
ИЗВЪСТІЯ
■

по

КАЗАНСКОЙ

 

ЕПАРХІИ.

Вмходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣ-

сяцъ.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

Казани,

 

въ

 

редакціи

 

Правоолав-
наго

 

Собеседника

 

при

 

духовной

академіи ,

 

отъ

 

всѣхъ

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ.

УКАЗЫ

 

СВАПЙШАГО

 

СѴНОДА

ПРЕОСВЯЩЕНВѢЙШЕМУ

   

АНТОНІЮ,

  

АРХІЕПИСКОПУ

  

КАЗАНСКОМУ

И

  

СВШЖСКОМУ.

1)

 

По

 

Высочайше

 

утвержденному

 

мнѣнію

 

Государ-

 

■

ственнало

 

Совѣта.

 

О

 

предоставленіи

   

Діаконамъ

 

права

 

на

полученіе

 

прогонныхъ

 

денегъ

 

наравнѣ

   

съ

 

Священниками.

По

 

указу

 

ЕГО

  

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйпгій

 

Правительствующей

 

Стнодъ-

 

слушали

 

предложеаіе
Господина

 

Сѵиодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

24

 

декабря
1871

 

года

 

sa

 

J\°

 

14045,

 

слѣдующаго

 

содержанія;

 

Государ-
ственный

 

Совѣтъ

 

въ

 

Департаменте

 

Государственной

 

Эвоно-
міи

 

и

 

въ

 

Общемъ

 

Собраніи,

 

разсмотрѣвъ

 

внесенное

 

Сгно-
дальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

представление

 

о

 

доставленія
Діаконамъ

 

права

 

на

 

подученіе

 

прогонныхъ

 

денегъ

 

наравнѣ

съ

 

Священниками,

 

мнѣніемъ

 

положилъ:

 

1)

 

Право

 

на

 

полу-

ченіе

 

прогонныхъ

 

денегъ

 

на

 

2

 

лошади,

  

при

 

опредвленіи

 

къ

и.

 

в.

 

Е.

                                                               

2І

1872. Цѣна

 

для

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

дру-

1

  

ІЮНЯ

          

гихъ

 

епа Р х ' й

 

и

 

вѣдомствъ:

 

от-
дѣльно

 

отъ

 

Православнато

  

Со-
JWo

   

Ш

 

\

         

бесѣдника

 

4

 

руб.,

 

а

 

виѣстѣ

 

съ

нимъ

 

10

 

руб.

   

съ

 

пересылкою.
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должностямъ,

 

переѣздахъ

 

по

 

службѣ

 

и

 

временныхъ

 

коман-

дировкахъ,

 

предоставленное

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

13
августа

 

1802

 

года

 

положеніемъ

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

(Пола.
Собр.

 

Зак.

 

т.

 

XXVII

 

№

 

20368)

 

Священникам^

 

распрост-

ранить

 

ныне,

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

случаяхъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

равмѣрѣ,

и

 

на

 

Діаконовъ,

 

и

 

2)

 

потребный

 

на

 

выдачу

 

прогонныхъ

 

де-

негъ

 

Діаконамъ

 

расходъ

 

относить

 

на

 

счетъ

 

назвачаемаго

ежегодно

 

по

 

смѣтѣ

 

Святѣйшаго

 

Стнода

 

кредита

 

на

 

путевое

довольствіе

 

лицамъ

 

Духовнаго

 

вѣдомства.

 

Означенное

 

мнѣніе

Государственнаго

 

Совѣта

 

Высочайше

 

утверждено

 

въ

 

7

 

день

декабря

 

1871

 

года.

 

Приказали:

 

О

 

вышеизъясненномъ

Высочайше

 

утвержденномъ

 

мнѣніи

 

Государственнаго

 

Совѣта

объявить,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

руководства,

 

по

 

Духовному

 

ведом-
ству

 

печатными

 

указами.

 

Апрѣля

 

5

 

дня

 

1872

 

года.

 

JV»

 

18.

2)

 

Объ

 

образцовыхъ

 

миссіонерскихъ

 

поученіяхъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА»
Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

Преосвящен-
ный

 

Митрополитъ

 

Московскій

 

Иннокентій

 

заявилъ

 

въ

 

При-
сутствіи

 

Святѣйшаго

 

Сгнода,

 

что

 

представленныя

 

имъ

 

четы-

ре

 

образцовыя^поученія,

 

предназначенныя

 

Стнодомъ

 

къпро-

изношенію

 

въ

 

церквахъ,

 

для

 

возбужденія

 

въ

 

народѣ

 

усердія
къ

 

миссіонерской

 

дѣятельности

 

и

 

нынѣ

 

разрѣшенныя

 

уже

Святѣйшимъ

 

Оѵнодомъ

 

еъ

 

употребленію,

 

будутъ

 

напечатаны

въ

 

потребномъ

 

количествѣ

 

экземпляровъ

 

на

 

счетъ

 

суммъ

Миссіонерскаго

 

Общества.

 

Справка:

 

Вслѣдствіе

 

представленія
Преосвященнаго

 

митрополита

 

Иннокентия,

 

касательно

 

рас-

пространения

 

въ

 

православномъ

 

народе

 

свѣдѣній

 

о

 

миссіо-
нерскомъ

 

дѣлѣ,

 

для

 

возбужденія

 

усердія

 

къ

 

оному

 

лутемъ

церковной

 

пропрвѣди,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ,

 

признавъ

 

мѣру

эту

 

полезною,

 

по

 

опредѣленію

 

14

 

апрѣля

 

1871

 

г.,

 

предо-

ставилъ

 

Миссіонерскому

 

Обществу

 

составить

 

чрезъ

 

кого

 

ли-

бо

 

изъ

 

свойхъ

 

духовныхъ

 

Членовъ

 

и

 

представить

 

на

 

рас-

смотрение

 

Стнода

 

образцовыя

 

на

 

тотъ

 

предметъ

 

поученія,
которыя

 

могли

 

бы

 

быть

 

произносимы

 

церковными

 

проповед-
никами

 

во

 

всякое

 

благопріятное

 

къ

 

тому

 

по

 

местнымъ

 

об-
стоятельствамъ

 

время

 

и

 

служили

 

бы

 

образцомъ

 

для

 

состав-

ленія

 

подобныхъ

 

поученій

 

самими

 

проповѣдниками.

 

По

 

пред-

ставленій

 

таковыхъ

 

поученій

 

оныя

 

признаны

 

Стнодоиъ,
по

 

определенію

 

9-го

 

марта

 

сего

 

года,

   

цели

 

своей

   

соотвѣт-
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ствующими,

 

причемъ

 

предоставлено

 

Преосвященному

 

Митро-
политу

 

Иннокентию,

 

какъ

 

председателю

 

Общества»

 

сделать
надлежащія .

 

къ

 

употребленію

 

сихъ

 

поученій

 

распоряженія.
Приказали:

 

Такъ

 

какъ

 

настоящія

 

поученія

 

предназна-

чены

 

для

 

повсеместнаго,

 

при

 

удобныхъ

 

случаяхъ,

 

церковна-

го

 

употребленія

 

и

 

для

 

руководства

 

при

 

составленіи

 

подоб^
ныхъ

 

поученій

 

самими

 

проповедниками,

 

то

 

о

 

таковомъ

 

на-

вначеніи

 

названныхъ

 

поученій

 

и

 

последовавшем ъ

 

на

 

употре-

бленіе

 

ихъ

 

разрешеніи

 

Святейшаго

 

Сгнода

 

дать

 

знать

 

по

Духовному

 

ведомству

 

циркулярнымъ

 

указомъ.

 

Апреля

 

10
дня

 

1872

 

года.

 

№

 

20.

3)

 

О

 

прекращеніи

 

высылки

 

изъ

 

Семинарскшъ

 

Правле-
ны

 

суммъ

 

на

 

экипировку

 

воспитанниковъ,

 

отправляемых^

въ

 

Духовныя

 

Акайеміи.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

предложе-

ние

 

Господина

 

Оѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

по

 

Хозяйст-
венному

 

Управленію,

 

отъ

 

16

 

декабря

 

1871

 

г.

 

за

 

№

 

13.558,
въ

 

которомъ

 

изъяснено,

 

что

 

по

 

существующему

 

порядку

 

Се-
минарскія

 

Правленія,

 

при

 

отправленіи,

 

по

 

вызовамъ

 

высша-

го

 

начальства,

 

воспитанниковъ

 

Семинарій

 

въ

 

Духовныя

 

Ака-
деміи,

 

обяэываются

 

высылать

 

Академіямъ,

 

на

 

снабженіе

 

каж-

даго

 

изъ

 

тавовыхъ

 

воспитанниковъ

 

требуемою

 

по

 

правиламъ

одеждою,

 

по

 

34

 

р.

 

28 '/а

 

коп.

 

сер.,

 

и

 

что,

 

при

 

неименіи
въ

 

Семинаріяхъ

 

особой

 

на

 

сей

 

предметъ

 

суммы,

 

производи-

мые

 

Семинарскими

 

Правленіями

 

для

 

того

 

расходы

 

упадаютъ

на

 

духовно- учебный

 

капиталъ,

 

котораго

 

едва

 

достаетъ

 

на

покрытіе

 

штатныхъ

 

расходовь.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

со

 

введе-

ніемъ

 

ъъ

 

действіе

 

въ

 

Духовныхъ

 

Академіяхъ

 

новаго

 

штата

оклады,

 

содержанія

 

казеннокоштныхъ

 

студентовъ

 

увеличены

противъ

 

прежняго

 

почти

 

вдвое,

 

такъ

 

что

 

при

 

такихъ

 

овла-

дахъ

 

не

 

должно

 

встречаться

 

дл'я

 

Лкадемическихъ

 

Правленій
затрудненія

 

въ

 

постройке

 

одежды

 

для

 

вновь

 

ноступающихъ

студентовъ

 

на

 

счетъ

 

суммъ,

 

ассигнуемыхъ

 

на

 

содержаніе
студентовъ

 

по

 

штату,

 

—

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

полагало

бы

 

прекратить

 

съ

 

настоящаго

 

1872

 

г.

 

высылку

 

изъ

 

Семи-
нарскихъ

 

Правденій

 

суммъ

 

на

 

экипировку

 

воспитанниковъ,

отправляемыхъ

 

изъ

 

Семинарій

 

въ

 

Духовныя

 

Академіи.

 

При-
казали

 

:

  

Согласно

  

настоящему

   

предложенію

  

Господина

21*
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Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

высылку

 

изъ

 

Семинарскихъ
Правленій

 

суммъ

 

на

 

экипировку

 

воспитанниковъ,

 

отправля-

емыхъ

 

изъ

 

Семинарій

 

въ

 

Духовныя

 

Академіи,

 

прекратить

съ

 

настоя

 

щаго

 

1872

 

года;

 

о

 

чемъ,

 

для

 

должныхъ

 

распоря-

жение

 

къ

 

исполненію,

 

Епархіальнымъ

 

Преосвященнымъ

 

по-

слать

 

циркулярный

 

указъ.

 

Марта

 

3

 

дня

 

1872

 

года.

 

№

 

10.

4)

 

Объ

 

отправленіи

 

по

 

всѣмъ

 

церквамъ

 

торжественна-

го

 

молебствія

 

съ

 

водосвятіемъ,

 

30

 

мая

 

сего

 

года,

 

въ

 

день

 

200-
лѣтія

 

со

 

дня

 

рожденія

 

Императора

 

Петра

 

Великаго.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

   

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святейшій

 

Правительств

 

ующій

 

Сунодъ

 

слушали

 

предложе-

ніе

 

Господина

 

Оберъ-Прокурора

 

Святей

 

шаго

 

Сгнода,

 

отъ

 

5
сего

 

мая

 

за

 

Л:

 

1525,

 

въ

 

коемъ

 

изъяснеяо,

 

что

 

въ

 

Высочай-
ше

 

угвержденномъ

 

3-го

 

сего

 

Мая

 

церемоніалѣ

 

празднования

30

 

мая,

 

въ

 

С.

 

Петербурге,

 

200-летія

 

со

 

дня

 

рожденія

 

Им-
ператора

 

Петра

 

Великаго,

 

въ

 

§

 

33

 

изъяснено:

 

„по

 

распоря-

женію

 

Святейшего

 

Сѵнода,

 

въ

 

достопамятный

 

день

 

сей

 

со-

вершаются

 

повсемѣстно,

 

во

 

всехъ

 

церквахъ

 

Государства,

 

тор-

жественныя

 

молебствія,

 

въ

 

порядкѣ,

 

определенномъ

 

въ

 

§

 

23".
А

 

въ

 

§

 

23

 

сказано,

 

„что

 

на

 

торжественномъ

 

молебствіи

 

съ

водосвятіемъ

 

должно

 

быть

 

возглашено:

 

многолетіе

 

ГОСУДА-
РЮ

 

ИМПЕРАТОРУ

 

и

 

Царствующему

 

Дому,

 

вечная

 

память

Петру

 

І-му

 

и

 

благоденствіе

 

веему

 

Россійскому

 

Государству".
Приказали:

 

Дать

 

знать

 

о

 

семъ

 

печатными

 

указами

 

по

Духовному

 

ведомству

 

къ

 

точному

 

и

 

непременному

 

исполне-

нію.

 

Мая

 

6

 

дня

 

1872

 

года.

 

№

 

23.

ИЗВЛЕЧЕШЕ

   

ИЗЪ

   

ВСЕПОДДАННѢЙПІАГО

   

ОТЧЕТА

ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА

   

СВЯТѢЙШАГО

   

СГНОДА

  

ГРАФА

Д.

 

ТОЛСТАГО

 

ПО

 

ВѢДОМСТВУ

 

ПРАВОСЛАВНАГО

 

ИС-
ПОВѢДАНШ

 

ЗА

 

1870

 

ГОДЪ

 

(').

Успѣхи

 

христианства

 

среди,

 

кита-іскихъ

  

эмиірантовъ

 

Се-
мирѣченской

 

области.

Выселеніе

 

эмигрантовъ

 

изъ

 

западныхъ

 

областей

 

Китая
въ

 

Семиреческую

 

область

 

продолжалось

 

и

 

въ

 

минувшемь

 

го-

ду,

 

а

 

вместѣ

 

съ

   

темъ

   

и

   

христианская

   

проповвдь

   

являла

(')

 

Продолженіе.

 

Си.

  

Щ

 

10.
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здесь

 

новые

 

успехи.

 

Изъ

 

вновь

 

прибывшихъ

 

китайскихъ
эмигрантовъ,

 

поселившихся

 

въ

 

Сарканскомъ

 

выселке,

 

мест-
нымъ

 

священникомъ

 

въ

 

1870

 

г.

 

просвещено

 

св.

 

крещені-
емъ

 

21

 

человекъ

 

обоего

 

пола.

 

Съ

 

увеличеніемъ

 

православ-

ной

 

паствы

 

изъ

 

сихъ

 

переселенцевъ,

 

изыскиваются

 

и

 

при-

нимаются

 

меры

 

къ

 

утверждению

 

ея

 

въ

 

началахъ

 

правосла-

вія

 

и

 

русской

 

народности.

 

Устроенная

 

для

 

новообращенныхъ,
въ

 

конце

 

1866

 

г.,

 

временная

 

церковь

 

въ

 

Сарканскомъ

 

вы-

селке,

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

заменена

 

приличнымъ

 

деревян-

вьщъ

 

зданіемъ,

 

а

 

между

 

темъ

 

сделано

 

распоряжение

 

о

 

по-

стройке,

 

на

 

отпущенныя

 

правительствомъ

 

пять

 

тысячъ

 

руб.,
каменнаго

 

храма.

 

Планъ

 

на

 

этотъ

 

храмъ

 

уже

 

утвержденъ

начальникомъ

 

края

 

и

 

приступлено

 

къ

 

заготовленію

 

матеріа-
ловъ

 

для

 

постройки.

 

Съ

 

весны

 

1871

 

года

 

предположено

 

при-

ступить

 

и

 

къ

 

постройке

 

каменнаго

 

зданія

 

для

 

школы

 

детей
эмигрантовъ.

 

Въ

 

этой

 

школе,

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

обучалось
уже

 

43

 

мальчика

 

закону

 

Божію,

 

русскому

 

языку,

 

чтенію

 

и

церковному

 

пенію.

 

Значительное

 

умноженіе

 

числа

 

учащихся,

а

 

также

 

ихъ

 

удовлетворительные

 

успехи

 

показываютъ,

 

что

переселенцы

 

сочувственно

 

относятся

 

къ

 

образованию

 

въ

 

ду-

хе

 

вновь

 

принятой

 

ими

 

Ееры.

Миссіи

 

въ

 

Камчатской

 

епархіи.

Вьпределахъ

 

Камчатской

 

епархіи,

 

после

 

отде.іенія

 

отъ

вея

 

епархій

 

Якутской

 

и

 

Алеутской,

 

действовали,

 

въ

 

минув-

шемъ

 

году,

 

четы;,е

 

миссіи

 

и

 

сверхъ

 

того

 

обязанности

 

мис-

сіоне;;ства

 

исполняли

 

священники

 

Удскій,

 

Орочонскій,

 

Гижи-
гинскій

 

и

 

один

 

ь

 

изъ

 

Камчатскихъ.

