
ИЗВЪСТІЯ
по

КАЗАНСКОЙ

 

ЕПАРХІИ.

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣ-

сяцъ.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

Казапп,

 

въ

 

редакцін

 

Православ-

наго

 

Собесѣдпика

 

при

 

духовной
ака

 

деиіи ,

 

отъ

 

всѣхъ

 

мѣстъ

 

и

 

ліщъ.

1871.
1

 

ионя.

&

 

11.

Цѣиа

 

для

 

иѣстъ

 

и

 

лицъ

 

дру-

гихъ

 

ешірхін

 

и

 

вѣдомствъ:

 

от-

дѣльпо

 

ои.

 

Православнаго

 

Co-
бесѣдігака

 

4

 

руб.,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

ннмъ

 

10

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

УКАЗЫ

 

СВЯПЙШАГО

 

СѴНОДА.

1)

 

О

 

Высочайшихъ

 

наградахъ

 

по

 

казанского

 

епархіи.

По

 

указу

 

ЕГО

  

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложеніе
Господина

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

4-го

 

сего

Апрѣля

 

ва

 

№

 

1126,

 

въ

 

коемъ

 

изъясняетъ,

 

что

 

согласно

двумъ

 

опредѣленіямъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

Ів/І4

 

минув-

шаго

 

марта,

 

онъ

 

имѣлъ

 

счастіе

 

повергать

 

иа

 

Высочайшее
ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРАТОРА

 

благоусмотрѣніе

 

два

 

списка

 

ду-

ховнымъ

 

лицаыъ,

 

удостоиваемымъ

 

награжденія

 

знаками

 

от-

личія,

 

и

 

что

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

ВЕЛИЧЕСТВО

 

въ

3-й

 

день

 

Апрѣля

 

Всемплостивѣйше

 

соизволилъ

 

утвердить

 

всѣ

предположенный

 

Святѣйшимъ

 

Стнодомъ

 

награды.

 

Объявляя
о

 

сей

 

Монаршей

 

волѣ

 

Святѣйшему

 

Синоду,

 

къ

 

надлежащему

исполненію,

 

Его

 

Сіятельство

 

присовокупляетъ,

 

что

 

состояв-

шіеся

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

Апрѣля

 

Именные

 

Высочайше

 

указы

на

 

имя

 

Капитула

 

Россійскихъ

 

ИМПЕРАТОРСКИХЪ

 

и

 

Цар-
скихъ

 

Орденовъ

 

о

 

тѣхъ

 

изъ

 

удостоиваемыхъ

 

духовны \ъ

 

лицъ,

которымъ

 

Всемилостивѣйше

 

пожалованы

 

ордена,

 

препровож-

И.

 

К.

 

Е. 21
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деиы

 

имъ

 

къ

 

Г.

 

Канцлеру

 

ордеповъ

 

для

 

зависящаго

 

распо-

ряженія. — Въ

 

спискахъ

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

Всемилостнвѣйше

пожаловашшхъ

 

наградами,

 

значатся

 

по

 

Казанской

 

епархіи
А)

 

за

 

службу

 

по

 

Духовному

 

Вѣдомству

 

удостоенными

 

1)

 

сопри-

численія

 

къ

 

ордену

 

Св.

 

Анны

 

2-й

 

степени

 

Протоіереи:

 

Сте-
фапъ

 

Адоратскій,

 

Гавріилъ

 

Мелановскін

 

и

 

Васйіій

 

Берсж-
ковскій;

 

и

 

2)

 

награжденія:

 

наперсными

 

крестами

 

отъ

 

Супода
выдаваемыми:

 

Священники:

 

Николай

 

Близновскій

 

и

 

Ѳеодоръ

Соколъскій

 

и

 

Игуменія

 

Рахиль;

 

Камилавками:

 

Священники:
Михаилъ

 

Потѣхинъ,

 

Симеонъ

 

Красовскій,

 

Павелъ

 

