

Абдулла

 

Мязгяльдинъ,

 

извѣстный

 

въ

народѣ

 

подъ

 

именемъ

 

Багырши

 

Алѣева

 

сталъ

 

даже

 

во

главѣ

 

бунтовавшихъ

 

тогда

 

Башкиръ.

 

Эготь

 

мулла

 

отли-

чался

 

Фанатичною

 

ненавистью

 

къ

 

руоскимъ

 

властямъ.

Онъ

 

быль

 

схваченъ

 

мещеряцкимь

 

старшиной

 

Сулеймя-

номъ

 

Деваевымъ,

 

а

 

затѣмъ

 

И.

 

И.

 

Неплюевымъ

 

отправ-

ленъ

 

въ

 

Петербургъ,

 

откуда

 

препровожденъ

 

въ

 

Шлис-

сельбургскую

 

крѣпосгь,

 

гдѣ

 

въ

 

іголѣ

 

1762

 

умерь

 

(Соч.

В.

  

II.

   

Виіевекаго,

 

стр.

  

363.

  

878

   

и

  

883.)



—

 

419

 

—

этомъ

 

сказано

 

было

 

въ

 

своемъ

 

мѣстѣ,

 

когда

 

вмѣстѣ

 

съ

крестьянами

 

Государева

 

села

 

Архангельскаго,

 

Вирь

тожъ,

 

пожелали

 

строить

 

сей

 

городъ

 

на

 

р.

 

Вѣлой

 

и

 

Ме-

щеряки,

 

жившіе

 

здѣсь.

 

Такимъ

 

образ,

 

на

 

основаніи

 

сихъ

давныхъ,

 

можно

 

полагать,

 

что

 

первоначальнымъ

 

мѣстомъ

поселенія

 

Мещеряковъ

 

былъ

 

нывѣшній

 

Бирскій

 

у.ѣдъ,

і-дѣ

 

потомки

 

ихъ

 

находятся

 

до

 

сихъ

 

поръ.

 

Отсюда

 

они

разошлись

 

и

 

по

 

другимъ

 

мѣстамъ,

 

Уфимскаго

 

края,

селясь

 

среди

 

Башкиръ,

 

какъ

 

близкіе

 

имъ

 

по

 

вѣрѣ

 

и

я;-;ыку

 

] ).

 

Какъ

 

были

 

многочисленны

 

въ

 

напалѣ

 

эти

 

пере-

селенцы,

 

нѣтъ

 

данныхъ;

 

можно

 

только

 

полагать,

 

что

число

 

это

 

было

 

значительно,

 

потому

 

что

 

въ

 

1707

 

г.

 

во

время

 

возмущенія

 

Башкирцев*,

 

подъ

 

предводитель-

ствомъ

 

Алдара

 

и

 

Кусюма,

 

Мещеряки

 

оказали

 

имъ

 

боль-

шое

 

содѣйствіе.

 

Въ

 

1736

 

г.

 

послѣднихъ

 

въ

 

Уфимскомъ
краѣ

 

считалось

 

1530

 

дворовъ,

 

которые

 

относились

 

къ

дворамъ

 

Башкирцевъ,

 

какъ

 

1:

 

12.

 

По

 

4-й

 

ревизіи
(1782

 

г.)

 

Мещеряковъ

 

было

 

28,772

 

лица

 

обоего

 

пола;

ію

 

5-й

 

ревизіи

 

(1796

 

г.)

 

-

 

46,300

 

лицъ.

 

2 )

 

Господствую-
щею

 

вѣрой

 

среди

 

вихъ

 

въ

 

разсматриваемый

 

періодъ

времени

 

было

 

мухамедансгво;

 

народные

 

обряды

 

ихъ,

обычаи,

 

суевѣрія

 

были

 

тѣже

 

самые,

 

что

 

и

 

у

 

Башкир-
цев!

 

;

 

главное

 

отличіе

 

ихъ

 

отъ

 

послѣднихъ

 

составляли

с

 

лонность

 

къ

 

осѣдлой

 

жизни,

 

трудолюбію,

 

рачитель-

ности

 

къ

 

хозяйству

 

и

 

опрятности

 

въ

 

домашнемъ

 

бы-
ту

 

3)).

 

Съ

 

какого

   

времени

   

мухамедансгво

  

стало

 

рас-

*)

 

Соч.

 

В.

 

М.

 

Черемшанскаго,

 

стр.

 

161.

 

Въ

 

полов.

XIX

 

в.

 

кромѣ

 

Бирскаго

 

уѣзда,

 

Мещеряки

 

находились

въ

 

предѣлахъ

 

нынѣшнихъ

 

уѣздовъ

 

Уфимскяго,

 

Стерлига-

ыакскаго

 

и

  

Белебеевсіѵаго

 

(Тамъ

 

же,

 

сгр.

   

162.).

)

 

Тамъ

 

же.

)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

   

163.



-

 

420

 

-

прострапяться

 

среди

 

Мещеряковъ

 

и

 

въ

 

какой

 

степени

уевоялось

 

послѣдними,

 

свѣдѣній

 

не

 

имѣемъ;

 

')

 

нѣтъ

 

у

насъ

 

также

 

свѣдѣній

 

и

 

о

 

состояніи

 

ихъ

 

въ

 

язычествѣ.

Изъ

 

историческихъ

 

данныхъ

 

1-й

 

пол.

 

XIX

 

в.

 

видно,

что

 

нѣкоторыѳ

 

изъ

 

Мещеряковъ

 

еще

 

въ

 

дѣтствѣ

 

полу-

чали

 

мухамеданское

 

проовѣщеніе

 

въ

 

школахъ,

 

гдѣ

они

 

учились

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дѣтьми

 

Вашкиръ

 

и

 

Татаръ

 

2).

Гдѣ

 

и

 

съ

 

какого

 

времени

 

нѣкоторые

 

изъ

 

Мещеряковъ

впервые

 

стали

 

принимать

 

Христіанство,

 

свѣдѣеій

 

нѳ

имѣѳмъ.

 

Известно

 

только,

 

что

 

св.

 

Іона

 

(Одноушовъ),
будучи

 

епископомъ

 

Рязанскимъ

 

(хиротонисанъ

 

изъ

 

архи-

мандр.

 

Симонова

 

Московскаго

 

монастыря

 

1431

 

г;

 

съ

15

 

дек.

 

1448

 

г.

 

митропол.

 

Московскій)

 

въ

 

своей

 

епар-

хіи,

 

3)

 

обнимавшей

 

тогда

 

и

 

предѣлы

 

нынѣшнсй

 

Тоболь-

ской

 

Епархіи,

 

*)

   

въ

 

числѣ

 

другихъ

    

инородцевъ

   

рас-

')

 

Можно

 

только

 

предполагать,

 

что,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

многіе

 

изъ

 

иихъ

 

приняли

 

эту

 

религію

 

еще

 

до

 

перехода

въ

 

Башкирію,

 

живя

 

среди

 

магометанъ

 

въ

 

предѣлахъ

ныпѣшнихъ

 

губерній

 

Казанской

 

и

 

Симбирской*

 

поэтому

Башкиры,

 

какъ

 

ихъ

 

единовѣрцы,

 

и

 

могли

 

скоро

 

ужить-

ся

 

съ

 

ними.

2)

   

Соч.

  

В.

  

М.

  

Черемшанскаго,

 

стр,

   

140.

3)

  

Эта

 

епархія,

 

подъ

 

наименованіемъ

 

Муромско-Ряяав-

ской,

 

выдѣлена

 

въ

 

1198

 

г.

 

изъ

 

епархіи

 

Ростовской

 

и

Черниговской;

 

каѳедра

 

епископская

 

сначала

 

была

 

въ

Муромѣ

 

(нынѣ

 

уѣзд.

 

гор.

 

Владим.

 

губ.),

 

а

 

потомъ,

 

съ

1289

 

г.

 

въ

 

Переясдавлѣ-Рязапскомъ,

 

(такъ

 

назывался

тогда

 

ныпѣшній

 

г.

 

Рязань),

 

почему

 

и

 

епархія

 

стала

 

на-

зываться

 

Рязанскою.

 

(Іерархія

 

Веер,

 

церкви,

 

—

 

Н.

 

Д<
стр.

  

69-70).

4 )

   

Самостоятельною

 

Епархіей

 

эта

 

епархія

 

стала

 

съ

1682

  

г.

 

(Тамъ

 

же,

 

стр.

  

152.)



йростраЁяЛъ

 

христианство

 

и

 

среди

 

Мещеряковъ

 

•>)

 

Что
касается

 

успѣховъ

 

христіанства

 

среди

 

нихъ

 

въ

 

предѣ-

лахъ

 

Оренбургско-Уфимскаго

 

края

 

въ

 

разсматриваемый

періодъ

 

времени,

 

то

 

на

 

это

 

точныхъ

 

данныхъ

 

не

 

имѣ-

емъ,

 

хотя

 

несомнѣнно,

 

что,

 

подъ

 

общимъ

 

названіемъ

—

 

„инородцы",

 

нѣкоторыѳ

 

изъ

 

Мещеряковъ

 

тогда

 

при-

нимали

 

христіанство.

 

2)

                           

к

   

Херувимовъ<

(Продолженіе

 

будетъ).

О

 

значеніи

  

пастырскаго

  

безкорыстія

   

для

миссіонѳрскаго

 

дѣла.

Миссіоперскій

 

вопросъ

 

въ

 

Уфимской

 

епархіи,

 

перепол-

ненной

 

разными

 

инородцами,

 

время

 

отъ

 

времени

 

даетъ

о

 

себѣ

 

знать

 

и

 

самымъ

 

чувственнымъ

 

образомъ.

 

Время

и

 

положеніе

 

инородцевъ-христіанъ

 

настойчиво

 

требуютъ

его

 

всесторонняго

 

разрѣшенія

 

для

 

утвержденія

 

инорсд-

цевъ

 

въ

 

началахъ

 

вѣры

 

Христовой

 

и

 

укрѣпленія

 

ихъ

 

въ

нѣдрахъ

 

Церкви

 

Христовой.

Вотъ

 

что

 

сообщаетъ

 

Епарх.

 

Начальству

 

одинъ

 

изъ

овященниковъ,

 

пожившихъ

 

и

 

послужившихъ

 

въ

 

ино-

родческихъ

  

приходахъ

 

(о.

 

Лепяцкій).

1 )

  

Руковод.

 

по

 

ист.

 

Русской

 

церкви, —

 

П.

 

Малицкаго;

Тула,

 

1888

  

г.

 

стр.

  

121.

2)

  

Правда,

 

есть

 

одно

 

историческое

 

свидѣтельство,

 

что

въ

 

1763

 

г.

 

въ

 

Зауральской

 

части

 

Оренб,-Уф.

 

края

 

при-

в ялъ

 

христіапство

 

1

 

мещерякъ;

 

(Брошюра

 

А.

 

Суходоль-

скаго,

 

стр.

 

109)

 

но

 

по

 

этому

 

свидѣтельству

 

нельзя

 

сде-

лать

 

точиаго

 

заключения,
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„Великій

 

нашъ

 

миссіонеръ

 

покойный

 

Преосвященный

Діовисій,

 

по

 

вступленіи

 

па

 

Уфим.

 

каѳедру,

 

при

 

иервомъ

обоарѣніи

 

Уф.

 

Еаархіи,

 

сообразуясь

 

съ

 

Якутскою

 

своею

миссіею,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

подвизался

 

40

 

лѣтъ,

 

обхявилъ

вовсеуслышаніе,

 

чтобы

 

Священники

 

изъ

 

инородцевъ,

посвященные

 

имъ

 

къ

 

Черемисамъ,

 

Чувашамъ

 

и

 

Вотя-

камъ

 

съ

 

Татарами,

 

ни

 

чуть

 

при

 

трег.оиеправленіяхі.

 

у

 

нихъ

не

 

стѣспяли

 

бы

 

ихъ,

 

и

 

брали

 

толька

 

предлагаемое,

 

и

 

это

сказанное

 

имь

 

слово

 

облетѣло

 

всѣхъ

 

инородцевт,

 

вслѣд-

ствіе

 

чего

 

впослѣдствіи

 

возникли

 

препирательства

 

между

Священниками

 

и

 

прихожанами.