 

Общее

 

число

 

просвещен-
ныхъ

 

святымъ

 

крещеніемъ

 

инородцевъ

 

въ

 

Камчатской

 

епар-

хіи,

 

въ

 

минувшемъ

 

году,

 

превосходило

 

ччисло

 

прежде

 

кре-

стившихся

 

въ

 

одинъ

 

годъ

 

и

 

простиралось

 

до

 

490

 

человекъ
обоего

 

пола.

 

Более

 

значительные

 

въ

 

семъ

 

крае

 

успехи

 

хри-

стіанская

 

проповедь

 

имела

 

между

 

Гольдами

 

и

 

Корейцами.
Гольдовъ

 

въ

 

1870

 

году

 

окрещено

 

142

 

человева

 

и

 

Корей-
цевъ

 

296

 

человекъ.

 

Гольды

 

еще

 

въ

 

предшествующее

 

годы

выказывали

 

особенное

 

расположеніе

 

къ

 

христіанству;

 

въ

 

то-

чегномъ

 

году

 

это

 

расположение

 

усилилось

 

подъ

 

вліяніемъ
свирепствовавшей

 

между

 

ними

 

повальной

 

болезни.

 

Опытомъ
извёдавъ

 

безсиліе

 

шаманскихъ

 

жертвоприношеній

 

и

 

закли-

наній

 

противъ

 

постпгшаго

 

ихъ

 

бвдствія,

 

они

 

темь

 

съ

 

боль-
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шимъ

 

усердіемъ

 

и

 

вѣрою

 

искали

 

спасительной

 

помощи

 

въ

христіанстве.

 

Действующи

 

среди

 

Гольдовъ

 

миссіонеръ,

 

свя-

щенникъ

 

Протодіаконовъ ,

 

трудится

 

надъ

 

переводами

 

на

гольдскій

 

языкъ.

 

Весьма

 

заметно

 

усилилось

 

движеніе

 

въ

пользу

 

христіанства

 

и

 

въ

 

южно-уссурійскомъ

 

краѣ,

 

между

переселяющимися

 

туда

 

Корейцами:

 

въ

 

виду

 

сего

 

усилена

 

ме-

жду

 

ними

 

и

 

миссіонерская

 

деятельность.

 

Въ

 

тоже

 

время,

находившейся

 

въ

 

составѣ

 

особой

 

коммисіи

 

для

 

ученыхъ

 

изы-

сканій

 

въ

 

южно-уссурійскомъ

 

краѣ,

 

начальникъ

 

Пекинской
духовной

 

миссіи

 

нашей

 

архимандритъ

 

Палладій,

 

по

 

прось-

бе

 

преосвященнаго

 

Камчатскаго ,

 

руководствовалъ

 

корей-
скихъ

 

миссіонеровъ

 

и,

 

какъ

 

опытный

 

въ

 

миссіонерскомъ

 

дѣ-

лѣ,

 

далъ

 

нѣсколько

 

полезныхъ

 

указаній

 

относительно

 

дей-
ствованія

 

на

 

Корейцевъ.

Миссіонерская

 

дѣятельность

 

въ

 

Якутской

 

епархігі.

Въ

 

Якутской

 

епархіи

 

существуете

 

Чаунская

 

миссія,
для

 

обращенія

 

къ

 

христіанской

 

вере

 

Чукчей,

 

и

 

сверхъ

 

того

труды

 

миссіонерства

 

несутъ

 

два

 

священника

 

при

 

походныхъ

церквахъ,

 

имеющіе

 

назначеніе

 

объезжать

 

стойбища

 

и

 

улу-

сы

 

кочевыхъ

 

Тунгусовъ

 

и

 

Якутовъ,

 

для

 

утвержденія

 

въ

 

ве-
ре

 

крещенныхъ

 

и

 

освященія

 

ихъ

 

таинствами,

 

а

 

съ

 

другой
стороны

 

для

 

проповеданія

 

Евангелія

 

язычникамъ.

 

Чаунская
миссія,

 

въ

 

минувшемъ

 

году,

 

оставалась

 

безъ

 

постояннаго

миссіонера

 

него

 

обязанности,

 

по

 

распоряжение»

 

преосвящен-

наго

 

Якутскаго,

 

исполнялъ

 

Нижнеколымскій

 

священникъ,

которымъ,

 

въ

 

теченіи

 

первой

 

половины

 

года ,

 

просвещено
-

 

святымъ

 

крещеніемъ

 

27

 

человѣкъ.

 

Преосвященный

 

Якутскій
много

 

озабоченъ

 

былъ

 

пріисканіемъ

 

достойнаго

 

миссіонера
для

 

действованія

 

между

 

Чукчами,

 

но

 

не

 

имелъ

 

успеха.
Между

 

темъ

 

Чукчи,

 

по

 

отзыву

 

его,

 

представляютъ

 

весьма

удобное

 

поле

 

для

 

сеянія

 

слова

 

Божія.

 

Чукчи-язычники

 

обна-
руживают

 

живое

 

влеченіе

 

къ

 

христіанству.

 

Крещенные

 

же

изъ

 

нихъ

 

отличаются

 

детскою

 

преданностію

 

Церкви

 

и

 

ве-
ре

 

Христовой.

 

Они

 

сознаютъ,

 

что

 

еще

 

мало

 

усвоили

 

себе
благодатныя

 

начала

 

веры,

 

и

 

потому

 

желаютъ,

 

чтобы

 

между

ними

 

постоянно

 

жилъ

 

миссіонеръ-священникъ,

 

руководствомъ

котораго

 

они

 

могли

 

бы

 

пользоваться.

 

Въ

 

минувшемъ

 

году,

чукотскій

 

тоенъ

 

Андрей

 

Амравургинъ

 

и

 

некоторые

 

Чукчи
приняли

 

меры

 

къ

 

осуществленію

 

этого

 

добраго

 

желанія;
въ

 

самомъ

 

центре

 

чукотскихъ

 

таборовъ

 

они,

 

на

 

свой

 

счетъ
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и

 

своими

 

трудами,

 

выстроили

 

часовню

 

и

 

при

 

ней

 

небольшой
домъ

 

для

 

священника.

Учрежденге

 

въ

 

Японіи

 

православной

 

духовного

 

миссіи.

И

 

за

 

предѣлами

 

нашего

 

отечества,

 

въ

 

отдаленной

 

стра-

не

 

крайняго

 

востока,

 

въ

 

Японіи,

 

служителями

 

Церкви

 

оте-

чественной

 

сеется

 

семя

 

православнаго

 

ученія

 

христіанскаго
и

 

находитъ

 

для

 

себя

 

небезплодную

 

почву.

 

При

 

видѣ

 

сего,

заботы

 

церкОвнаго

 

правительства

 

направляются

 

къ

 

тому,

 

что-,

бы

 

и

 

на

 

этой

 

обширной

 

ниве

 

уготовать

 

большую

 

жатву.

Начало

 

миссіонерскимъ

 

дѣйствіямъ

 

нашимъ

 

въ

 

Японіи
положено

 

въ

 

последнее

 

пятилетіе ,

 

въ

 

виду

 

открывшихся

въ

 

современномъ

 

состояніи

 

японскаго

 

народа

 

благо

 

цріят-
выхъ

 

условій

 

для

 

насажденія

 

въ

 

этой

 

стране

 

христіан-
ства.

 

Достигнувъ

 

довольно

 

высокой

 

степени

 

развитія

 

и

 

на-

чиная

 

сознавать

 

недостаточность

 

своихъ

 

народныхъ

 

веро-
учение,

 

а

 

вместѣ

 

съ

 

темъ

 

чуствовать

 

потребность

 

въ

 

дру-

гой

 

более

 

совершенной

 

религіи,

 

Японцы

 

стали

 

выказывать

расположение

 

къ

 

христіанству.

 

Равнымъ

 

образомъ

 

не

 

об-
наруживается

 

враждебности

 

къ

 

оному

 

и

 

со

 

стороны

 

япон-

скаго

 

правительства,

 

которое

 

торжественно

 

заявило,

 

что

 

оно

не

 

намерено

 

преследовать

 

христіанъ-туземцевъ.

 

При

 

такихъ

благопріятныхъ

 

обстоятельствахъ

 

западные

 

миссіонеры

 

не

 

за-

медлили

 

явиться

 

въ

 

Японію

 

и

 

успели

 

достигнуть

 

значи-

тельныхъ

 

успеховъ.

 

По

 

японскимъ

 

оффиціальныхъ

 

сведѣні-

ямъ,

 

въ

 

г.

 

Нагасаки

 

и

 

окрестностяхъ

 

его

 

въ

 

1869

 

г.

 

уже

насчитывалось

 

до

 

1000

 

обращенныхъ

 

въ

 

католичество,

 

по

народнымъ

 

же

 

слухамъ—до

 

3-т.

 

Успехи

 

западныхъ

 

миссіо-
неровъ

 

вызвали

 

и

 

настоятеля

 

православной

 

церкви

 

при

 

на-

шемъ

 

консульстве

 

въ

 

Хакодате,

 

іеромонаха

 

Николая

 

на

 

мис-

сіонерскую

 

деятельность,

 

котороя

 

такъ

 

же

 

принесла

 

свои

плоды.

 

Въ

 

теченіи

 

послёднихъ

 

3-хъ

 

4-хъ

 

летъ

 

имъ

 

обра-
щено

 

къ

 

православной

 

верб

 

до

 

12

 

человекъ,

 

а

 

сверхъ

 

того

еще

 

25

 

человЬкъ

 

на

 

столько

 

расположились

 

къ

 

правоелавію,
что

 

сами

 

заявили

 

желаніе

 

изучать

 

оное,

 

и

 

12

 

изъ

 

нихъ

 

ли-

чно

 

являлись

 

къ

 

іеромонаху

 

Николаю

 

для

 

этой

 

цели.

 

Тру-
дясь

 

надъ

 

обращеніемъ

 

въ

 

правоелавное

 

христіанство,

 

іеро-
монахъ

 

Николай

 

въ

 

тоже

 

время,

 

при

 

помощи

 

одного

 

ученаго

японца,

 

перевелъ

 

на

 

японскій

 

языкъ

 

Евангеліе

 

и

 

начадъ

 

за-

ниматься

 

переводомъ

 

другпхъ

 

священныхъ

 

и

 

богослужебныхъ
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—.

книгъ.

 

Но

 

опытомъ

 

несколькихъ

 

летъ

 

убедившись

 

въ

 

недо-

статочности

 

одноличной

 

деятельности

 

для

   

миссіонерства

 

,

 

въ

Японіи,

 

онъ

 

въ

 

1869

 

году

 

представилъ

 

о

 

необходимости

 

ос-

норанія

 

тамъ

 

русской

 

духовной

 

миссіи

 

и

 

для

 

этой

 

цели

 

хо-

датайствовалъ

 

о

 

назначеніи

 

ему

 

въ

 

помощники

 

трехъ

   

лицъ

съ

 

богословскимъ

 

образованіемъ,

 

предполагая,

   

для

 

большаго
успеха

 

миссіонерскаго

 

дела,

 

разместить

   

ихъ

   

по

   

главныхъ

пунктамъ

 

Японіи.

 

Въ

 

связи

 

съ

 

симъ

 

предположеніемъ

 

іеро-
монахъ

 

Николай

 

изъяснилъ,

 

что

 

для

   

помещенія

   

трехъ

 

но-

выхъ

 

миссіонеровъ

 

необходимо

 

устроить

 

дома,

 

на

 

что

 

потре-

буется,

 

единовременно

 

до

 

9-т.

 

руб.,

 

до

 

постройки

 

же

 

домовъ,

отпустить

 

на

 

одинъ

 

годъ ;

 

на

 

наемъ

 

имъ

   

квартиръ

   

1000

 

р.

и

 

сверхъ

 

того

 

каждому

 

изъ

 

нихъ

 

назначить

  

содержанія

   

по

2-т.

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Такимъ

 

образомъ

   

для

   

основанія

   

духовной
миссіи

 

въ

 

Японіи

   

требовалось

   

10 -т.

   

руб.

   

единовременнаго

и

 

6-т.

 

р.

 

постояннаго

 

расхода.

 

Святейшій

 

Синодъ,

 

признавъ

представленіе

 

іеромонаха

 

Николая

   

вполне

   

уважительнымъ,

вошелъ

 

въ

 

соображеш'я

 

относительно

 

учрежденія

 

означенной
миссіи.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

1869

 

году

 

о

 

принятіи

 

сихъ

   

расходовъ

на

 

счетъ

   

казны

   

сделано

   

было

   

сношеніе

   

съ

   

Министромъ
Фйнапсовъ,

 

который

 

отозвался,

 

что

   

онъ

   

согласенъ

   

отнести

на

 

Государственное

 

Казначейство

   

половину

 

оныхъ,

  

именно:

по

 

3-т.

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

на

 

содержаніе

 

миссіи

 

и

 

5-т.

 

р.

 

единовре-

менно

 

На

 

ея

 

устройство.

   

Въ

 

виду

   

сего

   

Святейшій

  

Синодъ
предположилъ:

   

1)

   

образовать

 

для

   

проповеди

   

слова

   

Божія
между

 

японскими

 

язычниками

 

особую

   

россійскую

 

духовную

миссію

 

въ

 

Японіи,

   

состоящую

   

изъ

  

начальника,

   

трехъ

   

Со-
трудниковъ—миссіояеровъ

 

(изъ

 

іеромоааховъ)

 

и

 

причетника*,

2)

 

для

 

большаго

   

успеха

 

миссіонерскаго

 

дѣла,

   

деятельности
каждаго

   

изъ

 

4-хъ

 

іеромоеаховъ

   

миссіи

 

назначить

   

следую-
щее

   

4

  

пункта:

   

а)

   

Нагасаки»

 

—

 

колыбель

   

христіанства

   

въ

Японіи,

 

б)

 

Екохамъ

 

или

 

Едо,— восточную

   

столицу

   

Японіи,
в)

 

Хеого,—столичный

 

городъ

 

въ

 

центре

 

Японіи,

 

и

 

г)

 

Хоко-
дате,—местопребываніе

 

русскаго

 

консульства,

   

где

 

находит-

ся

 

наша

 

церковь

 

и

 

откуда

 

удобно

 

действовать

 

на

 

северную
часть

 

острова

   

Нипнона;

   

3)

 

исполненіе

 

обязанностей

 

одного

изъ

 

іеромонаховъ

 

мвссіи

 

и

 

причетника

  

возложить

   

на

 

ноло-

женныхъ

   

при

 

консульстве,

   

Высочайше

   

утвержденнымъ

 

27
апреля

 

1867

 

года

 

штатомъ

  

для

 

заграничныхъ

 

церквей

 

пра-

вославнаго

 

исповеданія,

 

священника

 

и

 

причетника-,

 

4)

 

поло-

вину

 

расхода,

 

иотребпаго

   

на

 

содержаніе

 

3-хъ

 

массіонеровъ
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въ

 

Японіи,

 

3-т.

 

руб.

 

постояннаго

 

и

   

5-т.

 

руб.

 

единовремен-

наго,

 

отнести

 

на

 

счетъ

 

типографскаго

  

капитала

  

духовнаго

ведомства.

 

Объ

 

отпуске

 

же

 

другой

 

половины

 

таковыхъ

 

рас-

ходовъ

   

изъ

 

суммъ

 

Государственнаго

  

Казначейства

  

сделано
было

  

представленіе

  

въ

 

Государствевный

   

Совѣтъ,

  

который,
принявъ

 

во

 

вниманіе

 

признанную

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

 

не-

обходимость,

 

для

 

поддержанія

 

возникшаго

 

въ

 

Японіи

 

право-

славія,

 

назначить

 

единовременно

 

до

 

10000

 

р.

 

и

 

ежегодно

 

по

6000

 

р.,

   

съ

 

отнесеніемъ

   

половины

  

сего

 

расхода

  

на

 

счетъ

Типографскаго

  

капитала

 

духовнаго

 

ведомства,

   

и

  

изъявлен-

ное

   

Министромъ

  

Финансовъ

  

согласіе

  

на

 

принятіе

  

другой
половины

 

этого

 

расхода

   

на

 

счетъ

   

Государственнаго

 

Казна-
чейства,

 

мненіемъ,

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

  

въ

 

6-й

 

день

апреля

   

1870

 

года,

   

положилъ:

  

1)

 

на

 

расходы

  

по

 

учрежда-

емой

   

Святейшимъ

  

Синодомъ

 

православной

 

миссіи

   

въ

 

Япо-
ніи

   

отпускать

  

въ

 

распоряженіе

  

его

   

изъ

  

Государственнаго
Казначейства

   

по

 

3000

 

р.

 

ежегодно

 

и,

   

сверхъ

 

того,

   

выдать

единовременно

   

5000

 

руб.;

   

2)

 

надлежащей

 

по

 

сему

 

кредитъ

вь

 

1870

 

году

 

ассигновать

 

на

 

счетъ

 

остатковъ

 

отъ

 

заключен-

ныхъ

 

сметъ,

 

дополнительнымъ

 

къ

 

смете

 

Святейшаго

 

Синода
на

 

тотъ

 

годъ

 

кредитомъ,

 

а

 

на

 

следующіе

 

годы

 

вносить

 

въ

 

сме-
ту

 

ведомства

 

Святейшаго

 

Синода

 

установленнымъ

 

порядкомъ.