Дульцин-
скій,

 

Ѳеодоръ

 

Лебедевъ,

 

Александръ

 

Алексѣевскій,

 

Констан-
типъ

 

Магнитскій,

 

Андрей

 

Троицкій,

 

Александръ

 

Смѣловскій,

Ѳеодоръ

 

Тихомировъ

 

и

 

Димитрій

 

Ивановъ;

 

Скуфьями:

 

Священ-
ники:

 

Іаковъ

 

Фортунатову

 

Петръ

 

Сатрашшскій,

 

Григоріп

 

Чер-
нышевъ,

 

Гавріилъ

 

Рутовъ,

 

Іоаннъ

 

Матвѣевекій,

 

Александръ
Григорьевъ,

 

Михаилъ

 

Полиновскій,

 

Іаковъ

 

Митропольскій,
Александръ

 

Нелидовъ,

 

Іоаннъ

 

Смирновъ,

 

Іоаннъ

 

Рапидовъ,
Симеонъ

 

Жемчужниковъ,

 

Павелъ

 

Соколовъ,

 

Петръ

 

Добро-
смысловъ,

 

Константинъ

 

Каменскій,

 

Іосікрь

 

Гуми.іевскій

 

и

Ѳеодоръ

 

Васильеву

 

и

 

Б)

 

за

 

службу

 

по

 

Военному

 

и

 

Граж-
данскому

 

вѣдомствамъ,

 

награжденія

 

Камилавкою

 

Священикъ
Александръ

 

Львовъ.

 

Приказали:

 

О

 

Всеми.юстпвѣйшемъ

пожалованін

 

нонменованныхъ

 

въ

 

двухъ

 

Высочайше

 

утверлі-

денныхъ

 

спискахъ

 

Священнослужителей

 

знаками

 

отлнчія
дать

 

знать

 

указами

 

подлежащимъ

 

мѣстамъ

 

и

 

лнцамъ

 

духов-

наго

 

вѣдомства,

 

изъяснивъ

 

въ

 

указахъ,

 

что

 

изъ

 

числа

 

тако-

вы

 

хъ

 

знаковъ

 

выдаваемые

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

напер-

сные

 

кресты,

 

камилавки

 

и

 

скуфьи

 

будутъ

 

доставлены

 

особо
отъ

 

сего,

 

изъ

 

Хозяйственная»

 

Управленія

 

при

 

Святѣпшемь

Сунодѣ.

 

Анрѣля

 

30

 

дня

 

1871

 

года.

 

№

 

875.

2)

 

О

 

личныхъ

 

правахъ

 

дѣтей

 

духовныхъ

 

лицъ

 

право-

славнаю

 

и

 

армяно-григоріанскаго

 

исповѣданій

 

и

 

объ

 

освобож-
дении

 

отъ

 

квартирной

 

повинности

 

домовъ

 

іщжовнослужгь-

телей,принадлежавыихъ

 

къ

 

православному

 

духовному

 

состо-

ять

 

до

 

издангя

 

закона

 

26

 

мая

 

]869

 

г.,

 

равно

 

домовъ

 

вдовъ
и

 

сироте

 

ихъ.

По

 

указу

  

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Суяодъ

 

служали

 

предложеніе
Господина

 

Сунодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

24-го

 

минув-
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шаго

 

марта

 

за

 

№

 

992,

 

при

 

коемъ

 

прнложепъ

 

препрождеп-

ный

 

Государственнымъ

 

Секретаремъ

 

сппсокъ

 

съ

 

Высочай-
ше

 

утвержденпаго

 

мпѣнія

 

Общаго

 

Собрапія

 

Государствен-
на™

 

Совѣта,

 

состоявшагося

 

по

 

вопросамъ,

 

возникшимъ

 

при

согласовали

 

статей

 

Свода

 

Законовъ

 

съ

 

Высочайше

 

утвер-

жденными

 

26-го

 

мая

 

18-69

 

и

 

11

 

мая

 

1870

 

годовъ

 

мнѣпіями

Государствепнаго

 

Совѣта

 

о.

