
Л

  

32._____________1

   

Сентября.

                         

1906

   

Г ,

mm

 

н

 

шшшШ

 

шт.
ИЗДАНІЕ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

АКАДЕМШ.

Зыходятъ четыре

 

раза

 

въ

 

иЁслцг.

Подписная ЦІна:сгпрмложе«іел<гяв2/риала

 

«Православный

 

Ообеспдпикг»

для

 

епархіалъныхг

 

подписчшовъ — 8

 

р.

 

Безъ

 

приложенія

 

журнала

 

о

 

рублей,

Адреоъ

 

редавціи:

 

Казань.

 

Духовная

 

академія.

ОффЦЦІЙДЬНЫЦ

   

ОТДѢДЪ.

РАСПОРНЖЕНІА

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Опрѳдѣлѳнъ

 

сынъ

 

священника

 

Александръ

 

Оидороѳъ —

испол.

 

обяз.

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Тимирчи,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

9

 

августа.

Рукоположены.

 

Псаломщикъ

 

с.

 

Арина,

 

Царевококшай-
скаго

 

уѣзда,

 

Гурій

 

Балдаевскгй—т

 

діакона

 

въ

 

с.

 

Яшевку,
Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

7

 

августа.

Надзиратель

 

Казанскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Николай
Вишневскгй—во

 

священника

 

въ

 

с.

 

Ковали,

 

Цивильскаго
уѣзда,

 

13

 

августа.

Псаломщикъ

 

с.

 

Караваева,

 

Спасскаго

 

уѣзда,

 

Василій
Тороповъ —во

 

діакона,

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

псаломщической
вакансіи,

 

16

 

августа.
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Діаконъ

 

церкви

 

Казанской

 

крещено-татарской

 

школы

Николай

 

Кирилловъ —во

 

священника

 

въ

 

с.

 

Старую

 

Икшурму,
Мамадышскаго

 

уѣзда,

 

6

 

августа.

Переіиѣщенъ

 

священникъ

 

Уфимской

 

енархіи

 

Владиміръ
Ивановскій

 

въ

 

с.

 

Зміево,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

17

 

августа,

Уволены

 

отъ

 

должности.

 

Назначенный

 

ва

 

должность

псаломщика

 

въ

 

с

 

Пихтулино,

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда,

 

учи-

тель

 

Николай

 

Марковъ,

 

16

 

августа.

Состоящій

 

на

 

вакансіи

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Хурадѣ,

 

Спас-
скаго

 

уѣзда,

 

запрещенный

 

въ

 

священно -служеніи

 

дьяконъ

Александръ

 

Артемичевъ,

 

19

 

августа.

Испр.

 

дол.

 

псаломщика

 

с.

 

Никольскаго,

 

Чистопольскаго
уѣзда,

 

Михаилъ

 

Бахаревъ,

 

18

 

августа.

Псаломщикъ

 

с.

 

Майданъ,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ
Жемчужнжовъ.

Псаломщикъ

 

с.

 

Пичкасъ,

 

Спасскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

Ивановскій,

 

22

 

августа.

Выдана

 

сборная

 

ннига.

Крестьянамъ

 

села

 

Богдашкина,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда:

 

Ер-
молаю

 

Николаеву

 

и

 

Кириллу

 

Семенову

 

Сорокину

 

для

 

сбора
пожертвованій

 

на

 

ремонтъ

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Сумароковѣ,

 

Тетюш-
скаго

 

уѣзда.

Свободный

 

мѣста.

Священническія.

 

При

 

Казанскомъ

 

женскомъ

 

мо-

настырѣ;

 

въ

 

селахъ:

 

Вишневой

 

Полянѣ,

 

Богоявленской

 

Гор-
ки.

 

Чистопольскаго

 

у.;

 

Ершовкѣ,

 

Владиміровѣ,

 

Нырьѣ,

 

Ма-
мадышскаго

 

у.;

 

Сабанчинѣ,

 

Байтеряковѣ,

 

Чипчигахъ,

 

Те-
тюшскаго

 

у.:

 

Тоисяхъ

 

(Игор-Варахъ),

 

Цивильскаго

 

у.;

 

Ста-
рой

 

Тумбѣ,

 

Спасскаго

 

уѣзда.

Діаконскія.

 

Въ

 

селахъ:

 

Янцибуловѣ,

 

Чебовсарска-
го

 

у.;

 

Чуратчиковѣ,

 

Цивильскаго

 

у.;

 

при

 

Царевококшай-
скомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ,
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Псаломщическія.

 

При

 

церквахъ:

 

Александровской
больницы

 

и

 

Тюремной

 

гор.

 

Казани;

 

въ

 

селахъ:

 

Кирель-

свомъ,

 

Тетюшскаго

 

у.;

 

Аринѣ,

 

Царевовокшайскаго

 

у.;

 

Пих-
тулинѣ,

 

Козмодемьянскаго

 

у.;

 

Никольсвомъ,

 

Чистопольска-
го

 

у.;

 

Майданахъ,

 

Свіяжскаго

 

у.,

 

и

 

Пичкасахъ,

 

Спасскаго
уѣзда.

ИЗВѢЩВНІЕ.

Отъ

 

Казанснаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Избраніе

 

кандидатовъ

 

на

 

должности

 

учителей

 

шволъ

одноклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

грамоты

 

предостав-

лено

 

Уѣзднымъ

 

Отдѣленіямъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго
Совѣта,

 

куда

 

желающіе

 

занять

 

означенныя

 

должности

 

и

должны

 

обращаться

 

съ

 

просьбами

 

объ

 

опредѣденіи.

 

Пода-
ваемыя-же

 

непосредственно

 

въ

 

Епархіальный

 

Училищный
Совѣтъ

 

проленія

 

о

 

томъ

 

будутъ

 

послѣднимъ

 

оставляться

безъ

 

разсмотрѣаія.

ВОЗЗВАНІЕ.

Совѣтъ

 

Братства

 

Св.

 

Гурія

 

Казанскаго

 

Чудотворца,
озабочиваясь

 

тяжелымъ

 

положеніемъ

 

учащихъ

 

и

 

учащихся

въ

 

Братскихъ

 

шволахъ

 

тѣхъ

 

мѣстностей

 

Казанской

 

губер-
нии,

 

населеніе

 

которыхъ

 

терпитъ

 

большую

 

нужду

 

вслѣд-

ствіе

 

недорода

 

въ

 

настоящемъ

 

году

 

и

 

не

 

имѣя

 

у

 

себя

 

ни-

какихъ

 

средствъ

 

для

 

помощи

 

нуждающимся, — вынужденъ

обратиться

 

въ

 

посторонней

 

помощи

 

усердствующихъ

 

благо-
творителей.

Въ

 

школахъ,

 

завѣдуемыхъ

 

Братствомъ

 

Св.

 

Гурія,

 

обу-
чаются

 

дѣти

 

крещеныхъ

 

инородцевъ:

 

татаръ,

 

чувашъ,

 

чере-
мисъ

 

и

 

вотявовъ,

 

которые

 

сильно

 

бѣдствують

 

и

 

нуждаются

не

 

только

 

въ

 

пищѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

одеждѣ

 

и

 

обуви.

 

Не

 

менѣе

дѣтей

 

нуждаются

 

въ

 

помощи

   

и

 

беззавѣтно

 

преданные

 

дѣлу

77*
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образованія

 

внородцевъ

 

ихъ

 

учителя,

 

получающіе

 

ничтояшое

за

 

то

 

вознагражденіе.

 

Школьныя

 

зданія

 

нуждаются

 

въ

 

мате-

ріалѣ

 

отопленія.

 

Поэтому

 

помощь

 

деньгами

 

и

 

пищевыми

продуктами

 

для

 

Братскихъ

 

школъ

 

крайне

 

необходима.

Откликнитесь,

 

православные

 

христіане,

 

къ

 

нуждамъ

 

на-

шихъ

 

меныпихъ

 

братій

 

о

 

Христѣ.

 

Пусть

 

никто

 

не

 

сму-

щается

 

малымъ

 

размѣромъ

 

своей

 

жертвы,

 

ибо

 

и

 

малая

 

жертва

отъ

 

чистаго

 

сердца

 

принимается

 

Господомъ

 

съ

 

любовью

 

къ

жертвователю.

 

Изъ

 

малыхъ

 

приношеній

 

отъ

 

многихъ

 

лицъ

могутъ

 

составиться

 

значительныя

 

суммы

 

на

 

поддержаніе
и

 

увеличеніе

 

Братскихъ

 

школъ

 

въ

 

бѣдныхъ

 

инородческихъ

селеніяхъ.

Православные

 

хрислане!

 

Придите

 

же

 

на

 

помощь

 

свя-

тому

 

дѣлу —поддержанія

 

христіанскаго

 

просвѣщенія

 

между

нашими

 

темными

 

инородцами.

Денежныя

 

пожертвованія

 

принимаются

 

Предсѣдателемъ

Совѣта,

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Алевсіемъ,

 

а

 

хозяйственными
припасами — о.

 

архимандритомъ

 

Спасо-Преображенскаго

 

мо-

настыря

 

Андреемъ.

^«=4Mff



НЕОффЩПЦВДЫЦ

 

ОТДѢДЪ.

КОНСПЕКТЫ

 

УРОКОВЪ

 

ПО

 

ЗАКОНУ

 

БОЖІЮ

въ

 

первомъ

 

отдѣлѳніи

 

начальной

 

школы.

(ІІр

 

о

 

д

 

плж

 

епіе).

Урокъ

  

31

 

-й.

Предмѳтъ

  

урона.

 

Бѳсѣда

 

о

 

Таинствѣ

 

Причащѳнія

 

J ).

Планъ.

   

Установленіе

  

таинства

   

Причащенія.

   

Вопросы.
Таинство

   

Причащенія — воспоминаніе

   

о

 

Спасителѣ.

   

Вещество
при

   

таинствѣ.

   

Вопросы.

   

Совершеніе

   

таинства

   

въ

   

христіан-
ской

 

церкви.

 

Вопросы.

 

Повтореніе.

 

Приложеніе.

Въ

 

прошлый

 

разъ

 

мы

 

говорили,

 

что

 

послѣ

 

говѣнья

христиане

 

исповѣдуются,

 

а

 

потомъ

 

пріобщаются.

 

Причащать-
ся

 

намъ

 

велѣлъ

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христоеъ.

 

Вы

 

знаете,

 

что

Онъ

 

жилъ

 

на

 

землѣ

 

и

 

умеръ.

 

Наканунѣ

 

своей

 

смерти

 

Іисусъ
Христоеъ

 

пришелъ

 

въ

 

городъ

 

Іерусалимъ

 

со

 

всѣми

 

двѣнад-

цатью

 

апостолами.

 

Онъ

 

зналъ,

 

что

 

скоро

 

умретъ

 

и

 

потому
захотѣлъ

 

проститься

 

со

 

своими

 

учениками.

 

Для

 

этого

 

Іисусъ
Христоеъ

 

велѣлъ

 

припасти

 

ужинъ

 

въ

 

одномъ

 

домѣ

 

и

 

при-

шелъ

 

туда

 

къ

 

вечеру.

 

Когда"

 

всѣ

 

сѣли

 

2 )

 

за

 

столъ,

 

Іисусъ
Христоеъ

 

взялъ

 

пшеничный

 

хлѣбъ,

 

благословилъ

 

его,

 

разло-

милъ

 

его,

 

раздалъ

 

куски

 

апостоламъ

 

и

 

сказалъ:

 

„Возьмите,
съѣшьте,

 

это-мое

 

тѣло,

 

которое

 

разламывается

 

за

 

васъ

 

для

прощенія

 

грѣховъ".

 

Потомъ

 

взялъ

 

чашу

 

съ

 

краснымъ

 

виномъ,

далъ

   

ее

 

апостоламъ

   

и

 

сказалъ:

   

„Пейте

 

изъ

 

нея

   

всѣ,

   

это

*)

 

Настоящая

 

бесѣда

 

ведется

 

не

 

въ

 

порядкѣ

 

событій

 

по-

•слѣднихъ

 

дней

 

земной

 

жизни

 

Спасителя

 

во

 

1-хъ,

 

потому,

что

 

учащіеся

 

говѣютъ

 

не

 

всегда

 

на

 

Страстной

 

недѣлѣ

 

и

 

во

2-хъ,

 

потому,

 

что

 

ученье

 

въ

 

школахъ

 

прекращается

 

до

 

празд-

ника

 

Вербнаго

 

Воскресенья.

Омовеніе

 

ногъ

 

не

 

относится

 

къ

 

цѣли

 

настоящаго

урока,

 

а

 

потому

 

разсказъ

 

о

 

немъ

 

пока

 

опускается.

s)

 

Сообщеніе

 

о

 

возлежаніи

 

за

 

трапезой

 

не

 

имѣетъ

 

ника-

кого

 

значенія

 

для

 

цѣли

 

урока,

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

дѣлается.
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есть

 

кровь

 

моя,

  

которая

 

проливается

 

за

 

васъ

 

и

 

за

 

многихъ

для

 

прощенія

 

грѣховъ".

—

 

Кто

 

велѣлъ

 

намъ

 

пріобщаться?

 

Куда

 

пришелъ

 

Іисусъ
Христоеъ

 

наканунѣ

 

своей

 

смерти?

 

Съ

 

кѣмъ

 

Онъ

 

пришелъ?
Что

 

Онъ

 

захотѣлъ

 

сдѣлать?

 

Что

 

велѣлъ

 

припасти?

 

Когда
пришелъ

 

въ

 

домъ?

 

Что

 

сдѣлалъ

 

Іисусъ

 

Христоеъ,

 

когда

всѣ

 

сѣли

 

за

 

столъ?

 

Что

 

взялъ

 

прежде?

 

какой

 

хлѣбъ?

 

Что
сдѣлалъ

 

съ

 

нимъ?

 

Что

 

сказалъ?

 

Что

 

взялъ

 

потомъ?

 

Какое
было

 

вино

 

въ

 

чашѣ?

 

Кому

 

далъ

 

чашу?

 

Что

 

Онъ

 

сказалъ?

Апостолы

 

съѣли

 

хлѣбъ

 

и

 

всѣ

 

вмѣстѣ

 

выпили

 

вино

изъ

 

чаши.

 

Они

 

на

 

видъ

 

ѣли

 

хлѣбъ,

 

а

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

это

 

было

 

Тѣло

 

Христово;

 

пили

 

апостолы

 

изъ

 

чаши

 

на

 

видъ

красное

 

вино,

 

а

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

это

 

была

 

Кровь

 

Христова.
Значитъ

 

апостолы

 

причастились

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христовой
подъ

 

видомъ

 

хлѣба

 

и

 

вива.

 

Когда

 

они

 

причастились,

 

Іисусъ
Христоеъ

 

сказалъ:

 

— „Это

 

дѣлайте

 

всегда

 

на

 

память

 

обо
Мнѣ."

 

Апостолы

 

слушались

 

Іисуса

 

Христа,

 

причащались

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христовой

 

и

 

велѣли

 

причащаться

 

в<ѣыъ

христіанамъ.

Что

 

сдѣлали

 

апостолы?

 

Что

 

они

 

ѣли

 

и

 

пили

  

по

 

виду?
Что

 

это

 

было

  

на

 

самомъ

 

дѣлѣ?

 

Значитъ,

 

они

 

причастились

чего?

   

Подъ

  

видомъ

 

чего?

   

Что

 

тогда

   

сказалъ

   

имъ

 

I.

 

Хри
стосъ?

 

Что

 

потомъ

 

сдѣлали

 

апостолы?

Какъ

 

велѣли

 

дѣлать

 

I.

 

Христоеъ

 

и

 

апостолы,

 

такъ

и

 

теперь

 

мы

 

дѣлаемъ :

 

мы

 

причащаемся

 

подъ

 

видоыъ

хлѣба

 

и

 

вина

 

Тѣла

 

Христова

 

и

 

Крови

 

Христовой.

 

Мы
причащаемся

 

во

 

время

 

обѣдни.

 

Всякій

 

разъ,

 

когда

 

слу-

жатъ

 

обѣдню,

 

приготовляютъ

 

пшеничный

 

хлѣбъ

 

и

 

крас-

ное

 

вино.

 

Этотъ

 

хлѣбъ

 

называется

 

просвирой,

 

или

 

вѣр-

нѣе— просфорой.

 

Хлѣбъ

 

дѣлается

 

во

 

время

 

обѣдни

 

Тѣ-

ломъ

 

Христовымъ,

 

а

 

вино

 

тогда

 

же

 

дѣлается

 

Кровью
Христовой.

 

Причащаться

 

можно

 

каждый

 

разъ,

 

когда

 

слу-

жится

 

обѣдня,

 

а

 

хворыхъ

 

людей

 

причащаютъ

 

и

 

въ

 

другое

время.

 

Для

 

этого

 

Тѣло

 

и

 

Кровь

 

Христова

 

берегутся

 

всегда

въ

 

церкви.