Въ

 

составъ

   

вновь

 

учрежденной

   

японской

   

духовной

   

миссіи
на

 

первое

 

время

 

назначены

 

Святейшимъ

 

Синодомъ

 

два

 

лица:

настоятель

 

консульской

 

церкви

 

нашей

  

въ

 

Хакодате

   

іеромо-
нахъ

 

Николай,

 

возведенный

 

за

 

темъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита,

съ

 

присвоеніемъ

 

ему

 

и

 

званія

 

начальника

 

миссіи

 

и

 

съ

 

остав-

леніемъ

  

его

   

при

   

настоящей

  

его

 

должности ,

   

и

   

кончившій
курсъ

 

въ

 

Казанской

 

духовной

 

академіи

 

вдовый

  

священникъ

Грпгорій

 

'Воронцовъ,

 

изъявившій

  

готовность

 

отправиться

 

на

служеніе

  

въ

 

Японію;

   

при

 

чемъ

 

начальнику

   

миссіи

   

предо-

доставлено,

 

по

 

мере

 

усмотренія

 

имъ

 

надобности

   

въ

 

назна-

ченіи

 

новыхъ

 

миссіонеровъ

 

до

 

полнаго

 

ихъ

 

комплекта,

  

вхо-

дить

 

въ

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

съ

 

особыми

 

въ

 

свое

 

время

 

пред-

ставленіями.

 

Между

 

темъ,

 

въ

 

видахъ

 

лушаго

 

устройства

 

мис-

сіи,

 

Святейшимъ

 

Синомъ

 

поручепо

 

было

 

митрополиту

 

Нов-
городскому

 

и

 

С.

 

Петербургскому

 

составить

 

соображенія,какъ
относительно

   

круга

 

действій

 

православной

 

миссіи

  

въ

 

Япо-
ніи

 

и

 

принадлежащихъ

 

къ

 

ней

 

миссіонеровъ,

   

такъ

 

и

 

отно-

сительно

   

іерархической

  

подчиненности

   

миссіи.

   

Вследствіе
сего

   

преосвященнымъ

   

митрополитомъ

   

былъ

  

составленъ

   

и
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нредставленъ

 

въ

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

проектъ

 

инструкции

 

для

означенной

 

миссіи,

 

съ

 

за,ключеніемъ,

 

что

 

по

 

близости

 

разстоя-

нія

 

миссіи

 

отъ

 

Благовещенска

 

на

 

Амуре,т-местолребыванія
ецископа

 

Камчатскаго,

 

съ

 

удобствомъ

 

можно

 

подчинить

оную

 

Камчатскому

 

епархіальному

 

начальству.

 

Проектъ

 

этой
инструкдіи

 

Святейшій

 

Синодъ

 

нашелъ

 

соответствующимъ
своей

 

цели.
Миссіонерское

 

общество.

Между

 

темъ

 

какъ,

 

во

 

имя

 

всеобъемлющей

 

христиан-

ской

 

любви,

 

разширяется

 

кругъ

 

просветительнаго

 

действо-
вала

 

св.

 

нашей

 

Церкви

 

и

 

распоряженіами

 

церковнаго

 

пра-

вительства

 

полагается

 

прочное

 

основаніе

 

распространению

свѣта

 

евангельскаго

 

ученія

 

далеко

 

за

 

пределами

 

отечества,—

въ

 

среде

 

православной

 

паствы

 

возрастаетъ

 

глубокое

 

и

 

жи-

вое

 

сочувствіе

 

къ

 

делу

 

цросвещенія

 

верою

 

христіанскою
техъ

 

изъ

 

нашихъ

 

соотечественниковъ,

 

кои

 

остаются

 

еще

 

чуж-

дыми

 

спасительныхъ

 

благъ

 

ея.

Утешительнымъ

 

прояленіемъ

 

такого

 

сочувствія

 

ознаме-

новалось

 

совершившееся

 

въ

 

Москве,

 

25

 

января

 

1870

 

года,

открытіе

 

преобразованнаго

 

миссіонерскаго

 

общества

 

и

 

нача-*

ло

 

его

 

деятельности.

 

Въ

 

самомъ

 

торжествѣ

 

открытія

 

обще-
ства

 

единодушно

 

и

 

единомысленно

 

соединились

 

многочислен-

ные

 

представители

 

всехъ

 

сословій

 

столицы.

 

Не

 

более,

 

какъ

чрезъ

 

три

 

дня

 

после

 

того,

 

общество

 

уже

 

имѣло

 

до

 

1700

 

чле-

новъ

 

и

 

составившуюся

 

отъ

 

ихъ

 

взносовъ

 

сумму

 

въ

 

35.000
р.

 

Не

 

въ

 

одной

 

только

 

Москве,

 

и

 

въ

 

другихъ

 

местностяхъ
Россіи

 

съ

 

такимъ

 

же

 

горячимъ

 

сочувствіемъ

 

встречено

 

бы-
ло

 

открытіе

 

обновленнаго

 

миссіонерскаго

 

общества.

 

Повсю-
ду,

 

въ

 

разныхъ

 

концахъ

 

нашего

 

отечества,

 

благочестивые
ревнители

 

православной

 

веры

 

обоего

 

пола,

 

всехъ

 

званій

 

и

и

 

состояній,

 

спешили

 

стать

 

въ

 

ряды

 

членовъ

 

общества

 

и

отовсюду

 

присылали

 

въ

 

совѣтъ

 

онаго

 

или

 

къ

 

его

 

председа-
телю

 

свои

 

заявленія

 

о

 

желавіи

 

вступить

 

въ

 

общество

 

и

 

свои

посильныя

 

жертвы

 

въ

 

пользу

 

миссіонерскаго

 

дѣла.

 

Разно-
образны

 

были

 

эти

 

жертвы

 

по

 

своему

 

количеству,

 

но

 

все

 

оне
равны

 

по

 

своему

 

значенію.

 

При

 

такомъ

 

благодатномъ

 

усер-

діи

 

къ

 

святому

 

делу

 

миссіонерскаго

 

общества,

 

къ

 

концу

187-0

 

г.

 

въ

 

немъ

 

было

 

членовъ,

 

записавшихся

 

собственно

 

въ

Москве,

 

3341,

 

не

 

считая

 

жертвователей,

 

которые

 

внесли

 

ме-

нее

 

установленная

 

членскаго

  

взноса

  

(3

   

р.).

   

Между

 

тѣмъ
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ва

 

открытіемъ

 

миссіонерскаго

 

общества

 

и

 

учрежденіемъ

 

его

совѣта,

 

стали

 

постепенно

 

открываться

 

въ

 

разныхъ

 

епархіяхъ
его

 

отдѣленія

 

и

 

учреждаться

 

епархіальные

 

комитеты,

 

подъ

предсѣдательствомъ

 

мѣстныхъ

 

преосвященныхъ.

 

Въ

 

теченіи
минувпгаго

 

года

 

комитеты

 

открыты

 

въ

 

13

 

епархіяхъ:

 

Калуж-
ской,

 

Полоцкой,

 

Иркутской,

 

Томской,

 

Якутской,

 

Минской
Владимірской,

 

Вятской,

 

Костромской,

 

Воронежской,

 

Кіевской,
Вологодской

 

и

 

Камчатской.

 

Членовъ

 

въ

 

этихъ

 

отдѣленіяхъ

числилось

 

3309

 

человѣкъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

миссіонерское
общество

 

въ

 

1870

 

году

 

состояло

 

изъ

 

6647

 

членовъ.

 

Столь
значительному

 

составу

 

соотвѣтствовали

 

и

 

денежныя

 

средства

общества.

 

Членскихъ

 

взносовъ

 

и

 

денежныхъ

 

пожертвованій
въ

 

совѣтъ

 

общества

 

поступило

 

75.272

 

р.

 

39

 

к.

 

и

 

въ

 

13

 

коми-

тетовъ

 

26.401р.

 

99

 

к.,. всего

 

же

 

въкассѣ

 

общества

 

въ

 

1870
году

 

составилось

 

101.674

 

р.

 

38

 

к.

 

Между

 

прочими

 

прино-

шеніями

 

миссіонерское

 

общество

 

имѣло

 

счастіе,

 

въ

 

прошед-

шемъ

 

году,

 

получить

 

пожертвованія

 

отъ

 

Августѣйшей

 

своей
Покровительницы,

 

Ея

 

Величества

 

Государыни

 

Императрицы
300

 

руб.,

 

отъ

 

Ихъ

 

Высочествъ:

 

Великаго

 

Князя

 

Константина
Николаевича

 

и

 

Великой

 

Княгини

 

Александры

 

іосифовны,

 

Ве-
ликаго

 

Князя

 

Николая

 

Николаевича

 

и

 

Великой

 

Княгини
Александры

 

Петровны,

 

отъ

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Нико-
лаевича

 

и

 

Великой

 

Княгини

 

Ольги

 

Ѳеодоровны

 

по

 

100

 

р.

На

 

основаніи

 

устава

 

общества,

 

денежныя

 

его

 

средства

раздѣлены

 

на

 

три

 

категоріи:

 

на

 

капиталъ

 

неприкосновенный,
вапиталъ

 

запасный

 

и

 

расходную

 

сумму.

 

Согласно

 

постано-

вленію

 

совѣта,

 

въ

 

неприкосновенный

 

капиталъ

 

отчислялись

 

всѣ

суммы,

 

пожертвованныя

 

въ

 

обезпеченіе

 

членскихъ

 

взносовъ,

отъ

 

60

 

р.

 

и

 

выше,

 

въ

 

запасный

 

капиталъ

 

относились

 

всѣ

 

по-

жертвованія

 

менѣе

 

3

 

р.

 

и

 

излишки

 

въ

 

членскихъ

 

взносахъ,

превышающіе

 

сумму

 

3-хъ

 

руб.,

 

наконецъ

 

въ

 

расходную

 

.сум-

му

 

отчислялись

 

всѣ

 

членскіе

 

взносы,

 

опрёдѣляемые

 

въ

 

3
рубля.

 

По

 

такому

 

распредѣленію,

 

изъ

 

поступившихъ

 

въ

 

ми-

нувшемъ

 

году

 

суммъ

 

образовалось

 

въ

 

совѣтѣ

 

общества

 

и

 

въ

комитетахъ:

 

неприкосновенна™

 

капитала

 

54.608

 

p s

 

36

 

к.,

запаснаго

 

22.096

 

руб.

 

60

 

коп.,

 

и

 

назначенная

 

въ

 

расходъ

24.769

 

руб.

 

42

 

к.

 

Изъ

 

этой

 

послѣдней

 

суммы

 

10.382

 

руб.
8

 

коп.

 

употреблены

 

въ

 

расходъ

 

въ

 

теченіи

 

1870

 

года,

 

а

14.387

 

руб.

 

34

 

коп.

 

имѣлись

 

въ

 

остаткѣ

 

къ

 

1871

 

г.

 

От-
нося

 

значительнѣйшую

 

часть

 

своихъ

 

денежныхъ

 

средствъ

въ

 

неприкосновенный

 

и

 

запасный

 

капиталы

 

и

  

дѣлая

 

сбере-і
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женія

 

для

 

будущаго,

 

совѣтъ

 

общества

 

руководился

 

тѣмъ

снраведливымъ

 

соображеніемъ,

 

что

 

въ

 

будущемъ

 

могутъ

 

по-

требоваться

 

затраты

 

болыпихъ

 

суммъ

 

на

 

учреждение

 

новыхъ

миссій,

 

построеніе

 

церквей,

 

открытіе

 

школъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Кромѣ

 

де-

нежныхъ

 

пожертвованій,

 

въ

 

совѣтъ

 

общестта

 

поступили

 

зна-

чительный

 

пожертвованія

 

иконами,

 

книгами,

 

церковными

 

—

ризничными

 

и

 

утварными

  

вещами.

Открывшееся

 

при

 

столь

 

знаменательныхъ

 

выраженіяхъ
общественнаго

 

сочувствия,

 

миссіонерское

 

общество

 

уже

 

въ

 

пер-

вый

 

годъ

 

своего

 

сущеетвованія

 

успѣло

 

заявить

 

себя

 

дѣятельно-

стію

 

истинно

 

полезною

 

для

 

предпринятая

 

имъ

 

святаго

 

дѣла.

Иркутская

 

и

 

Забайкальская

 

миссіи,

 

какъ

 

упомянуто

выше,

 

уже

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

получили

 

отъ

 

совѣта

 

обще-
ства

 

весьма

 

благодѣтельное

 

при

 

ихъ

 

скудныхъ

 

средствахъ

пособіе,

 

по

 

3

 

т.

 

руб.

 

Алтайской

 

миссіи,

 

сравнительно

 

болѣе

обезпеченной

 

окладами

 

отъ

 

казны

 

и

 

частными

 

праношенія-
ыи,

 

не

 

было

 

выдано

 

столь

 

значительная

 

денежнаго

 

пособія
изъ

 

суммъ

 

общества,

 

но

 

и

 

въ

 

оную

 

препровождены

 

были
310

 

руб.

 

75

 

к.

 

процентовъ

 

съ

 

капитала,

 

пожертвованныхъ

разными

 

лицами

 

для

 

передачи

 

этой

 

миссіи.

 

Кромѣ

 

денеж-

ныхъ

 

пособій,

 

совѣтъ

 

общества

 

снабдилъ

 

означенныя

 

три

миссіи,

 

въ

 

значительномъ

 

количествѣ,

 

книгами,

 

утварными

 

и

ризничными

 

принадлежностями.

 

Вятскому

 

комитету

 

миссіо-
нерская

 

общества,

 

заявившему

 

желан:е

 

принять

 

дѣятель-

ныя

 

мѣры

 

къ

 

распространению

 

христіанства

 

между

 

язычни-

ками

 

Вятской

 

епархіи

 

и

 

къ

 

возвышенію

 

духовно-

 

нравствен-

ная

 

состоянія

 

новокрещенныхъ

 

изъ

 

Вотяковъ

 

и

 

Черемисъ,
совѣтъ

 

общества

 

предоставилъ

 

употреблять

 

на

 

этотъ

 

пред-

метъ

 

суммы,

 

собираемыя

 

комитетомъ,

 

и

 

сверхъ

 

сего

 

изъя-

вилъ

 

готовность,

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности,

 

оказывать

 

сему

 

коми-

тету

 

пособія

 

изъ

 

общихъ

 

суммъ

 

миссіонерскаго

 

общества.
Вятскій

 

епархіальный

 

комитетъ,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

не

 

за-

медлилъ

 

воспользоваться

 

предоставленнымъ

 

ему

 

правомъ

 

и

обѣщаннымъ

 

отъ

 

сювѣта

 

воепособленіемъ,

 

и

 

въ

 

засѣданіи

своемъ

 

27

 

августа

 

минувшаго

 

года

 

положилъ:

 

1)

 

въ

 

видахъ

болѣе

 

успѣшнаго

 

дѣйствованія

 

къ

 

обращенію

 

язычниковъ

 

—

Вотяковъ

 

и

 

Черемисъ,

 

для

 

обученія

 

ихъ

 

грамотѣ

 

открыть

на

 

средства

 

комитета,

 

на

 

первый

 

разъ,

 

одну

 

или

 

двѣ

 

шко-

лы,

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

таковыя

 

школы,

 

по

 

указа-

вію

 

миссіонеровъ,

 

окажутся

 

наиболѣе

 

необходимыми;

 

2)

 

для

отвращенія

   

новокрещенныхъ

   

Вотяковъ

 

и

   

Черемисъ

 

отъ

 

я-
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зыческихъ

 

обычаевъ ,

 

коихъ

 

они

 

доселѣ

 

придерживаются,

издавать

 

краткія,

 

сочиненія

 

объ

 

язычествѣ

 

и

 

христіанствѣ,

а

 

для

 

сего

 

пригласить

 

живущихъ

 

между

 

новокрещенными

священниковъ

 

представлять

 

въ

 

комитетъ

 

общепонятныя

 

бе-
сѣды

 

о

 

неприличіи

 

для

 

христіанъ

 

и

 

суетѣ

 

обрядовъ

 

языче-

скихъ

 

и

 

превосходствѣ

 

надъ

 

ними

 

обрядовъ

 

христіанскихъ;
за

 

удовлетворительныя

 

же

 

бесѣды

 

такого

 

рода

 

выдавать

 

при-

личное

 

вознагражденіе.
Вмѣстѣ

 

съ

 

вещественными

 

пособіями

 

миссіямъ,

 

обра-
щая

 

внимаиіе

 

на

 

то,

 

что

 

для

 

успѣха

 

миссіонерскаго

 

дѣла

нужны

 

и

 

важны

 

не

 

только

 

матеріальныя

 

средства,

 

но

 

еще

болѣе

 

дѣятели,

 

способные

 

къ

 

миссіонерскому

 

служенію,

 

и

что

 

отъ

 

начальниковъ

 

миссій

 

и

 

мѣстныхъ .

 

епархіальныхъ
преосвященныхъ

 

слышатся

 

постоянныя

 

заявленія

 

о

 

недоста-

кѣ

 

способныхъ

 

и

 

благонадежныхъ

 

миссіонеровъ ,

 

совѣтъ

общества

 

не

 

замедлилъ

 

озаботитться

 

нринятіемъ

 

мѣръ

 

къ

удовлегворенію

 

этой

 

существенной

 

потребности

 

миссій.