 

правахъ

 

дѣтей

 

духовныхъ

 

лицъ

православнаго

 

и

 

армяно-григоріанскаго

 

нсповѣданій.

 

Въ

 

озна-

ченномъ

 

спискѣ

 

съ

 

мпѣнія

 

Государствепнаго

 

Совѣта

 

изло-.

жено:

 

Государственный

 

Совѣтъ,

 

въ

 

департаментѣ

 

законовъ

 

и

въ

 

общемъ

 

собраніи,

 

разсмотрѣвъ

 

нредставлепіе

 

главноупра-

вляющаго

 

ІІ-ыъ

 

отдѣленіемъ

 

Собственной

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОР-
СКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА

 

капцеляріи

 

по

 

вопросамъ,

 

вознпк-

нгимъ

 

при

 

согласованіи

 

статей

 

Свода

 

Закоповъ

 

съ

 

Высочайше
утвержденными

 

26

 

мая

 

1869

 

и

 

11

 

мая

 

1870

 

г.

 

мнѣніямн

 

Го-
сударственнаго

 

Совѣта

 

о

 

правахъ

 

дѣтей

 

духовпыхъ

 

лицъ

 

пра-

вославпаго

 

и

 

армяно-григоріанскаго

 

исповѣданій,

 

мнѣніемь

положилъ:

 

Въ

 

дополнепіе

 

Высочайше

 

утвержденныхъ

 

26

 

мая

1869

 

г.

 

и

 

11

 

мая

 

1870

 

г.

 

мпѣній

 

Государствепнаго

 

Совѣта

о

 

правахъ

 

дѣтей

 

духовныхъ

 

лицъ

 

православпаго

 

и

 

армяно-

григоріанскаго

 

исповѣданій,

 

постановить

 

слѣдующее:

 

1)

 

Сы-
новья

 

священнослужителей

 

и

 

церковпыхъ

 

причетниковъ

 

(дьяч-
ковъ,

 

пономарей

 

и

 

псаломщиковъ)

 

православнаго

 

и

 

армяпо-

григоріапскаго

 

исповѣданій

 

принимаются

 

па

 

гражданскую

службу

 

безъ

 

различія,

 

рождены

 

ли

 

они

 

прежде,

 

или

 

послѣ

полученія

 

отцами

 

ихъ

 

духовнаго

 

сана

 

или

 

зваиія,

 

не

 

исклю-

чая

 

рожденныхъ

 

и

 

въ

 

податпомъ

 

состояпіп.

 

2)

 

Дѣти

 

церков-

пыхъ

 

причетпиковъ

 

(дьячковъ,

 

пономарей

 

и

 

псаломщиковъ)

православнаго

 

исповѣданія,

 

окончпвшпхъ

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

академіяхъ

 

или

 

семипаріяхъ

 

съ

 

учепыми

 

степенями

 

или

 

зва-

ниями,

 

пользуются

 

правами

 

дѣтей

 

свящепнослужительскихъ.

3)

 

Домы

 

церковнослужителей,

 

прннадлежавгаихъ

 

къ

 

право-

славному

 

духовпому

 

состояпію

 

до

 

нзданія

 

закона

 

26

 

мая

 

1869
года,

 

равно

 

домы

 

вдовъ

 

и

 

спротъ

 

ихъ

 

освобождаются

 

отъ

квартирной

 

повинности,

 

на

 

основапіи

 

ст.

 

270-І1

 

п.

 

3-го

 

ѵст.

зем.

 

повин.