 

Когда

 

придете

 

въ

 

церковь

 

къ

 

обѣднѣ,

 

то

 

слу-

шайте

 

тѣ

 

самыя

 

слова,

 

которыя

 

сказалъ

 

I.

 

Христоеъ,

 

когда

причащалъ

 

апостоловъ.

 

Въ

 

церкви

 

эти

 

слова

 

говоритъ

 

свя-

щенникъ

 

по-славянски

 

такъ:

 

Пріимите,

 

ядите....

 

Ційте
отъ

 

нея

 

ecu....

   

Какъ

 

сказать

 

эти

 

слова

 

по

 

русски,

   

вы

 

уже
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знаете.

   

Я

 

сейчасъ

 

буду

 

говорить

 

по

 

славянски,

   

а

 

вы

 

гово-

рите

 

по-русски.

Слѣдуетъ

  

хоровой

 

переводъ

 

приводимыхъ

 

словъ.

Кто

 

намъ

 

велѣлъ

 

причащаться?

 

Когда

 

мы

 

причащаемся,

во

 

время

 

какой

 

службы?

 

Что

 

приготовляютъ

 

для

 

обѣдни?

Чѣмъ

 

они

 

дѣлаются?

 

Чего

 

мы

 

причащаемся?

 

Когда

 

при-

чащаютъ

 

больныхъ?

  

Для

 

этого

   

что

 

дѣлается?

  

Какъ

 

сказать

по-русски

   

слова:

   

Пріимите .....

   

Піите

  

отъ

  

нея....?

   

Когда
они

 

говорятся?

 

Кто

 

ихъ

 

говоритъ?

—

 

Послѣ

 

этого

 

все

  

содержаніе

 

урока

   

передается

 

законоу-

чителемъ

 

связно.

Іисусъ

 

Христоеъ

 

велѣлъ

 

причащаться

 

всегда

 

на

 

па-

мять

 

о

 

Немъ.

 

Христіане

 

всегда

 

должны

 

помнить

 

объ

 

Іисусѣ

Христѣ.

 

Безъ

 

Него

 

мы

 

не

 

можемъ

 

получить

 

царства

 

не-

беснаго,

 

а

 

потому,

 

кто

 

не

 

причащается,

 

тотъ

 

забываетъ

Іисуса

 

Христа

 

и,

 

значитъ,

 

царства

 

небеснаго

 

не

 

получитъ.

Никогда

 

не

 

лѣнитесь,

 

дѣти,

 

говѣть

 

и

 

причащаться

 

Тѣла

 

и

Крови

 

Христовыхъ.

Урокъ

   

32-й.

Предметъ

 

урока.

 

Первый

 

членъ

 

Сѵіивола

 

вѣры.

П

 

л

 

а

 

н

 

ъ.

 

Понятіе

 

о

 

православной

 

христіанской

 

вѣрѣ;

понятіе

 

о

 

Сѵмволѣ

 

вѣры.

 

Вопросы.

 

Содержаніе

 

1-го

 

члена

 

по

вопросамъ

  

на

 

основаніи

 

уже

 

извѣстныхъ

 

дѣтямъ

 

свѣдѣній..

Планъ

 

объясненія

 

для

 

всѣхъ

 

членовъ

 

Сѵмвола

 

вѣры

остается

 

одинаковымъ,

 

а

 

потому

 

въ

 

дальнѣйшихъ

 

урокахъ

онъ

 

имъ

 

не

 

предпосылается.

 

При

 

провѣркѣ

 

знанія

 

текста

Сѵмвола

 

вѣры

 

дается

 

вопросъ:

 

о

 

комъ

 

или

 

о

 

чемъ

 

говорится

 

въ

данномъ

 

членѣ?

 

По

 

программѣ

 

для

 

перваго

 

от.іѣленія

 

начальной
школы

 

положено

 

въ

 

этомъ

 

отдѣленіи

 

заучиваніе

 

Сѵмвола

 

вѣры

и

 

десяти

 

заповѣдей

 

Заучиваніе

 

ихъ

 

безъ

 

всякихъ

 

объясненій
не

 

имѣетъ,

 

конечно,

 

никакого

 

смысла,

 

кромѣ

 

подготовленія
матеріала

 

для

 

бесѣдъ

 

въ

 

третьемъ

 

отдѣленіи,

 

но

 

подробное
объясненіе

 

ихъ

 

въ

 

первомъ

 

отдѣленіи—неумѣстно.

 

А

 

поэтомѵ

я

 

нахожу

 

болѣе

 

цѣлесообразнымъ

 

предъ

 

заучиваніемъ

 

каж-

дато

 

отдѣльнаго

 

члена

 

Сѵмвола

 

вѣры

 

и

 

каждой

 

заповѣди

дѣлать

  

самое

 

краткое

 

указаніе

  

о

 

ихъ

 

содержаніи.

 

Заучиваніе



—

 

1020

 

—

ихъ

 

съ

 

32

 

урока

 

я

 

ставлю

 

въ

 

томъ

 

соображеніи,

 

что

 

бесѣды

о

 

Входѣ

 

Господнемъ

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

о

 

страданіяхъ

 

Спасителя
и

 

о

 

Его

 

воскресеніи

   

лучше

 

вести

   

предъ

 

самыми

   

воспомина-

ніями

 

объ

 

этихъ

   

событіяхъ,

 

т.

 

е.

 

не

  

ранѣе

   

конца

   

пятой

 

не-

дѣли

 

В.

 

Поста,

   

а

 

въ

 

промежуткѣ

 

времени

   

между

 

говѣньемъ

и

 

концомъ

   

пятой

   

недѣли

 

В.

 

Поста

 

научить

   

дѣтей

   

Сѵмволу

вѣры

 

и

 

заповѣдямъ.

   

На

 

это

 

заучиванье,

   

если

 

бы

 

оно

 

велось

со

 

словъ

   

законоучителя,

   

понадобилось

   

бы

 

не

 

менѣе

  

14— 15

уроковъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

къ

 

концу

 

февраля,

 

на

 

каковое

 

время

долженъ

 

быть

   

отнесенъ

 

32

 

урокъ,

   

учащіеся

   

начинаютъ

 

до-

вольно

   

бѣгло

 

читать

   

по-русски

   

и

   

начинаютъ

   

разбирать

 

по-

славянски,

   

то

 

процессъ

 

заучиванія

 

Сѵмвола

   

вѣры

 

и

 

заповѣ-

дей

 

можетъ

   

служить

   

предметомъ

   

самосгоятельныхъ

   

занятій
учащихся

 

на

 

урокахъ

   

Закона

 

Божія

 

или

   

славянскаго

 

языка.

Для

  

предварительныхъ

   

объясненій

  

изучаемаго

 

текста

 

.и

 

для

иовѣрочныхъ

   

вопросовъ

   

при

 

такихъ

 

условіяхъ

   

въ

 

каждомъ

отдѣльномъ

   

случаѣ

   

понадобится

   

не

 

болѣе

   

1/і

 

часа,

   

что

 

въ

общемъ

   

составить

   

не

   

болѣе

    

четырехъ

   

часовыхъ

   

уроковъ.

Поэтому

   

на

 

изученіе

   

Сѵывола

   

вѣры

   

и

 

заповѣдей

   

я

 

отвожу

12

 

уроковъ

   

въ

 

теченіе

 

3,

 

4

   

и

 

половины

 

5-й

 

недѣли,

   

считая

по

 

6

 

уроковъ

 

въ

 

недѣлю,

   

у

 

каждаго

 

изъ

   

которыхъ

   

отнима-

ется

 

по

 

1/і

   

часа

 

для

   

устной

   

бесѣды

   

законоучителя

   

съ

 

уча-

щимися.

 

Въ

 

заключеніе

 

я

 

считаю

 

не

 

излишнимъ

 

сказать,

   

что

10

   

пунктомъ

   

объяснительной

 

записки

   

къ

 

прогр.

   

Зак.

 

Божія
разрѣшается

 

переносить

   

„нѣкоторые

 

частные

 

отдѣлы

 

изъ

 

од-

ного

  

года

 

обученія

 

въ

 

другой",

 

и

 

на

 

основаніи

   

этого

 

пункта

законоучитель

 

имѣетъ

 

возможность

 

изученіе

 

Сѵмволъ

 

вѣры

 

и

заповѣдей

 

оставить

 

до

 

второго

 

отдѣленія.

Мы,

 

дѣти,

 

называемся

 

православными

 

христіанами,

 

по"

тому

 

что

 

мы

 

правильно

 

или

 

по

 

другому

 

право,

 

вѣримъ

 

въ

Господа

 

Іисуса

 

Христа

 

и

 

во

 

все

 

то,

 

чему

 

Онъ

 

училъ

 

лю-

дей.

 

Объ

 

Іисусѣ

 

Христѣ

 

и

 

объ

 

Его

 

ученіи

 

полно

 

сказано

 

въ

особой

 

книгѣ—въ

 

Евангеліи.

 

Вотъ

 

эта

 

книга,

 

она

 

боль-
шая

 

и

 

въ

 

ней

 

все

 

писано

 

объ

 

Іисусѣ

 

Христѣ

 

и

 

о

 

христиан-
ской

 

вѣрѣ.

 

Трудно

 

знать

 

всю

 

эту

 

книгу

 

наизусть;

 

пото-

мучто

 

въ

 

ней

 

написано

 

много.

 

А

 

если

 

написать

 

о

 

вѣрѣ

христіанской

 

короче,

 

то

 

это

 

писанье

 

можно

 

и

 

выучить.

 

Свя-
тые

 

люди

 

захотѣли,

 

чтобы

 

всѣ

 

христіане

 

знали

 

свою

 

вѣру

и

 

написали

 

короткое

 

но

 

вѣрное

 

писаніе

 

о

 

православной

 

хри-

стіанской

 

вѣрѣ.

 

Это

 

короткое,

 

но

 

вѣрное

 

писаніе

 

называется

Сѵмволомъ

 

православной

 

христіанской

 

вѣры.
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Какой

 

мы

 

вѣры?

 

Почему

 

мы

 

называемся

 

православными

христианами?

 

Въ

 

какой

 

книгѣ

 

говорится

 

объ

 

Іисусѣ

 

Хри-
стѣ

 

и

 

о

 

Его

 

ученіи?

 

Въ

 

евангеліи

 

говорится

 

полно,

 

а

 

нѣтъ

ли

 

у

 

насъ

 

короткаго

 

писанья

 

о

 

нашей

 

вѣрѣ?

 

Зачѣмъ

 

нужно

это

 

писанье?

 

Кто

 

его

 

написалъ?

 

Какъ

 

оно

 

называется?

 

Я
васъ

 

спрошу

 

иначе:

 

что

 

такое

 

Сгмволъ

 

вѣры? —Запомните,
что

 

Сгмволъ

 

вѣры

 

не

 

молитва,

 

а

 

короткое

 

вѣрное

 

писаніе
о

 

православной

 

христіанской

 

вѣрѣ.

 

Въ

 

немъ

 

коротко

 

гово-

рится

 

обо

 

всемъ,

 

во

 

что

 

мы

 

вѣримъ.

 

Прежде

 

всего

 

мы

вѣримъ,

 

что

 

Богъ-одинъ.

 

Первое

 

Лицо

 

Св.

 

Троицы

 

назы-

вается

 

какъ?

 

Кто

 

сотворилъ

 

небо

 

и

 

землю?

 

Все,

 

что

 

мы

видимъ

 

называется

 

видимомъ

 

міромъ,

 

а

 

ангелы

 

и

 

наши

души,

 

которыхъ

 

мы

 

не

 

видимъ,

 

называются

 

міромъ

 

какимъ?
Кто

 

сотворилъ

 

міръ

 

видимый

 

и

 

невидимый?

 

О

 

чемъ

 

мы

сейчасъ

 

говорили,

 

о

 

томъ

 

въ

 

Оѵмволѣ

 

вѣры

 

написано

 

такъ:

Вѣрую

 

во

 

единаго....
Законоучитель

 

читаетъ

 

раздѣльно

 

первый

 

членъ

 

и

 

даетъ

его

 

ученикамъ

 

для

 

заучиванія

 

по

 

книгѣ.

 

При

 

чтеніи

 

законо-

учителя

 

послѣдніе

 

слѣдятъ

 

по

 

своимъ

 

книгамъ.

 

Нравствен-
ныя

 

приложенія

 

уже

 

дѣлались

 

при

 

первоначальномъ

 

знаком-

ствѣ

 

учащихся

 

съ

 

истинами

 

хрпстіанства,

 

а

 

потому

 

эти

 

при-

ложенія

 

могутъ

 

не

 

повторяться

 

при

 

изученіи

 

тѣхъ

 

же

 

истинъ

въ

   

Сѵмволѣ

  

вѣры.

Священникъ

 

Е.

 

Сосуицовъ.

ПРОЕКТЪ

реформы

 

епархіальныхъ

 

женекихъ

 

училищъ,
«оставленный

  

Совѣтомъ

 

Казанекаго

  

еиархі-
альнаго

 

женскаго

 

училища.

(Продоляѳніе)-

Въ

 

епархіальныхъ

 

женекихъ

 

училищахъ

 

случаются

 

недо-

разумѣнія

 

у

 

началъницъ

 

съ

 

предсѣдателями

 

Совѣта

 

и

 

инспек-
торами

 

классовъ.

 

Опредѣленіями

 

Святѣйшаго

 

Синода— сферы
дѣятельности

 

начальницъ

 

и

 

предсѣдателей

 

довольно

 

точно
разграничены:

 

первымъ

 

предоставлена

 

распорядительная

 

и
наблюдательная

 

власть,

 

предсѣдателямъ

 

исключительно

 

на-
блюдательная,

 

безъ

 

права

 

активнаго

 

вмешательства

 

въ

 

чьи-

либо

 

распоряженія

 

по

 

училищу.
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Взаимныя

 

юридическія

 

отношенія

 

наиболѣе

 

близкихъ
къ

 

училищу

 

начальственныхъ

 

лицъ —начальницы

 

и

 

инспек-

тора

 

классовъ —до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

урегулированы

 

Уставомъ.
Съ

 

одной

 

стороны

 

40

 

параграфъ

 

возлагаетъ

 

на

 

начальницъ

обязанности

 

по

 

части

 

„учебно-нравственной",

 

значитъ

 

не

только

 

нравственной,

 

но

 

и

 

учебной:

 

57

 

параграфъ

 

гласитъ:

„Въ

 

случаѣ

 

невозможности

 

быть

 

въ

 

классѣ

 

преподаватель

увѣдомляетъ

 

начальницу

 

о

 

причинѣ

 

своего

 

отсутствія

 

забла-
говременно,

 

дабы

 

начальница

 

могла

 

принять

 

мѣры

 

къ

 

на-

значенію

 

воспитанницамъ

 

занятій";

 

49-мъ

 

пар.

 

„Завѣдьі-

ваніе

 

учебной

 

частью

 

въ

 

училищѣ"

 

возлагается

 

на

 

законо-

учителя —

 

инспектора

 

классовъ.

 

Кто

 

же

 

послѣ

 

этого

 

факти-
чески

 

является

 

лицомъ

 

отвѣтственнымъ

 

за

 

учебную

 

часть —

инспекторъ

 

классовъ

 

или

 

начальница?

 

Неопредѣленность

устава

 

на

 

практикѣ

 

приводитъ

 

къ

 

неизбѣжнымъ

 

недоразу

мѣніямъ

 

между

 

ними,

 

а

 

всякія

 

недоразумѣнія

 

въ

 

педагоги-

ческомъ

 

персоналѣ,

 

естественно,

 

неблагопріятно

 

отражаются

на

 

учебно

 

воспитательномъ

 

дѣдѣ.

 

Довольно

 

удачное

 

рѣшепіе

даннаго

 

вопроса

 

представляетъ

 

Уставъ

 

женекихъ

 

институтовъ,

въ

 

которыхъ

 

„Ближайшее

 

завѣдываніеотдѣльными

 

частями

 

ввѣ-

ряется

 

а)

 

по

 

воспитанно

 

дѣвицъ

 

нравственному

 

и

 

физическому —

начальницѣ,

 

б)

 

по

 

образованію —члену

 

Совѣта

 

по

 

учебной

 

части

(онъ

 

же

 

и

 

инспекторъ

 

классовъ).

 

Начальницѣ

 

по

 

управле-

нію

 

ввѣряется

 

власть

 

распорядительная

 

и

 

наблюдательная, —

распорядительная

 

по

 

части

 

воспитанія

 

дѣвицъ

 

и

 

наблюда-
тельная

 

по

 

частямъ

 

учебной

 

и

 

хозяйственной".

 

(38,

 

40

 

и

41

 

парагр.

 

Устава

 

женекихъ

 

институтовъ).
Въ

 

случаѣ

 

неисправности

 

(по

 

учебной

 

или

 

хозяйствен-
ной

 

части)

 

начальница

 

обязана

 

сообщать

 

свои

 

замѣчанія

 

чле-

намъ

 

Совѣта

 

(т.