 

По
представлеиію

 

предсѣдателя

 

совѣта,

 

митрополита

 

Московска-
го

 

Иннокентія,

 

для

 

помѣщенія

 

желающихъ

 

поступить

 

на

служеніе

 

въ

 

миссіяхъ

 

лицъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

сословій,

 

преимуще-

ственно

 

же

 

изъ

 

монашествующихъ,

 

съ

 

цѣлію

 

испытанія.

 

и

приготовленія

 

ихъ

 

къ

 

миссіонерскому

 

служенію,

 

Святѣйшимъ

Синодомъ

 

назначенъ

 

Московский

 

Покровскій

 

заштатный
монастырь.

 

Приспособленіе

 

этого

 

монастыря

 

къ

 

миссіонер-
скому

 

дѣлу

 

опредѣлено

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

на

 

слѣдую-

щихъ

 

основаніяхъ.

 

По

 

общему

 

управленію

 

во

 

всѣхъ

 

час-

тяхъ,

 

относящихся

 

къ

 

внутреннему

 

и

 

внѣшнему

 

благоустрой-
ству

 

,

 

монастырь

 

остается

 

въ

 

вѣдѣніи

 

епархіальнаго

 

на-

чальства,

 

наравнѣ

 

со

 

всѣми

 

другими

 

монастырями

 

Москов-
ской

 

епархіа.

 

Всѣ

 

капиталы

 

и

 

недвижимыя

 

имущества

 

мо>

 

-

настыря

 

остаются

 

его

 

неотъемлемою

 

собственностію,

 

и

 

всѣ

получаемые

 

съ

 

нихъ

 

доходы,

 

употребляются

 

на

 

монастырская

потребности,

 

иодъ

 

наблюденіемъ

 

епархіальная

 

начальства,

на

 

общемъ

 

основаніи.

 

Монастырь

 

долженъ

 

имѣть

 

достаточ-

ное

 

число

 

братіи,

 

необходимое

 

для

 

благолѣпія

 

богослуженіяги
исправленія

 

всѣхъ

 

монасгырскихъ

 

послушаній.

 

Настоятель,
въ

 

случаѣ

 

смерти

 

или

 

перемѣщенія

 

нынѣшняго,

 

избирается
изъ

 

заслуженныхъ

 

миссіояеровъ;

 

за

 

недогтаткомъ

 

такихъ

лиць— вообще

 

изъ

 

духовныхъ

 

ученыхъ,

 

или

 

даже

 

изь

 

непо-

лучивгаихъ

 

спеціальнаго

 

богословская

 

образованія,.

 

но

 

до-

статочно

 

развитыхъ

 

и

   

блаячестивыхъ

   

и,

 

главное,

 

доказав-
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іпихъ,

 

или

 

обнаруживающпхъ

 

свое

 

особенное

 

сочувствіе

 

и

усёрдіе

 

къ

 

дѣлу

 

евангельской

 

проповѣди.

 

Братія

 

монастыря,

при

 

уменьшеніи

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

настоящей,

 

вновь

 

вы-

бирается

 

преимущественно

 

изъ

 

такихъ

 

лицъ,

 

которыя,

 

крѳ-

мѣ

 

монастырскихъ

 

послушаній,

 

могли

 

бы

 

быть

 

или

 

направ-

ляемы

 

къ

 

миссіонерской

 

деятельности,

 

или

 

назначаемы

 

въ

должности

 

наставниковъ

 

миссіонерская

 

института,

 

или

 

упо-

требляемы

 

на

 

труды

 

въ

 

пользу

 

миссій,

 

напр.

 

на

 

составленіе
сочиненій,

 

полезныхъ

 

для

 

новообращенныхъ,

 

на

 

переводы,

 

пе-

реписку

 

рукописей,

 

веденіе

 

письмоводства,

 

храненіе

 

архивовъ

и

 

библіотекъ,

 

и

 

т.

 

п.

 

Миссіонеры,

 

пріѣзжающіе

 

изъ

 

миссій

 

и

остающееся

 

въ

 

монастырѣ

 

на

 

продолжительное

 

время,

 

могутъ

исправлять

 

чреду

 

монастырскаго

 

служенія,

 

или

 

только

 

зани-

маться

 

своими

 

дѣлами,

 

по

 

усмотрѣнію

 

настоятеля.

 

Содержа-
ніе

 

въ

 

монастырѣ

 

они

 

получаютъ

 

или

 

изъ

 

монастырскихъ

вружечныхъ

 

доходовъ,—если

 

исправляютъ

 

чреду

 

служенія, —

или

 

отъ

 

избытковъ

 

монастыря,

 

или

 

наконецъ

 

изъ

 

суммъ

 

мис-

сіонерскаго

 

общества.

 

Миссіонерское

 

общество,

 

съ

 

разрѣшенія

преосвященнаго

 

митрополита,

 

имѣетъ

 

право

 

возводить

 

на

 

мо-

настырской

 

землѣ

 

зданія

 

для

 

своихъ

 

нуждъ,

 

или

 

для

 

увели-

ченія

 

своихъ

 

доходовъ^

 

Кромѣ

 

главная

 

назначенія,

 

Покров-
скій

 

монастырь

 

имѣетъ

 

оказывать

 

миссіонерскому

 

дѣлу

 

и

другія

 

важныя

 

услуги.

 

Въ

 

немъ:

 

а)

 

могутъ

 

находить

 

покой
и

 

пріютъ

 

миссіонеры,

 

потерявшіе ,

 

на

 

службѣ

 

здоровье

 

и

 

силы,

я

 

пристанище—пріѣзжающія

 

изъ

 

миссій

 

лица

 

по

 

дѣламъ

службы,

 

или

 

по

 

собственнымъ

 

вадобностямъ;

 

въ

 

немъ

 

б)

 

мо-

гутъ

 

находить

 

готовое

 

помѣщеніе

 

и

 

содержаніе

 

ученые

 

лю-

ди,

 

принимающіе

 

на

 

себя

 

для

 

миссіи

 

какія-либо

 

сочиненія,
переводы

 

или

 

наблюденіе

 

за

 

изданіемъ

 

книгъ;

 

въ

 

немъ

 

в)
могутъ

 

быть

 

сохраняемы

 

архивъ

 

миссіонерскихъ

 

дѣлъ,

 

кни-

ги

 

и

 

рукописи,

 

касающіяся

 

духовныхъ

 

миссій

 

и

 

миссіонер-
скаго

 

дѣла

 

вообще,

 

и

 

пр*

Вслѣдъ

 

за

 

изложеннымъ

 

распоряженіемъ

 

Святѣйшаго

Синода,

 

начато

 

было

 

и

 

примѣнеяіе

 

къ

 

дѣлу

 

этого

 

новая

назначенія

 

Покровекаго

 

монастмря.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

мона-

стырскихъ

 

зданій

 

совѣтомъ

 

общества

 

устроены

 

удобныя

 

по-

мѣщенія

 

на

 

8

 

миссіонеровъ

 

и

 

снабжены

 

всѣмъ

 

необходим

 

ымъ

для

 

ихъ

 

пріема

 

и

 

содержанія;

 

положено

 

также

 

основаше

миссіонерской

 

библіотекѣ.

 

Въ

 

тоже

 

время,

 

совѣтъ

 

общест-
ва

 

обратился

 

къ

 

преосвященнымъ

 

тѣхъ

 

епархій,

 

въ

 

которыхъ

большинство

 

жителей

 

состоять

  

изъ

   

коренныхъ

   

русскихъ

 

и
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православныхъ,

 

съ

 

просьбою

 

6

 

вызовѣ

 

желающихъ

 

посту-
пить

 

на

 

миссіонерскуіо

 

службу.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

вызова,

 

съ

одобренія

 

преосвященныхъ,

 

прибыли

 

въ

 

Покровскій

 

мона-

стырь

 

изъ

 

Тверской

 

епархій:

 

іербмонахъ,

 

іеродіаконъ,

 

по-

слушникъ

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

аоспйтаннйкОвъ

 

семинаріи,

 

и

 

изъ

Вологодской

 

одинъ

 

іеромонахъ;

 

всѣ

 

они

 

въ

 

текущемъ

 

году

отправлены

 

~

 

въ

 

распоряженіе

 

преосвященнаго

 

Иркутская,
который

 

еще

 

въ

 

мартѣ

 

минувшая

 

года

 

обращался

 

въ

 

со-

вѣтъ

 

общества

 

съ

 

ходатайствомъ

 

о

 

пріисканіи

 

до

 

шести

 

мис-

сіонеровъ

 

для

 

Иркутской

 

и

 

Забайкальской

 

миссій.
Оказывая,

 

такимъ

 

образомъ,

 

возможное

 

на

 

первый

 

разъ,

удовлетвореніе

 

нуждамъ

 

миссій

 

со

 

стороны

 

матеріальныхъ
средствъ

 

и'потребныхъ

 

дѣятелей,

 

совѣтъ

 

миссіонерскаго

 

об-
щества

 

не

 

опускалъ

 

изъ

 

вида

 

и

 

другой

 

важное

 

задачи

 

она-

го,

 

—

 

поддержанія

 

и

 

развитія

 

въ

 

православномъ

 

народѣ

 

дѣя-

тельная

 

сочувствія

 

къ

 

миссіонерскому

 

дѣлу,

 

столь

 

необхо-
димая

 

для

 

успѣховъ

 

самаго

 

общества.

 

Однимъ

 

изъ

 

вѣрныхъ

             

t
средствъ

 

къ

 

сему

 

совѣтъ

 

справедливо

 

призналъ

 

наиболѣе

широкое

 

распространеніе

 

въ

 

средѣ

 

народа

 

свѣдѣній

 

о

 

цѣ-

ляхъ

 

миссіонерскаго

 

общества,

 

достигаемыхъ

 

имъ

 

результа-

тахъ,

 

а

 

также

 

положеніи

 

и

 

нуждахъ

 

миссіонерскаго

 

дѣла.

Для

 

распространенія

 

въ

 

народѣ

 

свѣдѣній

 

о

 

количествѣ

иновѣрцевъ,

 

живущихъ

 

въ

 

предѣлахъ

 

Россіи,

 

совѣтомъ

 

пред-

положено

 

издать

 

карту

 

Россіи,

 

съ

 

означеніемъ

 

на

 

ней

 

осо-

быми

 

красками

 

мѣстностей,

 

населенныхъ

 

язычниками,

 

маго-

метанами

 

и

 

христианами

 

неправославнаго

 

исповѣдація.

 

Съ
цѣлію

 

же

 

распространенія

 

свѣдѣній

 

о

 

дѣйствующихъ

 

мис-

сіяхъ

 

въ

 

нашемъ

 

отечестве,

 

совѣтомъ

 

предположено

 

соста-

вить

 

книжку

 

съ

 

подробнымъ

 

описаніемъ

 

ихъ

 

современнаго

состоянія,

 

нуждъ

 

и

 

потребностей,

 

удовлетворению

 

которыхъ

могутъ

 

послужить

 

соотечественники,

 

ревнующіе

 

о

 

распро-

страненіи

 

православной

 

вѣры

 

между

 

своими

 

согражданами,

невѣдущими

 

Христа

 

Спасителя.

 

Для

 

этого

 

изданія

 

совѣтъ

собирала,

 

въ

 

отчетеомъ

 

году,

 

нужные

 

матеріалы.
Но

 

такъ

 

какъ

 

для

 

низшая

 

класса

 

православная

 

наро-

да

 

наилучшимъ

 

средствомъ

 

распространеяія

 

всякая

 

рода

свѣдѣній,

 

нужныхъ

 

для

 

пользы

 

Церкви

 

и

 

отечества,

 

слу-

жить

 

сообщеніе

 

ойыхъ

 

въ

 

воззваніяхъ

 

и

 

проповѣдяхъ

 

съ

церковной

 

каѳедры,

 

то

 

совѣтомъ

 

миссіонерская

 

общества,
чрезъ

 

его

 

предсѣдателя,

 

исходатайствовано

 

у

 

Святѣйшаго

Синода

 

разрѣшеше

 

повсемѣстно

  

совершать,

   

Примѣнительно
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къ

 

означенной

 

цѣли,

 

годичный

 

праздникъ

 

общества

 

11

 

мая,

въ

 

день

 

памяти

 

просвѣтителей

 

Славянъ

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Ме-
ѳодія,

 

съ

 

перенесеніемъ

 

сего

 

празднованія

 

на

 

ближайшій

 

вос-

кресный

 

день.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

при

 

многочислениыхъ

 

собрані-
яхъ

 

народа

 

въ

 

храмы,

 

пастыри

 

Церкви

 

будутъ

 

ознакомлять

его

 

съ

 

цѣлію

 

миссіонерская

 

общества

 

посредствомъ

 

пропо-

веди,

 

раздачи

 

сочиненій,

 

приличныхъ

 

случаю

 

и

 

т.

  

п.

(продолженіе

 

будетъ)

РАСПОРЯЖЕНІЕ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

О

 

выписжѣ

 

журнала

   

„Творенія

 

святыхъ

 

отцевъ"
въ

 

1872

 

году.

Редакція

 

по

 

изданію

 

„Твореній

 

святыхъ

 

отцевъ

 

въ

 

рус-

скомъ

 

переводѣ"

 

препроводила

 

къ

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ству

 

объявленіе

 

о

 

продолженіи

 

сея

 

изданія

 

въ

 

1872

 

году

 

и

просила

 

о

 

распространеніи

 

его

 

въ

 

казанской

 

епархіи.

 

Резо-
люція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

по

 

сему

 

послѣдовала

 

такая:

„Объявленіе

 

о

 

продолженіи

 

изданія

 

журнала

 

означенная

 

на-

печатать

 

въ

 

епархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

жур-

налъ

 

сей

 

выписывался

 

хотя

 

въ

 

благочинническія

 

окружныя

библиотеки

 

и

 

находился

 

въ

 

каждомъ

 

блаячинническомъ

 

о-

кругѣ"ѵ

О

   

ИРОДОЛЖЕНІИ

   

ИЗДАНІЯ

   

ЖУРНАЛА

ТВОРЕНІЯ

СВЯТЫХЪ

   

ОТЦЕВЪ

ВЪ

   

РУССКОМЪ

   

ПЕРЕВОД*,

въ

 

1872

 

году.

„Творенія,

 

Св.

 

Отцевъ"

 

будутъ

 

издаваться

 

въ

 

1872

 

году

по

 

прежней

 

программѣ.

„Творенія

 

Св.

 

Отцевъ",

 

вмѣстѣ

 

съ

 

прибавленіямя

 

ду-

ховнаго

 

содержанія,

 

будутъ

 

состоять

 

изъ

 

четырехъ

 

книжекъ

въ

 

ядъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

въ

 

каждой

 

будетъ

 

не

 

менѣе

 

15-ти
листовъ

 

текста.

 

Въ

 

переводной

 

части

 

будетъ

 

печататься

 

про-

должен

 

іе

 

твореній

 

св.

 

Еііцфанія

 

Кипрскаго.

 

Въ

 

прибавле-
ніяхъ,

 

какъ

 

и

 

щетвле,

   

будутъ

 

помещаемы

   

статьи,-

   

относя-
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щіяся

 

до

 

ученія

 

вѣры,

 

христіанской

 

нравственности

 

и

 

исто-

ріи

 

церкви.

 

Къ

 

каждой

 

книжкѣ

 

будутъ

 

прилагаемы,

 

прото-

колы

 

собраній

 

совѣта

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи.
Цѣна

 

годовая

 

изданія

 

пять

 

рублей

 

съ

 

пересылкою.

 

Ре-
дакція

 

проситъ

 

гг.

 

иногородяыхъ

 

подписчиковъ

 

адресовать-

ся:

 

въ

 

Серііевскій

 

Посадъ

 

Московской

 

губернт,

 

въ

 

редакцію
Твореній

 

св.

 

Отцевъ.
Проживающіе

 

въ

 

Москвѣ

 

сь

 

своими

 

требовашями

 

обра-
щаются

 

въ

 

книжную

 

лавку

 

Андрея

 

Николаевича

 

Ѳерапон-

това

 

на

 

Никольской

 

улицѣ.

Изъ

 

редакціи

 

ТвОреній

 

св.

 

Отцевъ

 

могутъ

 

быть

 

выпи-

сываемы

 

слѣдующія

 

отдѣльныя

 

изданія.

цѣна

 

съ

 

пересылкой:

Творенія

 

св.

 

Гриярія

 

Богослова

 

6

 

томовъ

 

...

   

9

 

р.

 

—

 

к.

—

        

—

 

Василія

 

Великая

  

7

 

томовъ

 

.

 

.

 

.

 

.

 

10

   

„

   

50

 

„

—

         

—

 

Аѳанасія

 

Алексадрійскаго

 

4

 

тома

 

.

 

.

   

6

  

„

   

—

 

„

—

        

'—

 

Ефрема

 

Сирина

 

6

 

томовъ ..... 9

  

„

   

—

 

„

—

         

—

 

Гриярія

 

Нисская

 

7

 

томовъ

 

. '

 

•

 

.

 

.

 

10

  

„

   

50

 

„

(8-й

 

томъ

 

Григорія

 

Нисскаго

 

вый-
детъ

 

въ

 

непродолжительномъ

 

вре-

мени

 

и

 

будетъ

 

стоить

    

........

   

1

   

„

   

50

 

„

—

   

"

   

—

 

Исаака

 

Сирина

   

1

 

томъ ...... 2

  

„

   

30

 

„

—

         

—

 

Кирилла

 

Іерусалимская

 

1

 

томъ

 

.