 

Священникъ

 

говорит].;

я

 

нехочу

 

исправлять

 

требы

 

за

 

таковое-то

 

вознагражденіе,

 

а

прихожанинъ

 

болѣе

 

предложенная

 

не

 

даетъ,-а

 

такъ

 

какъ

инородцы

 

относятся

 

къ

 

религіи

 

вообще

 

индеФерентно,

 

то

и

 

оканчивается

 

распря

 

тѣмъ,

 

что

 

инородець

 

возвращает-

ся

 

домой,

 

непринявши

 

Таинства,

 

а

 

священникъ

 

думаетъ,

что

 

онъ

 

еще

 

къ

 

нему

 

явится^

 

а

 

инородецъ

 

совсѣмъ

 

и

забылъ

 

о

 

хриспанскои

 

обязанности.

 

4то

 

же

 

выходитъ

изъ

 

сёго&

 

Въ

 

каждой

 

инородческой

 

.дереве*

 

некрёіце-

выхѵ,

 

вевѣпчанныхъ

 

и

 

неотпѣтыхъ

 

умерпіихъ

 

нѣсть

 

чи-

сла.

 

Я

 

когда

 

поступило,

 

въ

 

село

 

Чигодаево^

 

Белебеев-

скаго

 

уѣзда,

 

и

 

ознакомился

 

съ

 

приходомъ,

 

то

 

по

 

разслѣ-

дованіи

 

оказалось,

 

въ

 

Чувашской

 

деревнѣ

 

Кожаевой

 

40

умершихъ

 

младепцевъ

 

не

 

отпѣто

 

и

 

20

 

невѣнчанныхъ

свадьбъ,

 

а

 

дѣти

 

пишутся

 

законными,

 

если

 

крещёны,

и

 

почасту

 

родпой

 

отеЦъ

 

йаписалъ

 

себя

 

кумомъ;

 

обо

 

всемъ

этомъ

 

чрезъ

 

Белебеевскаго

 

Благочиинаго

 

покойнаго

 

Со-

Фотерова

 

я

 

донесъ

 

Преосвященному

 

Діонисію

 

и

 

на

 

этомъ

моёмъ

 

допесепіи

 

Преосвященный

 

найисалъ

 

,; предать

 

вре-

мени."

 

Затѣмъ

 

я

 

былч.

 

перемѣщенъ

 

на

 

настоящее

 

мѣсго

въ

 

1890

 

годуі

 

Я

 

встрѣтилъ

 

между

 

Черемисами,

 

коихъ

у. меня

 

всего

 

только

 

&-ть

 

дворовъ,

 

что

 

и

 

тв

 

жили

 

на

 

по-

ловину

 

не

 

повѣнчаны,

 

а

 

дѣги

 

не

 

крещены.

 

Я

 

принял -!»

М'Г.ры

 

увѣщанія^

    

а

 

они

 

и

 

не

 

думаютъ

 

отказываться

 

отѴ



своего

 

блужданія,

 

а

 

только

 

говорятъ,

 

что

 

у

 

нйхъ

 

денеРъ.

нѣтъ

 

за

 

Таинства

 

платить.

 

Я

 

назначилъ

 

имъ

 

день

и

 

всѣхъ

 

повѣнчалт,

 

а

 

нѣкоторыхъ

 

окрестилъ

 

и

 

сталъ

послѣ

 

этого

 

наблюдать

 

за

 

ними,

 

но

 

проглядѣлъ.

 

Изъ

 

де-

ревни

 

Козлояловой

 

привезъ

 

одинъ

 

черемисъ

 

напутство-

вать

 

отца

 

своего;

 

по

 

совершеніи

 

напутствія

 

я

 

взялъ

 

ду-

ховныя

 

росписи

 

и

 

сталъ

 

перечислять

 

семейство,

 

оказы-

вается:

 

Михаилъ

 

СтеФаповъ,

 

коего

 

я

 

папутствовалъ

 

66-ти

лѣтъ,

 

жена

 

его

 

Ксенія

 

Павлова

 

66-ти;

 

дѣти

 

ихъ;

 

Іоапнъ

26-ти,

 

Николай

 

20-ти,

 

Любовь

 

26-ти,

 

Елена

 

2'3-хъ,

 

при-

этомъ

 

старикъ

 

признался,

 

что

 

Іоаннъ

 

пынѣшнимъ

 

годомъ

женидся

 

на

 

кресгьянкѣ

 

изъ

 

Черемисъ

 

Пелагеѣ

 

Ильиной,

воде

 

вѣнчані,

 

а

 

почему

 

не

 

вѣнчанъ,

 

говорит! ;

 

депегъ

лѣтъ,

 

хотя

 

ложно,

 

ибо

 

имѣеть

 

хорошій

 

дчмъ,

 

много

 

ско-

та

 

и

 

хлѣба,

 

я

 

велѣлъ

 

ему

 

приготовиться

 

и

 

повѣнчалъ

его;

 

такое

 

сожительство

 

объясняется

 

еще

 

и

 

тѣмъ,

 

что

Черемисы

 

по

 

примѣру

 

некрещеныхъ

 

своих.ъ

 

собратій

 

кра-

дутъ

 

невѣстъ

 

и,

 

по?кивши

 

довольно,

 

потомъ

 

мирятся -съ

своими

 

сватьями

 

и

 

размѣниваются

 

калымомь

 

безубыточно,

потомъ

  

уже,

  

если

  

приведетъ

  

Богь,

  

вѣнчаются.

Вотъ

 

и

 

еще

 

два

 

случая;

 

въ

 

Белебеевскомъ

 

уѣздѣ

 

Свя-

щенникъ

 

изъ

 

Чувашь

 

накопилъ

 

певѣнчанныхь

 

Чувашъ

до

 

20-ти

 

и

 

эаявилъ

 

имь,

 

что

 

онъ

 

повѣнчаетъ

 

ихъ

 

только

по

 

такой

 

то

 

цѣнѣ,

 

тѣ

 

стали

 

давать

 

ему

 

свою

 

Цѣну,

 

а

какъ

 

соглашенія

 

не

 

последовало,

 

то

 

они

 

разгѣхались.

Священникъ

 

сгоряча

 

пишетъ

 

г.

 

Приставу

 

о

 

высылкѣ

ихъ,

 

да

 

очень

 

повелительно,

 

Присгавъ

 

обидѣлея

 

и

 

это

предписаніе

 

отослалъ

 

къ

 

Преосвященному

 

Діонисію,

 

это

встревожило

 

старца

 

Владыку,

 

посвяти вшаго

 

этого

 

свя-

щенника

 

и

 

онъ

 

приказалъ

 

произвести

 

строжайшее

 

слѣд-

ствіе,

 

по

 

сему

 

слѣдователемъ

 

былъ

 

назначенъ

 

двоюрод-

ный

 

мой

 

брать

 

Свяпі.

 

села

 

Каменки

 

того

 

же

 

уѣзда

 

о.

Ѳеодоръ

 

Орловъ.

 

Спрашиваю

 

послѣ,

 

чѣмъ

 

дѣло

 

копчено?

првмиреиіемъ,

 

отвѣтилъ,

 

ибо

 

Священникъ

  

всѣхъ

 

ихъ

 

по«,



.
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вѣнчалъ

 

безплатво.

 

Другой

 

случай

 

въ

 

селѣ

 

Можаровкѣ.

Священ,

 

тоже

 

накопилъ

 

50

 

свадебъ

 

Черемисскихъ,

 

да

 

и

перепросился

 

на

 

другой

 

приходь,

 

а

 

замѣсгитель

 

его

 

Свя-

щенникъ

 

О.

 

Іоаннъ

 

Базилевъ

 

объявилъ

 

во

 

всеуслышаніе,

что

 

онъ

 

соглашается

 

повѣнчать

 

ихъ

 

по

 

полутора

 

рубля

и

 

всѣ

 

были

 

повѣнчаны.

 

Изъ

 

этихъ

 

грустныхъ

 

Фактовъ

выводъ

 

ясенъ

 

самъ

 

по

 

себѣ.

 

На

 

инородцевь

 

нужно

 

дѣй-

ствоваіь

 

словами

 

ѵвѣщанія,

 

они

 

очень

 

любезно

 

и

 

къ

сердцу

 

приняли

 

распоряженіе

 

Преосвященнаго

 

Діонисія

и

 

имъ

 

пользуются

 

всѣ

 

и

 

бт.дные,

 

и

 

богатые.

 

Иногда

 

и

злоупотребляютъ,

 

нужно

 

укрѣппять

 

ихъ

 

въ

 

вѣрѣ,

 

иначе

ыожетъ

 

выйти

 

массовое

 

отпаденіе

 

отъ

 

Церкви

 

Христовой.

Къ

 

этому

 

нужно

 

добавить

 

еще

 

и

 

то,

 

что

 

еерѣдко

 

они

привозятъ

 

крестить

 

младенцевъ

 

полугодовыхъ

 

и

 

болѣе

того,

 

а

 

гдѣ

 

же,

 

спрашивается,

 

младенцы

 

слаборожденпые,

коихь

 

крестятъ

 

мало

 

медля?

 

да

 

таковые

 

ими

 

хоронятся,

какъ

  

нестоющіе

 

вниманія...

А

 

инородцы

     

по

  

вѣрѣ

     

вѣдь

 

наши

 

братья

    

и

   

сестры,

нельзя

  

ихъ

 

оставлять

 

на

  

произволъ

  

судьбы."

Священеикъ

  

Василій

 

Лепяцкій.

------------<=«ь-<2^ —

   

—

Извлечете

   

изъ

 

отчетовъ

   

Біагочиннаго

 

2
окр.,

 

Мензелин.

 

уѣзда,

 

Священника

 

Іоанна
Миролюбова

   

и

 

3-го

 

округа

  

Благочиннаго
Священника

 

Николая

 

Алфеева.

Составь

 

духовенства

 

въ

 

2

 

округѣ.

 

Въ

 

числѣ

 

налич-

ныхъ

 

священно-церковно-служителей

 

состоитъ

 

окончив-

шихъ

 

курсь:

 

1)

 

Семинаріи

 

—

 

1

 

Протоіерей,

 

12

 

Священ-

никовъ

 

и

 

1

 

Псаломщикъ;

 

2)

 

Миссіонерскихъ

 

курсовъ

при

 

Казанской

 

Академіи

 

— 3

 

Священника.

 

Прочіе

 

свя-

щенно-и

 

церковно

 

служители

 

-

 

инородческіе

 

получили

 

об-
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раЭованіе

 

въ

 

Казанской

 

учительской

 

Семинаріи

 

или

 

вѣ

центральной

 

крещено-татарской

 

школѣ,

 

—

 

русскіе

 

прош-

ли

 

первые

 

классы

 

семинаріи

 

или

 

же

 

низшую

 

школу,

 

а

нѣкоторые

 

получили

 

только

 

домашнее

 

образованіе. .

 

Но

всѣ

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

 

и

 

способностей

 

прилежать

 

къ

 

вели-

кому

 

пастырскому

 

служенію:

 

учительству,

 

священнодѣй-

ствію

 

и

 

управленію

 

паствой.

 

Кромѣ

 

проповѣдничества

съ

 

церковвой

 

каѳедры

 

за

 

литургіями,

 

ведутся

 

религіозно-

нравствешіыя

 

чтенія

 

8а

 

вечернями,

 

въ

 

которыхъ

 

(чте-

ніяхъ)

 

иногда

 

припимаютъ

 

участіе

 

и

 

низшіе

 

клирики.

Мѣстами

 

устрояЕОтся

 

внѣцерковныя

 

чтенія

 

въ

 

школь-

выхъ

 

зданіяхъ

 

и

 

иногда

 

съ

 

свѣтовыми

 

картинами.

 

Чте-

нія

 

эти

 

писѣщаются

 

народомъ

 

весьма

 

охотно,

 

при

 

чемъ

интересуются

 

главнымъ

 

образомъ

 

разсказами

 

религіозно-

нравственными,

 

менѣе

 

историческими

 

и

 

бытовыми

 

и

 

со-

всѣмъ

 

холодно

 

относятся

 

къ

 

чтенію

 

по

 

медицинѣ,

 

вете-

ринаріи

 

и

 

даже

 

сельскому

 

хозяйству.

 

Личный

 

опытъ

 

и

опытъ

 

многихъ

 

другихъ

 

убѣдилъ,

 

что

 

изъ

 

массы,

 

такъ

ваэываемыхъ,

 

народныхъ

 

изданій

 

только

 

незначительный

процентъ

 

вполнѣ

 

отвѣчаетъ

 

своему

 

назначенію,

 

большин-

ство-же

 

книжекъ

 

либо

 

по

 

содержапінэ,

 

либо

 

по

 

изложе-

нію,

 

и

 

явыку

 

совершенно

 

недоступны

 

народу.