 

е.

 

инспектору

 

классовъ

 

и

 

члену

 

по

 

хозяй-
ственной

 

части)

 

и

 

требовать

 

устраненія

 

недостатковъ.

 

Если
же

 

требованія

 

ея

 

не

 

будутъ

 

удовлетворены,

 

то

 

она

 

входитъ

о

 

семъ

 

съ

 

представленіемъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

(ibid.

 

55

 

парагр.).
Въ

 

случаѣ,

 

если

 

членъ

 

по

 

учебной

 

части,

 

онъ

 

же

 

инспек-

торъ

 

классовъ,

 

встрѣтилъ

 

препятствіе

 

къ

 

исполнепію

 

тре-

бованій

 

начальницы,

 

то,

 

не

 

разрѣшая

 

дѣла

 

сего

 

по

 

собствен-
ному

 

распоряженію,

 

представляетъ

 

оное

 

на

 

разсмотрѣніс

 

и

заключеніе

 

Совѣта"

 

(63

 

параграфъ

 

Устава).
Соотвѣтственно

 

выписаннымъ

 

параграфамъ

 

Устава

 

жен-

екихъ

 

институтовъ

 

и

 

въ

 

дополненіе

 

и

 

разъясненіе

 

подлежа-
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щихъ

 

параграфовъ

 

Устава

 

женекихъ

 

епархіальныхъ

 

училищъ,

начальницѣ

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

ввѣряется

 

распо-

рядительная

 

власть

 

по

 

части

 

воспитааія

 

дѣвицъ

 

и

 

по

 

части

хозяйственной,

 

а

 

по

 

учебной

 

части —наблюдательная,

 

съ

предоставленіемъ

 

ей

 

права,

 

въ

 

случаѣ

 

неисправности

 

по

 

учеб-
ной

 

части,

 

сообщать

 

свои

 

замѣчанія

 

инспектору

 

классовъ

или

 

Совѣту.

Инспектору

 

классовъ,

 

какъ

 

завѣдывающему

 

учебной
частью,

 

ввѣряется

 

распорядительная

 

власть

 

по

 

учебной

 

часта,

наблюдательная

 

по

 

воспитательной

 

и

 

хозяйственной

 

частямъ,

съ

 

правомъ

 

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

 

начальницы

 

или

 

Совѣта

 

о

своихъ

 

наблюденіяхъ.

 

Какъ

 

для

 

возвышенія

 

авторитета

 

на-

чальницы,

 

такъ

 

и

 

въ

 

видахъ

 

наибольшей

 

близости

 

ея

 

къ

учебному

 

дѣлу

 

желательно

 

вачальницамъ,

 

если

 

онѣ

 

съ

 

выс-

шимъ

 

образованіемъ,

 

предоставить

 

преподаваніе

 

педагогики.

Начальникъ

 

даже

 

визшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

(смо-
трители

 

духов,

 

училищъ)

 

обязательно

 

долженъ

 

имѣть

 

дип-

ломъ

 

высшаго

 

учебнаго

 

заведенія,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

этотъ

 

обра-
зовательный

 

цензъ

 

необходимъ

 

для

 

начальницы

 

средне-учеб-
ныхъ

 

заведеній,

 

въ

 

коихъ

 

мужской

 

педагогическій

 

персоналъ

даже

 

въ

 

настоящее

 

время

 

съ

 

высшимъ

 

образованіемъ.

 

Если
же

 

смотрителю

 

духовнаго

 

училища

 

вмѣняется

 

въ

 

обязан-
ность

 

и

 

преподаваніе

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

3

 

и

 

4

 

кл.,

 

а

 

рек-

тору

 

духовной

 

семинаріи — Свяшеннаго

 

Писанія

 

въ

 

YI

 

класіѣ,

то

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

основаній

 

дѣлать

 

исключеніе

 

изъ

 

этого

правила

 

для

 

начальницъ

 

енархіальныхъ

 

училищъ,

 

разъ

 

онѣ

будутъ

 

съ

 

высшимъ

 

образованіемъ.

 

Всего

 

естественнѣе

 

пре-

подавать

 

начальницѣ

 

педагогику

 

(съ

 

педагогической

 

психо-

логіей)

 

въ

 

старшихъ

 

классахъ.

 

Теорія

 

воспитанія

 

будетъ

 

под-

крепляться

 

данными

 

изъ

 

опыта

 

училищной

 

жизни.

 

Препода-
ваніе

 

науки

 

о

 

воспитаніи

 

побудитъ

 

начальницу

 

слѣдить

 

за

новыми

 

трудами

 

въ

 

области

 

педагогической

 

литературы,

оживить

 

и

 

возвыситъ

 

практическую

 

дѣятельность

 

ея

 

въ

 

жи-

вомъ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

 

дѣтей.

 

Если

 

преподаваніе

 

гигіены
ввѣряется

 

специалисту-

 

врачу,

 

то

 

и

 

наука

 

о

 

воспитаніи

 

должна

быть

 

отдана

 

спеціалисткѣ

 

начальницѣ

 

училища ,

 

завѣды-

вающей

 

воспитаніемъ

 

дѣтей.

 

Чтобы

 

не

 

отвлекать

 

начальницу

отъ

 

срямыхъ

 

обязанностей,

 

число

 

уроковъ

 

ея

 

должно

 

быть
ограничено

 

исключительно

 

одной

 

педагогикой

 

и

 

педагоги-

ческой

 

психологіей

 

съ

 

предоставленіемъ

 

преподаванія

 

дидак-
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тики

 

завѣдывающему

 

образцовой

 

школой,

 

а

 

методики

 

раз-

ныхъ

 

предметовъ

 

преподавателямъ

 

оныхъ.

Примѣчаніе.

 

Новый

 

порядокъ

 

избранія

 

начальницы

 

и

другихъ

 

должностпыхъ

 

лицъ

 

долженъ

 

быть

 

осуществленъ

 

лишь

по

 

освобождены

 

вакансій

 

на

 

сихъ

 

мѣстахъ

 

послѣ

 

лицъ,

нынѣ

 

ихъ

 

занимающихъ,

 

примѣнительно

 

къ

 

опредѣленію

Святѣйшаго

 

Синода

 

относительно

 

избранія

 

ректора

 

и

 

инспек-

тора

 

духовныхъ

 

академій

 

(Цер.

 

Вѣд.,

 

№

 

49,

 

536

 

стр.).
Въ

 

39

 

парагр.

 

изложено:

 

„Въ

 

случаѣ

 

отсутствія

 

или

болѣзни

 

начальницы

 

должность

 

ея

 

исправляетъ

 

по

 

опредѣ-

ленію

 

Совѣта

 

старшая

 

воспитательница

 

(§

 

40,

 

прим.

 

1).

 

Но
старшая

 

воспитательница—все

 

же

 

воспитательница,

 

подруга

сослуживицъ— прочихъ

 

воспитательницъ,

 

съ

 

коими

 

она

 

вмѣ-

стѣ

 

живетъ

 

одними

 

и

 

тѣми

 

же

 

профессіональными

 

интере-

сами,

 

безъ

 

всякаго

 

начальственнаго

 

авторитета

 

въ

 

учидищѣ.

Окладъ

 

жалованья

 

старшихъ

 

воспитательницъ

 

въ

 

епархіаль-
ныхъ

 

училищахъ

 

ничѣмъ

 

или

 

очень

 

не

 

многимъ

 

отличается

 

отъ

оклада

 

прочихъ

 

воспитательницъ.

 

Можетъ-ли

 

она

 

при

 

этихъ

условіяхъ

 

съ

 

пользой

 

для

 

дѣла

 

замѣнять

 

начальницу?

 

Обя-
занности

 

старшей

 

воспитательницы

 

сводятся

 

главнымъ

 

обра-
зомъ

 

къ

 

надзору

 

за

 

воспитательницами,

 

за

 

экономомъ

 

и

 

ни-
которыми

 

другими

 

должностными

 

лицами,

 

живущими

 

въ

 

зда-

ніи

 

училища,

 

въ

 

общемъ

 

наблюденіи

 

за

 

воспитанницами,

а

 

также

 

за

 

училищной

 

прислугой,

 

другими

 

словами— въ

существѣ

 

дѣла— старшая

 

воспитательница

 

правда,

 

временно,

въ

 

отсутствіе

 

начальницы,

 

исполняетъ

 

всѣ

 

ея

 

обязанности.
Въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

въ

 

помощь

 

началь-

никамъ

 

существуютъ

 

должности

 

инспекторовъ;

 

въ

 

учили-

щахъ—помощниковъ

 

смотрителей.

 

По

 

аналогіи

 

съ

 

мужскими

заведеніями

 

и

 

въ

 

епархіальныхъ

 

училищахъ

 

въ

 

нынѣшнее

безпокойное

 

время

 

необходимо

 

учредить

 

особую

 

должность

помощницы

 

начальницы.

 

Казанское

 

епархіальное

 

училище

вмѣстѣ

 

съ

 

стоящимъ

 

при

 

ономъ

 

Ольгинскимъ

 

сиротскимъ

пріютомъ

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

болѣе

 

300

 

учащихся

 

дѣтей

съ

 

довольно

 

значительнымъ

 

штатомъ

 

служащихъ.

 

Для

 

усаѣш-

наго

 

воспитательнаго

 

и

 

хозяйственна™

 

надзора

 

начальница

должна

 

имѣть

 

солидную

 

помощницу,

 

которая-бы

 

стояла

 

въ

■служебномъ

 

положеніи

 

выше

 

прочихъ

 

воспитательницъ

 

и

другихъ

 

лицъ

 

женскаго

 

педагогическаго

 

персонала.

 

Помощ-
ница

   

должна

   

быть

 

правой

   

рукой

 

начальницы,

   

солидарной
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съ

 

ней

 

въ

 

педагогической

 

и

 

хозяйственной

 

деятельности

 

и

ни

 

въ

 

какомъ

 

слѵчаѣ

 

не

 

должна

 

нести

 

обязанности

 

зауряд-

ной

 

воспитательницы.

 

Помощница

 

не

 

должна

 

дежурить,

 

ея

роль

 

наблюдательная

 

и

 

исполнительная,

 

по

 

порученіямъ
начальницы

 

помощница

 

можетъ

 

замѣнять

 

воспитательницъ

въ

 

исключительныхъ

 

случаяхъ,

 

напримѣръ,

 

въ

 

случаѣ

 

ихъ

болѣзни

 

и

 

отпусковъ.

 

Для

 

возвышенія

 

ея

 

авторитета

 

въ

 

гла-

захъ

 

ученицъ

 

и

 

служащихъ

 

желательно,

 

чтобы

 

помощница

была

 

съ

 

высшимъ

 

образованіемъ,

 

хотя

 

это

 

условіе

 

не

 

обя-
зательно,

 

въ

 

виду

 

слабаго

 

пока

 

развитія

 

въ

 

Россіи

 

высшаго

женскаго

 

образованія.

 

Окладъ

 

жалованья

 

и

 

пенсія

 

опредѣ-

ляются

 

для

 

помощницъ

 

примѣнительно

 

къ

 

Уставу

 

женекихъ

институтовъ,

 

а

 

именно

 

годовое

 

содержаніе

 

въ

 

600

 

руб.

 

съ

 

пяти-

лѣтними

 

прибавками,

 

по

 

60

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

до

 

900

 

р.

 

въ

 

годъ

по

 

выслугѣ

 

25

 

л.,

 

пенсія — въ

 

600

 

руб.
Воспитательницами

 

въ

 

епархіальныхъ

 

женекихъ

 

учи-

лищахъ

 

не

 

рѣдко

 

назначаются

 

молодыя

 

дѣвицьт,

 

только

 

чта

окончившія

 

курсъ

 

епархіальнаго

 

училища,

 

совершенно

 

нео-

пытныя

 

въ

 

педагогическомъ

 

дѣлѣ.

 

Между

 

тѣмъ

 

воспитатель-

вицы

 

должны

 

замѣнять

 

дѣтямъ

 

матерей

 

ихъ;

 

поэтому

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

достаточнымъ

 

образованіемъ

 

не

 

ниже

 

средняго

 

(хотя
желательно

 

съ

 

высшимъ

 

образованіемъ),

 

онѣ

 

должны

 

соеди-

нять

 

не

 

только

 

высокія,

 

нравственныя

 

качества,

 

но

 

и

 

серь-

езность,

 

цѣльность

 

и

 

определенность

 

міросозерцапія,

 

выдер-

жанный

 

характеръ,

 

знаніе

 

жизни,

 

особливо

 

жизни

 

сельскаго-

духовенства.

 

Поэтому

 

классныя

 

воспитательницы

 

должны

быть

 

избираемы

 

Совѣтомъ

 

преимущественно

 

изъ

 

священни-

ческихъ

 

вдовъ,

 

а

 

за

 

неимѣніемъ

 

въ

 

виду

 

вдовъ

 

могутъ

 

быть
определяемы

 

и

 

дѣвицы,

 

которыя

 

уже

 

прослужили

 

на

 

учи-

тельской

 

или

 

педагогической

 

службѣ

 

не

 

менѣе

 

пяти

 

лѣтъ

и

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

тѣ

 

или

 

другія

 

кандидатки

 

на

 

долж-

ность

 

воспитательницъ

 

не

 

должны

 

быть

 

моложе

 

25

 

лѣтъ,

 

а.

помощницы

 

не

 

моложе

 

20

 

лѣтъ.

Печальное

 

явленіе

 

въ

 

православномъ

 

мірѣ.

Въ

   

послѣднее

 

безпорядочное

   

время

 

безпощадной

  

кри-

тики

 

всего

 

на

 

Руси

 

много

 

недобраго

 

сказано

 

по

 

адресу

 

духо
венства.

 

Раньше

 

духовенство,

 

часто

 

подвергаясь

 

незаслужен-
ной

 

брани,

 

утѣшало

 

себя

 

мыслью

 

о

 

блаженствѣ

 

ноносимыхъ



—

 

1026

  

—

напрасно

 

и

 

еще

 

тѣмъ,

 

что

 

поношеніе

 

это

 

шло

 

со

 

стороны

лжепросвѣщенной

 

интеллигенціи,

 

давно

 

утратившей

 

вѣру

 

въ

то,

 

чему

 

служить

 

духовенство.

 

Нынѣ

 

„своя

 

своихъ

 

не

 

по-

знаша".

 

Само

 

духовенство,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

работать

 

спло-

ченно,

 

раздѣлилось

 

„на

 

ся",

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

толкуетъ

 

объ

единеніи.

 

Господа

 

реформаторы

 

„изъ

 

духовенства",

 

гордясь

кличкой

 

„передовыхъ",

 

положительно

 

безпощадны

 

къ

 

тѣмъ

изъ

 

своей

 

братіи,

 

которые

 

дѣлаютъ

 

свое

 

дѣло

 

безъ

 

крику,

шуму,

 

но

 

съ

 

сознаніемъ

 

святости

 

своего

 

дѣла

 

и

 

собствен-
на™

 

достоинства.

 

Этихъ

 

скромныхъ

 

и

 

спокойныхъ

 

труже-

никовъ

 

нынѣ

 

принято

 

называть

 

гасителями

 

просвѣщенія,

а

 

по

 

новому

 

и

 

модному

 

выраженію

 

„черносотенцами".

 

Къ
числу

 

послѣднихъ

 

сплошь

 

и

 

рядомъ

 

относятъ

 

людей

 

без-
корыстно-честныхъ,

 

достойныхъ

 

всякаго

 

уваженія

 

по

 

своему

уму

 

и

 

положенію.

 

Особенно

 

грустно

 

то,

 

что

 

въ

 

тогу

 

обли-
чителей

 

не

 

рѣдко

 

одѣваются

 

люди

 

не

 

совсѣмъ

 

чистоплотные,

забывашщіе

 

слово

 

Спасителя:

 

„сучекъ

 

видишь

 

въ

 

очесахъ

брата,

 

а

 

въ

 

своихъ

 

и

 

бревна

 

не

 

замѣчаешь".

Грустное

 

явленіе

 

поношенія

 

духовенства

 

особенно

 

раз-

вилось

 

въ

 

Казани,

 

именно

 

тамъ,

 

гдѣ

 

православное

 

духовенство

должно

 

стоять

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

званія,

 

будучи

 

отовсюду

окружено

 

инородцами

 

и

 

иновѣрцами,

 

чутко

 

прислушивающи-

мися

 

къ

 

тому,

 

что

 

творится

 

въ

 

православномъ

 

мірѣ,

 

вчастно-

сти

 

среди

 

православнаго

 

духовенства.

 

Мы

 

не

 

знаемъ.

 

чтобы
магометане

 

такъ

 

грубо

 

оскорбляли

 

своихъ

 

муллъ,

 

не

 

гово

римъ

 

про

 

муфтія,

 

какъ

 

лже- православные

 

унижаютъ

 

досто-

инство

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

не

 

исключая

 

даже

 

Архіепископа,
яиляющагося

 

какимъ

 

то

 

одинокимъ

 

и

 

беззащитнымъ.