 

.

   

1

   

„

   

50

 

я

—

         

—

 

Іоанна

 

Лѣствичника

 

1

 

томъ

 

....

   

1

   

п

   

50

 

„

—

         

—

 

Нила

  

Синайскаго

  

3

 

тома

    

....

   

4

  

„

   

об

 

„

—

         

—

 

Исидора

 

Пелусіота

 

3

 

тома

 

.....'

 

4

  

„

   

50

 

„

—

        

—

 

Блаженная

 

Ѳеодорита

 

7

 

томовъ

 

.

 

.

 

12

   

„

   

—

 

я

„Творенія

 

св.

 

Отцевъ

 

съ

 

прибавленіями

  

духовная

   

cor

держанія"

 

съ

 

1843

 

г.

 

по

 

1864

 

годъ

 

включительно. и

 

за

 

1871
г.

 

могутъ

 

быть

 

пріобрѣтаемы

 

съ

 

платою

 

за

 

каждый .

 

годъ

изданія

 

по

 

5

 

р.

 

съ

 

пересылкою;

 

прибавленія

 

же

 

отдѣльно

 

отъ

Твореній

 

св.

 

Отцевъ

 

по

 

2

 

р.

 

за

 

каждый

 

томъ

 

съ

 

Пересыл-

кою.

Примѣчаніе

 

1.

 

Вслѣдствіе

 

новыхъ

 

почтовыхъ

 

постано-

вленій

 

(см.

 

§

 

27

 

Времен,

 

постановл.

 

по

 

почтовой

 

,

 

части),
значительно

 

увеличившихъ

 

цѣну

 

за

 

пересылку

 

книгъ

 

на

 

болѣе

далекія

 

разстоянія,

 

редакція

 

л Твореній

 

св.,

 

Отцевъ"

 

им.ѣетъ

честь

 

заявить,

 

чтобы

 

гг.

 

подписчики,

 

жйвущге

 

отъ

 

Москвы
на

 

разстояніи

 

двухъ

 

и

 

болѣе

 

тысячъ

 

верстъ,

 

благоволили
прилагать

 

за

  

пересылку

  

выписываемыхъ

   

ими

   

отдѣльныхъ

и.

 

к.

 

&

                                                                    

22
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изданій

 

Московской

  

Академіи

 

по

 

1

 

копѣйкѣ

  

съ

 

фунта

 

за

каждые

 

сто

 

верстъ

 

или

 

по

 

10

 

копѣекъ

 

съ

 

фунта

 

за

 

каою-

дую

 

тысячу

   

верстъ.

   

Для

 

этого

 

редакція

 

прилагаетъ

 

ниже-

слѣдующій

 

списокъ

 

своихъ

 

изданій

 

съ

 

обозначеніемъ

 

ихъ

 

цѣ-

ны

 

безъ

 

пересылки

   

и

 

съ

 

обозначеніемъ

  

вѣса

 

каждая

   

изда-

нія.
Творенія

 

св.

 

Гриярія

 

Богослова

 

6

 

том.

 

(7

 

фунт.) . .

   

7

 

р.

 

20

 

к.

—

        

—

 

Василія

 

Великаго

 

7

 

том.

 

(11

 

фунт.) . .

 

,,8

 

„

   

40

  

„

—

        

—

 

Аѳанасія

 

Александрійская

 

4

 

т.

 

(7

 

ф.).

   

4

 

,,

   

80

 

„

—

        

—

 

Ефрема

 

Сирина

 

6

 

том.

 

(1 6

 

фунт.) . .

   

7

 

„

   

20

 

,,

—

        

—-Гриярія

 

Нисская

 

7

 

т.

 

(11

 

фунт.) ...

   

8

 

„

   

40

 

„

—

        

—

 

Исаака

 

Сирина

 

1

 

томъ

 

(3

 

фунт.) ...

   

1

 

„

   

80

 

„

—

        

—

 

Кирилла

 

Іерусалимская

 

1

 

т.

 

(2

 

ф.) . .

   

1

 

„

   

20

 

„

і —

        

—

 

Іоанна

 

Лѣствичника

 

1

 

томъ

 

(2

 

ф.)

 

. .

 

.

   

1

 

„

   

20

 

„

—

        

—

 

Нила

 

Синайская

 

3

 

том.

 

(5

 

фунт.)

 

...

   

3

 

„

   

60

  

„

—

        

—

 

Исидора

 

Пелусіота

 

3

 

том.

 

(6

 

фун.)

 

. .

   

3

 

„

   

60

  

„

-—

       

—

 

Блаженная

 

Ѳеодорита

 

7

 

т.

 

(14

 

ф.) . .

 

10

 

„

   

—

 

„

Четыре'

 

книжки

 

журнала

 

„Творенія

 

Святыхъ

 

От-
цевъ"

 

за

 

прежніе

 

годы

 

(6

 

фунт.) ...

   

4

 

„

   

40

 

„

Одинъ

 

томъ

 

прибавлении

   

(3

 

фунта) ...........

   

1

 

„

   

70

 

„

Примѣчаніе

 

2.

 

Такъ

 

какъ

 

вслѣдствіе

 

неточнаго

 

адре-
са,

 

допускавшаяся

 

нѣкоторыми

 

иногородними

 

подписчи-

ками,

 

которые

 

относились

 

съ

 

своими

 

требованіями

 

не

 

въ

Сергіевскій

 

посадъ,

 

а

 

въ

 

Москву,

 

на

 

имя

 

реданціи,— съ

 

ре-

дакцги

 

взимаемы

 

были

 

почтовымъ

 

вѣдомствомъ

 

денежныя
взыскания

 

за

 

пересылку

 

пакетовъ

 

отъ

 

Москвы

 

до

 

Посада—

то

 

редакція

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

гг.

 

иногородныхъ

 

подпис-

чиковъ

 

строго

 

держаться

 

вышепрописаннаю

 

адреса.

ЧУДОТВОРНЫЯ

 

И

 

ОСОБЕННО

 

МѢСТНО

 

ЧТИМЫЯ

 

ИКО-

НЫ

 

И

 

КРЕСТНЫЕ

 

ХОДЫ

 

ВЪ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ЕПАРХШС).

Въ

  

ЛАИШЕВСКОМЪ

   

УѢЗДѢ.

3)

 

Особенно

 

чтимая

 

икона

 

Воголюбской

 

Божіей

 

Мате-
рм

 

находится

 

въ

 

церкви

 

села

 

Рооюествена.
Икона

 

Боголюбской

 

Богоматери

 

первоначально

 

принад-

(*)

 

Продолженіе.

 

Си.

 

№

 

10.



—
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—

лежала

 

помѣщицѣ

 

приходской

 

деревни

 

Тангичь

 

Татьянѣ

Ивановой

 

г-жѣ

 

Дароновой,

 

которая

 

получила

 

ее

 

въ

 

благосло-
веніе

 

отъ

 

матери

 

своей,

 

тоже

 

помѣщицы,

 

при

 

вступленіи
въ

 

бракъ,

 

и

 

хранила

 

у

 

себя

 

въ

 

домѣ.

 

Въ

 

1827

 

году

 

она

 

по-

жертвовала

 

ее

 

въ

 

приходскую

 

Троицкую

 

церковь

 

села

 

Роже-
ствеяа,

 

по

 

слѣдующему

 

случаю.

Проживши

 

въ

 

супружествѣ

 

14

 

лѣтъ,

 

означенная

 

помѣ-

щица

 

Татьяна

 

Ив.

 

Даронова

 

овдовѣла,

 

и

 

за

 

три

 

года

 

до

смерти

 

сдѣлалась

 

больна

 

водянкою,

 

отъ

 

которой

 

у

 

нея

 

рас-

пухли

 

ноги

 

по

 

колѣна

 

до

 

того,

 

что

 

на

 

нихъ

 

кожа

 

растреска-

лась,

 

и

 

изъ

 

трещинъ

 

вытекала

 

водяная

 

матерія.

 

Въ

 

одну

ночь,

 

помолившись

 

Богу

 

и

 

Божіей

 

Матери,

 

она

 

легла

 

спать,

и

 

вскорѣ

 

слышитъ

 

во

 

снѣ

 

голосъ

 

неизвѣстный,

 

зовущій

 

ее

 

по

имени:

 

Татьянаі

 

Тотчасъ

 

пробудившись,

 

она

 

спрашиваетъ

служанку,

 

кто

 

такой

 

кличетъ

 

Татьяну?

 

Служанка,

 

по

 

имени

Евдокія,

 

отвѣчаетъ,

 

что

 

она

 

не

 

слышитъ

 

никакого

 

голоса

и

 

что

 

здѣсь

 

кромѣ

 

тебя,

 

барыня,

 

нѣтъ

 

другой

 

Татьяны.

 

Го-
спожа,

 

оградивъ

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ,

 

опять

 

легла

спать.

 

И

 

вскорѣ

 

опять

 

повторяется

 

тотъ

 

же

 

голосъ.

 

И

 

она

опять

 

спрашиваетъ

 

служанку,

 

что

 

такое

 

значитъ?

 

Служанка
отвѣчаетъ

 

тоже.

 

Помолившись

 

предъ

 

иконою

 

Богоматери,

 

опять

легла

 

спать;

 

и

 

спала

 

уже

 

спокойно

 

до

 

утра.

 

Спустя

 

несколь-
ко

 

дней,

 

опять

 

слышитъ

 

прежній

 

голосъ,

 

зовущій

 

Татьяну.
Въ

 

это

 

время

 

голосъ

 

повелѣваетъ

 

г-жѣ

 

Татьян

 

в

 

отправить

икону

 

Боголюбской

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

Троицкую

 

церковь

села

 

Рожествена;

 

ибо

 

самой

 

Владычицѣ

 

угодно

 

прославить

нѣкогда

 

сію

 

икону.

 

Предъ

 

кончиною

 

своею,

 

г-жа

 

Даронова
завѣщала

 

зятю

 

своему

 

отдать

 

икону

 

въ

 

означенную

 

церковь,

въ

 

которую

 

она

 

и

 

передана

 

была

 

въ

 

1827

 

году.—Икона

 

эта

првославилась

 

въ

 

1848-мъ

 

году,

 

когда

 

почти

 

повсемѣстно

свирѣпствовала

 

холера.

 

Народъ

 

обратился

 

въ

 

Божіей

 

Мате-
ри

 

съ

 

горячею

 

молитвою,

 

нося

 

икону

 

изъ

 

дома

 

въ

 

домъ

и

 

служа

 

молебны,

 

и

 

былъ

 

помилованъ.

 

Умерло

 

въ

 

рожест-

венскомъ

 

приходѣ

 

только

 

14

 

человѣкъ,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

сосѣд

нихъ

 

приходахъ,

 

и

 

въ

 

городѣ

 

Лаишевѣ

 

умирали

 

сотнями.

Молва

 

объ

 

иконѣ

 

сей

 

пронеслась

 

далеко,

 

и

 

народъ

 

со

 

всѣхъ

сторонъ

 

стремился

 

въ

 

село

 

Рожествено.

 

Мѣстный

 

благочин-
ный

 

донесъ

 

объ

 

этомъ

 

событіи

 

епархіальному

 

начальству,

по

 

распоряженію

 

котораго

 

икона

 

Боголюбской

 

Божіей

 

Ма-
тери

 

была

 

взята

 

изъ

 

рожественсвой

 

церкви

 

на

 

усмотрѣніе

въ

 

казанскій

  

каѳедральный

  

соборъ

 

и

  

находилась

  

тамъ

 

до

22*
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28

 

января

 

1870

 

яда,

 

въ

 

которомъ,

 

по

 

ходатайству

 

прихо-

жанъ,

 

возвращена,

 

ко

 

времени

 

освященія

 

устроенная

 

въ

честь

 

ея

 

придѣльная

 

храма,

 

въ

 

ризѣ

 

сребропозлащенной
одѣяна

 

и

 

преукрашенна

 

(*).
4)

  

Особенно

 

чтимая

 

икона

 

Скорбящей

 

Бооюіей

 

Мате-
ри

 

находится

 

въ

 

селѣ

  

Мысахъ.
О

 

началѣ

 

появленія

 

сей

 

икопы

 

преданіе,

 

сохранило

слѣдующеее:

 

лѣтъ

 

за

 

двѣсти

 

тому

 

назадъ,

 

какой-то

 

купецъ

по

 

фамиліи

 

Лодыіинъ,

 

плывя

 

на

 

суднѣ

 

по

 

рѣкѣ

 

Камѣ,

 

оста-

новился

 

при

 

мысовской

 

ватагѣ,

 

которую

 

въ

 

то

 

время

 

дер-

жали

 

на-

 

арендѣ

 

какіе-то

 

рыбнослободскіе

 

кандаши.

 

Этимъ
кандашамъ,

 

за

 

радушный

 

пріемъ

 

и

 

снабженіе

 

рыбою,

 

купецъ

Лодыгинъ

 

и

 

подарилъ

 

икону,

 

у

 

помяну

 

въ,

 

что

 

она

 

привезе-

на

 

ймъ

 

изъ

 

Грузіи.

 

Кандаши,

 

по

 

окончаніи

 

срока

 

аренды,

оставили

 

икону

 

мысовскимъ

 

обывателямъ.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

икона

 

сія

 

и

 

стала

 

предметомъ

 

особаго

 

блаяявѣнія,

 

которое

и

 

выражалось

 

въ

 

народѣ

 

построеніемъ,

 

въ

 

разныя

 

времена

трехъ

 

хорошихъ

 

часовенъ,

 

украшеніемъ

 

иконы

 

серебряною
84

 

пробы,

 

въ

 

9

 

фунтовъ

 

и

 

17

 

золотниковъ,

 

ризою,

 

и,

 

на-

конецъ,

 

созданіемъ

 

во

 

имя

 

ея

 

храма.

Въ

 

бытности

 

Мисовъ

 

приходскою

 

деревнею

 

къ

 

селу

Мансурову

 

существовалъ

 

ежегодно

 

тержественный

 

крестный
ходъ

 

изъ

 

с.

 

Мансурова

 

въ

 

д.

 

Мысы

 

за

 

иконою

 

Скорбящей
Божіей

 

Матери,

 

которую

 

21

 

августа,

 

при

 

большомъ

 

стече-

нии

 

народа

 

изъ

 

окольныхъ

 

селеніи,

 

уносили

 

въ

 

село

 

Мансу-
рово,

 

гдѣ

 

22

 

числа,

 

въ

 

день

 

Грузинской

 

Божіей

 

Матери,
совершалось

 

богомоленіе '

 

по

 

домамъ

 

и

 

учреждался

 

какъ

 

въ

Мансуровѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

Мысахъ,

 

народный

 

праздникъ.

 

По
окончаніи

 

молебствій

 

въ

 

Мансуровѣ

 

икона

 

Скорбящей

 

Боя-
матери

 

съ

 

такимъ

 

же

 

торжествомъ

 

уносилась

 

обратно

 

въ

Мысы.

 

Съ

 

построеніемъ

 

же

 

въ

 

Мысахъ

 

храма,

 

ходъ

 

сей
прекратился

 

и

 

молебствіе

 

совершается

 

только

 

по

 

домамъ

мысовскихъ

 

жителей

 

( а ).
5)

  

Въ

 

церкви

 

села

 

Урахчи

 

особенно

 

уважается

 

и

 

чтит-

ся

 

прихожанами

 

и

 

окрестными

 

жителями

 

Владимірская

 

ико-

на

 

Божіей

 

Mamejiu.

 

Она

 

есть

 

точнѣйшій

 

списокъ

 

съ

 

под-

линной

 

чудотворной

 

иконы.

 

Къ

 

храмовому

 

празднику—23-я

(*)

 

Свѣдѣнія

 

доставлены

 

приходскимъ

  

священникомъ

 

о.

 

Орловымъ.

(*)

 

Свѣдѣяія

 

сообщены

 

приходсйимъ

 

священникомъ

 

М.

 

Пятницкимъ.



іюня —стекается

 

въ

 

Урахчу

 

много

 

сторонцаго

 

народа,

 

изъ

разныхъ

 

селъ:

 

Кульги ,

 

ІПумбута,

 

Кубаса ,

 

Жукотина

 

и

изъ

 

города

 

Чистополя.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

бываетъ

 

ходъ

 

съ :

иконою

 

по

 

домамъ

 

предъ

 

литургіею.

 

И

 

такъ

 

какъ

 

желаю-

щихъ

 

принять

 

сію

 

икону

 

въ

 

дома

 

оказывается

 

всегда

 

мно-

го;

 

поэтому

 

и

 

литургія

 

тогда

 

начинается,

 

никакъ

 

не

 

ранѣе

12-ти

 

часовъ

 

дня.

 

Послѣ

 

литургіи

 

бываетъ

 

крестный

 

ходъ

 

съ

храмовою

 

иконою,

 

съ

 

хоругвями

 

и

 

прочими

 

иконами

 

за

 

вер-

сту

 

отъ

 

села

 

къ

 

часовнѣ,

 

устроенной,

 

какъ

 

говорятъ,

 

одновре-

менно

 

съ

 

церковію

 

въ

 

1721

 

году,

 

въ

 

память

 

встрѣчи

 

напи-

санной

 

во

 

Владимірѣ

 

и

 

присланной

 

сюда

 

храмовой

 

иконы.