 

Показа-

телемъ

 

интересной

 

и

 

понятой

 

книжки

 

бываетъ

 

требова-

піе

 

ее

 

слушателями

 

для

 

прочтенія

 

еще

 

на

 

дому,

 

и

 

воз-

вратить

 

такую

 

книжку

 

весьма

 

трудно,

 

потому-что

 

она

будетъ

 

ходить

  

ио

 

всему

 

селу

 

изъ

  

дома

  

въ

 

домъ. —

Отношения

 

духовенства

 

къ

 

прихожанамъ

 

въ

 

большин-

ствѣ

 

случаевъ

 

отличаются

 

простотой

 

и

 

невзыскательно-

стью,

 

поэтому

 

прихожанипъ

 

смѣло

 

идетъ

 

къ

 

своему

 

ба-

тюшкѣ

 

со

 

всякой

 

нуждой,

 

а

 

иногда

 

и

 

безъ

 

нужды,

 

зная

что

 

онъ

 

не

 

взыщетъ.

 

Особенно

 

близкія

 

отношенія

 

между

гіричтомъ

 

и

 

прихожанами

 

устанавливаются

 

въ

 

твхъ

 

при-

ходахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

причтъ

 

живетъ

 

по

 

долгу

 

на

 

одпомъ

й

 

томъ

 

же

 

мѣстѣ,

 

-

 

тогда

  

пастырь

 

дѣйствительно

   

гдатаг



етъ

 

Свои

 

овцы

 

по

 

имени,

 

потому

 

что

 

знаетъ

 

имя

 

всѣхъ

и

 

каждаго,

 

и

 

такія

 

овцы

 

бываютъ

 

очень

 

послушны

 

сво-

ему

 

пастырю.

 

Въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

Священникъ

 

стано-

вится

 

дѣйствительно

 

Батюшкой,

 

отц.-мъ

 

роднымъ

 

и

 

влія-

ніе

 

его

 

на

 

прихожаиъ

 

неотразимо.

 

Къ

 

такому

 

Священ-

нику

 

нерѣдко

 

сами

 

прихожане

 

обращаются

 

съ

 

просьбой:

„батюшка,

 

пощунай

 

(побрани)

 

ты

 

хорошенько

 

такого-то",

или

 

даже

 

какъ-бы

 

выговариваютъ

 

Священнику:

 

„что-же

ты,

  

батюшка,

  

не

 

побранилъ

  

такого-то?"

Средства

 

содержанія

 

духовенства

 

во

 

всѣхъ

 

безъ

 

исклю-

ченія

 

приходахъ

 

округа,

 

можно

 

назвать

 

ограниченными.

Въ

 

данной

 

мѣстности

 

крестьянское

 

населеиіе

 

живетъ

исключительно

 

земдедѣльческимъ

 

трудомъ;

 

мѣстныхъ

 

и

отхожихъ

 

промысловъ,

 

дающихъ

 

заработок!.,

 

совершенно

не

 

существует!.

 

Благосостояніе

 

населенія

 

сильно

 

пони-

зилось,

 

появилась

 

въ

 

селахъ

 

и

 

деревпяхъ

 

масса

 

бѣдноты,

перебивающаяся

 

съ

 

куска

 

на

 

кусокъ

 

и

 

совершенно

 

не-

могущая

 

удѣлять

 

отъ

 

своих ь

 

трудовъ

 

на

 

нужды

 

и

 

со-

держаніе

 

духовенства.

 

За

 

дороговизной,

 

лѣса,

 

домики

сплошь

 

покрыты

 

соломой

 

и,

 

благодаря

 

обилію

 

такого

горючаго

 

матеріала,

 

ежегодно

 

подвергаются

 

пожарнымь

бѣдствіямъ,

 

въ

 

корень

 

раззоряющимъ

 

населеніе.

 

Совокуп-

ность

 

такихъ

 

неблагопріятныхь

 

условій,

 

понижая

 

благо-

состояніе

 

прихожанъ,

 

прежде

 

всего

 

отражается

 

на

 

благо-

состояніи

 

духовенства.

 

Особенно

 

жутко

 

становится

 

тѣмь

клирикам ь,

 

которые

 

имѣютъ

 

болыпія

 

семьи

 

и

 

которые

содержатъ

 

дѣтей

 

въ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ.

 

Наличность

большой

 

семьи

 

и

 

материальная

 

при

 

этомті

 

необезпечен-

ность

 

часто

 

ставитъ

 

духовенство

 

прямо

 

вь

 

невыносимо

тяжелое

 

положепіе.

 

Нерѣдки

 

случаи,

 

что

 

пастырь

 

бѣжитъ

изъ

 

прихода,

 

которому

 

онъ

 

всей

 

душой

 

былъ

 

преданъ,

бѣжитъ

 

потому

 

только,

 

что

 

не

 

можетъ

 

преодолѣть

 

стыда

взять

 

съ

 

прихожанина,

 

при

 

измѣнившихся

 

обстоятель-

ствах^

    

больше,

 

чѣмъ

    

овъ

 

бралъ

 

съ

  

него

    

прежде,

 

бѣ-



ш

жигь

 

въ

 

новый

 

приходъ,

 

чтобы,

 

простившись

 

сѣ

 

идеа-

лами

 

безкорыстія

 

сразу

 

поставить

 

дѣло

 

на

 

практическую

ногу

 

и

 

обезпечить

 

существ,

 

себя

 

и

 

своей

 

семьи.

 

Насколь-

ко

 

эта

 

ломка

 

легка,

 

надо

 

заглянуть

 

въ

 

душу

 

пастыря.

Легче

 

это

 

удается

 

пастырямъ,

 

не

 

вкусившимъ

 

плодовъ

семинарскаго

 

образования.

 

Въ

 

ревультатѣ

 

всего

 

—

 

ненор-

мальный

 

матеріальный

 

быть

 

духовенства

 

ставить

 

его

 

въ

совершенно

 

нежелательное

 

положеніе

 

къ

 

приходу,

 

нанося

чѣмъ

 

большой

 

ущербъ

 

Св.

 

дѣлу

 

пастырства.

 

—

 

Было,

 

и

не

 

такъ

 

давно,

 

время,

 

когда

 

духовенство

 

добывало

 

себѣ

значительное

 

матеріальное

 

подспорье

 

на

 

хлѣбныхъ

 

посе-

вах!,

 

но

 

это

 

было

 

тогда,

 

когда

 

всѣ

 

полевыя

 

работы

 

про-

изводились,

 

такъ

 

называемыми,

 

помочами,

 

на

 

которыя

каждая

 

крестьянская

 

семья

 

удѣляла

 

одного

 

работника

 

и

рабочіе

 

эти

 

за

 

свой

 

трудъ

 

получали

 

отъ

 

причта

 

угоще-

ніе.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

угощеніе

 

это

 

было

 

водкой,

 

то

 

и

 

Епар-

хіальное.

 

Начальство,

 

и

 

само

 

духовенство

 

нашло

 

такое

веденіе

 

дѣла

 

нежелательнымь

 

и

 

теперь

 

оно

 

навсегда

 

остав-

лено;

 

наемная

 

же

 

обработка

 

полей,

 

если

 

не

 

быть

 

дере-

венскимъ

 

кулакомъ,

 

при

 

массѣ

 

хлопотъ

 

и

 

неизбѣжныхъ

столкиовеній

 

съ

 

прихожанами,

 

почти

 

не

 

оправдываетъ

затратъ,

 

а

 

иногда

 

приноситъ

  

прямой

  

убытокъ.

Всѣхъ

 

ирихожавъ

 

въ

 

округѣ

 

числится

 

26027

 

душъ

муж.

  

пола

 

и

 

27177

 

ж.нск.

  

пола,

 

а

 

всего

 

53204

 

души.

Въ

 

религіозно-правственномъ

 

отиошеніи

 

инородческое

населеніе

 

округа

 

стоатъ

 

замѣгно

 

ниже

 

русскаго,

 

Исклю-

ченіе

 

составляютъ

 

только

 

мордва,

 

которые

 

почти

 

ничѣмъ

не

 

отличаются

 

отъ

 

русскихъ

 

не

 

только

 

въ

 

религіозной,

но

 

и

 

въ

 

домашней

 

жизни.

 

Русское

 

крестьянское

 

населе-

ние

 

въ

 

религіозпомъ

 

отношепіи

 

тоже

 

нѣсколько

 

разнит-

ся

 

между

 

собой.

 

Такъ

 

крестьяне

 

Государственные

 

отли-

чаются

 

отъ

 

крестьянъ,

 

бывшихъ

 

въ

 

крѣпостной

 

зависи-

мости.

 

Любовь

 

къ

 

Богослужение-

 

церковному

 

настолько

характерна

 

въ

 

жизни

    

Государствениыхъ

 

крестьянъ,

   

что



-

 

428

 

-

бтойтъ

 

только

 

войти

 

въ

 

праздничный

 

День

 

въ

 

храмъ,

чтобы

 

безошибочно

 

сказать,

 

кто

 

прихожане

 

сего

 

храма;

въ

 

храмѣ

 

до

 

невозможности

 

отъ

 

богомольцевъ

 

тѣсно—

прихожане

 

изъ

 

крестьянъ

 

Государственных!.;

 

значительно

свободнѣе — изъ

 

крестьянъ

 

помѣщичьихъ;

 

совсѣмъ

 

свобод-

но

 

въ

 

храмѣ

 

— прихожане

 

инородцы,

 

но

 

только

 

не

 

мор-

два,

 

которые

 

не

 

отстаютъ

 

въ

 

этомь

 

отношеніи

 

отъ

 

Госу-

дарственвыхъ

 

крестьянъ.

 

Отсутствіе

 

навыка

 

къ

 

посѣще-

нію

 

храма

 

у

 

инородцевъ

 

вѣроятно

 

объясняется

 

тѣмъ.

 

что

прежде,

 

и

 

не

 

такъ

 

давно,

 

въ

 

инородческихъ

 

селеніяхъ

почти

 

не

 

было

 

храмовъ

 

и

 

богослуженіе

 

совершалось

 

на

непонятномъ

 

для

 

нихъ

 

языкѣ;

 

дальность

 

разстоянія

 

отъ

храма

 

и

 

непонятное

 

Богослуженіе

 

не

 

влекло

 

ихъ

 

въ

храмъ.

 

Инородческое

 

населеніе

 

въ

 

религіозпо-н|

 

авствеп-

ной

 

жизни

 

тоже

 

имѣетъ

 

градаціи:

 

мѣстные

 

татары-маго-

метане

 

превратно

 

раздѣляютъ

 

крещеныхъ

 

инородцевъ

 

на

черпыхъ

 

(кара-крещенъ)

 

и

 

бвлыхъ

 

(акъ-крещенъ).

 

Чер-

ные,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

тѣ,

 

которые

 

твердо

 

установились

на

 

почвѣ

 

христіанскаго

 

вѣроученія

 

и

 

совершенно

 

поте-

ряны

 

дня

 

магометанства,

 

бѣлые-тѣ,

 

которые

 

колеблются

въ

 

вѣрѣ

 

христіанской

 

и

 

склонны

 

къ

 

магометанству.

 

По

счастію

 

послѣднихъ

 

сравнительно

 

очень

 

немного

 

и

 

къ

нимъ

 

заботливая

 

Архипастырская

 

рука

 

приставила

 

на-

дежныхъ

 

пѣстуновъ,

 

которые,

 

можно

 

надѣяться,

 

поддер-

жатъ

 

и

 

пе

 

дадутъ

 

имъ

 

пасть.

 

Состояніе

 

знанія

 

прихо-

жавами

 

начальныхъ

 

истипъ

 

вѣры,

 

заповѣдей

 

и

 

молитвъ

въ

 

средѣ

 

грамотнаго,

 

прошедшаго

 

школу,

 

населенія

 

мож-

но

 

назвать

 

удовлетворительеымъ,

 

но

 

веграмотное

 

насе-

леніе

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

оставяяетъ

 

желать

 

многаго,

Неграмотные

 

въ

 

большинстве

 

случаевъ

 

имѣютъ

 

очень

смутное

 

представленіе

 

о

 

предметахъ

 

вѣры;

 

молитвы,

 

эа-

учениыя

 

по

 

наслышкѣ,

 

читаются

 

съ

 

большими

 

искаже-

ніями,

 

при

 

чемъ

 

имѣются

 

въ

 

обиходѣ

 

молитвы

 

не

 

цер-

ковныя,

 

а

 

какія-то

 

свои,

    

похож'я

 

на

 

причитанія}

 

запо-



-

 

429

 

-

вѣди

 

мпогимъ

 

неиавѣстны;

 

пониманіе

 

большей

 

или

 

мень-

шей

 

грѣховпости

 

поступковъ

 

часто

 

довольно

 

превратное.