 

Не
ужели

 

казанское

 

православное

 

духовенство,

 

среди

 

котораго

многіе

 

съ

 

высшимъ

 

образованіемъ,

 

даже

 

степенями

 

„докто-

ровъ"

 

и

 

„магистровъ"

 

богословія,

 

можетъ

 

смотрѣть

 

спокойно
на

 

униженіе

 

Архіепископа,

 

если

 

только

 

оно

 

само

 

не

 

вли-

ваетъ

 

нестерпимой

 

горечи

 

въ

 

чашу

 

терпѣнія

 

заслуженнаго

Архипастыря.

 

Впрочемъ

 

нашелся

 

добрый

 

человѣкъ,

 

который
не

 

на

 

страницахъ

 

мѣстныхъ

 

газетъ,

 

почему-то

 

непріязненно
настроенныхъ

 

противъ

 

Архіепископа,

 

а

 

въ

 

столичной

 

газетѣ

„Кодоколъ"

 

(1906

 

г.

 

№

 

155)

 

сказалъ

 

нѣсколько

 

безпристрагт-
ныхъ

 

словъ

 

по

 

поводу

 

„гоненіе

 

на

 

Архіепи скопа"

 

въ

 

Казана.
Онъ

 

пишетъ:

   

„въ

 

Казани

 

надѣлала

  

много

 

шуму

 

исто-

рія

 

Архіепископа

 

Димитрія

 

съ

 

священникомъ

 

Воскресенской
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церкви

 

о.

 

Руфимскимъ.

 

Послѣдній

 

безъ

 

суда

 

и

 

слѣдствія,

 

по

одному

 

лишь

 

подозрѣнію

 

въ

 

«неблагоповеденіи»,

 

былъ

 

пере-

веденъ

 

въ

 

уѣздный

 

и

 

захудалый

 

городъ

 

Лаишевъ.

 

Случись

 

эта

исторія

 

въ

 

былое

 

время,

 

она

 

осталась

 

бы

 

незамѣчеаной

 

и,

какъ

 

одна

 

изъ

 

многихъ,

 

не

 

обратила

 

бы

 

на

 

себя

 

вниманія.
Но

 

теперь,

 

когда

 

настроеніе

 

общества

 

приподнятое,

 

когда

зорко

 

слѣдятъ

 

за

 

каждымъ

 

распораженіемъ

 

лицъ,

 

власть

имѣющихъ,

 

переводъ

 

свящ.

 

Руфимскаго

 

возбудилъ

 

много

толковъ.

 

Прихожане

 

Воскресенской

 

церкви

 

обратились

 

къ

Архіепископу

 

съ

 

просьбой

 

объ

 

оставленіи

 

Руфимскаго;

 

а

когда

 

просьба

 

не

 

была

 

уважена,

 

то

 

демонстративно

 

поднесли

ему

 

крестъ.

 

Въ

 

мѣстныхъ

 

газетахъ

 

былъ

 

помѣщенъ

 

гспро-

тестъ»

 

противъ

 

распоряженія

 

Архіепископа,

 

подписанный

многими

 

казанскими

 

интеллигентами.

 

Преобладаютъ

 

подписи

профессоровъ

 

университета

 

и

 

адвокатовъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

нѣ-

которые

 

даже

 

не

 

принадлежатъ

 

къ

 

православному

 

исповѣда-

нію.

 

Протестъ

 

былъ

 

перепечатанъ

 

даже

 

«Церковно

 

обществен-
ной

 

жизнью»,

 

издаваемой

 

группой

 

профессоровъ

 

академіи.
Городское

 

духовенство

 

тоже

 

вошло

 

къ

 

Архіепископу

 

съ

коллективной

 

просьбой

 

объ

 

оставленіи

 

Руфимскаго

 

на

 

преж-

немъ

 

мѣстѣ.

 

Въ

 

вонцѣ

 

концовь

 

Архіепископъ

 

отмѣнилъ

свое

 

распоряженіе,

 

за

 

что

 

духовенство

 

поднесло

 

ему

 

икону.

Уразумѣть

 

смыслъ

 

послѣдняго

 

даянія

 

мы

 

отказываемся.

 

Кон-
статируемъ

 

только

 

фактъ.
На

 

прошеніи

 

духовенства

 

Архіепископъ,

 

между

 

прочимъ,

нааисалъ:

 

о

 

Весьма

 

прискорбно,

 

что

 

казанское

 

духовенство,

принявши

 

такое

 

горячее

 

участіе

 

въ

 

судьбѣ

 

священника,

остается

 

безмолвнымъ

 

и

 

безучастнымъ

 

при

 

систематическомъ

дискредитированіи

 

своего

 

епархіальнаго

 

начальства

 

(въ

 

мѣст-

ныхъ

 

газетахъ),

 

очевидно

 

не

 

сознавая,

 

что

 

этимъ

 

подры-

вается

 

значеніе

 

не

 

только

 

Архіерея,

 

но

 

и

 

всей

 

православ-

ной

 

церкви».

Въ

 

приведенныхъ

 

словахъ

 

заключена

 

вся

 

суть

 

дѣла,

изъ

 

за

 

котораго

 

загорѣлся

 

весь

 

сыръ-боръ.

 

Дѣло

 

въ

 

томъ,

что

 

въ

 

казанскихъ

 

газетахъ

 

вотъ

 

уже

 

полгода

 

идетъ

 

систе-

матическая

 

травля

 

протавъ

 

Архіепискоаа.

 

Травлю

 

ведетъ

авторъ

 

статей,

 

подписываемыхъ

 

псевдонимомъ

 

«Православ-
ный».

 

Народная

 

молва

 

приписывает!,

 

эти

 

статьи

 

свящ.

 

Ру-
фимскому.

 

Насколько

 

справедливо

 

это

 

подозрѣніе,

 

объ

 

этомъ

мы

 

не

 

рѣшаемся

 

высказываться.

   

Есть

 

и

 

другой

 

слухъ,

  

что
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статьи

 

съ

 

именемъ

 

«Православнаго»

 

пишутся

 

не

 

однимъ

лицомъ,

 

а

 

несколькими

 

духовными

 

лицами.

 

Молва

 

называетъ

и

 

имена

 

этихъ

 

лицъ.

 

Архіепископъ,

 

видимо,

 

склоненъ

 

вѣрить

первому

 

слуху.

Но

 

какой

 

бы

 

слухъ

 

ни

 

былъ

 

правдоподобен^,

 

во

 

всякомъ

случаѣ

 

наказывать

 

кого-бы

 

то

 

ни

 

было

 

только

 

на

 

основаніи
слуха

 

или

 

доноса,

 

по

 

одному

 

лигсъ

 

подозрѣнію,

 

нельзя.

 

И
Архіепископъ

 

хорошо

 

посту пилъ,

 

что

 

отказался

 

отъ

 

своего

распоряжения.

По

 

нашему

 

убѣжденію

 

авторъ

 

статей,

 

дискретирующихъ

казанскаго

 

Архіепископа,

 

несомнѣнно,

 

лицо

 

духовное

 

и

 

не

особенно

 

чистоплотное.

 

Ложь,

 

извращеніе,

 

инсинуація,

 

паск-

виль

 

сквозятъ

 

почти

 

въ

 

каждой

 

статьѣ.

 

Если

 

авторъ

 

свя-

щенникъ,

 

то

 

онъ

 

очевидно

 

принадлежитъ

 

къ

 

разряду

 

тѣхъ

«духовныхъ

 

кадетовъ»,

 

которые

 

всецѣло

 

увлеклись

 

«освободи-
тельнымъ

 

движеніемъ»

 

и

 

задались

 

цѣлью

 

подорвать

 

престижъ

епископской

 

власти,

 

видя

 

все

 

спасеніе

 

церкви

 

въ

 

выборномъ
началѣ

 

духовенства.

 

По

 

злой

 

клеветѣ

 

и

 

извращенно

 

фактовъ
нѣкоторыя

 

статьи

 

прямо

 

возмутительны

 

и

 

не

 

только

 

духов-

наго

 

лица,

 

но

 

и

 

мірянина

 

недостойны.

 

Вотъ

 

нисколько

 

примѣ-

ровъ.

 

Въ

 

пріемной

 

Архіепископа

 

скоропостижно

 

умираетъ

одинъ

 

городской

 

протоіерей,

 

давно

 

страдавшій

 

порокомъ

 

серд-

ца,

 

и

 

а

 

Православный

 

»

 

винитъ

 

въ

 

смерти

 

Архіепископа,

 

не

 

удпв-

летворившаго

 

какой-то

 

просьбы

 

уыершаго.

 

Првходитъ

 

къ

 

Архі-
пископу

 

недавно

 

возвратившійся

 

съ

 

войны

 

священникъ

 

съ

просьбою

 

дать

 

ему

 

мѣсто

 

въ

 

селѣ.

 

Архіепископъ,

 

прежде

чѣмъ

 

исполнить

 

просьбу,

 

требуетъ

 

какіе-то

 

документы,

 

хочеть

навести

 

справки

 

и

 

т.

 

под.

 

Чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

этотъ

священникъ,

 

ведшій

 

не

 

особенно

 

трезвую

 

жизнь,

 

гдѣ

 

то

 

на

улицѣ

 

падаетъ

 

и

 

умираетъ.

 

«Православный»

 

опять

 

считаетъ

виновникомъ

 

смерти

 

Архіепископа.

 

—Является

 

Архіепископъ
въ

 

пастырское

 

собраніе,

 

ведетъ

 

рѣчь

 

объ

 

обязанностяхъ

 

пас-

тырей

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

и

 

подъ

 

перомъ

 

«Православнаго»
слова

 

Архіепископа

 

появляются

 

въ

 

комическомъ,

 

какомъ

 

то

шутовскомъ

 

видѣ.

 

—

 

«Православный»

 

выгаучиваетъ

 

обрядъ
анаѳематствованія

 

въ

 

недѣлю

 

православія.

 

Архіепископъ
даетъ

 

распоряженіе

 

редакціи

 

«Епархіальныхъ

 

Извѣстій-

помѣстить

 

одну

 

очень

 

умную

 

статью,

 

изобличающую

 

„Право-
славнаго"

 

въ

 

невѣжествѣ

 

и

 

неправославіи;

 

и

 

этотъ

 

фактъ
опять

 

заносится

 

въ

 

гвзету,

 

конечно,

 

съ

 

вышучиваніемъ.
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Архіепископъ

 

созываетъ

 

съѣздъ

 

благочинныхъ

 

для

 

выяс-

ненія

 

разныхъ

 

нуждъ

 

церковной

 

жизни;

 

а

 

«Православный» —

защитникъ

 

съѣздовъ

 

изъ

 

выоорныхъ

 

депутатовъ.

 

Н

 

вотъ

опять

 

начинаются

 

вышучипанія

 

всѣхъ

 

постановленій

 

съѣзда;

приплетается,

 

конечно,

 

имя

 

Архіепископа,

 

довѣряющаго

 

сво-

имъ

 

благочиннымъ.

 

Архіепископъ

 

вычеркиваетъ

 

нѣсколько

газетъ,

 

которыя

 

Правленіе

 

семинаріи

 

хотѣло

 

было

 

выписать

въ

 

ученическую

 

читальню;

 

и

 

этотъ

 

фактъ

 

заносится

 

«Право-
славнымъ»

 

на

 

страницы

 

газеты,

 

съ

 

намекомъ

 

на

 

мракобѣсіе

и

 

черносотенство

 

Архіепископа.

Послѣ

 

всего

 

сказаннаго

 

понятенъ

 

долженъ

 

быть

 

смыслъ

резолюціи,

 

положенной

 

Архіепископомъ

 

на

 

прошеніи

 

казан-

скаго

 

городского

 

духовенства.

И

 

мы

 

вполнѣ

 

присоединяемся

 

къ

 

словамъ

 

Архіепископа
и

 

думаемъ,

 

что,

 

если

 

казанское

 

духовенство

 

хочетъ

 

стоять

на

 

высотѣ

 

своего

 

званія

 

и

 

обратилось

 

къ

 

Архіепископу
объ

 

оставленіи

 

о.

 

Руфимскаго

 

на

 

прежнемъ

 

мѣстѣ

 

въ

 

Казани,
дѣйствительно

 

во

 

имя

 

правды

 

и

 

законности,

 

то

 

оно

 

нрав-

ственно

 

обязано

 

выразить

 

свое

 

негодованіе

 

по

 

поводу

 

статей
«Православнаго».

 

Кто

 

бы

 

ни

 

былъ

 

этотъ

 

«Православный»,
духовное

 

лицо

 

или

 

мірянинъ,

 

но

 

разъ

 

молва,

 

которой

 

довѣ-

рился

 

и

 

Архіепископъ,

 

считаетъ

 

«Православнаго»

 

духовнымъ

лицомъ

 

и

 

даже

 

называетъ

 

имя,

 

то

 

честь

 

и

 

достоинство

 

ду-

ховенства

 

требуютъ

 

выразить

 

свое

 

пастырское

 

негодованіе
по

 

поводу

 

печистоплотнаго

 

писательства

 

«Православнаго».
Это,

 

между

 

прочимъ,

 

будетъ

 

служить

 

однимъ

 

изъ

 

проявле-
на

 

«суда

 

чести»,

 

о

 

которомъ

 

много

 

говорилось

 

на

 

обще-
епархіальномъ

 

съѣздѣ

 

Казанскаго

 

духовенства.

Не

 

выскажется-ли

 

Казанское

 

городское

 

духовенство

 

о
статьяхъ

 

«Православнаго»

 

на

 

своихъ

 

пастырскихъ

 

собраніяхъ?

Казанецъ.
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ГОРОДЪ

 

свіяжскъ,

Казанской

 

епархіи,

 

и

 

его

 

святыни.

(П

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

п

 

і

 

е).

VII.

Свіяжскій

 

первоклассный

   

Успенско-БоюродицкШ

  

мужской

монастырь

 

').

Свіяжскій

 

Успенскій

 

мужской

 

монастырь

 

весьма

 

древ-

ній;

 

онъ

 

возникъ

 

въ

 

началѣ

 

второй

 

половины

 

XVI

 

вѣка,

вскорѣ

 

послѣ

 

покоренія

 

царемъ

 

Иваномъ

 

Васильевичемъ
Грознымъ

 

Казанскаго

 

татарскаго

 

царства.

 

Въ

 

1555

 

году

3

 

февраля

 

въ

 

Москвѣ

 

избранъ

 

былъ

 

Св.

 

Гурій

 

на

 

архіерей-
скую

 

каѳедру

 

въ

 

новопокоренномъ

 

городѣ

 

Казани.

 

Въ

 

со-

трудника

  

и

 

помощника

 

ему

 

въ

 

дѣдѣ

 

христіанскаго

 

просвѣ-

*)

 

Источниками

 

и

 

пособіями

 

при

 

составленіи

 

описанія

Свіяжскаго

 

Успенскаго

 

монастыря

 

служили— рукописные

 

до-

кументы,

 

хранящіеся

 

въ

 

архивѣ

 

монастыря:

 

выпись

 

изъ

 

„Книги

Писцовой

 

и

 

межевой

 

г,

 

Свіяжску

 

письма

 

и

 

мѣры

 

и

 

меже-

ванія

 

Никиты

 

Борисова

 

съ

 

товарищи

 

7073,

 

7074

 

и

 

7075

 

годовъ,"

находящейся

 

въ

 

Московскомъ

 

Архивѣ

 

Министерства

 

Юстиціи
подъ

 

№

 

432

 

л.

 

л.

 

65—94

 

и

 

313— 324.—Выпись

 

изъ

 

Писцовыхъ
книгъ

 

XVII

 

вѣка,

 

хранящихся

 

въ

 

томъ

 

же

 

Московскомъ
архивѣ

 

за

 

№

 

435,

 

о

 

монастырскихъ

 

вотчинныхъ

 

владѣніяхъ

мѣры,

 

письма

 

и

 

межеванія

 

7193

 

и

 

7194. —Вѣдомость

 

Казанской
ецархіи

 

Богородицкаго

 

монастыря

 

въ

 

городѣ

 

Свіяжску,

 

списан-

ная

 

съ

 

оригинала,

 

хранящагося

 

въ

 

Московскомъ

 

архивѣ

 

Мини-

стерства

 

Юстиціи

 

по

 

счетной

 

экспедиціи

 

коллегіи

 

экономіи

 

съ

вѣдомостями

 

1739—1741

 

годовъ

 

кн.

 

2,

 

лл.

 

268—273.

 

(Ведо-
мость

 

сія

 

напечатана

 

И.

 

М.

 

Покровскимъ

 

въ

 

его

 

соч.