По

 

окончаніи

 

молебна

 

съ

 

водосвятіемъ,

 

опять

 

продолжает-

ся

 

ходъ

 

по

 

дворамъ

 

съ

 

иконами.

 

Ходъ

 

оканчивается

 

иногда

не

 

ранѣе

 

6-ти

 

часовъ

 

вечера.

Примѣчаніе.

 

Въ

 

Ильиыъ

 

.день,

 

2.0-го

 

іюля,

 

есть

 

обычай
въ

 

Урахчѣ

 

освящать

 

скотъ

 

кропленіемъ

 

святой

 

воды.

 

Для.
этого

 

послѣ

 

литургі.и

 

выносятъ

 

св.

 

иконы

 

за

 

врата

 

цсрков^

ной

 

ограды,

 

гдѣ

 

уже

 

приготовлена

 

бываетъ

 

вода

 

и

 

курится

такъ

 

называемый

 

новый

 

огонь,

 

добываемый

 

чрезъ

 

трепіе

 

де-

рева

 

объ

 

дерево.

 

До

 

отслуженіи

 

молебна,

 

съ

 

иконами

 

рас-

полагаются

 

по

 

обѣ

 

стороны

 

улицы,

 

и

 

по

 

срединѣ

 

прого-

няется

 

скотъ,

 

начиная

 

съ

 

лошадей,

 

коровъ

 

и

 

овецъ

 

и

 

кон-

чая

 

стадомъ

 

свиней.

 

За

 

тѣмъ

 

стада

 

угоняются

 

въ

 

поле

 

на

пастбище,

 

иконы

 

уносятся

 

въ

 

церковь

 

на

 

свои

 

мѣста,

 

а

 

на-

родъ

 

расходится

 

по

 

домамъ

 

(').
6)

 

Икона

 

Христа

 

Спасителя,

 

особенно

 

чтимая

 

въ

 

се~

лѣ

 

'Шумбутѣ.

До

 

1861

 

года

 

означенная

 

икона

 

Спасителя

 

не

 

обращала
на

 

себя

 

особеннаго

 

вниманія.

 

Живопись

 

на

 

ней

 

была

 

до

 

то*

го

 

темна,

 

что

 

трудно

 

было

 

разобрать,

 

что

 

она

 

изображала;
а

 

потому,

 

по

 

перенесеніи

 

изъ

 

прежней

 

ветхой

 

церкви

 

въ

настоящую,

 

была

 

поставлена

 

на

 

невидномъ

 

мѣстѣ.

 

Въ

 

1861
году'„

 

одной

 

благочестивой

 

старушкѣ,

 

крестьянкѣ

 

села

 

Шум-
бута

 

Евдокіѣ

 

Ив.

 

Караковой,

 

въ

 

ея

 

тяжкой

 

и

 

продолжитель-

ной

 

болѣзнн

 

,

 

пришла

 

благочестивая

 

мысль,

 

внушенная

 

ей
во

 

снѣ

 

какимъ-то

 

видѣніемъ, —поновить

 

какую-либо

 

ветхую

икону

 

изъ

 

находящихся

 

въ

 

приходскомъ

 

храмѣ.

 

Тѣмъ

 

же

видѣніемъ

 

Каракова

   

была

 

обнадежена,

   

гюдъ

 

условіеяъ

   

ис-

(')

 

Свѣцѣвія

 

дэвтавлевы

 

аряходокимъ

 

священ.

 

С.

 

Шеичуяшковымъ-
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полненія

 

ей

 

внушеннаго,

 

окончательнымъ

 

выздоровленіемъ.
Вскорѣ

 

послѣ

 

того

 

ей,

 

Евдокіѣ,

 

стало

 

легче,

 

и

 

«она

 

пошла

къ

 

мѣстному

 

священнику

 

и

 

объявила

 

ему

 

о

 

своемъ

 

жела-

ніи

 

поновить

 

какую-либо

 

ветхую

 

икону.

 

Священникъ

 

одо-

брилъ

 

ея

 

благочестивое

 

желаніе

 

и

 

вручилъ

 

ей,

 

для

 

понов-

ленія,

 

упомянутую

 

ветхую

 

икону

 

Спасителя.

 

Евдокія

 

Ива-
нова,

 

несмотря

 

на

 

свою

 

болѣзнь,

 

сама

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

от-

везла

 

эту

 

икону

 

въ

 

городъ

 

Чистополь

 

и

 

отдала

 

мастеру

 

по-

новить.

 

Но

 

мастеръ,

 

поставивъ

 

икону

 

въ

 

комнатѣ

 

нежилой
и

 

рѣдко

 

посѣщаемой,

 

скоро

 

забылъ

 

исполнить

 

усердную

просьбу

 

означенной

 

женщины.

 

Спустя

 

уже

 

довольно

 

вре-

мени

 

,

 

однажды

 

послалъ

 

онъ

 

зачѣмъ-то

 

свою

 

маленькую

дочь

 

въ

 

комнату,

 

въ

 

которой

 

находилась

 

икона.

 

Дѣвочка

возвратилась

 

и

 

объявила,

 

что

 

въ

 

комнатѣ

 

она

 

замѣтила

 

ка-

кой-то

 

особенно

 

пріятный

 

запахъ,

 

какого

 

она

 

никогда

 

не

чувствовала.

 

Отецъ

 

тотчасъ

 

же

 

самъ

 

пошелъ

 

туда,

 

и

 

дѣй-

ствительно

 

нашелъ

 

всю

 

комнату

 

наполненною

 

благоухані-
емъ,

 

разливающимся

 

отъ

 

забытой

 

имъ

 

святой

 

иконы

 

Спа-
сителя,

 

Онъ

 

созналъ

 

свой

 

грѣхъ,

 

и

 

съ

 

молитвою

 

принялся

за

 

порученную

 

ему

 

работу.
Вѣсть

 

объ

 

этомъ

 

необывновенномъ

 

явленіи

 

скоро

 

раз-

неслась

 

по

 

городу

 

Чистополю,

 

и

 

внушила

 

одному

 

купцу

 

г.

Полякову

 

сдѣлать

 

на

 

сію

 

икону

 

ризу;

 

и

 

риза

 

была

 

сдѣлана,

а

 

вѣнчикъ

 

былъ

 

сдѣланъ

 

благочестивою

 

купчихою

 

Щербат
твою.

Обновленная

 

икона

 

была

 

поставлена

 

въ

 

одной

 

изъ

 

град-

скихъ

 

церквей,

 

и

 

жители

 

города

 

Чистополя

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

бла-
гоговѣніемъ

 

притекали

 

къ

 

сей

 

святынѣ

 

и

 

принимали

 

въ

 

свои

домы.

 

Вслѣдствіе

 

такого

 

усердія

 

многіе

 

получали

 

избавленіе
отъ

 

болѣзней

 

и

 

многія

 

другаго

 

рода

 

благодѣянія.

Жители

 

села

 

Шумбута,

 

услышавъ

 

о

 

чудесахъ,

 

бываю-
щихъ

 

отъ

 

принадлежащей

 

ихъ

 

приходскому

 

храму

 

иконы,

заявили

 

желаніе

 

возвратить

 

икону

 

въ

 

ПІумбутъ.

 

Граждане
чистопольскіе,

 

хотя

 

съ

 

сожалѣніемъ

 

и

 

неохотою,

 

должны

были

 

уступить

 

ихъ

 

желанію.

 

Посему

 

икона

 

эта

 

торжествен-

но,

 

при

 

большомъ

 

стеченіи

 

народа,

 

изъ

 

города

 

Чистополя
была

 

принесена

 

въ

 

село

 

Шумбутъ

 

и

 

поставлена

 

въ

 

храмѣ

съ

 

правой

 

стороны

 

при

 

входѣ

 

на

 

солею.

Съ

 

начала

 

было

 

очень

 

много

 

приходящихъ

 

издалека

 

на

поклоненіе

 

сей

 

святы

 

нѣ,

 

но

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

усердіе
гомольцезь

   

замѣтно

 

стало

 

ослабѣвать.

 

Впрочемъ

   

и

   

нынѣ,

;
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особливо

 

въ

 

лѣтнюю

 

нерабочую

 

пору,

 

можно

 

видѣть

 

нема-

ло

 

пришельцевъ

 

изъ

 

другихъ

 

дальнихъ

 

приходовъ

 

и

 

слы-

шать

 

о

 

благодатныхъ

 

исцѣленіяхъ

 

(').
7)

  

Въ

 

селѣ

 

Елагинѣ —икона

 

св.

 

Іоанна

 

предтечи.

 

По
преданію,

 

эта

 

икона

 

пожертвована

 

въ

 

елагинскую

 

церковь

царемъ

 

Іоанномъ

 

Васильевичемъ

 

грознымъ

 

вскорѣ

 

по

 

взятіи
имъ

 

г.

 

Казани;

 

но

 

когда

 

именно

 

она

 

пожертвована,

 

и

 

съ

 

како-

го

 

времени

 

стала

 

она

 

чествоваться

 

народомъ, —неизвѣстно,

 

и

никавихъ

 

свѣдѣній

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

церкви

 

не

 

имѣется.

 

Осо-
беаныхъ,

 

явныхъ

 

чудотвореиій

 

отъ

 

сей

 

иконы

 

не

 

было.

 

Но
каждогодно,

 

29

 

августа,

 

стекается

 

сюда

 

значительное

 

коли-

чество

 

богомольцевъ,

 

которые

 

служатъ

 

молебны

 

предъ

 

этою

иконою

 

въ

 

церкви.

8)

  

Въ

 

селѣ

 

Лркатовѣ —икона

 

Смоленской

 

Божіей

 

Ма-
тери.

 

По

 

народному

 

преданію,

 

она,

 

якобы,

 

явленная;

 

но

когда

 

именно

 

она

 

явилась,

 

на

 

какомъ

 

мѣстѣ

 

и

 

какимъ

 

об-
разомъ

 

передана

 

въ

 

церковь, —неиевѣстно,

 

и

 

никакнхъ

 

свѣ-

дѣній

 

на

 

это

 

въ

 

аркатовской

 

церкви

 

также

 

нѣтъ.'

 

Несмотря
нач

 

это,

 

ежегодно,

 

28

 

іюля,

 

стекается

 

сюда

 

значительное

 

ко-

личество

 

богомольцевъ,

 

и

 

служатъ

 

молебны

 

этой

 

иконѣ,

 

ар-

катовскіе —по

 

домамъ

 

своимъ,

 

а

 

пришлые —въ

 

церкви.

 

Осо-
бенныхъ

 

чудотвореній

 

отъ

 

иконы

 

сей

 

нивакихъ

 

не

 

было.

 

Въ
маѣ

 

мѣсяцѣ

 

ежегодно

 

бываетъ

 

ходъ

 

съ

 

этою

 

иконою

 

въ

 

се-

ло

 

Пановку,

 

лаишевекаго

 

же

 

уѣзда,

 

по

 

приглашенію

 

и

 

усер-

дно

 

тамошнихъ

 

прихоіванъ,

 

и

 

молебствуютъ

 

по

 

всему

 

при-

ходу;

 

но

 

когда

 

именно

 

и

 

вслѣдствіе

 

чего

 

начался

 

этотъ

 

ходъ

съ

 

иконою,

 

неизвѣстно

 

даже

 

старожиламъ

 

(').
9)

  

Въ

 

селѣ

 

Остолоповѣ

 

имѣется

 

рѣзный

 

образъ

 

святи-

теля

 

Николая

 

чудотворца.

 

Время

 

происхожденія

 

сего

 

образа
неизвѣстно;

 

но

 

вѣроятно,

 

что

 

онъ

 

здѣсь

 

находится

 

съ

 

1783

 

го-

да,

 

въ

 

которомъ

 

построена

 

была

 

въ

 

Остолоповѣ

 

деревянная

 

цер-

ковь

 

во

 

имя

 

Богоявлепія

 

Господня

 

съ

 

придѣломъ

 

во

 

имя

 

свя-

тителя

 

Николая.

 

Въ

 

1793

 

году

 

епархіальнымъ

 

начальствомъ

предписано

 

было

 

представить

 

этотъ

 

образъ

 

для

 

осмотра

 

въ

казанскую

 

духовную

 

консисторію,

 

гдѣ

 

онъ

 

и

 

находился

 

до

 

1816
года.

 

Въ

 

этомъ

 

году,

 

по

 

настоятельной

 

просьбѣ

 

прихожанъ

 

и

(')

 

Свѣдѣнія

 

доставлены

 

приходскимъ

 

священ.

 

А.

 

Измайловым!..

(*)

 

Свѣдѣнія

   

объ

 

елагинской

   

и

 

аркатовской

   

иконахъ

 

доставлены

 

о.

благочиннымъ

 

М.

 

Я,

 

Политовымъ.



редолкщіи

 

преосвященнѣйшаго

 

архіецископа

 

Амвросія,

 

быв-,
шаго

 

казанскаго,

 

отданъ

 

просителямъ

 

во

 

уваженіе

 

ихъ

 

усер-

дія

 

къ

 

угоднику

 

Божію.
Старожилы

 

говорятъ,

 

что

 

прихожане

 

хлопотали

 

о

 

воз-

вращеніи

 

этой

 

иконы

 

изъ

 

казанскаго

 

каѳедральнаго

 

собора
въ

 

село

 

Остолопово

 

по

 

слѣдующему

 

случаю:

 

одной

 

пожилой
дѣвицѣ

 

угоднивъ

 

Божій

 

Николай,

 

будтобы,

 

явился

 

во

 

снѣ

и

 

велѣлъ,

 

чтобы

 

остолоповскіе

 

жители

 

ходатайствовали

 

о

 

воз-

вращены

 

образа

 

его

 

въ

 

Остолопово,

 

угрожая

 

имъ

 

голодомъ,

если

 

они

 

не

 

перенесутъ

 

его

 

въ

 

Остолопово.
Благоговѣніе

 

къ

 

сему

 

образу

 

не

 

только

 

жителей

 

осто^-
лоповскихъ

 

и

 

сосѣднихъ

 

селеній,

 

но

 

даже

 

отдаленныхъ

 

мѣстъ,

верстъ

 

за

 

100

 

и

 

далѣе,

 

продолжается

 

донынѣ.

 

Къ

 

9

 

мая,

празднику

 

святителя

 

Николая,

 

стекаются

 

на

 

поклоненіѳ,

 

об-
разу

 

его

 

окольные

 

и

 

отдаленные

 

жители

 

въ

 

болыпомъ

 

ко-

личествѣ,

 

до

 

1000

 

человѣкъ,

 

особенно

 

если

 

этому

 

стеченію
благопріятствуемъ

 

хорошая

 

погода.

Было

 

два

 

примѣра

 

благодатной

 

помощи

 

отъ

 

сего

 

обра-
за.

 

Одинъ

 

крестьянинъ

 

изъ

 

гор. .

 

Лаишева

 

пріѣзжалъ

 

въ

 

село

Остолопово

 

съ

 

женою

 

и

 

мальчикомъ

 

лѣтъ

 

9-ти.

 

Этотъ

 

маль-

чикъ,

 

достигши

 

двухъ-лѣтняго

 

возраста,

 

началъ

 

ходить;

 

и

потомъ

 

почему-то

 

пересталъ

 

ходить

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

го-

довъ

 

7

 

не

 

ходидъ.

 

Родители

 

дали

 

твердое

 

обѣщаніе,

 

не-

смотря

 

на

 

распутицу

 

(это

 

было

 

на

 

страстной

 

недѣлѣ),

 

съѣзг

дйть

 

въ

 

Остолопово

 

помолиться

 

угоднику

 

Божію

 

о

 

своемъ

мальчикѣ.

 

Когда

 

уже

 

они

 

совсѣмъ

 

стали

 

собираться

 

въ

 

путь,

увидѣли,

 

что

 

мальчикъ

 

ихъ

 

сталъ

 

ворочать

 

ногами,

 

и

 

снус-

тивъ

 

ихъ

 

съ

 

лавки,

 

сталъ

 

около

 

лавки

 

ходить.

 

Увидя

 

это,

отецъ

 

и

 

мать

 

весьма

 

обрадовались,

 

тотчасъ

 

отправились

 

.въ

Остолопово

 

поклониться

 

святителю

 

Николаю

 

и

 

возблагода-
рить

 

его

 

за

 

исцѣленіе

 

сына

 

своего.

 

Съ

 

упомянутымъ

 

кресть-

яниномъ

 

тогда

 

же

 

пріѣхала

 

въ

 

Остолопово

 

одна

 

больная

 

жен-

щина.

 

Сначала

 

она

 

долго

 

противилась

 

и

 

не

 

хотвла

 

идти

 

въ

церковь

 

для

 

служенія

 

молебна

 

угоднику

 

Божію:

 

насильно

 

при-

вели

 

ее

 

къ

 

образу.

 

Возвратившись

 

въ

 

квартиру,

 

она

 

заснула,

 

и

проснувшись,

 

почувствовала

 

себя

 

совершенно

 

въ

 

другомъ

 

по-

ложёній,

 

нежели

 

въ

 

какомъ

 

была

 

дотолѣ,

 

т.

 

е.

 

здоровою

 

(').

(')

 

Свѣдѣвія

   

сообщены

   

о.

   

благочиннымъ

   

Авксентіемъ

   

Преображен-



—«~Зі4|)іі"**-

Въчистопольскомъ

 

УЬЗДѢ.