Такъ,

 

напримѣръ,

 

гнѣвъ.

 

вріжда,

 

сварливость

 

не

 

счита-

ются

 

болыпимъ

 

грѣхомъ,

 

но

 

сбросить

 

съ

 

души

 

(рвота)

грѣхъ

 

великій

 

и

 

т.

 

п.

 

Но

 

при

 

всѣхъ

 

такихъ

 

и

 

подоб-

пыхъ

 

недостаткахъ

 

вѣра,

 

благочестіе

 

и

 

покорность

 

волѣ

Божіей,

 

вполнѣ

 

присуще

 

народу,

 

Отношенія

 

прихожанъ

къ

 

своимъ

 

причтамъ

 

въ

 

громадномъ

 

большинствѣ

 

слу-

чаевъ

 

самыя

 

желательный;

 

въ

 

особенности

 

пастырь

 

при-

хода

 

почтенъ

 

общимъ

 

уваженіемъ

 

и

 

довѣріемъ;

 

прихо-

жане

 

во

 

всѣхъ

 

педоумѣнныхъ

 

случаяхъ

 

идутъ

 

къ

 

нему

за

 

разъясненіемъ

 

и

 

совѣтомъ,

 

и

 

часто

 

слово

 

Священни-

ка

 

имѣетъ

 

рѣшающее

 

значеніе

 

даже

 

въ

 

тяжбахъ.

 

Свя-

щенникъ

 

всегда

 

дорогой

 

и

 

желанный

 

гость

 

и

 

мпогіе

 

въ

присутствіи

 

Священника

 

не

 

посмѣютъ

 

сѣсть;

 

при

 

встрѣ-

чахъ

 

всякій

 

отдаетъ

 

ему

 

почтеніе,

 

дѣти

 

рѣзвившіяся

па

 

улицѣ,

 

завидя

 

Священника,

 

смолкаютъ

 

и

 

иногда

 

па-

чипаютъ

 

даже

 

креститься.

 

Словомъ,

 

самый

 

видъ

 

Свя-

щенника

 

какъ

 

то

 

невольно

 

заставляетъ

 

прихожанина

 

из-

мѣн^ть

 

и

 

мысли,

 

и

 

слова,

 

и

 

поступки.

 

Но

 

картина

 

рѣз-

ко

 

ивмѣняется,

 

если

 

тотъ-же

 

Священникъ

 

войдетъ

 

въ

избу,

 

а

 

на

 

дворѣ

 

оставитъ

 

сторожа

 

или

 

работника

 

съ

пудовкой:

 

нѣкоторые

 

члепы

 

семьи

 

даже

 

не

 

встанутъ

съ

 

мѣста,

 

сделается

 

какое-то

 

общее

 

замѣшательство,

 

всѣ

избѣгаютъ

 

встрѣчи

 

съ

 

глазами

 

Священника,

 

косо,

 

из-

подлобія,

 

украдкой

 

поглядывая

 

на

 

него.

 

Хозяинъ

 

нехотя

подойдетъ

 

подъ

 

благословеніе

 

Священника,

 

почешетъ

 

въ

яатылкѣ

 

и

 

нерешительно

 

спроситъ;

 

я ты

 

по

 

сбору

 

что-ли?"

Послѣ

 

неестественной,

 

принужденной

 

бесѣды

 

онъ

 

не

торопясь

 

отыщетъ

 

ключъ,

 

накинетъ

 

шубу

 

и

 

пойдетъ

 

въ

 

ам-

бар!,,

 

при

 

чемь

 

непременно

 

досмотритъ,

 

стоить

 

батюшка

на

 

дворѣ

 

или

 

уже

 

ушелъ

 

къ

 

сосѣду

 

и

 

сообразно

 

съ

 

до-

смотрѣннымъ

 

надѣлитъ

 

его.

 

У

 

сосѣда

 

Священника

 

ждетъ

новый

 

сюрпризъ;

  

едва

 

онъ

 

отворить

 

дверь

 

въ

 

избу,

 

какъ



-430-

дѣти

 

дружнымъ

 

хоромъ

 

заявляютъ

 

ему;

 

„дома

 

никого

нѣтъ u :

 

„тятька

 

на

 

гумнѣ,

 

мамка

 

ушла

 

къ

 

Матренѣ",

при

 

чемъ

 

поглядываютъ

 

на

 

палати

 

и

 

тѣмъ

 

невольно

 

вы-

даютъ

 

свою

 

мать,

 

научившую

 

говорить

 

ложь

 

Священ-

нику

 

и

 

спрятавшуюся

 

на

 

палати.

 

Бывают!,

 

конечно,

исключенія,

 

но

 

ихъ

 

такь

 

мало,

 

что

 

они

 

не

 

скрасягъ

 

эту

унизительную,

 

обидную

 

сторону

 

быта

 

духовенства.—

При

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

округа

 

имѣются

 

церковпыя

 

би-

бліотеки,

 

которыми

 

преимущественно

 

пользуется

 

само

духовенство

 

и

 

въ

 

цѣляхъ

 

саморазвитія,

 

и

 

для

 

просвѣще-

нія

 

црихожанъ

 

съ

 

церковной

 

каѳедры.

 

Въ

 

библіотекахъ

при

 

старинныхъ

 

церквахъ,

 

кромѣ

 

Епархіальныхь

 

и

 

цер-

ковныхъ

 

Вѣдомостей

 

и

 

разныхъ

 

проповѣдішческихъ

 

сбор-

виковъ,

 

имѣются

 

довольно

 

капитальный

 

Свято-отеческія

творепія;

 

и

 

6огословско-философскія

 

сочиненія;

 

при

 

церк-

вахъ-же

 

недавно

 

построенныхъ

 

библіотеки

 

находятся

только

 

въ

 

8ачаточномъ

 

состояніи.

 

Церковными

 

библіоте-

ками

 

и

 

раньше

 

прихожане

 

пользовались

 

въ

 

самыхъ

 

не-

зяачительныхъ

 

раямѣрахъ,

 

потому

 

что

 

содержимое

 

библіо-

текъ,

 

при

 

малой

 

грамотности,

 

было

 

для

 

нихъ

 

поч-

ти

 

недоступно;

 

въ

 

настоящее

 

же

 

время,

 

при

 

открытіи

церковно-приходскихъ

 

и

 

земскихъ

 

школъ

 

съ

 

библіотека-

ми

 

при

 

нихъ

 

доступныхъ

 

народу

 

изданій,

 

спросъ

 

книгь

ивъ

 

церковныхъ

 

библіотекъ

 

почти

 

совершенно

 

прекра-

тился.

 

При

 

такомъ

 

положеніи

 

дѣла

 

нополненіе

 

церков-

ныхъ

 

библіотекъ

 

желательно

 

книгами,

 

потребными

 

для

самого

 

духовенства.

Нравственно-религіозное

 

состояніе

 

и

 

умственное

 

раз-

витее

 

паствы

 

въ

 

благочиніи

 

3

 

округа

 

Мензелип.

 

уѣзда

характеризуется

 

такъ,

 

Религіозно

 

нравственное

 

состо-

яніе

 

населенія

 

приходовъ

 

благочинія,

 

въ

 

общемъ,

 

нахо-

дится

   

на

  

одинаковом!,

     

уровнѣ

   

своего

 

развитія,

  

предста-
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вляя

    

за

 

малыми

    

и.ключепіями,

 

почтя

 

однѣ

 

и

 

тѣже

 

хо-

рошія

  

и

 

дурныя

  

стороны.

 

Хотя

 

и

  

въ

 

настоящее

 

время

 

и

во

 

всѣхъ

     

приходахъ

     

найдется

  

не

 

мало

   

лицъ

  

не

 

имѣю-

щихъ

 

яснаго

  

и

  

отчетливаго

 

понятія

  

обь

  

истинахъ

  

право-

славной

 

христианской

   

вѣры,

  

но

 

знаніе

 

молитвъ

  

и

 

осмы-

сленное

 

отношеиіе

   

къ

    

требованіимъ

  

православной

  

вѣры

болѣе

  

и

 

болѣе

 

распространяется

  

и

  

укореняется.

  

Во

 

всѣхъ

нриходахъ

  

хотя

  

не

 

всѣ

 

и

  

не

   

всегда

  

посѣщаютъ

 

богослу-

жеиія,

 

не

 

всѣ

  

и

   

не

    

каждогодно

 

бывають

  

у

 

исповѣди

 

и

свяюго

  

Причастія,

     

но

    

всѣ

   

одинаково

   

признаютъ

 

себя

сынами

     

святой

     

православной

  

церкви,

 

прибѣгая

 

въ

 

ис-

ключительны

 

хъ

    

случаяхъ

 

своей

  

жизни

  

подъ

  

покровъ

 

ея

съ

  

полною

  

верою.

  

Во

 

дни

    

же

 

великихъ

  

праздниковъ

  

во

всѣхъ

  

приходахъ

   

Благочинія

    

храмы

  

настолько

 

бываютъ

переполнены,

 

что

 

своихъ

 

не

 

вмѣщаютъ

 

въ

 

стѣнахъ

 

всѣхъ

 

же-

лашщихъ

   

присутствовать

    

за

     

Богослуженіемъ.

 

Равнымъ

образомъ,

  

наряду

    

съ

     

некаждогодно

 

быванощими

 

у

 

Ис-

повѣди

  

и

  

Святаго

    

Причастія,

   

во

   

всѣхъ

  

приходахъ

 

Бла-

гочипія

  

есть

    

ревнующіе

 

о

 

своемъ

  

спасеніи,

  

которое

 

по-

ставляю™

 

для

  

себя

 

долгомъ

 

быть

 

у

 

Исповѣди

  

и

  

Святаго

Причастія,

     

кромѣ

     

Великаго

    

поста

 

и

  

въ

 

другіе

 

посты,

особенно

 

въ

 

Рождественскій

  

и

  

Успенскій,

 

для

  

чего

 

и

 

со-

вершаются

    

для

 

такихъ

   

лицъ

  

нарочитыя

    

Богослуженія.

Усердіе

 

къ

  

исполнению

 

долга

  

Исповѣди

  

и

 

Святаго

  

При-

частія

  

постепенно

  

возвышается,

 

что

 

видно

 

изь

 

того,

 

что

во

 

всѣхъ

  

приходахъ

   

число

  

небывающихъ

   

у

 

Исповѣди

  

и

св.

  

Причасгія

  

въ

 

течепіе

    

3

    

лѣтъ

  

постепенно

 

уменьша-

ется.

   

Что

   

касается

    

причинъ,

 

о

  

которыхъ

  

часто

 

прихо-

дится

  

слышать

    

отъ

    

небывшихъ

   

у

 

Исповѣди

  

и

  

Святаго

Причастія,

 

то

  

иѣкоторыя

   

поставлютъ

 

пастыря

 

въ

 

затру-

днительное

 

положеніе.

   

„Почему

 

ты

  

не

 

былъ

  

нынѣ

 

у

 

ис-

повѣди?

 

-

 

Грѣщенъ,

 

батюшка;

  

не

 

привелъ

 

Богъ;

  

не

 

нач-

то

 

было,

 

да

 

и

  

не

 

въ

     

чемъ.

    

Ребятъ

 

посылалъ,

 

а

 

самого

Богъ

  

не

 

привелъ."

 

—

 

Дѣло

    

въ

    

томъ,

    

что

 

русскій

  

про-
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-

стой

 

народъ

 

не

 

любитъ

 

молиться

 

аа

 

„чужимъ

 

свѣтомъ,"

а

 

копеечку,

 

да

 

принесетъ

 

вь

 

церковь

 

на

 

свѣчку;

 

а

 

въ

затасканной

 

и

 

изорванной

 

одеждѣ

 

не

 

пойдеть

 

на

 

Ис-

повѣдь

 

и

 

ко

 

Святому

 

Прачащенію.

 

Не

 

оскудѣваетъ

 

по

прежнему

 

въ

 

народѣ

 

любовь

 

къ

 

храмамъ

 

Божіимъ,

 

что

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

во

 

всѣхъ

 

приходахт.,

 

даже

 

съ

 

бѣд-

нымъ

 

населеніемг,

 

прихожане

 

отзываются

 

посильными

припошеніями

 

па

 

нужды

 

и

 

благоукрашеніе

 

своей

 

церк-

ви.

 

Пожертвованій

 

выдающихся

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

не

было.