 

„Къ
исторіи

 

Казанскихъ

 

монастырей").— „Опись,

 

учиненная

 

въ

 

силу

состоявшагося

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

въ

 

1763

 

году

Высочаишаго

 

указа

 

Казанской

 

епархіи

 

Свіяжскому

 

Богоро-
дицкому

 

монастырю

 

состоящимъ

 

въ

 

ономъ

 

монастырѣ

 

церк-

вамъ

 

и

 

всякому

 

строенію

 

и

 

всему

 

прочему.

 

„Описи

 

монастыр-

скихъ

 

храмовъ

 

и

 

монастырскаго

 

имущества

 

въ

 

XIX

 

вѣкѣ.

Рукописное

 

сочиненіе

 

студента

 

Казанской

 

академіи

 

С.

 

Образ-
цова

 

о

 

Свіяжскомъ

 

Богоро

 

дицкомъ

 

монастырѣ.

   

„Списокъ

 

съ
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щевія

 

инородцевъ

 

этого

 

края

 

назначенъ

 

былъ

 

архимандритъ

Старицкаго

 

монастыря,

 

Тверской

 

губерніи,

 

Германъ.

 

Послѣд-

яему

 

поручено

 

было

 

устроить

 

въ

 

городѣ

 

Свіяжскѣ

 

мона-

стырь,

 

для

 

чего

 

царь

 

далъ

 

и

 

средства.

 

Въ

 

іюлѣ

 

мѣсяцѣ

1555

 

года

 

новоназначенный

 

Казанскій

 

архіепископъ

 

Гурій
и

 

архимандритъ

 

Германъ

 

прибыли

 

въ

 

городъ

 

Свіяжскъ.
Встрѣча

 

Св.

 

Гурія

 

была

 

весьма

 

торжественная.

 

По

 

наказу

царя,

 

должно

 

было

 

его

 

„встрѣтить

 

за

 

городомъ

 

со

 

кресты

и

 

итти

 

въ

 

соборную

 

церковь

 

Рождества

 

Пресвятыя

 

Бого-
родицы

 

и

 

пѣти

 

молебны

 

и

 

воды

 

святити

 

и

 

итти

 

на

 

городъ

«о

 

кресты

 

и

 

обойти

 

градъ

 

весь

 

по

 

стѣнѣ

 

со

 

кресты,

 

и

 

пѣти

молебны

 

и

 

водою

 

св.

 

кропити,

 

а

 

надъ

 

вороты

 

надо

 

всякими

овтенья

 

говорити

 

о

 

сохраненіи

 

града

   

и

 

водою

 

св.

 

кропити,.

Писцовой

 

Кикинской

 

книги

 

7076

 

года

 

Свіяжску

 

и

 

уѣзднымъ

селамъ

 

и

 

деревнямъ

 

"

 

Рукоп.

 

Императ.

 

Казанскаго

 

университета.

Опись

 

Свіяжскаго

 

монастыря

 

1613

 

года,

 

напечатанная

въ

 

Извѣстіяхъ

 

по

 

Казанской

 

епархіи

 

за

 

1892

 

г.— Акты

 

Архео-

графической

 

экспедиціи. — Полное

 

собраніе

 

постановленій

 

и

распоряжений

 

по

 

вѣдомству

 

Православнаго

 

Исповѣданія. — Опи-

саиіе

 

документовъ

 

и

 

дѣлъ,

 

хранящихся

 

въ

 

Архивѣ

 

Св.

 

Пра-

вительствующаго

 

Сѵнода.

 

—

 

Житіе

 

Святителя

 

Германа,

 

втораго

Архіепископа

 

Казанскаго,

 

всея

 

Россіи

 

чудотворца.

 

Казань

1894

 

г.

 

Профессора

 

П.

 

В.

 

Знаменскаго,—Жизнеогшсаніе

 

Св.

 

Гу-
рія,

 

Германа

 

и

 

Варсонофія.

 

Казань.

 

Елисеева.— Исторія

 

Рус-

ской

 

церкви— Преосвященнаго

 

Макарія. — Приволжскіе

 

города

и

 

селенія

 

въ

 

Казанской

 

губерніи.

 

Изданіе

 

Казанскаго

 

губерн-

скаго

 

статистическаго

 

комитета.

 

Казань.

 

1892

 

г.—Угодья

 

при

монаетыряхъ

 

и

 

земли

 

при

 

сельскихъ

 

церквахъ

 

въ

 

Казанской
губерніи.

 

Казань

 

1857

 

г

 

С.

 

Шадкова.— Матеріалъ

 

для

 

исто-

рико-топографическаго

 

изслѣдованія

 

о

 

православныхъ

 

мона-

етыряхъ

 

въ

 

Россійской

 

Имперіи.

 

Звѣринскаго—Къ

 

Исторіи
Казанскихъ

 

монастырей.

 

Казань.

 

1902

 

г.

 

проф.

 

И.

 

М.

 

По-
кровскаго. — Казанскій

 

Архіерейскій

 

домъ,

 

его

 

средства

 

и

 

шта-

ты.

 

Казань.

 

1906

 

г.

 

Его

 

же. — Сборникъ

 

древностей

 

Казан-
ской

 

епархіи

 

и

 

другихъ

 

приснопамятныхъ

 

обстоятельствъ.
Казань.

 

1868

 

г.

 

Платона

 

Любарского. — Казанскія

 

Губернскія
вѣдомости

 

за

 

1847

 

годъ. —

 

Списки

 

іерарховъ

 

и

 

настоятелей
монастырей

 

Россійскои

 

церкви.

 

Спб.

 

1877

 

г.

 

Строева.— По-
волжье

 

въ

 

XV

 

и

 

XVI

 

вѣкахъ.

 

Москва.

 

1877.

 

Перетятковича.—
Энциклопедическій

  

словарь.

 

Изд.

  

Брокгауза.
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да

 

того

 

дни

 

у

 

соборные

 

церкви

 

и

 

обѣдня

 

служити" 1 ).

 

По

 

при-

бытіи

 

въ

 

Свіяжскъ

 

Святитель

 

Гурій

 

и

 

архимандритъ

 

Гермащ,
соЕершивъ

 

торжественно

 

вокругъ

 

города

 

крестный

 

ходъ

 

сі

молебнымъ

 

пѣніемъ,

 

избрали

 

и

 

освятили

 

мѣсто

 

для

 

обители
въ

 

юго-западной

 

части

 

города,

 

мѣсто

 

возвышенное

 

непокой-

ное

 

для

 

подвижнической

 

жизни

 

иноковъ.

 

На

 

этомъ

 

мѣсті

великими

 

трудами

 

и

 

неусыпными

 

заботами

 

преподобнага

Германа,

 

перваго

 

настоятеля

 

обители,

 

былъ

 

воздвигнутъ

 

храмі

въ

 

честь

 

Успенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

отъ

 

котораго

 

оби

тель

 

получила

 

свое

 

названіе,

 

и

 

въ

 

1561

 

году

 

12

 

сентября

былъ

 

освященъ.

 

Храмъ

 

сооруженъ

 

изъ

 

твердаго

 

известкован

камня,

 

имѣлъ

 

форму

 

почти

 

квадратнаго

 

четыреугодьника,

украшеннаго

 

карнизами

 

и

 

фигурными

 

пояскамн;

 

на

 

алтар

номъ

 

выступѣ

 

граненыя

 

подвѣски,

 

весьма

 

употребительныя

 

и

XVI

 

в.,

 

на

 

каждой

 

изъ

 

четырехъ

 

сторонъ

 

рѣзко

 

выдѣляются

 

по

три

 

полукруглыхъ

 

весьма

 

характерныхъ

 

въ

 

архитектурвоиі

отношеніи

 

возвышенія —какошники,

 

постепенно

 

суживающіеса
кверху

 

съ

 

крестами.

 

Надъ

 

срединою

 

храма

 

возвышается

 

одна-

большихъ

 

размѣровъ

 

глава,

 

которая

 

опирается

 

на

 

круглыі

барабанъ

 

съ

 

восьмью

 

окнами,

 

украшенный

 

узорчатыми

 

поя-

сками,

 

и

 

увѣнчивается

 

желѣзнымъ

 

крестомъ,

 

вдѣланнымъвъ

особую

 

маковицу.

 

Успенскій

 

храмъ

 

по

 

своей

 

вмѣстимостн

небольшой

 

и

 

довольно

 

темный,

 

что

 

зависитъ

 

отъ

 

недоста

точнаго

 

числа

 

оконъ

 

и

 

массивныхъ

 

четырехъ

 

колоннъ,

 

кото

рыми

 

поддерживается

 

верхъ

 

храма;

 

изъ

 

нихъ

 

двѣ

 

колош

въ

 

алтарѣ,

 

а

 

другія

 

двѣ

 

въ

 

средней

 

части

 

храма

 

за

 

клиро-

сами.

 

Вотъ

 

какъ

 

этотъ

 

храмъ

 

описывается

 

въ

 

писцовоі
Никиты

 

Борисова

 

книгѣ

 

1565

 

года:

 

^Церковь

 

камена

 

Успенье
Пресвятыя

 

Богородицы

 

объ

 

одномъ

 

верху,

 

лобъ

 

желѣзоиі

нѣмецкимъ

 

побить;

 

двѣ

 

стѣны

 

церковныя

 

по

 

восьми

 

сажеві,

а

 

двѣ

 

стѣны

 

по

 

девяти

 

саженъ;

 

алтарь

 

круглой,

 

а

 

поді

него

 

погребъ

 

камень,

 

да

 

тутожь

 

у

 

церкви

 

придѣлана

 

ві

погребномъ

 

выходѣ

 

палатка

 

камена,

 

стѣны

 

по

 

три

 

сажени',
Алтарь

 

ниже

 

самаго

 

храма

 

и

 

оканчивается

 

тремя

 

выступал!

съ

 

окнами.

 

Въ

 

центральной

 

части

 

алтаря

 

стоитъ

 

престол

въ

 

сѣверной

 

жертвенпикъ,

 

а

 

въ

 

южной

 

діаконникъ.

 

„На
ирестолѣ,

 

говорится

  

въ

   

той

   

же

   

писцовой

 

книгѣ,

 

индитц

')

 

Акты

 

археог.

 

экспедиціи,

 

т.

  

1-й,

 

ст.

 

259.
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•сверху

 

атлась

 

дымчатъ,

 

а

 

около

 

престола

 

передняя

 

сторона

атлась

 

полосатъ,

 

а

 

три

 

стороны

 

крашенина,

 

покровъ

 

на

престолѣ

 

крашениной;

 

да

 

надъ

 

престоломъ

 

же

 

небо

 

полот-

няное,

 

да

 

на

 

жертвенникѣ

 

покровъ

 

крашениной."

 

Успенскій
храмъ

 

весь

 

былъ

 

росписанъ.

 

Фресковая

 

настѣнная

 

роспись,

сохранившаяся

 

до

 

настоящаго

 

времени,

 

отличается

 

сложно-

стью

 

и

 

разнообразіемъ

 

сюжетовъ.

 

Она

 

покрываетъ

 

какъ

 

бы

ішосотою

 

узорчатой

 

пеленою

 

всѣ

 

внутреннія

 

поверхности

храма.

 

Нѣтъ

 

здѣсь

 

ниодного

 

мѣста,

 

незанятаго

 

живописью:

куполъ

 

и

 

своды,

 

стѣны

 

и

 

колонны,

 

даже

 

откосы

 

оконъ

 

носятъ

на

 

себѣ

 

печатъ

 

живописнаго

 

искусства.

 

Мертвыя

 

массы

злаеія

 

оживлены,

 

и

 

языкомъ

 

наглядныхъ

 

образовъ

 

вѣщаютъ

ю

 

домостроительствѣ

 

спасенія

 

людей.

 

Въ

 

алтарной

 

апсидѣ

развернута

 

прекрасная

 

картина

 

совершенія

 

безкровной

 

жер-

твы.

 

Три

 

святителя,

 

очевидно,

 

Василій

 

Великій,

 

Григорій
Богословъ

 

и

 

Іоаннъ

 

Златоустъ —литургисты

 

стоятъ

 

въ

 

сак-

коеахъ

 

и

 

амофорахъ

 

предъ

 

престоломъ,

 

на

 

которомъ

 

лежитъ

Евангеліе;

 

священники

 

и

 

діаконы

 

совершаютъ

 

великій

 

входъ:

впереди

 

идутъ

 

два

 

діакана — первый

 

со

 

свѣчою,

 

второй

 

съ

кадпломъ

 

въ

 

одной

 

рукѣ,

 

а

 

другой

 

держитъ

 

потиръ

 

предъ

головой;

 

священники

 

въ

 

фелоняхъ,

 

одинъ

 

на

 

головѣ

 

несетъ

дискосъ

 

съ

 

возлежащимъ

 

Агнцемъ

 

—

 

Іисусомъ

 

.Христомъ,
другой —воздухъ

 

на

 

головѣ

 

же,

 

третій —на

 

груди

 

покровъ

съ

 

восьмиконечнымъ

 

крестомъ

 

,

 

поддерживая

 

его

 

руками.

Надъ

 

этой

 

картиной

 

написано:

 

„Царь

 

царствующихъ

 

и

Господь

 

господствующихъ

 

приходитъ

 

заклатися."

 

Выше
изображепъ

 

окруженный

 

Ангелами

 

Богъ

 

Отецъ,

 

пославшій
Сына

 

своего

 

на

 

землю

 

для

 

спасенія

 

людей.

 

Надъ

 

престоломъ

на

 

аркѣ—Успеніе

 

Богоматери:

 

Спаситель

 

въ

 

наклоненномъ

положеніи

 

принимаете

 

отъ

 

Нея

 

душу,

 

апостолы

 

и

 

ангелы

овружаютъ

 

Богоматерь.

 

На

 

стѣнѣ

 

горняго

 

мѣста,

 

по

 

ту

 

и

 

дру-

гую

 

сторону

 

окна,

 

пзображенъ

 

сонмъ

 

святыхъ

 

мужей

 

и

 

женъ,

воторымъ

 

открыты

 

двери

 

рая

 

голгоескою

 

жертвой;

 

между

ними

 

есть

 

святители,

 

преподобные,

 

мученики

 

и

 

мученицы.

По

 

общей

 

мысли

 

своей,

 

относящейся

 

къ

 

евхаристіи,

 

какъ

восаоминанію

 

голгоѳской

 

жертвы,

 

роспись

 

эта

 

согласна

съ

 

древними

 

росписями

 

XVI

 

вѣка.

 

На

 

четырехъ —уголь-

ныхъ

 

столбахъ

 

представлены

 

святители

 

разныхъ

 

размѣровъ,

въ

 

числѣ

 

ихъ

 

есть

 

и

 

русскіе.

 

На

 

правомъ

 

столбѣ

 

съ

 

сѣвер-

ной

 

стороны

 

Св.

 

Николай

 

Чудотворецъ

 

и

 

Аѳанасій

 

Алексан-
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дрійскій,

 

гъ

 

восточной — бюстовыя

 

изображенія

 

апостоловъ

Ѳаддея

 

и

 

Архипа,

 

надъ

 

ними

 

въ

 

полный

 

ростъ

 

преподобный
Іоаннъ

 

и

 

Святитель

 

йгнатій

 

Ростовскій;

 

съ

 

южной

 

стороны

преподобный

 

Григорій

 

Декаполитъ

 

и

 

Святитель

 

Исаія.

 

На

лѣвомъ

 

столбѣ

 

съ

 

южной

 

стороны

 

Аверкій

 

Іерапольскій

 

в

Василій

 

Великій,

 

съ

 

восточной —митрополитъ

 

Московски
Алексій

 

и

 

Петръ

 

Александрійскій,

 

съ

 

сѣверной

 

—

 

Леоптій
Ростовскій

 

и

 

Іона

 

митрополитъ.

 

Въ

 

алтарномъ

 

отдѣлевіі

діаконика

 

на

 

восточной

 

стѣнѣ

 

—Деисусъ,

 

ниже

 

12

 

апосто-

ловъ

 

въ

 

клеймахъ,

 

на

 

южной

 

стѣнѣ—церковь

 

о

 

трехъ

 

гла-

вахъ,

 

апгелъ

 

(безъ

 

головы),

 

падающій

 

сверху,

 

Спаситель
въ

 

видѣ

 

юноши

 

въ

 

царскомъ

 

одѣяніи

 

на

 

тронѣ,

 

Божія

 

Ма-
терь

 

въ

 

діадемѣ,

 

Іоаннъ

 

Предтеча

 

и

 

царственное

 

лицо

 

ві

коронѣ.

 

Въ

 

верху

 

этой

 

картины

 

надъ

 

церковью

 

имѣется

 

над-

пись:

 

„Отрыгну

 

сердце

 

мое — слово

 

благо

 

глаголю".

 

На

 

пра-

вой

 

сторонѣ

 

прохода,

 

ведущаго

 

къ

 

жертвеннику,— св.

 

Мос-
ковски

 

Петръ

 

и

 

Климента

 

Римскій.