 

4)

 

Принадлежавшее

 

до

 

26

 

мая

 

1869

 

года

 

къ

 

пра-

вославному

 

духовному

 

состояпіго

 

наставники

 

въ

 

духовныхъ

академіяхъ

 

и

 

семпнаріяхъ,

 

также

 

учители

 

въ

 

низшихъ

 

духо-

впыхъ

 

училищахъ

 

и

 

сельскнхъ

 

прпход(

 

кнхъ

 

учп.тищахъ,

 

изъ

окопчивиіихъ

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

агсадеміяхъ

 

или

 

семипарі-
яхъ,

   

пользуются

   

правами

   

дѣтей

   

священіюслуж.ительскихъ.

21*
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5)

 

Неимѣющія

 

правъ

 

высшаго

 

состояния,

 

дѣти

 

священнослу-

жителей

 

православнаго

 

и

 

армяно-григоріанскаго

 

исновѣданій

принадлежать

 

въ

 

потомственному,

 

а

 

дѣти

 

церковныхъ

 

при-

четниковъ

 

(дьячковъ,

 

пономарей

 

и

 

псаломщиковъ)

 

тѣхъ

 

же

исповѣданій—къ

 

личному

 

почетному

 

гражданству,

 

когда

 

бы
и

 

въ

 

какомъ

 

званіи

 

тѣ

 

дѣти

 

ни

 

были

 

рождены.

 

6)

 

Наказаніе
церковнымъ

 

причетникамъ

 

(дьячкамъ,

 

пономарямъ

 

и

 

псалом-

щикамъ)

 

православнаго

 

и

 

армяно-григоріанскаго

 

исповѣда-

нй,

 

принадлежащимъ

 

къ

 

дворянству

 

или

 

почетному

 

граж-

данству

 

и

 

исключеняымъ

 

изъ

 

духовнаго

 

званія

 

за

 

пороки,

лишающіе

 

ихъ

 

права

 

на

 

избраніе

 

рода

 

жизни,

 

ограничивает-

ся

 

запрещеніемъ

 

имъ

 

поступать

 

какъ

 

въ

 

гражданскую,

 

такъ

и

 

въ

 

общественную

 

по

 

выборамъ

 

службу.

 

ЕГО

 

ИМПЕРА-
ТОРСКОЕ

 

ВЕЛИЧЕСТВО

 

воспослѣдовавшее

 

мнѣніе

 

въ

 

06-
щемъ

 

Собраніи

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

по

 

вопросамъ,

 

воз-

никшнмъ

 

при

 

согласованы

 

статей

 

свода

 

законовъ

 

съ

 

Высо-
чайше

 

утвержденными

 

26

 

мая

 

1869

 

г.

 

и

 

11

 

мая

 

1870

 

г.

мнѣніями

 

Государственнаго

 

Совѣта

 

о

 

правахъ

 

дѣтей

 

духовныхъ

лицъ

 

православпаго

 

и

 

армяно-григоріанскаго

 

исповѣданій,

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

и

 

повелѣлъ

 

исполнить.

Приказали:

 

Объ

 

изъясненномъ

 

Высочайше

 

утвержден-

номъ

 

мнѣніи

 

Государственнаго

 

Совѣіа

 

о

 

правахъ

 

дѣтей

 

духов-

ныхъ

 

лицъ

 

православнаго

 

и

 

армяно-григоріанскаго

 

исповѣда-

ній,

 

дать

 

знать

 

по

 

Духовному

 

Вѣдомству

 

циркулярными

 

ука-

зами.

 

Апрѣля

 

30

 

дня

 

1871

 

года.

  

№

 

27.

3)

 

О

 

педагогическихъ

 

мѣрахъ

 

и

 

пргемахъ

   

въ

 

духовныхъ
семинаріяхъ

 

и

 

училищахъ.

По

 

указу

  

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сунодъ

 

слушали

 

предложен-

ный

 

Господиномъ

 

Суподальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

отъ

12

 

Ноября

 

1870

 

года

 

за

 

№

 

261,

 

журналъ

 

Учебнаго

 

Коми-
тета

 

съ

 

указаніемъ

 

педагогическихъ

 

мѣръ

 

и

 

пріемовъ,

 

не-

обходимыхъ

 

для

 

правильнаго

 

хода

 

Учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

духов-

ныхъ

 

Семинаріяхъ

 

и

 

училищахъ.