Къ

 

числу

 

выдающихся

 

темныхъ

 

сторопъ

 

въ

 

нравст-

венной

 

жизни

 

народа

 

припадлежатъ

 

повсемѣотно

 

замѣча-

емыя

 

частыя

 

семейныя

 

несогласія

 

и

 

происходящіе

 

отъ

сего

 

семейныя

 

раэдѣлы

 

и

 

общій

 

недугъ

 

русскаго

 

народа

 

—

пьянство,

 

особенно

 

въ

 

мѣстноетяхъ,

 

гдѣ

 

скопляется

 

много

пришлаго

 

рабочаго

 

люда.

 

Къ

 

искорененію

 

сего

 

недуга

 

и

развивающихся

 

на

 

почвѣ

 

его

 

пороковъ,

 

кромѣ

 

церков-

ной

 

проповѣди,

 

духовенствомъ

 

практикуются,

 

и

 

иногда

съ

 

большею

 

пользою,

 

частпыя

 

бееѣды

 

съ

 

прихожанами

при

 

требоисправлепіяхь л

 

особенно

 

при

 

соверпіепіи

 

пог-

ребеній,

 

на

 

такъ

 

называемыхъ

 

поминалЬныхъ

 

обѣдахъ,

гдѣ

 

обстоятельства

 

располагаютъ

 

къ

 

большему

 

воспрі*

ятію

 

предлагаемыхъ

  

внушеній.

ШКОЛЫ

 

ВЪ

 

блаГОЧИНІИ.

 

Въ

 

приходахъ

 

благочипія

 

въ

отчетномъ

 

1900

 

году

 

состояло

 

всѣхъ

 

школъ

 

народныхъ

46,

 

при

 

няхъ

 

7—

 

М.

 

Н.

 

П., — 13

 

земскихъ,

 

8-мь

 

миссі-

онерскихъ,

 

17

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

одна

 

частная.

По

 

постановки

 

школьнаго

 

дѣла

 

школы

 

церковно-при-

ходскія

  

и

  

миссіонерскія

    

одинаковы

  

и

  

преимуществуют*



—

 

483

 

—

преда.

 

іболБтилствомъ

  

імиаистерскихъ

 

.и

 

земскихъ

  

школъ

преобладаніемъ

    

церковности.

     

Во

   

всѣхъ

 

церковно-при-

ходскихъ

 

и

  

миссіонерскихъ

 

школахъ

 

дѣти

 

пріучаются

 

Тсъ

церковному

 

чтенію

    

и

     

пѣнію

 

и

 

Фактически

  

участвуютъ

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

  

при

    

совершеніи

 

богослуженій.

  

Зако-

ноучителями

  

въ

  

всѣхъ

    

школахъ

    

состоятъ

 

мѣстные

 

свя-

щенники,

  

при

  

чемъ

 

за

   

преподаваніемъ

 

закона

  

Божія

  

въ

школахъ

     

приходскихъ

    

деревень

    

только

 

наблгодаютъ

  

и

контролируюсь

     

при

     

посѣщеніи

 

школъ,

  

а

 

самое

 

препо-

даваніе

 

ведется

    

учителями

  

и

  

учительницами

  

школъ

  

подъ

руководствомъ

 

священника.

  

Числа

 

существущихъ

  

школъ,

сравнительно

    

съ

    

населеніемъ

 

приходовъ,

 

не

 

вполнѣ

 

до-

статочно.

    

Во

     

всѣхъ

     

приходахъ

  

населѳніе

 

относится

  

къ

школьному

 

дѣлу

 

весьма

 

сочувственно

  

и

  

польза

 

школьнаго

образованія

    

вамѣтно

    

проникаетъ

    

въ

    

сознапіе

   

народа,

безъ

    

ра8личія

     

руескихъ

 

и

  

инородцевъ.

    

Къ

 

сожалѣнію

школьное

   

образовапіе

    

дѣвочекъ

  

подвигается

 

туго:

  

уча-

щихся

 

дѣвочекъ,

  

сравнительно

 

съ

 

мальчиками,

 

самое

 

не-

значительное

 

число,

    

и

     

изъ

 

учащихся — рѣдкія

  

доводить

ученіе

 

до

 

конца.

    

Поучится

 

дѣвочка

 

зиму,

 

много

 

двѣ,

  

и

берутъ

 

ее

 

изъ

     

школы

     

и

     

не

 

потому,

  

чтобы

  

не

 

видѣли

пользы

  

въ

  

обученіи

    

ея,

 

а

 

потому,

 

что

 

дѣвочка

  

и

 

зимой

является

  

необходимой

  

помощницей

 

многосемейной

  

матери,

—

 

сынъ

  

подростокъ

     

нуженъ

    

только

   

лѣтомъ,

 

а

 

дѣвочка

подростка

  

нужна

  

для

    

семьи

    

круглый

  

годъ.

 

—

 

Учащихся

въ

 

всѣхъ

 

школахъ

 

въ

 

1900

 

году

 

было

 

1679

 

мальчиковъ

и

 

438

 

дѣвочекъ;

 

изъ

 

нихъ

 

кончили

 

курсъ

 

194

 

мальчи-

ка

 

и

 

35

 

дѣвочекъ.

 

Изъ

 

общаго

 

числа

 

учащихся

 

въ

 

цер-

ковно-приходскихъ

     

и

     

миссіонерскихъ

    

школахъ

  

обуча-

28.
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—

лось

 

722

 

мальчика

 

и

 

122

 

дѣвочки;

 

изъ

 

нихъ

 

кончили

курсъ

 

церковно-приходской

 

школы

 

65

 

мальчиковъ

 

и

 

8

дѣвочекъ.

Во

 

всѣхъ

 

приходахъ

 

Благочинія

 

пасепевіе

 

православ-

ное, —

 

раскольниковъ

 

и

 

секгантовъ

 

нѣтъ.

 

Но

 

въ

 

двухъ

приходахъ

 

Благочинія

 

есть

 

отступники

 

отъ

 

православія

въ

 

магометанство

 

ихъ

 

старокрещеныхъ

 

татаръ;

 

въ

 

де-

ревнѣ

 

Оськиной,

 

(Малые

 

Аты)

 

Ативскаго

 

прихода,

таковыхъ

 

203

 

мужскаго

 

полай

 

176

 

женскаго

 

пола

 

и

 

въ

деревнѣ

 

Ашитъ,

 

Бурдинскаго

 

прихода

 

—21

 

муж.

 

пола

 

а

11

 

женскаго

 

пола.

 

Отпаденіе

 

произошло

 

въ

 

1 882-- 1884

годахъ

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

иоръ'

 

уклоиившіесн

 

упорно

 

пребыва-

ютъ

 

въ

 

своемъ

 

заблужденіи.

 

Единственное

 

средство

 

къ

обращенію

 

ваблудшихъ

 

пастырскія

 

увѣщанія

 

до

 

сихъ

поръ

 

не

 

привели

 

къ

 

благимъ

 

результатамъ

 

и,

 

тяжело

сознаться 5

 

не

 

подали

 

и

 

надежды

 

на

 

возвращеніе

 

отступ-

никовъ

 

въ

 

лоно

 

православной

 

церкви.

 

—

 

Въ

 

крещеныхъ

инородцахъ,

 

оставшихся

 

вѣрными

 

сынами

 

православной

церкви,

 

благодаря

 

просвѣтительному

 

вліянію

 

церквей

 

и

школъ.

 

благодареніе

 

Господу,

 

наклонности

 

кь

 

отпаденію

не

 

замѣтно.

 

Напритивь,

 

старинные

 

обычаи,

 

несогласные

съ

 

духомъ

 

христіанства,

 

посгепенно

 

становятся

 

предані-

емъ

 

старины,

 

особенно

 

въ

 

приходахъ,

 

смѣшанныхъ

 

съ

русскимъ

 

населеніемъ,

 

и

 

въ

 

общемъ

 

религіозно-нравст-

венпое

 

состояніе

 

крещеныхъ

 

инородцевъ

 

постепенно

 

я

замѣтно

 

улучшается.

■

Редакторъ,

 

Иаспекторъ

 

духовной

 

Семинаріи,

 

Евгеній

 

Зефировъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Уфа,

  

1

  

Апрѣля

 

1901

 

г.

Цензоръ

 

Каѳедральный

 

Протоіерей

 

Евграфъ

 

Еварестовъ.

Губернская

 

Типографія.



КЪ

 

№

 

7

 

УФИМСКИХЪ

 

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ
ВѢДОМОСТЕЙ.

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

капитала

 

Эмеритальной

 

кас-

сы

 

Уфимскаго

 

Епархіальнаго

 

Вѣдомства

 

за

 

1900

 

годъ.

t

1 Къ

  

1-му

 

января

   

1900

  

го-

Наличными. Билетами.

Руб.

  

|Коп. Руб. Коп.

да

 

оставалось

      

—

          

— 373 24 84800

Въ

 

теченіе

 

1900

 

г.

 

поступило:

2 Членскихъ

     

ваносовъ

   

отъ

участниковъ

  

кассы

         

— 9058 25 — —

3 3°/о

 

сбора

 

съ

 

церковныхъ

суммъ:

     

—

         

—

         

— 1428 43Ѵг — —

4 °/о

 

съ

  

капитала

  

кассы; 3554 — — ----

   

':

5 Пожертвованій

   

отъ

 

церк-

вей,

  

монастырей

  

и

  

участни-

j

ковъ

 

кассы:

         

—

         

— 131 66Ѵ 2 — -
6 Пожертвованій

    

отъ

    

свя-

щеннослужителей

 

по

 

случаю

1

полученія

 

ими

 

наградъ

 

— 572 — — —

7 Единовременнаго

 

взноса

 

на

канцелярскіе

 

расходы,

 

за

 

рас-

четный

    

книжки

  

и

  

пени

 

за-

проСроченное

    

время

    

член-

скихъ

 

взносовъ

  

—

         

— 70 74 — ---

    

.

8 Возвратъ

   

взятыхъ

   

заимо-

образно

 

денегъ

  

участниками

кассы

       

—

         

—

         

— 76 25 — ---

Итого

     

— 15284 58 — ---

9 На

  

наличные

 

девьги

 

куп-

лено

  

%

 

бумагъ

 

—

         

— — — 13000 ----

Итого

     

— ■

 

""" 97800 '"
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P

 

&

 

€

 

Ж

 

0

 

ft

 

Ъ«

Въ

 

теченіе

 

1900

 

г.

 

израсходовано:

Наличными. Билетами.

Р У б -

  

і Коп. Руб. Коп.

1 На

     

покупку

    

°/о

   

бумагъ

(13000

 

р.)

           

-

         

- 12863 28 — —

2 Возвратъ

  

взносовъ

 

выбыв

шимъ

  

участникамъ

   

кассы 1272 — — —

3 На

  

канцелярскіе

  

расходы 27 3 — —

4 Жалованіе

 

письмоводителю 55 — — —

5 Жалованіе

    

сторожу

    

при

Правленіи

              

—

           

— 36 — — —

6 Почтовый

  

и

  

др.

     

случай-

ные

  

расходы

       

—

         

— 44 35 — —

7 Страховка

    

выигрышныхъ

билетовъ

 

—

         

—

         

— 21 60 — —

8 Выдано

 

заимообраэно

 

уча- і

стникамъ

 

кассы

 

—

         

— 520 — --- —-

Итого

     

— 14839 26 —

9 Обмѣнъ

 

билетовъ (мелкихъ
Государств,

  

рептъ

  

на

    

— — — 25000 —

_

— Осталось

 

къ

   

1-му

   

января

1901

   

года

            

—

         

— 445 32 97800 —

■
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ш

 

ъ

 

д

 

в

 

ш

 

в.

 

в

 

т .ь
о

 

числѣ

 

членовъ

   

участниковъ

   

Эмеритальной

 

кассы

 

Уфим-
скаго

 

Епархіальнаго

    

Вѣдомства,

    

вновь

   

поступившихъ

 

и

выбывшихъ

 

изъ

 

оной

 

въ

 

теченіе

 

1900

 

года.

■

Въ

     

теченіе

     

1900

     

года

    

состояло:

     

по

по

по

по

по

&a&*4j.

    

іа

                        

по

по

Разря-
ды.

Число
лицъ.

■1

1-мѵ

2

   

.

3

   

.