 

Въ

 

аисидѣ

 

алтарнаго

отдѣленія,

 

гдѣ

 

находится

 

жертвенникъ,

 

изображено:

 

Знаме-
ніе

 

Божіей

 

Матери

 

(картина

 

большихъ

 

размѣровъ),

 

ниже

Агнецъ

 

Божій — Іисусъ

 

Христосъ,

 

лежащій

 

на

 

дискосѣ,

 

надъ

нимъ

 

ангелы

 

держатъ

 

рипиды,

 

при

 

этомъ

 

надпись:

 

„Се

 

Агнеш
Божій,

 

вземляй

 

грѣхи

 

міра".

 

На

 

южной

 

стѣнѣ

 

рядомъ

 

сь

ангеломъ

 

Іоаннъ

 

Предтеча

 

съ

 

крыльями,

 

который

 

въ

 

лѣвой

рукѣ

 

держитъ

 

свитокъ,

 

сь

 

тою

 

же

 

надписью;

 

на

 

сѣверноі

стѣнѣ

 

одинъ

 

за

 

другимь

 

написаны

 

св.

 

архидіаконы

 

Стефані,
Филиппъ,

 

Лаврентій,

 

Евплъ

 

и

 

лругіе,— съ

 

лицами,

 

обращен-
ными

 

къ

 

жертвеннику,

 

и

 

съ

 

ладовицами

 

въ

 

рукахъ,

 

а

 

архи-

діаконъ

 

Стефанъ,

 

кромѣ

 

того,

 

держитъ

 

креста.

 

Выше

 

кра-

суется

 

изображеніе

 

апостоловъ

 

за

 

трапезою, —взоры

 

ш

устремлены

 

на

 

Богоматерь,

 

садящую

 

на

 

престолѣ

 

съ

 

под-

ножіемъ.

 

Смыслъ

 

этого

 

изображенія

 

объясняется

 

надписью,

сдѣланною

 

надъ

 

апостолами:

 

„Явися

 

Богородица

 

по

 

престав-

леніи

 

своемъ

 

въ

 

преломлепіи

 

хлѣба".

 

Картины,

 

помѣщен-

ныя

 

въ

 

отдѣленіи

 

жертвенника,

 

прекрасно

 

выражаютъ

 

на-

значеніе

 

жертвенника,

 

гдѣ

 

приготовляются

 

дары

 

для

 

Евха-
ристіи.

 

Діаконы

 

представлены

 

здѣсь

 

потому,

 

что

 

въ

 

древно-

сти

 

совершеніе

 

просколидіи

 

относилось

 

къ

 

числу

 

ихъ

 

обя-
занностей.

Въ

   

средней

   

части

   

храма

 

—

 

въ

   

куполѣ

   

Господь

  

Са-
ваофъ ,

   

окруженный

  

ангелами ,

   

на

  

ловѣ

  

Его—младевецъ,
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Іисусъ

 

Христосъ,

 

въ

 

трибунѣ

 

купола

 

между

 

окнами— ангелы,

въ

 

парусахъ

 

свода

 

евангелисты— Іоаннъ

 

Богословъ

 

съ

 

Про-

хоромъ;

 

вверху

 

купола

 

слова:

 

„Сотвори

 

Богъ

 

своя

 

духи

 

и

слуги

 

своя

 

и

 

вся

 

силы

 

небесныя".

 

На

 

сводахъ

 

храма

 

и

аркахъ—изображенія

 

изъ

 

ветхозавѣтной

 

исторіи,

 

преиму-

щественно

 

творенія

 

міра;

 

между

 

столбами

 

и

 

иконоста-

сомъ,

 

начиная

 

съ

 

южной

 

стороны,

 

изображены:

 

суша,

 

вода,

растенія,

 

солнце,

 

луна

 

и

 

звѣзды

 

съ

 

словами:

 

„Сотвори

 

Богъ

солнце,

 

луну

 

и

 

звѣзды".

 

„Сотвори

 

Богъ

 

моря

 

ирѣки".

 

„Со-
твори

 

Богъ

 

свѣтъ".

 

Богъ-Творецъ

 

изображенъ

 

въ

 

видѣ

 

ан-

гела

 

въ

 

треугольномъ

 

нимбѣ;

 

далѣе

 

Адамъ

 

нагой,

 

сидящій
подъ

 

деревомъ,

 

и

 

около

 

него

 

звѣри;

 

надъ

 

нимъ

 

надпись:

„И

 

повелѣ

 

Богъ

 

Адаму

 

дати

 

имена

 

звѣремъ".

 

Твореніе
Евы

 

изъ

 

ребра

 

Адама

 

раскрывается

 

въ

 

картинѣ:

 

Ангелъ
Господень

 

въ

 

треугольномъ

 

нимбѣ

 

простираемъ

 

руку

 

къ

лежащимъ

 

Адаму

 

и

 

Евѣ.

 

Далѣе

 

въ

 

противоположной

 

север-
ной

 

стѣнѣ

 

видите

 

Ангела

 

Господня

 

со

 

взорами

 

къ

 

верху,

гдѣ

 

вокругъ

 

престола

 

херувимы,

 

и

 

надъ

 

ними

 

надпись:

„Сотвори

 

Богъ

 

слуги

 

своя"

 

и

 

далѣе—солнце

 

дуну,

 

звѣзды,

птицъ

 

и

 

прочихъ

 

живогныхъ

 

и

 

читаете

 

слова:

 

„Богъ

 

сот-

вори

 

звѣри",

 

и

 

затѣмъ

 

представляется

 

Ангелъ

 

въ

 

треуголь-

номъ

 

нимбѣ,

 

который

 

вводитъ

 

Адама

 

въ

 

рай

 

и

 

указываете

ему

 

на

 

дерево.

 

Жертвоприношеніе

 

Каина

 

и

 

Авеля,

 

а

 

надъ

этой

 

картиной—Господь

 

Саваофъ.

 

Въ

 

срединѣ

 

плафона

 

над-

пись:

 

„почи

 

Господь

 

въ

 

день

 

сей

 

отъ

 

дѣлъ

 

своихъ",

 

и

 

слѣ-

дующія

 

изображения— Знаменіе

 

Богоматери,

 

вокругъ

 

Нея-
Ангелы;

 

ниже

 

въ

 

клеймахъ

 

Господь

 

Саваоѳъ,

 

окруженный
херувимами,

 

на

 

лонѣ

 

Его

 

распятіе

 

Іисуса

 

Христа;

 

ангелъ

Господень

 

въ

 

треугольномъ

 

нимбѣ,

 

покрытый

 

крыльями,

 

дер-

житъ

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

шаръ.

 

Къ

 

западной

 

стѣнѣ—грѣхопа-

деніе

 

Адама

 

и

 

Евы,

 

изгнаніе

 

ихъ

 

изъ

 

рая

 

(ангелъ

 

изго-

няете

 

мечемь);

 

Адамъ

 

и

 

Ева

 

сидятъ

 

при

 

дверяхъ

 

рая,

 

ан-

гелъ

 

съ

 

огненнымъ

 

мечемъ

 

стоитъ

 

около

 

нихъ;

 

Адамъ

 

обра-
батываете

 

землю;

 

сверженіе

 

съ

 

неба

 

падшихъ

 

ангеловъ:

 

они

 

па-

даютъ

 

одинъ

 

за

 

другимъ

 

внизъ

 

головой.

 

Изображеніе

 

падшихъ

ангеловъ

 

нѣсколько

 

каррикатурное:

 

съ

 

длинными

 

носами;

 

вверху

изображенъ

 

ангелъ

 

съ

 

длиннымъ

 

жезломъ.

 

Далѣе

 

изображены
пророки

 

Исаія

 

и

 

Іона

 

подъ

 

тѣнью

 

тыквеннаго

 

дерева

 

еъ
пустынѣ.

 

Исаія

 

изображенъ

 

въ

 

моментъ

 

посланничества

 

его

Господомъ

 

на

 

проповѣдь:

 

Серафимъ

 

беретъ

   

клещами

   

уголь
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горящій

 

съ

 

престола

 

и

 

касается

 

устъ

 

пророка.

 

На

 

сводахъ

отъ

 

праваго

 

столба

 

къ

 

западной

 

стѣнѣ

 

изображенъ

 

храмъ

съ

 

тремя

 

главами

 

и

 

надпись:

 

„Ангельскій

 

соборъ

 

и

 

чело-

вѣческій

 

родъ,

 

освященный

 

въ

 

храмѣ";

 

ангелъ

 

и

 

старецъ

Симеонъ

 

съ

 

книгою

 

и

 

при

 

этомъ

 

надпись:

 

„О.

 

Симеоне,
узриши

 

чаемое

 

и

 

на

 

руку

 

воспріимеши

 

и

 

отпуску

 

воспро-

сиши,

 

тогда

 

умреши".

 

Погребеніе

 

Адамомъ

 

Авеля.

 

Противъ
этой

 

картины

 

на

 

южной

 

стѣнѣ,

 

надъ

 

верхнимъ

 

окномъ

 

—

погребеніе

 

Адама, —у

 

головы

 

его

 

стоятъ

 

пять

 

лицъ,

 

меж-

ду

 

которыми

 

есть

 

одна

 

женщина,

 

въ

 

ногахъ

 

одно

 

лице

преклоненное.

Сюжеты

 

иконописи,

 

покрывающей

 

стѣны

 

храма,

 

отно-

сятся

 

къ

 

событіямъ

 

Новаго

 

Завѣта,

 

преимущественно

 

изъ

жизни

 

Богоматери;

 

сюжеты

 

эти

 

обычные

 

въ

 

настѣнныхъ

росписяхъ

 

храмовъ

 

греческихъ

 

и

 

русскихъ

 

XVI

 

и

 

XVII

 

в. в.,

посвященыхъ

 

имени

 

Богоматери.

 

На

 

сѣверной

 

стѣнѣ,

 

начи-

ная

 

отъ

 

иконостаса, —картина

 

Рождества

 

Пресвятой

 

Дѣвы

Маріи:

 

Праведная

 

св.

 

Анна

 

на

 

постели

 

въ

 

полулежачемъ

положеніи,

 

три

 

женщины

 

подносятъ

 

ей

 

сосудъ,

 

а

 

четвеотая

стоитъ

 

у

 

изголовія,

 

приподнимая

 

св.

 

Анну.

 

По

 

лѣвую

 

сто-

рону:

 

св.

 

Анна

 

съ

 

младенцемъ,

 

предъ

 

ней

 

сосудъ

 

и

 

женщина

льетъ

 

изъ

 

кувшина

 

воду,

 

что

 

означаетъ

 

купанье

 

Дѣвы

 

Маріи.
По

 

правую

 

сторону

 

картина:

 

св.

 

Анна

 

съ

 

младенцемъ

 

сидитъ,

а

 

подлѣ

 

нея

 

Іоакимъ,

 

протягивающій

 

свои

 

руки

 

къ

 

младенцу;

ниже

 

Іоакимъ

 

и

 

Анна

 

приводятъ

 

младенца

 

Богоматерь

 

къ

первосвященнику,

 

который

 

кладетъ

 

на

 

нее

 

руку.

 

По

 

другую

сторону

 

окна — плачъ

 

праведной

 

Анны,

 

а

 

предъ

 

ней

 

ангелъ;

зачатіе

 

Богоматери

 

въ

 

видѣ

 

любзанія

 

Іоакима

 

и

 

Анны;

 

надъ

ними

 

храмъ;

 

праведная

 

Анна

 

молится

 

въ

 

саду,

 

а

 

сверху

 

спу-

скается

 

къ

 

ней

 

ангелъ

 

съ

 

доброй

 

вѣстью,

 

и

 

надпись:

 

„Тако
и

 

Анна

 

въ

 

саду

 

помолися

 

Богу,

 

и

 

услышана

 

бысть

 

ея

 

молитва

возвѣщеніемъ

 

ангельскимъ".

 

Противъ

 

этой

 

картипы,

 

на

 

стол-

бѣ,

 

другая

 

подобная

 

ей:

 

Іоакимъ

 

въ

 

пустынѣ

 

молится

 

и

 

къ

нему

 

спускается

 

сверху

 

ангелъ

 

съ

 

радостной

 

вѣстью,

 

и

 

над-

пись:

 

„Отъиде

 

Іоакимъ

 

въ

 

пустыню

 

и

 

помолися

 

Богу

 

и

 

воз-

вѣсти

 

ему

 

ангелъ:

 

Іоакимъ,

 

услышана

 

бысть

 

твоя

 

молитва!"
Іоакимъ

 

и

 

Анна

 

приносятъ

 

Богу

 

жертву.

 

Картина

 

эта

 

изобра-
жена

 

такъ:

 

старецъ

 

съ

 

сонмомъ

 

мужщинъ

 

и

 

женщинъ

 

под-

носить

 

первосвященнику

 

овна;

 

Іоакимъ

 

и

 

Анна,

 

стоящіе

 

по-

зади

 

толпы,

   

въ

 

страхѣ

   

хотятъ

 

бѣжать,

   

но

 

ихъ

  

удержива-
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ютъ;

 

надпись:

 

„принесе

 

Іоакимъ

 

жертву

 

и

 

непріяше

 

неплод-

ствія

 

его

 

ради".

 

Въ

 

нижаихь

 

аоясахъ

 

той

 

же

 

стѣны —

отрокъ

 

Іисусъ

 

среди

 

книжнаковъ

 

въ

 

храмѣ,

 

и

 

надпись:

 

„пре-

половеніе

 

Господне";

 

надъ

 

дверью

 

нерукотворенный

 

образъ
Спаса,,

 

который

 

держатъ

 

два

 

ангела,

 

бѣгство

 

Іосифа

 

и

 

Ма-
ріи

 

въ

 

Египетъ.

 

Срѣтеніе

 

Господне,

 

при

 

этомъ

 

Іосифъ

 

дер-

житъ

 

клѣтку

 

съ

 

птицею,

 

и

 

обрѣіаніе

 

Господа:

 

Іосифъ

 

и

Пресвятая

 

Дѣва

 

Марія

 

держатъ

 

на

 

рукахъ

 

Бого-младенца
и

 

первосвященникъ

 

касается

 

благословляющею

 

десницею

 

Хри-
ста-младенца;

 

три

 

дерева,

 

а

 

надъ

 

ними

 

херувимы,

 

на

 

откосахъ

окна

 

изображены

 

св.

 

преподобные

 

Сергій

 

и

 

Никонъ.

 

На

 

южной
стѣнѣ

 

отъ

 

иконстаса

 

виднѣется

 

надъ

 

окномъ

 

Введеніе

 

во

храмъ

 

Пресвятыя

 

Дѣвы

 

Маріи

 

въ

 

слвдующей

 

картинѣ:

 

пер-

восвященникъ

 

простираетъ

 

руки

 

къ

 

Богоматери,

 

которая

стоитъ

 

на

 

возвышеніи

 

и

 

за

 

ней

 

стоятъ

 

Іоакимъ

 

и

 

Анна

 

и

 

двѣ

дѣвы.

 

Ниже—явленіе

 

ангела

 

Захаріи,

 

Благов

 

Ьщеніе

 

Пре-
святыя

 

Богородицы:

 

Божія

 

Матерь

 

стоитъ

 

на

 

подножіи

 

и

держитъ

 

въ

 

рукѣ

 

пряжу,

 

надъ

 

ней

 

Св.

 

Духъ

 

въ

 

видѣ

 

голубя
и

 

лѵчи;

 

предъ

 

ликомъ

 

Ея

 

Архангелъ

 

въ

 

видѣ

 

странника

 

съ

посохомъ

 

въ

 

лѣвой

 

рукѣ:

 

далѣе

 

истязаніе

 

Іосифомъ

 

Маріи:
оба

 

стоятъ

 

и

 

разсуждаютъ.

 

Богоматерь

 

съ

 

поднятыми

 

ру-

ками;

 

явленіе

 

ангела

 

Іосифу

 

во

 

снѣ

 

и

 

надпись:

 

„и

 

явися

ангелъ

 

Господень

 

Іосифу

 

и

 

глаголя

 

ему:

 

не

 

бойся,

 

Іосифе,
пріяти

 

Маріамъ

 

жены

 

твоея".

 

Возвѣщеніе

 

ангеломъ,

 

спу-

скающимся

 

сверху,

 

Богоматери

 

обь

 

Ея

 

Успеніи

 

и

 

слова:

„Нресвятѣй

 

Богородицѣ

 

о

 

Успеніи

 

Ея".

 

Положеніе

 

Господа
во

 

гробъ:

 

кромѣ

 

Господа,

 

стоящаго

 

по

 

поясъ

 

во

 

гробѣ

 

съ

сложенными

 

руками,

 

изображены

 

Божія

 

Матерь,

 

обнявшая
руками

 

пречистое

 

тѣло

 

Сына

 

своего

 

и

 

преклонившая

 

къ

Нему

 

голову

 

свою,

 

Іоаннъ

 

Богословъ,

 

Марія

 

Магдалина,
Марія

 

Клеопова

 

и

 

Іосифъ.