 

Приказали:

 

Изъяснен-
ныя

 

въ

 

семъ

 

журналѣ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

указанія

 

утвердить

и

 

для

 

объявления

 

оныхъ,

 

къ

 

надлежащему

 

руководству

 

и

 

ис-

полненію

 

въ

 

Семинаріяхъ

 

и

 

училищахъ,

 

препроводить

 

при

указахъ

 

къ

 

Епархіальпымъ

 

Архіереямъ

 

печатный

 

копш

 

съ

этого

 

журнала.

 

Февраля

 

27

 

дня

 

1871

 

года

 

№8.



—

 

325

 

—

Копія

 

съ

 

заключения

 

Учебнаго

 

Комитета.

Усматривая

 

изъ

 

отчетовъ

 

члеповъ

 

Учебнаго

 

Комитета
о

 

пропзведенпыхъ

 

ими

 

ревизіяхъ

 

духовныхъ

 

семинарій

 

и

училищъ,

 

что

 

многіе

 

преподаватели

 

сихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,
останавливаясь

 

слишкомъ

 

долго

 

надъ

 

однѣмп

 

частями

 

свое-

го

 

предмета,

 

не

 

успѣваютъ

 

пройтп

 

остальпыя

 

п

 

своевременно

окончить

 

курсъ, —сверхъ

 

того,

 

мало

 

заботятся

 

о

 

поддержа-

ніи

 

классной

 

дисциплины,

 

а

 

въ

 

преподаванін

 

своемъ

 

не

 

дер-

жатся

 

выработанныхъ

 

дидактикою

 

пріемовъ,

 

ведя

 

свои

 

объ-
яснения

 

въ

 

формѣ

 

академическихъ

 

лекцій

 

или,

 

при

 

спраши-

ваніи,

 

занимаясь

 

слишкомъ

 

продолжительно

 

съ

 

однимъ

 

уче-

ннкомъ;

 

что

 

въ

 

теченіи

 

мѣсяца

 

оставляютъ

 

неспрошенными

значительную

 

часть

 

учениковъ

 

класса

 

и

 

въ

 

оцѣнкѣ

 

ихъ

 

ус-

пѣховъ

 

допускаютъ

 

послабленія,

 

а .

 

также,

 

что

 

многіе

 

на-

чальники

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

ректоры

 

и

 

инспекторы

семинарій ,

 

смотрители

 

и

 

ихъ

 

помощники

 

въ

 

духовныхъ

училищахъ

 

оставляютъ

 

безъ

 

надлежащаго

 

наблюденія

 

съ

своей

 

стороны

 

ходъ

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

означенныхъ

 

заведепі-
яхъ, —Учебный

 

Комитетъ

 

полагалъ

 

бы

 

полезнымъ

 

сдѣлать

по

 

сему

 

предмету

 

слѣдующія

 

указанія

 

для

 

сообщенія

 

оныхъ

въ

 

надлежащему

 

руководству

 

семинарскимъ

 

и

 

училищнымъ

правленкмъ:
1)

  

Преподаватели

 

въ

 

своемъ

 

курсѣ

 

должны

 

держаться

утвержденныхъ

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ

 

программъ

 

и

 

слѣдо-

вать

 

методамъ,

 

указаннымъ

 

въ

 

объяснптельныхъ

 

къ

 

програм-

мамъ

 

запискахъ -,

 

должны

 

благоразумно

 

распределять

 

принад-

лежащій

 

къ

 

ихъ

 

предмету

 

учебный

 

матеріалъ,

 

не

 

разширяя

его

 

чрезмерно

 

въ

 

началѣ

 

курса

 

и

 

не

 

сокращая,

 

въ

 

ущербъ
дѣлу,

 

въ

 

концѣ;

 

но,

 

дорожа

 

учебнымъ

 

временемъ,

 

обязаны
заботиться

 

о

 

своевременномъ

 

окончаніи

 

курса,

 

такъ

 

чтобы
воспитанники

 

могли

 

предъ

 

началомъ

 

экзаменовъ

 

повторить,

при

 

пособіи

 

наставника,

 

труднѣйшіе

 

или

 

болѣе

 

забытые

 

от-

делы

 

науки.