4

   

,

5

   

■

6

  

„

7

   

„

74
28

5
84
32

180
421

і

Итого

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

вновь

  

поступившихъ

въ

   

1900

  

году

     

по

по

по

жГя

   

кил - •

                                

йіНѵ

                                         

г.^4по

по

по

по

1-му

2

 

„

з„
4„
5

   

„J
6

   

і

7

   

j

824

2

4

2
8

27

"1

Итого

          

---

•

Въ

    

теченіе

     

1900

     

года

     

выбыло:

     

по

по

по

по

по

по

\

                                                                                 

по

1-му

2»
3

   

„

4

  

.„

в ;
6

 

5
7:

    

„

43

2
1

4

1

11

Итого

         

—

2

--- 19

Предсѣдатель

 

Каѳедр.

   

Прот.

  

Е.

  

Еварестовъ.

Казначей

 

Протоіерей

 

Владиміръ

 

Сперанскій.

Делопроизводитель

 

Священникъ

 

Д.

 

Ляпустинъ.
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Отчетъ
Уфимскаго

 

Епархіальнаго

  

Наблюдателя

  

о

состояніи

 

церковныхъ

   

школъ

   

Уфимской
епархіи

 

въ

 

учебно-воспитательномъ

  

отно-

шеніи

 

за

 

1899— 1900-й

 

учебный

 

годъ.

(Продолженіе).

II

 

глава.

Учащіе

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

(законоучители,

 

учители,,

учительницы,

 

помощники

 

и

 

помощницы).

 

Лица,,

 

наиболѣе

ревностно

 

или

 

нерадиво

 

относящаяся

 

къ

 

школьному

 

дѣлу.

Мѣры,

 

принимаемый

 

къ

 

повышенію

 

педагогической

 

подго-

товки

 

учащихъ.

 

Курсы.

 

Занятія

 

на

 

нихъ.

 

Насколько

 

за-

мѣтно

 

вліяніе

 

курсовъ

 

на

 

улучшеніе

 

школьнаго

 

дѣла

 

въ

епархіи.

Въ

   

церковныхъ

    

школахъ

     

епархіи

 

за

 

отчетный

  

годъ-

было

  

всего

 

487

   

учащихъ

    

лицъ,

  

изъ

  

нихъ

  

въ

 

церковпо-

приходскихъ

  

школзхъ

   

было

  

301

  

лицо,

 

школахъ

  

грамоты 1

103

 

лица

   

и

  

миссіонерскихъ

  

7

 

6

  

лицъ.

Въ

 

церковво-приходскихъ

 

школахъ

 

законоучителей

было

 

132,

 

изъ

 

нихъ

 

протоіереевъ

 

2,

 

священниковъ

 

125,

діаконовъ

 

4,

 

псаломщиковъ

 

1.

 

Въ

 

25

 

школахъ

 

закопо-

учительствовали

 

учащія

 

лица.

 

Учителей

 

и

 

учительницъ,

помощвиковъ

 

и

 

помощницъ

 

было

 

всего

 

169,

 

изъ

 

нихъ

діаконовъ

 

4,

 

псаломщиковъ

 

9,

 

учителей

 

свѣтскихъ

 

и.

 

по-

мощниковъ'

 

53,

 

учительницъ

 

и

 

номощгіицъ

 

103.

 

Осо-

быхъ"

 

учителей

    

'пѣнія

  

б

  

и

  

одна

  

учительница

  

рукодѣлья.

Въ

 

школахъ

 

граМотъ

 

особыхъ

 

законоучителей

 

было

 

33

священника,

  

учителей-

 

и

  

учительницъ

 

было

  

70,

  

изъ

 

нихъ
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псаломщиковъ

 

1,

 

учителей

 

39

 

и

 

учительницъ

 

30,— Въ

миссіонерскихъ

 

школахъ

 

законоучителей

 

было

 

27

 

свяг

щенниковъ,

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

49,

 

изъ

 

нихъ

 

?

псаломщика,

   

32

  

учителя

  

и

   

15

  

учительницъ.

Завѣдываніе

 

церковными

 

школами

 

епархіи

 

лежало

 

на.

обязанности

 

приходскихъ

 

священниковъ.

 

Они

 

же

 

состо-

яли

 

и

 

законоучителями

 

школъ

 

церковно-приходскихъ.

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

законоучительотвовали

 

діэконы,

псаломщики

 

и

 

иногда

 

свѣтскія

 

лица

 

изъ

 

учащихъ.

 

При-

чинами

 

этого

 

являлись

 

уважительный

 

обстоятельства

 

въ

жизни

 

мѣстныхъ

 

священниковъ:

 

ихъ

 

старость,

 

слабость

здоровья,

 

чрезвычайная

 

сложность

 

лежащихъ

 

на

 

нихъ

обязанностей,

 

или

 

отдаленность

 

школъ

 

отъ

 

селъ,

 

гдѣ

живутъ

 

священники.

 

Такихъ

 

школъ,

 

гдѣ

 

не

 

занимались

преподаваніемъ

 

Закона

 

Божія

 

сами

 

священники,

 

въ

 

епар-

хіи

  

было

  

25.

Изъ

 

школъ

 

грамоты

 

священники

 

законоучительство-

вали

 

въ

 

33;

 

изъ

 

миссіонерскихъ

 

въ

 

27*

 

въ

 

прочихъ

■школахъ

 

преподаваніе

 

Закона

 

Божія

 

вели

 

учащіе

 

подъ

наблюденіемъ

 

и

 

руководствомъ

 

завѣдывавшихъ

 

школами

священниковъ.

Ііо

 

свидетельству

 

отцевъ

 

у.

 

у.

 

наблюдателей

 

всѣ

 

о.о.

вавѣдующіе

 

и

 

законоучители

 

церковныхъ

 

школъ

 

епархіи

исполняли

 

свои

 

обязанности

 

съ

 

совершеннымъ

 

усердіемъ,

умѣло

 

и

 

успѣшно

 

руководя

 

школьнымъ

 

дѣломъ

 

и

 

пре-

подавая

 

Законъ

 

Божій.

 

Нѣкоторые

 

же

 

изъ

 

нихъ

 

отли-

чались

 

весьма

 

умѣлою

 

постановкою

 

препода ванія

 

Закона

Вожія,

 

искреннею

 

любовію

 

къ

 

школьному

 

дѣлу,

 

самоот-

верженно

 

не

 

жалѣли

 

своихъ

 

силъ

 

и

 

трудовь

 

на

 

пользу

 

и

 

про-

Цвѣтаніе

 

завѣдуемыхъ

 

ими

 

школъ

 

и

 

достигали

 

значитель-

ныхъ

 

успѣховькакъ

 

во

 

внутреннему

 

такъ

 

и

 

во

 

внѣшнемъ

 

бла-

гоустройстве

 

школъ.

 

Наибольшею

 

ревностью

 

и

 

успѣшностью

въ

 

ведеиіи

 

школьиаго

 

дѣла

 

и

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія

 

за-

явили

  

себя

 

слѣдующіе

 

о.о.

  

вавѣдующіе

 

и

 

законоучители.
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1.

 

-По

 

Белебеевсному

 

уѣзду.

 

Воэдвижевской

 

церковно-

приходской

 

школы

 

священникъ

 

Александръ

 

Смирновъ

 

—

до

 

закону

 

Божію

 

занимается

 

весьма

 

удовлетворитель-

но,

 

знаетъ

 

дѣло,

 

преданъ

 

школѣ,

 

пѣвецъ;

 

Камен-

ской

 

церковно

 

-

 

приходской

 

школы

 

священникъ

 

Ѳео-

доръ

 

Орловъ

 

—

 

заботливый

 

о

 

просвѣщеніи,

 

имѣетъ

въ

 

приходѣ

 

4

 

школы;

 

Надеждинской

 

церковно-при-

ходской

 

школы

 

священникъ

 

Александръ

 

Цареград-

скій,

 

забот

 

ли

 

въ

 

о

 

просвѣщеніи,

 

выстроилъ

 

новую

школу,

 

кото

 

рую

 

въ

 

теченіе

 

цѣлаго

 

года

 

отоплялъ

 

на

 

свой

счетъ;

 

Ольгянской

 

церковно-приходской

 

школы

 

священникъ

Николай

 

Бѣляевъ

 

поставилъ

 

школу

 

въ

 

учебно-воспита-

тельномъ

 

отношеніи

 

весьма

 

хорошо,

 

преданъ

 

и

 

забот-

ливъ

 

о

 

ней;

 

Слакъ-Вашевской

 

миссіонерской

 

школы

священникъ

 

Іоакимъ

   

Ивановъ.

2.

   

По

 

Бирскому

 

уѣзду.

 

Кутеремской

 

церковно-при-

ходской

 

школы

 

священникъ

 

Владиміръ

 

Лепяцкій

 

— опыт-

ный

 

педагогъ,

 

любящій

 

свою

 

школу;

 

Ключевской

 

шко-

лы

 

священникъ

 

Василій

 

Протопоповъ;

 

Бирской

 

женской

школы

 

священникъ

 

Димитрій

 

Гуменскій,

 

его

 

помощникъ

псаломщикъ

 

Ник.

 

Фенелоновъ;

 

Леунской

 

школы

 

свя-

щенникъ

 

Влад.

 

Никольскій,

 

Старо-Петровской

 

Священ-

никъ

 

Алексѣй

 

Некрасовъ,

 

Тимошкинекой

 

—

 

священникъ

Александръ

 

Раэумовъ,

 

быстро

 

поднявшій

 

школу

 

до

 

сте-

пени

 

лучшихъ;

 

Гребенской

 

—

 

свящ.

 

Ник.

 

Смирновъ;

Куяштырской — свящ.

 

Александръ

 

Починяевъ

 

и

 

Князе-

Илгинской

 

миссіонерской

 

школы

 

священникъ

 

Сергій

Силовъ.

3.

   

По

 

ЗлатоустовсКОМу

 

уѣзду.

 

Михайловской

 

школы

Священникъ

 

Ѳеодоръ

 

Стрѣлковъ,

 

какъ

 

образцовый

 

па-

стырь

 

пользуется

 

безпредѣльвымъ

 

авторитетом!.-

 

у

 

сво-

ихъ

 

пасомыхъ,

 

какъ

 

спеціально

 

подготовленный

 

учитель,

умѣлою

 

рукою

 

направляетъ

 

дѣятельность

 

преподавателей

школь

  

какъ

   

церковной,

    

та

 

къ

  

и

 

земской,

  

усердно

 

зани-
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мается

 

преподаваніемъ

 

Закона

 

Божія,

 

неопустительно

 

и

успѣшно

 

ведетъ

 

внѣ-богослужебныя

 

бесѣды,

 

почти

 

всегда

совершаеть

 

въ

 

храмѣ

 

утреннюю

 

молитву

 

съ

 

учениками

и

 

учащими

 

мѣстныхъ

 

школъ;

 

благодаря

 

своему

 

автори-

тету

 

легко

 

располагаешь

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

далеко

 

не

богатыхъ,

 

приносить

 

значительный

 

средства

 

въ

 

пользѵ

мѣстныхъ

 

школъ

 

и

 

храма;

 

Кусинской

 

церковно-приход-

ской

 

священникъ

 

Андрей

 

Кастровъ

 

всецѣло

 

преданъ

 

за-

ботамъ

 

о

 

своей

 

церковно-приходской

 

школѣ;

 

онъ

 

такъ

усердно

 

занимается

 

преподаваніемъ

 

Закона

 

Божія,

 

цер-

ковно-славянскаго

 

языка

 

и

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

что

 

ему

недостаетъ

 

уроковъ,

 

положенныхъ

 

по

 

росписанію

 

и

 

онъ

съ

 

учениками

 

старшаго

 

отдѣленія

 

занимается

 

еще

 

послѣ

обѣда;

 

результатомъ

 

такого

 

усердія

 

является

 

то,

 

что

ученики

 

его

 

школы

 

обпаруживаютъ

 

познанія

 

въ

 

озна-

ченныхъ

 

предметахъ

 

несравненно

 

высшія,

 

чѣмъ

 

въ

 

дру-

гихъ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

уѣзда;

 

священникъ

 

Кастровъ,

не

 

смотря

 

на

 

свою

 

многосемейность,

 

платитъ

 

дабавочное

жалованье

 

по

 

5

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

учителю,

 

за

 

преподава-

ние

 

хороваго

 

пѣнія

 

и

 

на

 

свои

 

же

 

средства

 

съ

 

незначи-

тельною

 

помощію

 

благотворителей

 

доставляетъ

 

въ

 

свою

школу

 

учебные

 

припасы

 

въ

 

достаточномъ

 

количествѣ

 

и

хорошего

 

качества;

 

на

 

свои

 

же

 

средства

 

выписываетъ

въ

 

школу

 

ежегодно

 

книги

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія;

 

ве-

детъ

 

неопустительно

 

по

 

воскреснымъ

 

и

 

праздничнымъ

днямъ

 

виѣ-богослужебныя

 

бесѣды,

 

на

 

которых*ь

 

присут-

ствуют

 

и

 

ученики

 

церковной

 

школы;

 

двухклассной

школы

 

при

 

ст.