 

Далѣе

 

картина

 

Успенія

 

Богома-
тери

 

съ

 

надписью:

 

„пріиде

 

Богословъ

 

Иванъ

 

духомъ

 

и

 

покади

св.

 

Богородицу".

 

На

 

этой

 

картинѣ

 

Богоматерь

 

изображена
лежащей

 

на

 

одрѣ,

 

Іоаннъ

 

Богословъ

 

съ

 

кадильницею

 

въ

рукѣ

 

и

 

Духъ

 

святый

 

въ

 

видѣ

 

голубя

 

съ

 

лучами,

 

спускаю-

щимися

 

на

 

Божію

 

Матерь;

 

предъ

 

одромъ

 

въ

 

восклоненномъ

положеніи

 

двѣ

 

женщины;

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

этой

 

картины

изображена

 

Богоматерь

 

молящеюся,

 

надъ

 

ней

 

видна

 

благо-
словляющая

 

рука,

 

а

 

съ

 

правой

 

стороны

 

св.

 

апостолы,

 

среди

нихъ

   

апостолъ

   

Іоаннъ

   

съ

   

поднятыми

   

руками

 

вверхъ,

   

на
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него

 

нисходитъ

 

Духъ

 

Святый

 

въ

 

видѣ

 

голубя

 

и

 

лучи,

 

и

при

 

этомъ

 

надпись:

 

„Восхищени

 

бѣху

 

на

 

облацѣхъ

 

апостоли

отъ

 

всѣхъ

 

странъ".

 

На

 

откосахъ

 

оконъ

 

южной

 

стѣны

 

свв.

преподобные

 

Венедикта

 

и

 

Димитрій

 

Прилукскій.

 

На

 

западной
стѣнѣ

 

нарисована

 

картина

 

рая

 

или

 

лона

 

Авраамова, —Ав-
раамъ,

 

Исаакъ

 

и

 

Іаковъ,

 

и

 

на

 

лонѣ

 

ихъ

 

и

 

между

 

ними

большая

 

группа

 

дѣтскихъ

 

головъ;

 

подлѣ

 

св.

 

блаженный
Андрей

 

въ

 

обваженномъ

 

видѣ

 

съ

 

крестомъ

 

и

 

множество

ликовъ.

 

Пентръ

 

западной

 

стѣны

 

занимаетъ

 

картина

 

Рожде-
ства

 

Христова:

 

Божія

 

Матерь,

 

сидящая

 

на

 

тронѣ

 

съ

 

пре-

вѣчнымъ

 

Младенцемъ

 

на

 

Ея

 

лонѣ;

 

Ее

 

окружаютъ

 

ангелы

со

 

свитками,

 

на

 

одномъ

 

изъ

 

нихъ

 

надпись

 

„станемъ

 

добрѣ

ставемъ

 

со

 

страхомъ,

 

вонмемъ

 

святое

 

возношеніе

 

въ

 

мірѣ

приносити".

 

Св.

 

Духъ

 

нисходитъ

 

на

 

Божію

 

Матерь

 

и

 

над-

пись:

 

„Духъ

 

Господень

 

найде

 

на

 

тя

 

и

 

осѣни

 

Та",

 

вверху

 

два

архангела— Гавріилъ

 

и

 

Михаилъ

 

въ

 

облакахъ;

 

ниже

 

архан-

гела

 

Михаила

 

волхвы

 

на

 

коняхъ;

 

надъ

 

ними

 

надпись:

 

„Мел-
хіоръ,

 

Валтасаръ

 

иГаспаръ";

 

тянутся

 

горы;

 

волхвы

 

прино-

сятъ

 

дары;

 

цари

 

и

 

пророки,

 

Божія

 

Матерь,

 

на

 

лонѣ

 

ея—Іи-
сусъ

 

Христосъ

 

обнаженный.
Столбы

 

въ

 

средней

 

части

 

храма

 

также

 

покрыты

 

иконо-

писью.

 

На

 

правомъ

 

столбѣ

 

съ

 

восточной

 

стороны

 

изображенъ
св.

 

Ѳеодоръ

 

князь

 

Смоленскій

 

и

 

чада

 

его —Давидъ

 

и

 

Констан-
тину

 

съ

 

южной —мученикъ

 

Ѳеофилъ,

 

съ

 

западной —мученикъ

Никита,

 

съ

 

сѣвѳрной —мученикъ

 

Николай,

 

надъ

 

нимъ

 

мученикъ

Димитрій

 

Солунскій.

 

На

 

лѣвомъ

 

столбѣ—св.

 

мученикъ

 

Ѳео-

доръ

 

Тиронъ

 

съ

 

крестомъ

 

въ

 

правой

 

рукѣ

 

и

 

копіемъ

 

въ

лѣвой,

 

св.

 

Евстафій

 

Стратилатъ

 

съ

 

чадами,

 

св.

 

Ѳеодоръ

 

Стра-
тплатъ

 

и

 

Андрей

 

Стратилатъ,

 

св.

 

мученикъ

 

Христофоръ

 

съ

лошадиною

 

головою

 

и

 

св.

 

мученица

 

Мина.
Стѣнныя

 

изображепія

 

не

 

везцѣ

 

одинаковой

 

величины;

 

одни

представлены

 

въ

 

уменыпенномъ

 

видѣ,

 

другія — въ

 

обыкновенный
роста,

 

а

 

нѣкоторыя

 

по

 

своему

 

размѣру

 

больше

 

4-хъ

 

аршинъ.

Такого

 

большого

 

размѣра

 

почти

 

всѣ

 

изображенія,

 

украшающія
столбы

 

въ

 

средней

 

части

 

храма. —Внизу

 

стѣнной

 

живописи

 

во-

кругъ

 

всей

 

церкви

 

тянется

 

слѣдующая

 

надпись

 

о

 

времени

 

по-

строенія

 

храма:

 

„При

 

благочестивѣйшемъ

 

царѣ

 

Иванѣ

 

Ва-
сильевичѣ

 

всея

 

Руси,

 

при

 

Святѣйшемъ

 

митрополитѣ

 

Москов-
скомъ

 

Макаріи,

 

Преосвященномъ

 

Гуріѣ

 

Казанском*,

 

начата

и

 

сооружена

  

бысть

 

церковь

 

сія

 

во

 

имя

 

Пречистыя

   

Богоро-
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дицы,

  

честнаго

 

и

 

славнаго

 

Ея

 

Успенія,

   

первымъ

 

настояте-

лемъ

 

сея

 

обители

 

Германомъ

 

лѣта

 

7069

 

мѣсяца

 

августа"-

Въ

 

иконостасѣ

 

большинство

 

иконъ

 

было

 

писано

 

на

 

золотѣ,

а

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ,

 

особенно

 

„царскаго

 

строенія"

 

укра-

шены

 

серебрянымъ

 

окладомъ

 

и

 

даже

 

драгоцѣнными

 

кам-

нями.

 

Таковы,

 

напр.,

 

мѣстныя

 

иконы

 

на

 

правой

 

сторонѣ

отъ

 

царскихъ

 

дверей— св.

 

Живоначальной

 

Троицы,

 

Успенья
Пресвятыя

 

Богородицы,

 

икона

 

„О

 

тебѣ

 

радуется",

 

при

 

пей

„пелена

 

бархата

 

вишневъ

 

на

 

червчатой

 

землѣ

 

съ

 

золотомъ,

опушка

 

бархата

 

свѣтло

 

зеленъ";

 

по

 

дѣвую

 

сторону — икона

Божіей

 

Матери —Одигитріи

 

„обложена

 

серебромъ,

 

а

 

въ

 

вѣнцѣ

у

 

Спасова

 

образа

 

два

 

жемчуга

 

вставлены,

 

да

 

камень

 

варе-

никъ,

 

а

 

у

 

Пречистыя

 

въ

 

вѣнцѣ

 

три

 

жемчуга,

 

да

 

пелена

бархата

 

черпъ,

 

опушка

 

бархатъ

 

вишневъ

 

съ

 

золотомъ ";

иконы

 

Іоанва

 

Предтечи,

 

св.

 

Никалая

 

Мирликійскаго

 

чудот-

ворца

 

и

 

священно-мученика

 

Автипы.

 

Запрестольный

 

образъ
Божіей

 

Матери

 

также

 

обложенъ

 

серебромъ;

 

креста

 

воздви-

зальный

 

„имѣетъ

 

деки

 

серебрены

 

выкованы

 

спаяны,

 

распя-

тіе

 

на

 

крестѣ

 

чернью

 

наведено,

 

подножіе

 

и

 

около

 

креста

кайма

 

золочена".

 

Среди

 

иконъ,

 

украшавшихъ

 

Успенскій
храмъ,

 

были

 

иконы,

 

сооруженный

 

стараніемъ

 

св.

 

основателя

обители:

 

„Деисусъ

 

большой

 

сидячій,

 

семь

 

иконъ

 

на

 

волотѣ

нови,

 

да

 

праздпиковъ

 

дванадесять

 

иконъ

 

на

 

золотѣ,

 

двери

царскія

 

и

 

сѣнь".

 

По

 

срединѣ

 

храма

 

висѣло

 

мѣдное

 

пани-

кадило— „государево

 

данье,

 

а

 

у

 

него

 

яблоко

 

хрустальное

оковано

 

серебромъ,

 

да

 

кисть

 

шелкъ

 

черватъ;

 

а

 

кисть

 

и

яблоко

 

архимандритъ

 

Германъ

 

сдѣладъ".

Епархіальная

   

хроника.
Архіерейекія

 

елуженія

 

и

 

обозрѣніе

 

епархіи.

Бѳеденскій

 

Вершиио-Сумскій

 

женскій

 

монастырь

 

неш-

татный,

 

основанъ

 

въ

 

1894

 

г.

 

по

 

просьбѣ

 

нѣкоторыхъ

 

чере-

мисскихъ

 

обществъ.

 

Первоначально

 

была

 

устроена

 

богадѣль-

ня,

 

которая

 

съ

 

разрѣшенія

 

Св.

 

Синода

 

въ

 

1896

 

г.

 

была
переименована

 

въ

 

монастырь.

 

За

 

неимѣніемъ

 

собственныхъ
средствъ,

 

въ

 

эту

 

обитель

 

была

 

перенесена

 

изъ

 

Михайло-
Архангельскаго

 

черемисскаго

 

монастыря

 

деревянная

 

(Ми-
хаила

 

Архистратига)

 

церковь,

 

которая

 

была

 

поставлена

 

на

каменный

 

фундамента

 

и

 

была

 

освящена

 

17

 

сентября

 

1895

 

г.
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въ

 

честь

 

Введевія

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Первою

 

настоя-

тельницею

 

была

 

игуменія

 

Вѣра,

 

скончавшаяся

 

въ

 

1901

 

г.

и

 

погребенная

 

за

 

алтаремъ

 

храма.

 

Въ

 

пріемницы

 

ей

 

была
избрана,

 

помимо

 

желанія

 

и

 

безъ

 

вѣдома

 

сестеръ,

 

монахиня

Казанскаго

 

Бородицкаго

 

монастыря

 

Миропія,

 

завѣдывавшая

иконописною

 

мастерскою

 

Продолжительная

 

болѣзнь

 

ея,

 

а

также

 

устраненіе

 

прежнихъ

 

сестеръ

 

отъ

 

должности

 

было
причиной

 

безпорядковъ

 

въ

 

монастырѣ,

 

о

 

коихъ

 

не

 

разъ

 

были
доносы

 

Еаархіальному

 

Начальству.

 

Назначались

 

дознанія,
слѣдствія

 

о

 

монастырскихъ

 

безпорядкахъ,

 

но

 

уснокоепія

 

и

мира

 

между

 

живущими

 

въ

 

обители

 

не

 

было,

 

въ

 

виду

 

сего

Архіеписконъ

 

рѣіпилъ

 

самъ

 

посѣтить

 

этотъ

 

монастырь.

 

Высо-
копреосвященный

 

у

 

обители

 

былъ

 

встрѣченъ

 

казначеей

 

и

 

дру-

гими

 

монахинями,

 

а

 

такъже

 

хоромъ

 

монастырскихъ

 

пввчихъ

и

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

церковь,

 

гдѣ

 

по

 

желанію

 

архипастыря

 

пѣс-

ноаѣнія

 

пѣлись

 

б.

 

ч.

 

по

 

черемисски.

 

По

 

оэозрѣніи

 

храма

Высокопреосвященный

 

произнесъ

 

поученіе

 

сестраиъ,

 

о

 

томъ

и

 

чтобы

 

онѣ

 

своимъ

 

благоиоведеніемъ,

 

усердіемъ

 

къ

 

молитвѣ

 

и

богослуженію

 

содвлываіи

 

и

 

свое

 

и

 

другихъ

 

спасеніе, — почти-

тельнымъ

 

отношеніемъ

 

къ

 

настоятельницѣ

 

и

 

старшимъ

 

сест-

рамъ

 

обители

 

показывали

 

и

 

другимъ

 

добрый

 

примѣръ

 

жиіъ

между

 

собой

 

въ

 

мірѣ

 

и

 

согдасіи

 

и

 

не

 

заводить

 

раздоровъ,

чрезъ

 

что

 

и

 

монастырь

 

можетъ

 

разориться....

 

Близъ

 

деревян-

ной

 

церкви

 

строится

 

обширный

 

каменный

 

храмъ,

 

но

 

недоста-

ток

 

ь

 

средствъ

 

и

 

другія

 

причины

 

замедляютъ

 

постройку,

 

онаго.

Высокопреосвященный

 

посѣтилъ

 

больную

 

игуменію

 

и

 

при

 

ней

не

 

стѣсняясь

 

присутствіемъ

 

Высокопреосвященнаго

 

монахини

стали

 

пререкаться

 

между

 

собой

 

и

 

нападать

 

другъ

 

па

 

друга.

Изъ

 

Сумскаго

 

монастыря

 

Преосвященный

 

посѣтилъ

село

 

Пинель

 

(иначе

 

называемое

 

Пернягаши

 

или

 

Пай

 

гусово)
въ

 

1-мъ

 

Козмодемьянскомъ

 

округѣ.

 

Село

 

населено

 

череми-

сами

 

и

 

многолюдное;

 

въ

 

немъ

 

до

 

3,000

 

душъ

 

обоего

 

пола.

Церковь

 

каменная,

 

построенная

 

въ

 

1829

 

г.

 

Главный

 

пре-

столъ

 

посвящевъ

 

Рождеству

 

Спасителя,

 

а

 

придѣлы

 

въ

 

честь

Рождества

 

Іоанпа

 

Предтечи

 

и

 

Казанской

 

иконы

 

Пресвятой
Богородицы.

 

Храмъ

 

былъ

 

возобновленъ

 

и

 

раснросграненъ

въ

 

1864

 

г;

 

по

 

возобновленіи

 

нридѣлы

 

были

 

освящены:

 

пер-

вый

 

3-го

 

сен.

 

1871

 

г.,

 

а

 

второй

 

10

 

нояб.

 

1874

 

г

 

При

Пинельской

 

церкви

 

два

 

причта.

 

Оба

 

священника

 

еще

 

моло-

дые,

 

во,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

оба

 

окончили

 

только

 

курсъ

 

въ

 

учи-

*
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тедьской

 

семинаріи;

 

оба

 

безъ

 

достаточнаго

 

богословскаго
образованія,

 

хотя

 

и

 

слушали

 

миссіонерскіе

 

курсы;

 

по

 

заяв-

ленію

 

о.

 

Благочиннаго,

 

оба

 

не

 

пригодные

 

ддя

 

такого

 

много-

люднаго

 

прихода,

 

въ

 

которомъ

 

были

 

священники

 

съ

 

пои-

нымъ

 

богословскимъ

 

образованіемъ.

 

замѣчательные

 

проповѣд-

ники

 

и

 

примѣрные

 

по

 

образу

 

жизни

 

пастыри

 

церкви

 

(свящ.
Александръ

 

Альпидовскій

 

и

 

Іоаннъ

 

Чудовидовичевъ,

 

вслѣд-

ствіе

 

чего

 

прихожане

 

недовольны

 

нынѣшними

 

своими

 

свя-

щенниками...

 

Діаконъ

 

Никольскій

 

весьма

 

одобряется

 

и

 

за

благоповеденіе

 

и

 

за

 

усердіе

 

въ

 

школьныхъ

 

занятіяхъ — въ

мѣстныхъ

 

училищахъ;

 

одинъ

 

изъ

 

псаломщиковъ

 

Г.

 

извѣстенъ

своимъ

 

неблагоповеденіемъ

 

и

 

неуживчивостью.

 

Въ

 

прихогв

двѣ

 

земскихъ

 

школы

 

и

 

одна

 

церковно- приходская,

 

но

 

хора

пѣвчихъ

 

изъ

 

такого

 

количества

 

учащихся

 

нѣтъ

 

при

 

Пинелъской
церкви.