1)

 

Въ

 

Михаило

 

Архангельской

 

церкви

 

пригорода

 

Билярска
находится

 

особенно

 

чтимая

 

икона

 

Живоноснаго

 

Источника
Божгей

 

Матери,

 

въ

 

вышину

 

14

 

верш,,

 

въ

 

ширину

 

12

 

верш.;

риза

 

на

 

ней

 

вѣсомъ

 

6'/3

 

фун.,

 

украшенная

 

жемчугомъ

 

и

драгоцѣнными

 

камнями.

 

Икона

 

эта,

 

чаще

 

называемая

 

наро-

домъ

 

Источница,

 

есть

 

особенно

 

чтимая

 

и

 

прихожанами

 

и

жителями

 

окрестныхъ

 

селеній

 

преимущественно

 

крестьянска-

го,

 

простаго

 

народа.

 

Историческихъ

 

данныхъ

 

о

 

ней

 

ника-

кихъ

 

не

 

сохранилось,

 

а

 

ежели

 

и

 

были

 

какія,

 

должно

 

быть,
сдѣлались

 

жертвою

 

пламени,

 

во

 

время

 

пожара

 

отъгромоваго

удара,

 

павшаго

 

на

 

прежнюю

 

церковь

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

имуще-

ствомъ

 

церковнымъ

 

потребившая»

 

до

 

тла

 

и

 

самыя

 

зданія
церковныя

 

и

 

цѣлое

 

селеніе.

 

По

 

разсказамъ

 

здѣшнихъ,

 

би-;

лярскихъ

 

старожидовъ,

 

такихъ

 

несчастныхъ

 

посѣщеній

 

бы-
ло

 

два,

 

и

 

какъ

 

въ

 

послѣдній,

 

такъ

 

и

 

въ

 

первый

 

разъ

 

отъ

одного

 

и

 

тогоже

 

случая.

 

На

 

мѣстѣ

 

сгорѣвшей

 

церкви

 

обрѣ-

тена

 

была,

 

чудеснымъ

 

образомъ,

 

цѣлою

 

и

 

неповрежденного

пламенемъ,

 

въ

 

грудахъ

 

пепла,

 

одна

 

св.

 

икона

 

Истопни-
цы

 

(').

 

Такимъ

 

образомъ

 

начало

 

появленія

 

иконы

 

Живоно-
снаго

 

Источника

 

восходитъ

 

къ

 

далекой

 

старинѣ

 

—

 

за

 

сто

и

 

болѣе

 

лѣтъ,

 

а

 

особенное

 

чествованіе

 

ея

 

родилось^

 

по

 

всему

вѣроятію,

 

вслѣдствіе

 

чудесныхъ

 

съ

 

нею

 

событій

 

во

 

время

пожаровъ.

 

Такое

 

чествованіе

 

ея,

 

возрастая

 

и

 

укрѣпляясь

между

 

своими,

 

по

 

времени

 

распространилось

 

и

 

на

 

окрест-

ныя

 

селенія

 

и

 

не

 

одного

 

православнаго

 

русскаго

 

народа,

 

но

и

 

между

 

инородцами—чувашами,

 

мордвами

 

и

 

крещеными

татарами

 

икона

 

издревле

 

сдѣлалась

 

предметомъ

 

особеннаго
благоговѣнія

 

и

 

поклоненія.

 

Билярскіе

 

почитатели

 

ея

 

всегда^

во

 

всѣхъ

 

крайнихъ

 

сдучайностяхъ

 

жизни,

 

наипаче

 

же

 

въоб-
щественныхъ

 

бѣдстіяхъ,

 

какъ

 

то,

 

повальныхъ

 

болѣзняхъ

 

на

людей

 

и

 

скотъ,

 

появленіи

 

на

 

поляхъ

 

и

 

лѣсу

 

губительнаго
червя,

 

при

 

продолжительномъ

 

вредномъ

 

ненаетьи,

 

но

 

осо-

бенно

 

при

 

засухахъ,

 

прибѣгаютъ

 

въ

 

ней

 

за

 

помощью

 

съ

 

об-
щею

 

молитвою

  

во

 

всякое

 

в^емя

 

года.

   

Постороннее

 

же

  

при-

( 1 )

 

Въ

 

Памятной

 

кннгѣ

 

каз.

 

губера.

 

на

 

1863

 

г.

 

(Казань.

 

1862

 

г.

отд.

 

IV,

 

стр.

 

77)

 

уноюшается,

 

что

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

Живоноояаго
Истотника

 

найдена

 

очень

 

давно

 

въ

 

лѣсу

 

близь

 

ключа,

 

на

 

праіюмт,

 

берегу
Черемшапа.

 

-Прим.. -Ред.
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бѣгаютъ

 

съ

 

мольбами

 

къ

 

сей

 

иконѣ

 

преимущественно

 

толь-

ко

 

весною.

 

Въ

 

свободное

 

время

 

отъ

 

работъ,

 

по

 

посѣвѣ

 

яро-

выхъ

 

полей,

 

когда

 

ощущается

 

особенная

 

потребность

 

въ

 

дож-

дѣ ,

 

стекаются

 

въ

 

пригородъ

 

Билярскъ

 

мущины

 

съ

 

по-

сильною

 

лептою,

 

а

 

женскій

 

полъ

 

съ

 

концами

 

холста —тру-

дами

 

рукъ

 

своихъ —на

 

молебенъ

 

и

 

на

 

прикладъ;

 

участвуютъ

въ

 

крестномъ

 

ходѣ

 

къ

 

роднику,

 

находящемуся

 

въ.обыва-
тельскихъ

 

дачахъ,

 

въ

 

горахъ

 

на

 

сѣверозападъ,

 

на

 

разстоя-

ніи

 

отъ

 

Билярска,

 

по

 

прямому

 

направленію,

 

не

 

болѣе

 

двухъ

верстъ,

 

именуемому

 

Святой

 

ключь,

 

вода

 

котораго

 

легка

 

и

пріятна

 

на

 

вкусъ

 

и

 

необыкновенно

 

чиста

 

на

 

видъ.

 

Эту

 

во-

ду

 

даже

 

враги

 

христіанства —татары

 

магометанскаго

 

закона,

во

 

множествѣ

 

стекающіеся

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстъ

 

въ

 

началѣ

весны

 

и

 

во

 

все

 

лѣто

 

до

 

поздней

 

осени,

 

каждую

 

среду,

 

на-

ходятъ

 

цѣлебною

 

и

 

считаютъ

 

святою.

 

Надъ

 

св.

 

ключемъ,

 

въ

устроенной

 

съ

 

незапамятныхъ

 

временъ

 

деревянной

 

часовнѣ,

вмѣщающей

 

въ

 

себѣ

 

три

 

резервуара,

 

по

 

окончаніи

 

общаго
болыпаго

 

колѣнопреклоненнаго

 

молебна

 

о

 

дождѣ,

 

по

 

чину

церковному

 

освящается

 

родниковая

 

вода

 

и

 

за

 

тѣмъ,

 

по

 

же-

ланію

 

нѣкоторыхъ,

 

поются

 

молебны

 

Спасителю,

 

архистра-

тигу

 

Божію

 

Михаилу,

 

преимущественно -

 

же

 

Божіей

 

Матери
Живоноснаго

 

Источника.

 

Такихъ

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

три

 

и

всѣ

 

въ

 

весеннее

 

время,

 

слѣдуютъ

 

одинъ

 

за

 

другимъ —въ

 

Ду-
ховъ

 

день,

 

девятую

 

и

 

десятую

 

пятницы

 

по

 

пасхѣ.

 

Эти

 

дни

для

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

получили

 

свое

 

происхожденіе,

 

по

 

у-

бѣжденію

 

здѣшнихъ

 

старожиловъ

 

и

 

духовенства,

 

отъ

 

усилен-

ной

 

молитвы

 

съ

 

одною

 

и

 

тоюже

 

цѣдію,

 

повторенной

 

до

трехъ

 

кратъ

 

во

 

время

 

бездожія,

 

а

 

нарочитыми

 

днями

 

устано-

вились

 

для

 

того

 

уже

 

впослѣдствіи,

 

какъ

 

ноказываетъ

 

и

 

са-

мый

 

краткій

 

промежутокъ

 

времени

 

между

 

ходами,

 

соверша-

ющимися

 

и

 

по

 

сіе

 

время.

 

При

 

обратномъ

 

шествіи

 

съ

 

св.

 

клю-

ча

 

посѣвы

 

полей

 

окропляются

 

родникового

 

освященною

 

во-

дою

 

и

 

на

 

извѣстныхъ

 

пунктахъ

 

дѣлается

 

осѣненіе

 

св.

 

ико-

ною

 

Источницы,

 

при

 

чемъ

 

сопровождающая,

 

многочислен-

ная

 

разноплеменная

 

толпа

 

народа

 

представляетъ

 

умилитель-

ное

 

зрѣлище:

 

одушевляемая

 

однимъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

чувствомъ,

полная

 

религіознаго

 

настроенія

 

и

 

силы,

 

съ

 

крѣпкою

 

вѣрою

въ

 

сердцѣ

 

и

 

горячею

 

молитвою

 

на

 

устахъ,

 

она

 

падаетъ

ницъ

 

предъ

 

св.

 

иконою

 

Источницы,

 

прося

 

о

 

низпосланіи
благословенія

 

на

 

поля

 

свои.

 

Обильные

 

дожди,

 

слѣдующіе

 

за

симъ

 

вскорѣ

  

и

 

непремѣнно

 

послѣ

  

троекратнаго

  

молебствія



—

 

S47

 

—

т.

 

е.

 

послѣ

 

трехъ

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

на

 

св.

 

ключь,

 

породи-
ли

 

въ

 

народѣ

 

вѣру

 

въ

 

чудодѣйственную

 

благодатную

 

силу,

истекающую

 

отъ

 

св.

 

иконы

 

Божіей

 

Матери-Источницы;

 

со

временемъ

 

эта

 

вѣра

 

за

 

нею

 

совершенно

 

окрѣпла;

 

и

 

такимъ

образомъ

 

издревле

 

и

 

поднесь

 

въ

 

здѣшнемъ

 

краѣ

 

она

 

чест-

вуется

 

особенно

 

какъ

 

покровительница

 

урожаевъ

 

и-

 

плодо-

родія,

 

и

 

отъ

 

того

 

стеченіе

 

народа

 

въ

 

Билярскъ

 

изъ

 

окрест-

ныхъ

 

селеній

 

особенно

 

бываетъ

 

значительно

 

ко

 

времени,

установившемуся

 

для

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

сънею

 

на

 

св.

 

ключь.

Также

 

и

 

прежде

 

были

 

и

 

понынѣ

 

не

 

оскудѣваютъ

 

различ-

ныя

 

милости

 

для

 

прибѣгающихъ

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

усердною

 

мо-

литвою

 

къ

 

св.

 

иконѣ,

 

напримѣръ

 

изцѣленіе

 

недужныхъ,

 

а

прошлымъ

 

лѣтомъ

 

и

 

осенью

 

(1871

 

г.),

 

по

 

молебствіи

 

сънею

по

 

домамъ

 

прихожанъ

 

и

 

на

 

св.

 

ключѣ,

 

вскорѣ

 

дальнѣйшее

развитіе

 

холерной

 

эпидиміи

 

остановилось,

 

а

 

поядающій

 

ози-

мовые

 

посѣвы

 

червь

 

прекратйлъ

 

свое

 

губительное

 

дѣйствіе

и

 

вслѣдъ

 

ва

 

тѣмъ

 

и

 

совершенно

 

изчезъ

 

(').
2)

 

Въ

 

селѣ

 

Красномъ-Ярѣ —икона

 

Казанской

 

Божіей

 

Ма-
тери,

 

старинной

 

иконописи,

 

въ

 

серебряной

 

вызолоченной
ризѣ,

 

украшенной

 

жемчугомъ

 

и

 

камнями,

 

въ

 

500

 

руб.

 

Об-
разъ

 

сей,

 

по

 

преданію

 

народному,

 

съ

 

самаго

 

основания

 

въ

селѣ

 

храма,

 

почитается

 

всѣми

 

за

 

чудотворный;

 

впрочемъ

при

 

церкви

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

на

 

это

 

нисьменныхъ

 

актовъ.

7-го

 

іюля

 

наканунѣ

 

храмоваго

 

въ

 

Красномъ-Яру

 

праздни-

ка,

 

послѣ

 

всенощнаго

 

богослуженія,

 

бываетъ

 

крестный

 

ходъ

съ

 

симъ

 

чудотворнымъ

 

образомъ

 

Богоматери,

 

при

 

немаломъ

стеченіи

 

народа,

 

въ

 

часовню,

 

выстроенную

 

въ

 

1856

 

г.

 

сре-

ди

 

села,

 

на

 

мѣстѣ

 

прежде

 

бывшаго

 

храма.

 

Здѣсь

 

(въ

 

часов-

нѣ)

 

отправляется

 

молебствіе

 

Богоматери

 

съ

 

водосвятіемъ,
послѣ

 

чего

 

св.

 

икона

 

остается

 

въ

 

часовнѣ

 

до

 

утра

 

слѣдую-

щаго

 

дня,

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

усердныхъ

 

прихожанъ

 

остаются

при

 

ней

 

на

 

всю

 

ночь

 

для

 

молитвы.

 

8-го

 

іюля,

 

въ

 

8

 

часовъ

утра,

 

совершается

 

опять

 

молебствіе

 

съ

 

водоосвященіемъ

 

въ

часовнѣ;

 

потомъ

 

прихожане

 

принимаютъ

 

сей

 

образъ

 

въсвои

домы,

 

для

 

совершенія

 

предъ

 

нимъ

 

молебствій,

 

а

 

равно

 

и

 

въ

храмѣ,

 

предъ

 

литургіею,

 

по

 

усердію

 

стороннихъ

 

богомоль-
цевъ,

 

бываютъ

 

также

 

молебствія

 

Богоматери.

 

За

 

тѣмъ

 

совер-

шается

  

божественная

  

литургія,

   

по

   

окочаніи

  

которой

  

от-

(')

 

Свѣдѣнія

 

сообщены

 

духовенствомъ

 

пригорода

 

Билярска.



п§)авляётся,

 

съ

 

прйличнымъ

 

звономъ,

 

торжественный

 

всена-

родный' молебенѣ

 

Божіей'

 

Матери

 

съ

 

акаѳистомъ

 

и

 

молит-

вою

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ,

 

чѣмъ

 

и

 

завершается

 

торже-

ство

 

храмоваго

 

праздника

 

(').

(продолженіе

 

будешь)

——

ВЫПИСКИ

 

ИЗЪ

 

ЖУРНАЛОВЪ

 

КАЗАНСКАГО

 

ЕПАРХІ-
АЛЬНАГО

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.

1)

 

Благочинный,

 

свящеиникъ

 

казанской

 

Георгіевской

 

цер-

кви

 

Павелъ

 

Воздвйженскій,

 

при

 

отношеніи

 

отъ

 

25

 

января

сего

 

года

 

за

 

Л»

 

17,

 

препроводилъ

 

въ

 

попечительство

 

собран-
ныя

 

въ

 

церквахъ

 

вѣдомства

 

его

 

въ

 

кружки

 

въ

 

пользу

 

вдовъ

и

 

сиротъ

 

въ

 

1871

 

году

 

деньги

 

восемьдесятъ

 

девять

 

рублей
сорокъ

 

пять

 

копѣекъ

 

серебромъ

 

и

 

книги,

 

въ

 

которыя

 

впи-

сывались

 

означенныя

 

деньги,

 

съ

 

увѣдомленіемъ,

 

что

 

книга

для

 

записи

 

таковыхъ

 

денегъ

 

по

 

Николонизской

 

церкви,

 

за

смертію

 

бывшаго

 

настоятеля

 

сей

 

церкви

 

священника

 

Миха-
ила

 

Полетаева,

 

утратилась,

 

а

 

посему

 

вмѣсто

 

сей

 

утратив-

шейся

 

книги

 

представлена

 

таковая

 

же

 

для

 

записи

 

оныхъ

денегъ

 

по

 

церкви

 

Никололяпуновской,

 

приписной

 

къ

 

Ни-
колонизской

 

церкви,

 

и

 

за

 

скудостію

 

средствъ

 

не

 

представля-

ющей

 

денегъ

 

на

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ.

 

По

 

сей

 

книгѣ

 

записаны

 

,

1

 

руб.

 

40

 

коп.,

 

высыпанные

 

изъ

 

кружки

 

Николонизской
церкви

 

за

 

1871

 

годъ. —Попечительствомъ

 

определено:

 

деньги

восемьдесятъ

 

девять

 

рублей

 

сорокъ

 

пять

 

копѣекъ

 

'

 

записать

на

 

приходъ

 

въ

 

книгу

 

сиротскихъ

 

суммъ

 

(записаны

 

26

 

ян-

варя

 

1872

 

г.

 

подъ

 

№

 

25)

 

и

 

внести

 

въ

 

казнохранилище;

 

о,

полученіи

 

сихъ

 

денегъ

 

о.

 

благочиннаго

 

священника

 

Воздви-
женскаго

 

увѣдомить

 

и

 

объявить

 

о.

 

благочинному

 

съ

 

прич

 

га-

ми

 

церквей

 

его

 

вѣдомства:

 

Духосошественской,

 

Евдокіин-
ской,

 

Вознесенской,

 

Пятницкой

 

и

 

Архангельской,

 

за

 

усердіе
ихъ

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ

 

благодарность

 

и

 

припечатать

 

въ

 

епархі-
альныхъ

 

Извѣстіяхъ

 

объ

 

этомъ.