 

Златоустъ

 

Священникъ

 

Михаилъ

 

Робу-

стовъ — усердно

 

и

 

съ

 

успѣхомъ

 

занимается

 

преподавані-

емъ

 

Закона

 

Божія

 

и

 

соединенныхъ

 

съ

 

нимъ

 

предметовъ;

весьма

 

тактично

 

проводитъ

 

на

 

засѣданіяхъ

 

попечитель-

наго

 

совѣта

 

сей

 

школы

 

свои

 

мнѣнія,

 

клонящіеся

 

къ

 

та-

кой

 

постановкѣ

 

учебнаго

 

и

 

воспитательнаго

 

дѣла

 

въ

 

ней,

яакаа

  

приличествуетъ

   

ей,

 

какъ

    

школѣ

 

церковной;

 

уча-



—

 

442

 

—

ствуетъ

 

въ

 

народныхъ

 

чтеніяхъ,

 

устраиваемыхъ

 

съ

 

раз-

рѣшенія

 

начальства

 

кружкомъ

 

служащихъ

 

на

 

стапцш

я Златоустъ,"

 

служить

 

въ

 

зданіи

 

вокзала

 

всенощныя

 

на-

канунѣ

 

воскресныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

дней

 

для

 

слу-

жащихъ

 

и

 

учениковъ

 

означенной

 

школы;

 

Лемазин-

ской

 

школы

 

священникъ

 

Аркадій

 

Петровъ

 

для

 

то-

го,

 

чтобы

 

всецѣло

 

посвятить

 

свои

 

труды

 

церковной

школѣ,

 

отказался

 

отъ

 

платной

 

должности

 

законоучителя

земской

 

школы;

 

Тастубинской

 

школы

 

свящ.

 

^лексавдръ

Смоленскій

 

озаботился

 

къ

 

отчетному

 

году

 

открытіемъ

 

въ

с.

 

Тастубѣ

 

женской

 

церковно-приходской

 

школы;

 

устро-

илъ

 

для

 

нея

 

на

 

церковныя

 

и

 

вопечительскія

 

средства

въ

 

церковной

 

оградѣ

 

довольно

 

удобное

 

помѣщеніе;

 

усерд-

но

 

заботился

 

о

 

преуспѣяніи

 

этой

 

школы

 

въ

 

учебном ь

 

и

 

мате-

ріальномъ

 

отношеніи;Тардовской

 

школы

 

священникъ

 

Миха-

илъ

 

Петровъ

 

расположилъ

 

жителей

 

приходской

 

деревни

 

Со-

сповки

 

къ

 

отчетному

 

году

 

открыть

 

въ

 

этой

 

деревнѣ

 

церков-

ную

 

оіколу

 

грамоты

 

л

 

усердно

 

заботился

 

о

 

преуспѣяніи

 

какъ

этой

 

школы,

 

такъ

 

и

 

Тардовской

 

школы

 

грамоты,

 

со-

стоящей

 

въ

 

его

 

же

 

приходѣ.

 

Кромѣ

 

завѣдыванія

 

этими

школами

 

опъ

 

еще

 

несетъ

 

труды

 

законоучительства

 

ъъ

Ново-Бѣлокатайской

 

и

 

Карантравской

 

земскихъ

 

школахъ;

Кисенской

     

школы

      

священникъ

  

Димитрій

  

Випоградовъ

съ

 

оенованія

 

Кисенской

 

школы

 

грамоты

 

усердно

 

забо-

тился

 

о

 

благосостояніи

 

ея-

 

на

 

средства

 

причта

 

нанима-

етъ

 

квартиру

 

для

 

этой

 

школы

 

и

 

ремонтируетъ

 

школьную'

мебель;

 

заітотится

 

о

 

поотройкѣ

 

для

 

этой

 

школы

 

собствен-

наго

  

шшѣщенія.

4.

 

По

 

ййензелинсКОМу

 

уѣзду.

 

Еланской

 

школы

 

свя-

щенник!»

 

Ѳеодоръ

 

Пегровъ,

 

Бережно-Челнинской

 

свя-

щенникъ

 

Николай

 

АлФеевъ,

 

Ѳедотовской

 

свящ,

 

Николай?
Агровъ;

 

Соболековской

 

—свящ.

 

Василій

 

Агровъ,

 

КузайкиН'

ской

 

и

 

Варско-Батрасской

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Смирповъ,

 

Мо-
жаровской-свящ.

 

Коиотавтипъ

 

Огоридниковь,

 

Мордов-
ско-Акташской — свящ.

 

Николай

 

Менщиковь,

 

Онбійской

 

—

свящ.

  

Исаакъ

  

Миролюбовъ,

   

Оавалеевс

 

кой

 

—

 

свящ.

   

Петр*'
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АлФеевъ,

 

Багряшской

 

—

 

свящ.

  

іосифъ

  

Павловъ,

 

Балчиклы-

Нетропавловской — свящ.

   

Владиміръ

  

Тихомиров!..

5.

 

По

 

СтерлИТамаксКОМу

 

уѣзду:

 

Васильевской

 

свящ.

 

Алек-

сѣй

 

Димитріевъ — состоя

 

вь

 

школѣ

 

завѣдующимъ

 

7

лѣтъ

 

постоянно

 

относился

 

къ

 

ней

 

съ

 

любовію

 

и

 

пре-

данностію,

 

лично

 

занимаясь

 

закоиомъ

 

Божіимъ;

 

въ

 

про-

долженіе

 

учебнаго

 

времени

 

онъ

 

рѣдкій

 

день

 

не

 

побы-

ваетъ

 

въ

 

школѣ,

 

и

 

успѣхи

 

въ

 

преподаваніи

 

имъ

 

Закона

Божія

 

отличные.

 

Во

 

время

 

посѣщенія

 

школы,

 

а

 

особен-

но

 

на

 

годичныхъ

 

испытаніяхъ

 

можно

 

было

 

вамѣтить,

какъ

 

твердо

 

и

 

толково,

 

осмыслено,

 

воспитанники

 

сей

школы

 

усвоили

 

преподанное

 

имъ

 

по

 

Закону

 

Божію,

 

на-

примѣръ,

 

по

 

Священной

 

Исторіи

 

Ветхаго

 

Завѣта

 

о

 

про-

образахъ

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

Божіей

 

Ма-

тери,

 

по

 

исторіи

 

Новаго

 

Завѣта

 

—

 

послѣдовательно

 

о

всѣхъ

 

событіяхъ

 

изъ

 

жизни

 

Господа

 

Іисуса

 

Христа,

 

а

также

 

толковое

 

объясненіе

 

пѣкоторыхъ

 

Евангельскихъ

притчей.

 

Изъ

 

отвѣтовъ

 

воспитанниковъ

 

по

 

другимъ

 

пред-

метамъ

 

школьна

 

го

 

курса

 

ясно

 

видно,

 

что

 

законоучи-

тель

 

далеко

 

не

 

ставить

 

себя

 

въ

 

сторону

 

и

 

здѣсь.

 

Лю-

бовь

 

священника

 

А.

 

О.

 

Димитріева

 

вообще

 

въ

 

школѣ

 

и

въ

 

частности

 

къ

 

воспитавникамъ

 

можно

 

видѣть

 

изъ

слѣдующаго

 

Факта

 

на

 

годичиомъ

 

испытаніи,

 

повторив-

шагося

 

нынѣ,

 

въ

 

прошломъ

 

и

 

третьемъ

 

годахъ;

 

зная,

что

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

оканчивающимъ

 

курсъ

 

не

выдаютъ

 

на

 

память

 

Святого

 

Евангелія,

 

О.

 

Димитріевъ

непремѣнно

 

старался

 

сдѣлать

 

это:

 

предварительно

 

на

яаысканныя

 

имъ

 

средства

 

пріобрѣтя

 

потребное

 

ко-

личество

 

сихъ

 

Священныхъ

 

книгъ,

 

онъ

 

просилъ

испытательную

 

комиссію

 

утвердить

 

книги

 

подпи-

сомъ

 

и

 

выдать

 

воспитанникамъ

 

съ

 

напутственными

словами,

 

что

 

комиссія

 

исполняла,

 

съ

 

удоволъствіемъ;

Варваринской

 

Священникъ

 

Василій

 

Полозовъ.

 

Кромѣ

вполнѣ

 

добросовѣстнаго

    

отношенія

   

къ

  

внѣшнему

 

благо-
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устройству

 

школы,

 

и

 

главнымъ

 

образоыъ

 

къ

 

преподава-

нію

 

въ

 

ней

 

Закона

 

Божія

 

О.

 

ГІолозовъ

 

особенно

 

по-

слѣдвіе

 

два

 

года

 

много

 

потрудился

 

въ

 

школѣ

 

по

 

отно-

шенію

 

и

 

ко

 

всему

 

вообще

 

учебному

 

двлу.

 

Послѣдніе

два

 

года

 

въ

 

Варваринской

 

школѣ

 

были

 

поперемѣнно-

два

 

учителя

 

Латышевъ

 

и

 

Соболевъ — совершенно

 

не

опытные

 

въ

 

дѣлѣ

 

обученія

 

дѣтей.

 

Поэтому

 

свящ,

 

По-

лозову

 

приходилось

 

не

 

только

 

руководить

 

ихъ,

 

но

 

и

 

са-

мому

 

заниматься

 

наравнѣ

 

съ

 

ними,

 

благодаря

 

чему

 

толь-

ко

 

обученіе

  

въ

  

школѣ

  

и

  

велось

    

удовлетворительно.

Особенною

 

ревностію

 

къ

 

школьному

 

дѣлу,

 

какъ

 

но-

часги

 

внѣшняго

 

благоустройства

 

школь,

 

такъ

 

и

 

по

 

части

преподаванія

 

въ

 

нихъ

 

Закона

 

Вожія

 

заявили

 

себя

 

свя-

щевники:

 

Троицкой —Александръ

 

Кавдарицкій;

 

Верхо-

торской — Александръ

 

Евладовъ,

 

Ново-ГІокровской — свя-

щенникъ

 

Викторъ

 

Алемановъ,

 

Левашевской — священникъ

В.

 

Чемодановъ,

 

Покровско-Дурасовской

 

—

 

священникъ

Димитрій

 

Малышевъ,

 

Кунакбаевской

 

—

 

свящ.

 

Михаилъ

Канйнъ;

 

Помряскинской

 

—

 

священникъ

 

Веніаминъ

 

Юпо-

видовь

 

и

 

Максимовской — священникъ

 

Николай

 

Индо-

левъ.

 

Послѣдпій,

 

переведенный

 

сюда

 

въ

 

прошломъ

 

го-

ду,

 

исполняя

 

обязанности

 

Благочиннаго,

 

конечно,

 

не

 

могъ

лично

 

заниматься

 

въ

 

школѣ,

 

но

 

съ

 

перваго

 

же

 

времени

обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

внѣшнее

 

благоустройство

 

ея:

 

осенью

прошлаго

 

года

 

на

 

изысканный

 

имъ

 

средства

 

школьвое

вданіе

 

быА)

 

выштукатурено,

 

классная

 

мебель

 

исправлена

и

  

все

 

приведено

 

въ

 

надлежащій

  

видъ.

6.

 

По

 

Уфимскому

 

уѣзду.

 

Градо-Уфимской

 

Успенской

церковно-ириходской

 

школы

 

Священникъ

 

Викторъ

 

Кон-

стантиновскій,

 

—

 

благодаря

 

трудамъ

 

и

 

заботамь

 

его

 

на

изысканный

 

имъ

 

средства

 

былъ

 

устроенъ

 

къ

 

школѣ

значительный

 

(12X12

 

арш.)

 

пристрой;

 

Законъ

 

Божій

преподавался

 

имъ

 

во

 

второмъ

 

отдѣленіи

 

съ

 

выдающимся

успѣхомъ;

     

Топорнинской

    

двухклассной

   

школы

  

Прото-



іерей

 

Василій

 

ПІитовъ —; неопуститедьно

 

и

 

съ

 

успѣхомъ

трудился

 

надъ

 

преподаваніемъ

 

Закрва

 

Божія

 

и

 

бдитель-

но

 

заботился

 

объ

 

общемъ

 

благоустройстве

 

школы;

 

Се-

меновской

 

двухклассной

 

школы

 

Свящ.