 

Преосвященвымъ

 

произнесено

 

былопоученіе

 

изъ

 

жизни

святого

 

пророка

 

Елисея

 

(память

 

коего

 

совершается

 

14

 

іюня).
С.

 

Ценибеково

 

или

 

Емешево

 

того

 

же

 

округа,

 

какъ

 

и

Пинель

 

населено

 

черемисами.

 

Въ

 

Емешевѣ

 

самостоятельный
приходъ

 

образовался

 

въ

 

1883

 

г.

 

Прежде

 

это

 

село

 

приходомъ

принадлежало

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Шапкили.

 

Церковь

 

каменная,

двухпрестольная,

 

главный

 

престолъ

 

посвященъ

 

св.

 

великому

князю

 

Александру

 

Невскому,

 

а

 

придѣлъ

 

въ

 

честь

 

Божіей
Матери

 

всѣхъ

 

скорбящихъ

 

освященъ

 

12

 

нояб.

 

1885

 

г.,

 

а

главный

 

21

 

сент.

 

1897

 

г.

 

Первоначально

 

церковь

 

въ

 

Еме-
шевѣ

 

была

 

построена

 

въ

 

1883

 

деревянная

 

и

 

весьма

 

неу-

дачно;

 

она

 

была

 

похожа

 

болѣе

 

на

 

амбаръ,

 

чѣмъ

 

на

 

храмъ

Божій.

 

Первымъ

 

священникомъ

 

при

 

Емешевской

 

церкви

 

былъ
престарѣлый

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Ястребовъ.

 

Онъ

 

извѣ-

стенъ

 

своими

 

переводами

 

молитвъ

 

и

 

Символа

 

вѣры

 

на

 

чере-

мисскій

 

языкъ.

 

Преемникъ

 

его

 

священникъ

 

Михаилъ

 

Ото-
чевъ

 

энергично

 

принялся

 

за

 

постройку

 

воваго

 

каменнаго

храма,

 

но

 

за

 

смертію

 

еъ

 

1887

 

г.

 

не

 

закончилъ

 

овой.

 

Окон-
чаніе

 

постройки

 

и

 

благоустройства

 

Емешевскаго

 

храма

 

по-

слѣдовало

 

при

 

нынѣшнемъ

 

священникѣ

 

Л.

 

Т.

 

(священствуетъ
съ

 

1893

 

года).

 

Въ

 

Емешевѣ

 

существуетъ

 

земское

 

училище.

Въ

 

1895

 

г.

 

посѣтилъ

 

это

 

село

 

Архіепископъ

 

Арсеній

 

и

 

предло-
жилъ

 

прихожанамъ

 

открыть

 

женскую

 

ц.-приходскую

 

школу,

которая

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

была

 

открыта

 

при

 

энергич-

ной

 

дѣятельности

 

о.

 

Л.

 

Т.

 

Школа

 

въ

 

учебвомъ

 

отношеніи
поставлена

 

удовлетворительно;

 

изъ

 

учащихся

 

въ

 

школѣ

 

дѣво-
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чекъ

 

(черемисокъ)

 

составленъ

 

очень

 

хорошій

 

хоръ;

 

при

встрѣчѣ

 

Преосвященнаго

 

онѣ

 

пѣли

 

стройно

 

и

 

съ

 

особеннымъ
религіознымъ

 

чувствомъ

 

(особенно

 

по

 

черемисски),

 

за

 

что

получили

 

одобреніе

 

отъ

 

Архіепископа.

 

Прихожане

 

весьма

довольны

 

своимъ

 

причтомъ,

 

состоящимъ

 

изъ

 

двухъ

 

лицъ,

такъ

 

какъ

 

въ

 

ихъ

 

сравнительно

 

маломъ

 

приходѣ

 

и

 

школа

поставлена

 

хорошо

 

и

 

церковь

 

благоустроена.

 

Высокопреосвя-
щенный

 

посѣтилъ

 

домъ

 

о.

 

Л.

 

Т.

 

и

 

благословилъ

 

его

 

семейство.
Документы

 

найдены

 

въ

 

надлежащей

 

исправности,

 

между

 

ними

10

 

книжекъ

 

для

 

сбора

 

на

 

разныя

 

благотворительныя

 

учреж-

денія

 

и

 

недавно

 

составленная

 

церковная

 

лѣтопись.

 

Въ

 

Еме-
шевскомъ

 

храмѣ

 

Высокопреосвященный

 

предложилъ

 

народу

поученіе

 

изъ

 

жизни

 

дневного

 

святого

 

(пр.

 

Амоса).
С.

 

Шапкили

 

или

 

Перткуры

 

въ

 

томъ

 

же

 

благочинни-
ческомъ

 

округѣ.

 

Это

 

село

 

какъ

 

и

 

Емешево

 

населено

 

чере-

мисами.

 

Церковь

 

каменная

 

двухпрестольная,

 

построенная

 

въ

1828

 

г.

 

на

 

средства

 

прихожанъ.

 

Главный

 

прьстолъ

 

посвя-

щенъ

 

Вознесенію

 

Господню,

 

а

 

придѣлъ

 

(въ

 

трапезѣ

 

теплый)
въ

 

честь

 

Богоявленія

 

Господня.

 

При

 

сей

 

церкви

 

два

 

штат-

ныхъ

 

причта.

 

Замѣчательны

 

въ

 

ней

 

по

 

древности

 

иконы:

Вознесенія

 

Господня,

 

Покрова

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

и

 

др.

Хотя

 

въ

 

селѣ

 

и

 

два

 

священника

 

и

 

церковь

 

существуетъ

 

давно,

но

 

церковной

 

лѣтописи

 

между

 

документами

 

не

 

оказалось.

 

По
обозрѣніи

 

храма,

 

Высокопреосвященный

 

сказалъ

 

поученіе

 

изъ

жизни

 

пр.

 

Елисея

 

(о

 

5-й

 

заповѣди

 

Божіей).

 

Въ

 

приходѣ

 

села

Шапкилей

 

три

 

школы:

 

министерское

 

двухклассное

 

училище,

церк.-приходская

 

школа

 

и

 

школа

 

грамоты.

 

Существуетъ

 

хоръ

пѣвчихъ

 

изъ

 

учащихся

 

въ

 

школахъ.

С.

 

Картуково —въ

 

томъ

 

же

 

благочинническомъ

 

окру-

гѣ,—село

 

населено

 

черемисами.

 

Церковь

 

деревянная,

 

постро-

енная

 

въ

 

1880

 

г.

 

на

 

средства

 

прихожанъ;

 

въ

 

ней

 

два

 

пре-

стола:

 

главный

 

посвященъ

 

св.

 

великом.

 

Георгію,

 

а

 

придѣлъ

въ

 

честь

 

архистратига

 

Божія

 

Михаила.

 

Въ

 

приходѣ

 

двѣ

школы

 

(земская

 

и

 

ц. -приходская),

 

йзъ

 

обучающихся

 

дѣтей

составленъ

 

очень

 

хорошій

 

хоръ.

 

Учебная

 

часть

 

въ

 

ц.-при-

ходской

 

школѣ

 

поставлена

 

удовлетворительно,

 

за

 

что

 

Высоко -

преосвященнымъ

 

выражена

 

была

 

благодарность

 

о.

 

законоучи-

телю.

 

Высокопреосвященнымъ

 

сказано

 

было

 

поученіе

 

изъ

жизни

 

дневного

 

святого

 

Іоны

 

Московскаго

 

митрополита.

Между

 

документами

 

не

 

нашлось

 

лѣтописи...

 

Вообще

 

насто-

ятели

 

многихъ

 

церквей

 

Казанской

 

епархіи

 

не

 

сознаютъ

 

важ-
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ности

 

и

 

необходимости

 

заводить

 

лѣтописи

 

(исторіи

 

села,

церкви,

 

прихода).

 

Священникъ

 

В.

 

С,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

кда-

ровыхъ

 

вѣдомостей,

 

не

 

знаетъ

 

черемисскаго

 

языка,

 

а

 

занима-

ете,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

черемисскій

 

приходъ.

С.

 

Кулакове —'въ

 

томъ

 

же

 

благочинническомъ

 

округѣ

и

 

это

 

село

 

населено

 

черемисами.

 

Церковь

 

деревянная,

 

одно-

престольная,

 

посвящена

 

св.

 

равноапостольному

 

царю

 

Кон-
стантину

 

и

 

матери

 

его

 

Езенѣ,

 

построенная

 

въ

 

1899

 

г.

 

на

средства

 

Московскаго

 

купца

 

Ивана

 

Матвѣев.

 

Боброва

 

и

 

освя-

щена

 

того

 

же

 

1891

 

г.

 

9

 

ноября.

 

Кулаково

 

прежде

 

прихо-

домъ

 

принадлежало

 

къ

 

церкви

 

Владимірской

 

Божіей

 

Матери
с.

 

Владимірскаго

 

(въ

 

5

 

верстахъ),

 

гдѣ

 

свято

 

чтимая

 

икона

Владимірской

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Высокопреосвященнымъ,
по

 

обозрѣніи

 

храма,

 

сказано

 

поученіе

 

изъ

 

жизни

 

блаж.

 

Іеро-
нима,

 

память

 

коего

 

совершается

 

15

 

іюня

 

въ

 

православной
церкви.

 

Въ

 

Кулаковскомъ

 

приходѣ

 

существуетъ

 

земская

школа

 

и

 

школа

 

грамоты.

 

Представлены

 

были

 

не

 

всѣ

 

церков-

ные

 

документы,

 

а

 

только

 

метрическія

 

книги,

 

богослужебный
журналъ

 

и

 

книга

 

обысковъ.

 

Приходъ

 

этого

 

села

 

малочи-

сленъ...

 

Существуетъ

 

ц.-иопечительство;

 

въ

 

прошломъ

 

году

считалось

 

на

 

приходѣ

 

50

 

р.

 

и

 

въ

 

расходѣ

 

тоже

 

50

 

руб;
такова

 

же

 

дѣятельность

 

и

 

другихъ

 

ц.-попечительствъ

 

подле-

жавшихъ

 

обозрѣнію.

Г.

 

Козмодемъянскъ.

 

По

 

прибытіи

 

въ

 

г.

 

Козмодемьянскъ,
Архіепископомъ

 

прежде

 

всего

 

былъ

 

осмотрѣнъ

 

городской

 

со-

боръ.

 

Храмъ

 

посвященъ

 

Смоленской

 

иконѣ

 

Пресвятой

 

Бого-
родицы;

 

въ

 

немъ

 

два

 

придѣла:

 

правый—въ

 

честь

 

архистра-

тига

 

Божія

 

Михаила,

 

лѣвый— во

 

имя

 

св.

 

благовѣрнаго,

 

вели-

каго

 

князя

 

Александра

 

Невскаго,

 

построенъ

 

въ

 

1872

 

г.,

 

въ

память

 

чудеснаго

 

спасенія

 

Государя

 

Императора

 

Алексан-
дра

 

ІІ-го

 

отъ

 

угрожавшей

 

ему

 

смерти

 

4

 

апр.

 

1866

 

г.,

 

на

средства

 

Губернскаго

 

Секретаря

 

Мих.

 

Ив.

 

Дьяконова

 

и

 

куп-

цовъ

 

Басил.

 

Иван.

 

Замятина

 

и

 

Якова

 

Алек.

 

Морозова;

 

освя-

щенъ

 

Архіепископомъ

 

Антоніемъ

 

10

 

сент.

 

1872

 

г.

 

Близъ
сего

 

собора

 

существуетъ

 

старинная

 

также

 

каменная

 

цер-

ковь,

 

въ

 

честь

 

Вознесенія

 

Господня;

 

построенъ

 

этотъ

 

храмъ

въ

 

1759

 

г.

 

Посѣщеніе

 

Преосвященнымъ

 

собора

 

было

 

для

жителей

 

города

 

неожиданностью,

 

и

 

гражданъ

 

въ

 

храмѣ

 

было
мало.

 

Встрѣтилъ

 

Высокопреосвященнаго

 

благочинный

 

церквей
г.

 

Козмодемьянска,

 

свящ.

 

Богоявленской

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Евтро-
повъ.

   

Настоятель

   

собора,

  

протоіерей

  

Н.

   

Б.

   

не

 

былъ

  

въ
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соборѣ,

 

онъ

 

впрочемъ

 

не

 

представлялся

 

Высокопреосвя-
щенному

 

и

 

во

 

все

 

пребываніе

 

его

 

въ

 

г.

 

Козмодемьяпскѣ,

будто

 

бы,

 

по

 

болѣзни.

 

Въ

 

соборномъ

 

приходѣ

 

находится

центральное

 

ц.-приходское

 

училище,

 

въ

 

двухъэтажномъ

 

зда-

ніи:

 

учащихся

 

было

 

не

 

много;

 

законоучительствуетъ

 

протоі-
ерей

 

Н.

 

Б.,

 

а

 

учительницами

 

состоятъ

 

двѣ

 

его

 

племянницы,

получившія

 

образованіе

 

въ

 

Епархіальномъ

 

Училищѣ.

 

При
Вознесенской

 

церкви

 

въ

 

г.

 

Козмодемьянскѣ

 

въ

 

старину

 

въ

17

 

в.

 

существо валъ

 

женскій

 

монастырь

 

и

 

въ

 

немъ

 

была
игуменія

 

Евщзаксія

 

(1658),

 

Софія

 

(1663)

 

и

 

Марія

 

(1671г.).
Этотъ

 

монастырь

 

былъ

 

закрытъ

 

въ

 

1764

 

г.

 

и

 

обращенъ

 

въ

приходскую

 

церковь.

 

Предъ

 

увичтоженіемъ

 

Вознесенскій
Козмодемьянскій

 

монастырь

 

имѣлъ

 

двѣ

 

каменныхъ

 

церкви

и

 

въ

 

нихъ

 

три

 

престола;

 

при

 

церквахъ

 

была

 

одна

 

коло-

кольня,

 

а

 

подъ

 

ней

 

была

 

устроена

 

церковь

 

(еще

 

не

 

освя-

щенная).

 

Деревянныхъ

 

строеній

 

въ

 

монастырѣ

 

было:

 

9

 

келій
съ

 

сѣнями

 

(въ

 

длину

 

30

 

саж.,

 

въ

 

ширину

 

2

 

саж.).

 

По

 

древ-

нему—въ

 

томъ

 

монастырѣ

 

должна

 

быть

 

игуменія,

 

и

 

на

 

лицо

была

 

игуменія,

 

рядовыхъ

 

монахинь

 

8.

 

бѣльцовъ

 

—

 

попъ

одинъ,

 

дьяконъ

 

одипъ,

 

дьчекъ

 

одинъ

 

и

 

пономарь

 

одинъ.

Монастырь

 

не

 

имѣлъ

 

земель

 

и

 

угодій.

 

Ему

 

производилось

изъ

 

Казанской

 

губернской

 

канцеляріи

 

ружное

 

жалованіе

 

въ

размѣрѣ

 

11

 

руб.

 

75

 

к.,

 

которое

 

расходовалось

 

все

 

въ

 

мона-

стырѣ

 

(И.

 

М.

 

Покровскій.

 

„Къ

 

исторіи

 

Казанскихъ

 

монасты-

рей".

 

ПриложеніеХХІІ.

 

ЗвѣринскійВ.

 

В.

 

Закрытые

 

монастыри

въ

 

царствованіе

 

Екатерины

 

ІІ-й

 

СПБ.

 

1897.

 

JV°

 

1502

 

стр.

 

42).

СОДВРЖ

 

АНІВ.
ОффапіааьныЁ

 

отділг-

 

Распоряжепія

 

епархіальнаго

 

начальства.

 

1013.
Выдача

 

сборной

 

книги

 

для

 

с.

 

Сумарокова.

 

1014.

 

Свободный

 

мѣста.

 

1014
Извѣщеніе

 

отъ

 

ІСаз

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣта.

 

1015.

 

Воззваніе

 

отъ

 

Совѣта

 

Брат-
ства

 

Св.

 

Гурія.

 

1015.
НѳоффиціальныІ

 

отдздг.

 

Конспекты

 

уроков'ь

 

по

 

Закону

 

Боасію.

 

Свищ.
Е.

 

Сосунцова.

 

1017.

 

Проекта

 

реформы

 

еиархіал.

 

училищъ

 

(продолженіе)
1021.

 

Печальное

 

явленіе

 

въ

 

православномъ

 

зііиѣ.

 

І025.

 

Г

 

Свіяжскт.

 

и

 

его

святыни.

 

Прот.

 

А.

 

II.

 

Яблокова

 

1030.

 

Епархіальная

 

хроники

 

(обозрѣніе

епархіи).

 

1039.

Рецакторъ

 

И.

 

Покровскій.

Печатать

  

чозволяется,

  

Казань,

 

31

  

авг.

  

1906)
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Алевсій.
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