 

Представленныя

 

благочин-
ныиъ

 

Воздвиженскимъ

 

и

 

освидѣтельствованныя

 

попечитель-

ствомъ

 

книги

 

кружечнаго

 

сбора

 

7-ми

 

церкпей

 

препроводить

( т )

 

Свѣд$втя

 

доставлены

 

приходскимъ"

 

духовенствомъ.



—

 

Д49\

 

—

къ

 

благочинному

 

Возвиженскому

 

съ

 

надписаніемъ

 

на

 

кни-

гахъ

 

свидѣтельствъ,

 

для

 

раздачи

 

по

 

церквамъ

 

къ

 

дальней-
шему

 

продолженію

 

записи

 

въ

 

эти

 

книги

 

подобныхъ

 

суммъ.

Относительно

 

же

 

не

 

оказавшейся

 

въ

 

Николонизской

 

церкви

книги

 

кружечнаго

 

сбора

 

произвести

 

дознаніе:

 

когда

 

и

 

кѣмъ

эта

 

книга

 

утрачена,

 

и

 

было

 

ли

 

причтомъ

 

въ

 

свое

 

время

доносимо

 

епархіальному

 

начальству

 

объ

 

утратѣ

 

этой

 

книги,

была

 

ли

 

по

 

оной

 

книгѣ

 

собираема

 

и

 

записываема

 

сумма

 

въ

пользу

 

сиротствующихъ,

 

въ

 

какомъ

 

количестве

 

оной

 

собра-
но,

 

и

 

почему

 

собранная

 

сумма

 

не

 

доставлена

 

въ

 

попечитель-

ство

 

въ

 

полномъ

 

количествѣ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

прошедшихъ

 

го-

дахъ

 

отъ

 

Николонизской

 

церкви

 

было

 

представляемо

 

сум-

мы

 

до

 

16

 

рублей,

 

а

 

не

 

1

 

рубль

 

40

 

коп.,

 

какъ

 

нынѣ

 

полу-

чено

 

за

 

1871

 

годъ.

2)

 

Экономь

 

казацскаго

 

архіерейскаго

 

дома

 

игумеяъ

Александръ,

 

при

 

отношеніи

 

отъ

 

19

 

марта

 

1872

 

г.

 

за

 

№

 

42,
съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

препроводилъ

 

въ

попечительство

 

изъ

 

неокладной

 

суммы

 

казанскаго

 

архіерей-
скаго

 

дома

 

пятьдесятъ

 

рублей

 

на

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

зва-

нія

 

за

 

истекшій

 

1871

 

г.—Попечительствомъ

 

постановлено:

деньги

 

50

 

р.,

 

записавъ

 

на

 

приходъ

 

въ

 

книгу

 

благотворитель-
ныхъ

 

суммъ,

 

внести

 

въ

 

казнохранилище

 

(записаны

 

подъ

№

 

49),

 

а

 

о

 

полученіи

 

сихъ

 

денегъ

 

въ

 

попечительствѣ

 

увѣдо-

мить

 

эконома

 

архіерейскаго

 

дома,

 

съ

 

изъявленіемъ

 

'ему

 

и

братіи

 

архіерейскаго

 

дома

 

благодарности

 

за

 

таковое

 

пожерт-

вованіе

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ.

 

О

 

каковомъ

 

распоряженіи

 

доне-

сти

 

Его

 

Высокопреосвященству

 

съ

 

принесеніемъ

 

глубочай-
шей

 

благодарности

 

за

 

благодѣтельное

 

внпманіе

 

Его

 

Высоко-
преосвященства

 

къ

 

бѣднымъ

 

сиротамъ.

_____

ОТКРЫТІЕ

 

МОГИЛЫ

 

АВРААМШ

 

ПАЛИЦИНА.

Известно,

 

что

 

Авраамій

 

Палицинъ,

 

достопамятный

 

ке

ларь

 

Троицкой

 

лавры,

 

послѣ

 

доблестныхъ

 

подвиговъ,

 

подъя-

тыхъ

 

имъ

 

въ

 

смутное

 

время

 

на

 

защиту

 

православія

 

и

 

род-

ной

 

земли,

 

провелъ

 

послѣдніе

 

дни

 

жизни

 

своей

 

въ

 

обители
Соловецкой

 

и

 

тамъ

 

скончался;

 

но

 

самаго

 

мѣста

 

его

 

могилы

въ

 

монастырѣ

 

никто

 

не

 

могъ

 

указать.

 

Теперь,

 

какъ

 

сооб-
щаютъ

 

„Русскія

 

ведомости",

 

она,

 

по

 

счастливой

 

случайности,



—

 

350

 

—

найдена.

 

Въ

 

прошлую

 

осень,

 

на

 

открытой

 

площадкѣ,

 

внутри

монастырской

 

ограды

 

Соловецкой

 

лавры-,

 

неподалеку

 

отъ

южной

 

стѣны

 

Преображенскаго

 

собора,

 

монахами

 

былъ

 

у-

смотренъ

 

выдавшійся

 

наружу

 

изъ

 

подъ

 

размытаго

 

ливнемъ

слоя

 

земли

 

кусокъ

 

надгробной

 

плиты,

 

съ

 

высеченною

 

по

камню

 

надписью:

 

„подъ

 

этою

 

плитою

 

могила

 

Авраамія".
Отъ

 

времени

 

и

 

вліянія

 

климатическихъ

 

условій

 

камень

 

раз-

валился

 

на

 

нѣсколько

 

частей

 

и

 

древняя

 

надпись

 

места-
ми

 

повредилась,

 

но

 

слова :

 

„Лета

 

7135

 

погребенъ

 

рабъ
Божій

 

Авраамій

 

Палицинъ"

 

сохранились

 

весьма

 

отчетливо

и

 

ясно.

 

(')

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Въ

 

Московской

 

Сгнодальной

 

Книжной

 

лавкѣ

 

(на

 

Никольской
улиц*)

 

имѣются

 

въ

 

продажѣ

 

между

 

прочими,

 

слѣдующія

 

книги:

Церковной

 

печати:

Библія

 

въ

 

5-ти

 

отдельныхъ

 

книгахъ,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.,

 

изда-

нія

 

Кіево-Печерскія

 

Лавры;

 

цѣна

 

за

 

экземпл.— въ

 

пер.

 

кож.

съ

 

зол.

 

обрез.

 

9

 

р.,

 

съ

 

прост,

 

обрез.

 

8

 

р.

 

40

 

коп.

 

(на

 

пе-

ресылку

 

за

 

15

 

ф).
Новый

 

завѣтъ

 

въ

 

двухъ

 

отдельн.

 

книгахъ,

 

въ

 

12

 

д.

 

л.,

изд.

 

Кіево-Печерскія

 

Лавры;

 

цѣна

 

за

 

экземпл. — въ

 

сафьян,
пер.

 

съ

 

зол.

 

обрез,

 

въ

 

футляре

 

3

 

руб.

 

84

 

к.,

 

безъ

 

футл.

 

3
р.

 

24

 

коп.,

 

съ

 

прост,

 

обрѣз.

 

3

 

р.

 

(на

 

перес.

 

за

 

5

 

ф).
Канонъ

 

великій,

 

твореніе

 

св.

 

Андрея

 

Критскаго,

 

рас-

положенный

 

въ

 

порядке

 

чтенія

 

на

 

первой

 

недели

 

великагѳ

поста,

 

въ

 

16

 

д.

 

листа;

 

цена

 

за

 

экземпл.—въ

 

пер.

 

кож.

 

45
коп.,

 

корешк.

 

35

 

коп.,

 

въ

 

бум.

 

20

 

коп.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

   

ф).
Канонъ

 

великій,

 

твореніе

 

св.

 

Андрея

 

Критскаго,

 

рас-

положенный

 

въ

 

порядкѣ

 

чтенія

 

на

 

пятой

 

недели

 

великаго

поста,

 

въ

 

16

 

д.

 

л.;

 

цена

 

за

 

экземпл.— въ

 

пер.

 

кож.

 

45

 

коп.,

корешк.

 

35

 

коп.,

 

бум.

 

20

 

коп.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф).
Службы

 

на

 

каждый

 

день

 

первыя

 

седмицы

 

великаго

 

пос-

та,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.,

 

съ

 

кин.

 

въ

 

2-хъ

 

кннгахъ;

 

цена

 

за

 

экземпл.—

въпер.

 

кож.

 

4

 

р.

 

20

 

коп.,

 

бум.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

7

 

ф).
Слуо/сбы

 

на

 

каждый

 

день

 

страстныя

 

с§дмицы

 

велика-

го

 

поста,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.,

 

съ

  

кин.

  

въ

 

2-хъ

 

книгахъ;

   

цена

  

за

(')

 

Современныя

 

извѣстія.

 

1872

 

г.

 

№

 

133.



—

 

351

 

—

экз.

 

—

 

въ

 

пер.

   

кож.

   

3

 

р.

 

60

 

коп.,

 

бум.

   

2

 

р.

 

90

 

коп.

  

(на
перес.

 

за

 

7

 

ф).
Евангелггя

 

чтомыя

 

во

 

св.

 

и

 

великій

 

четвертокъ

 

нали-

тургги,

 

на

 

умовеніи

 

и

 

по

 

умовеніи

 

ногъ,

 

и

 

во

 

св.

 

и

 

вели^

кій

 

пятокъ

 

на

 

утрени

 

и

 

вечерни:

а)

 

Въ

 

листъ,

 

съ

 

кин.,

 

цѣна

 

за

 

экз.—въ

 

пер.

 

бум.

 

45
коп.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

  

ф).
б)Въ16

 

д.

 

л.,

 

на- веден,

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экз.—въ

 

перепл.

коленкор.

 

75

 

коп

 

,

 

бум.

 

30

 

коп.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф).
в)

 

Въ

 

16

 

д.

 

л.,

 

на

 

простой

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экз.—въпер.

бум.

 

8

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1ф).

   

~

Св.

 

Іоанна

 

Златоустам

 

бесѣды

 

о

 

покаяніи

 

и

 

на

 

нѣ-

которые

 

праздничные

 

и

 

воскресные

 

дни,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.,

 

ц'вна

 

за

экз.—въ

 

пер.

 

кож.

 

2

 

р.,

 

корешк.

 

1

 

р.

 

55

 

коп.,

 

бум.

 

1

 

р.

35

 

коп.

 

(на

 

перес.

 

за

 

4

 

ф).
Чинъ

 

на

 

умовеніе

 

ногъ

 

во

 

св.

 

и

 

великій

 

четвертокъ,

 

въ

4

 

д.

 

л.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

20

 

коп.

 

(на

 

перес.

 

,за

 

1

 

ф).
Еанонникъ,

 

зъ

 

32

 

д.

 

л.

 

съ

 

кин.;

 

цѣва

 

за

 

экз.—въ

 

перепл.

сафьянн.

 

съ

 

золот.

 

обрѣз.

 

1

 

р.

 

40

 

коп.,

 

въ

 

гладкомъ

 

сафья-
нѣ

 

съ

 

простымъ

 

обрѣзомъ

 

1

 

р.,

 

въ

 

коленкорѣ

 

65

 

коп.,

 

въ

бумагѣ

 

25

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).
Часословъ,

 

въ

 

32

 

д.

 

л.

 

съ

 

кин.;

 

цѣна

 

за

 

экземпл.—въ

перепл.

 

сафьянн.

 

съ

 

золот.

 

обрѣзомъ

 

1р.

 

40

 

коп.,

 

гладкомъ

сафьянѣ

 

съ

 

прост,

 

обрѣзомъ

 

1

 

р.,

 

въ

 

коленкорѣ

 

65

 

к.,

 

въ

бум.

 

25

 

кон.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).
Акаѳистъ

 

Пресвятой

 

и

 

Животворящей

 

Троицѣ,

 

въ

 

8
д.

 

л.,

 

въ

 

пер.

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экземпл.

 

40

 

коп.

 

(на

 

перес.

за

 

1

 

ф).
Акаѳистъ

 

Живоносному

 

Гробу

 

и

 

Воскресенгю

 

Хрис-
тову:

а)

  

Въ

 

4

 

д.

 

л.,

 

въ

 

пер.

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

75

 

коп.

б)

  

Въ

 

8

 

д.

 

л.,

 

въ

 

пер.

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

40

 

когі.-
Акаѳжтъ

 

Св.

 

Архангелу

 

Михаилу:
а)

  

Въ

 

4

 

д.

 

л?,

 

въ

 

пер.

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

75

 

коп.

б)

  

Въ

 

8

 

д.

 

л.,

 

въ

 

пер.

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

40

  

коп.

 

.

Акаѳистъ

 

Успенгю

 

Пресвятыя

 

Богородицы:

 

въ

 

24

 

д.

 

л.

въ

 

перепл.

 

бум.
Акаѳистъ

 

Св.

 

Николаю

 

Чудотворцу:

 

въ

 

24

 

д.

 

л.

 

въ

пер.

 

бум.
Акаѳистъ

 

Св.

 

Митрофану,

 

Епископу

 

Воронежскому:
въ

 

24

 

д.

 

л.

 

въ

 

пер.

 

бум.



—

 

352

 

—

Акаѳистъ

 

Св.

 

Сергію,

 

Игумену

 

Радонежскому:

 

въ

 

'24
д.

 

л.

 

въ

 

пер.

 

бум.
Акаѳистъ

 

Св.

 

Великомуч.

 

Варварѣ:

 

въ

 

24

 

д.

 

л.

 

въ

пер.

 

бум.
Цѣна

 

за

 

экз.

 

каждаго

 

12

 

коп.

 

(на

 

Перес,

 

за

 

1

 

ф).
Послѣдованіе

 

во

 

св.

 

и

 

великую

 

недѣлю

 

пасхи,

 

и

 

во

 

всю

великую

 

седмицу^

 

въ

 

12

 

д.

 

л.

 

съ

 

кин.;

 

цѣна

 

за

 

экз.—въ

переп.

 

кож.

 

40

 

коп.,

 

корешк.

 

30

 

коп.,

 

бум.

 

25

 

коп.

 

(на
перес.

 

за

 

2

 

ф.).
Псалтирь,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

безъ

 

кин.,

 

цѣна

 

за

 

экзем,

 

въ

 

переп.

кож.

 

50

 

коп.,

 

бум.

 

22

 

коп.—

Гражданской

  

печати:

Псалтирь

 

въ

 

новомъ

 

русскомъ

 

переводѣ,

 

вновь

 

отпеча-

танная,

 

въ

 

36

 

д.

 

л.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

перенл.

 

буы.

 

15

 

коп.

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф).
Кромѣ

 

сего

 

имѣется

 

въ

 

продажѣ

 

значительное

 

количе-

чество

 

Псалтири

 

русской,

 

йзданія

 

бывіпаго

 

Библейскаго

 

Об-
щества,

 

также

 

по

 

15

 

коп.

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

(на

 

перес.х

за

 

1

  

ф).
Евангеліе

 

русское,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

съ

 

указателемъ

 

чтеній

 

на

всѣ

 

дни

 

года;

 

цѣна

 

за

 

экз.—въ

 

пер.

 

сафьянн.

 

65

 

коп.,

 

ша-

гренев.

 

папкѣ

 

35

 

коп.

 

(на

 

перес.

 

за

 

3

 

ф).
Дѣянія

 

и

 

посланія

 

св.

 

Апостолъ,

 

въ

 

8

 

д.

 

л.

 

съ

 

указа-

телемъ

 

чтеній

 

на

 

весь

 

годъ;

 

цѣна

 

за

 

экз.—въ

 

пер.

 

сафьянн.
68

 

коп.,

 

шагр.

 

папкѣ

 

38

 

коп.

 

(на

 

перес.

 

за

   

4

 

ф).
Молитвословъ

 

краткій,

 

въ

 

32

 

д.

 

л.

 

съ

 

политипажами,

цѣна

 

за

 

экз.—въ

 

перепл.

 

бум.

 

4

 

коп.

 

(на

 

перес.

 

за

 

І

 

ф).
Гг.

 

Иногородние

 

благоволятъ

 

обращаться

 

въ

 

Контору
Московской

 

Стнодальной

 

Типографіи

 

съ

 

приложеніемъ

 

пере-

сылочныхъ

 

денегъ

 

по

 

вѣсу.

Оодержаніе

 

№

 

11-го.- — 1)

 

Указы

 

св.

 

Отвода. — 2)

 

Извлечете

 

изъ

отчета

 

оберъ-прокурора

 

ев.

 

Сѵнода

 

за

 

1870

 

г.

 

(продояжепіе). — 3)

 

Распо-
ряженіе

 

епархіальнаго

 

начальства. —4)

 

Чудотворный

 

иконы

 

и

 

крестные,

 

хо-

ды

 

въ

 

казанскоЁ

 

епархіи

 

[продояженіе). — S)

 

Изъ

 

журналовъ

 

казанскаго

епархіальнаго

 

попечительства. —6)

 

Могила

 

Авраамія

 

Палйцина. — 7)

 

Объяв-
леніе

 

о

 

книгахъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ

 

професСоръ

 

И,

 

СокЪлоёъ.

Казань.

 

Въ

 

университетской

 

типографщ.