 

Аркадій

 

Вино-

градовъ

 

много

 

потрудился

 

вадъ

 

окончательнымъ

 

благо-

устроеніемъ

 

школьнаго

 

вданія,

 

толково

 

преподаетъ

 

За-

ковъ

 

Божій;

 

Калинниковской

 

школы

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Лю-

персольскій,

 

—

 

ученики

 

коего

 

при

 

хорошемъ

 

знаніи

 

всего

курса

 

Закона

 

Божія

 

выдаются

 

особеннымъ

 

знаніемъ

церковнаго

 

устава,

 

такъ

 

что

 

вполпѣ

 

могутъ

 

исполнять

въ

 

церкви

 

обязанности

 

псаломщика;

 

Ляховской

 

школы

свящ.

 

Іоаннъ

 

Левашевъ

 

съ

 

особеннымъ

 

успѣхомъ

 

пре-

подаетъ

 

Законъ

 

Божій,

 

при

 

чемъ

 

учащіеся

 

успѣваютъ

усвоивать

 

много

 

свѣдѣній

 

сверхъ

 

программы;

 

Рязанов-

ской

 

школы

 

—

 

священникъ

 

Никонъ

 

Остроумовъ

 

—

 

особен-

на

 

потрудился

 

надъ

 

постановкою

 

въ

 

своей

 

школѣ

 

цер-

ковнаго

 

пѣнія,

 

которое

 

поставлено

 

образцово;

 

для

 

уст-

ройства

 

новаго

 

зданія

 

для

 

школы

 

о.

 

Остроумовымъ

 

изы-

сканы

   

1000

  

рублей

  

мѣствыхъ

 

средствъ.

Къ

 

сожалѣнію

 

среди

 

о.о.

 

завѣдующихъ

 

и

 

законоучи-

телей

 

церковныхъ

 

школъ

 

епархіи

 

были

 

еще,

 

рѣдкіе

впрочемъ,

 

такіе,

 

которые

 

не

 

сознавая

 

важности

 

и

 

свя-

тости

 

лежащихъ

 

на

 

нихъ

 

обязанностей

 

по

 

просвѣщенію

дѣтей

 

народа

 

въ

 

духѣ

 

вѣры

 

и

 

Церкви,

 

относились

 

къ

школьному

 

дѣлу

 

безучастно

 

и

 

даже

 

совершенно

 

нера-

диво,

 

не

 

заботясь

 

о

 

ввѣренныхъ

 

къ

 

завѣдыванію

 

шко-

лахъ' и

 

уклоняясь

 

отъ

 

исполненія

 

лежавшихъ

 

на

 

нихъ

8аконоучительскихъ

 

обязанностей.

 

Таковы,

 

напр.

 

свящ.

села

 

Мелькеня,

 

Менвелинскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Егоровъ,

священникъ

 

Дарьинскаго

 

села,

 

Стерлитамакскаго

 

уѣзда,

Николай

  

Аманацій

   

и

  

др.

Большинство

 

учащихъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

относились

къ

 

своимъ

 

обязанностямъ

 

съ

 

должнымъ

 

усердіемъ

 

и

 

ве-

ли

 

школьное

 

дѣло

 

правильно,

  

согласно

 

съ

 

дидактически-
3
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ми

 

положеніями

    

и

    

съ

    

правилами

   

методики

 

учебныхъ

предметовъ.

   

Въ

 

худшихѵ

    

условіяхъ

 

въ

 

этомъ

 

отногаеніи

находились

    

инородцы— учителя,

    

особенно

   

мало

 

подго-

товленные

 

къ

 

правильному

     

и

    

разумному

 

веденію

 

дѣла.

Но

 

и

 

они

 

своимъ

 

трудолюбіемъ

   

отчасти

  

искупали

 

спою

неопытность

 

и

  

малоподготовленность.

 

Иѳъ

 

лицъ

  

учащихъ

ваявили

 

себя

    

особеннымъ

     

усердіемъ,

   

умѣлою

 

дѣятель-

ностію

 

и

  

успѣхами

  

въ

 

школьпомъ

 

дѣлѣ

 

слѣдующіе.

     

По

Белебеевскому

    

уѣзду:

     

Воздвиженской

  

церковно-приход-

ской

  

Анастаеія

 

Смирнова;

    

Надеждииской

  

церковно-при-

ходской

  

Софія

  

Смирнова,

   

Шаранской — Варвара

 

Дударь,

По

 

Бирсвому

    

уѣзду;

    

Бирской

   

Михаило-Архангельской

школы

  

учительница

 

Елизавета

 

Григорьева — старательная

и

 

опытная

    

въ

    

учительскомъ

 

дѣлѣ;

  

Бирской

 

монастыр-

ской

  

школы — монахиня

     

Викторина

     

Морозова

  

съ

 

успѣ-

хомъ

 

поставившая

  

въ

 

школѣ

 

славянское

 

чтеніе,

  

правиль-

ное

 

русское

    

письмо

    

и

     

въ

     

особенности

  

чистописаніе^

Осиновской

     

школы — Анна

    

Авраамова,

    

какъ

   

усердная:

учительница

 

съ

 

должнымъ

    

успѣхомъ

 

занимавшаяся

  

какъ

по

 

Закону

 

Божію,

    

такъ

 

и

  

по

  

прочимъ

  

предметамъ;

  

Ко-

старевской

 

школы — Марія

 

Токарева;

 

Бурминской — Олим-

піада

 

Крассовская,

    

Тимошкинской

 

—

 

Екатерина

   

Уткина;

Пономаревской — Ольга

 

Киселева,

 

Армяниповской— Дарья

Захарьева

 

—

 

отмѣчаются

     

какъ

    

опытныя

     

практикантки,

съ

 

хорошимъ

    

успѣхомъ

    

8анимавшіяся

   

въ

 

своихъ

 

шко-

лахъ;

  

Куяштырской

     

школы

    

Елизавета

 

Минеева,

 

Леун-

ской — Екатерина

   

Прозорова

  

и

  

Старо-Петровской —Йпна

Юновядова,

 

—

 

старательныя

   

учительницы,

 

которыя

   

умѣло

вели

 

дѣло

 

преподаванія

   

въ

  

школахъ;

  

Кутеремской

    

шко-

лы

  

учитель

 

— псаломщикъ

  

Константинъ

 

Полянцевъ,

 

Яким-

ковской —Иванъ

 

Шатуновъ,

 

Байбаковской—Яковъ

 

Мете-

левъ,

  

Князе-Илгинской

     

миссіонерской

 

Иванъ

  

Макаровъ

и

 

Маляпіевской

  

школы

 

грамоты

 

Иванъ

 

Богданов*

 

отмѣча-

іотся

  

какъ

 

опытные

     

и

     

усердные

  

учителя,

  

съ

 

любовію
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отвосивщіеся

 

къ

 

своимъ

 

обязанностямъ,

 

поставившіе

.въ

 

своихъ

 

школахъ

 

дѣло

 

въ

 

учебно

 

—

 

воспитательномъ

отношеиіи

 

образцовымъ

 

образомъ;

 

Гребенской

 

школы

учитель

 

Михаилъ

 

Попадьинъ

 

долголѣтней

 

практикой

 

и

веутомимымъ

 

трудомъ

 

йскупаетъ

 

свою

 

малоподготовден-

вость,

 

почему

 

и

 

у

 

него

 

въ

 

школѣ

 

дѣло

 

было

 

поставле-

но

  

весьма

 

ѵспѣшно.

По

 

Златоустовскому

 

уѣзду:

 

Златоустовской

 

двухклас-

сной

 

церковно-приходской

 

школы

 

Анна

 

Гребеныцнкова;

Бабинской

 

церковно

 

приходской

 

школы

 

Александра

 

Не-

красова;

 

Тастубинской

 

женской

 

церковно-приходской

школы

 

Анна

 

ПІестакова;

 

Кусинской

 

церковно-приход-

ской

 

школы

 

Петръ

 

ПТиринкинъ;

 

Еланышской

 

церковно-

приходской

 

школы

 

Екатерина

 

Горбатова

 

и

 

Артинской

школы

  

грамоты

  

Григорій

  

Аѳанасьевъ.

(Продолженіѳ

 

будѳтъ).

ОВЪѵЗ^ВѵЖІЕІЕЗІЬЯ:.

Поступила

 

въ

 

продажу

 

книга

„К&ЛВНД&РЬ"»
Уфимснаго

 

Богомольца.

Перечень

 

престольеыхъ

 

праздеиковъ

 

Уфимской
епархіи.

Цѣна

 

10

 

К-

съ

 

требованімми

 

обращаться

    

въ

 

Братство

 

Воскресевія
Христова,

 

при

 

Архіерейскомъ

 

домѣ.
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НА 1901

 

г. ОТКРЫТА

  

ПОДПИСКА

НА

ІНА

 

1901

 

Г.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

 

И

 

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

х-й

 

г.

 

изд.
IP

    

Ш$Щ]р

 

'ЖЗЩгЖ'ШЩф-

    

Выходитъ

    

1-го

числа

 

яаждаго

 

мѣс.

  

въ

  

размѣрѣ

 

не

 

менѣе

 

28

 

печ.

   

лист.

Съ

 

дост.

 

и

 

пеѴресыл.

 

во

 

есть

НА

 

ПОЛГОДА:

Съ

 

доставкой

   

-

 

4

 

р.

За

 

границу

 

-

 

-

 

5

 

„

Безъ

 

доставки

 

по

 

со-

глашенію

 

съ

 

конторой.

Ш

 

€

 

ffl,

 

Ші

города

 

Россги.

НА

 

ТРИ

 

МЪСЯЦА:

въ

 

январѣ -

 

э р
„

   

апрѣлѣ -

 

3 и

„

   

августѣ -

 

2 я

ЛИГОВКА, 25-

НА

 

ГОДЪ:

Безъ

 

доставки

 

-

 

7

 

р.

Съ

 

доставкоП

 

-

 

8

 

,

За

 

границу

   

-

    

-

 

10

  

„

Вмѣсто

 

разсрочки

 

допу-

скается

 

подписка:

А

 

Д

 

Р

 

Е

 

С

 

Ъ:

  

С.-ПЕТЕРБУРГЪ,

Подписавшіеся

 

на

 

полгода

 

или

 

на

 

треть

 

года

 

продол-

жаютъ

 

подписку

 

безъ

 

повышевія

  

подписной

  

платы.

Квижвые

 

магазины

 

при

 

годовой

 

подпискѣ

 

пользуют-

ся

 

обычной

 

уступкой

 

5°/о

 

съ

 

подписной

 

цѣны.

 

Подпи-
ска

 

по

 

полугодіямъ

 

и

 

по

 

третямъ

 

года

 

чрезъ

 

магазины

не

 

принимается.

 

Уступки

 

съ

 

подписной

 

цѣны

 

никому

 

не

дѣлается.

Издательница

 

А.

 

Давыдова.

                        

Редакторъ

 

В.

 

П.

 

Острогорскій.

-*tm**—

Содержаніе.

 

Отдѣлъ

 

оффиціальный:

 

Епархіал.

 

распор,

 

и

 

извѣстія.

 

Отъ

 

Уф.
Уѣздн.

 

Оѣдѣл.

 

Училищ.

 

Совѣта.

 

Архіерейскія

 

служенія.
Отдѣлъ

 

неоффиціальный:

 

Поученіе.

 

Беседа.

 

Слово.

 

Къ

 

столѣтію

 

Еписк.
каѳедры

 

въ

 

Уфѣ.

 

О

 

знач.

 

ІІастыр.

 

безкорыстш.

 

Извлеченіе

 

изъ

 

отчетовъ
Благочинныхъ,

Прибавленія

 

къ

 

№

 

7

 

Уфим.

 

Еп.

 

Ввд:

 

Вѣд.

 

Эмерит.

 

кассы.

 

Отчетъ

 

Епарх.
наблюдателя

 

аа

 

1899

 

— 1900

 

уч.

 

г.
Объявленія:

  

о

 

журналовъ

 

и

 

киигахъ,

Редакторъ,

 

Инспекторъ

 

духовной

 

Семинаріи,

 

Евгеній

 

Зефировъ.
Печатать

 

дозволяется.

 

Уфа,

 

1

 

Апрѣля

 

1901

 

г.

Цензорт

 

Каѳедралышй

 

Протоіерей

 

Евграфъ

 

Еварестовъ.
Губернская

 
Типографія.