2)

  

Преподаватели,

 

согласно

 

§§65

 

сем.

 

уст.

 

и

 

70

 

учил,

уст.,

 

должны

 

заботиться

 

о

 

поддержаніи

 

классной

 

дисципли-

ны,

 

необходимой

 

для

 

преуспѣянія

 

учебныхъ

 

запятій,

 

наблю-
дая,

 

чтобы

 

воспитанники

 

сидѣли

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

не

 

разговари-

вали

 

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

не

 

занимались

 

посторонними

 

предмета-

ми,

 

не

 

позволяли

 

себѣ

 

шалостей,

 

не

 

выходили

 

безъ

 

особенной
нулсды

 

изъ

 

класса,

 

и

 

т.

 

п.;

 

при

 

чемъ

 

учепиковъ,

 

нарушающихъ



—

 

326

 

—

норядокъ

 

въ

 

классѣ,

 

должны

 

или

 

сами

 

подвергать. установлен -

пымъ

 

взысканіямъ,

 

или

 

допосигь

 

о

 

нихъ

 

въ

 

семипаріяхъ —

инспектору,

 

а

 

въ

 

училищахъ —смотрителю.

3)

  

Особенно

 

должпы

 

заботиться

 

преподаватели

 

о

 

поддер-

жаніи

 

общаго

 

вниманія

 

учениковъ

 

къ

 

предмету

 

преподава-

нія

 

и

 

для

 

сего

 

а)

 

не

 

должны

 

вести

 

свои

 

объясненія

 

въ

 

фор-
міі

 

академнчсскихъ

 

лекцій,

 

но

 

привлекать

 

къ

 

нимъ,

 

по

 

вре-

менамъ,

 

воспитанниковъ

 

посредствомъ

 

вопросовъ

 

и

 

различ-

ная»

 

рода

 

наведеніп,

 

вызывающпхъ

 

на

 

повтореніе

 

объяс-
неннаго,

 

на

 

собственпыя

 

соображенія,

 

служащія

 

къ

 

обьяспе-
нію

 

предлаі'аемаго

 

урока;

 

б)

 

при

 

спрашиваиіц

 

же

 

учениковъ

отнюдь

 

не

 

заниматься

 

с.т.ішкомъ

 

долго

 

съ

 

однимъ

 

учепикомъ,

но

 

стараться

 

спрашивать

 

какъ

 

можно

 

большее

 

число

 

ихъ,

заставляя

 

всѣхъ

 

виимательно

 

слѣдить

 

за

 

ответами

 

спраши-

емылъ

 

и

 

быть

 

готовыми

 

поправлять

 

ошибки

 

ихъ,

 

и

 

допол-

нять

 

недосказанное,

 

если

 

къ

 

тому

 

представляется

 

слуіай.
Вообще

 

необходимо

 

поддеряшвать

 

во

 

всѣхъ

 

ученнкахъ

 

по-

стоянную,

 

умственпую

 

работу

 

и,

 

не

 

позволяя

 

имъ

 

развлекать-

ся

 

посторонними

 

мыслями,

 

возбуждать

 

ихъ

 

къ

 

дѣятельному

участію

 

въ

 

классныхъ

 

занятіяхъ.
4)

   

При

 

назначеніи

 

урока

 

преподавателямъ

 

с.іѣдуеть

обращать

 

внимапіе

 

на

 

то,

 

хорошо

 

ли

 

понятъ

 

онъ,

 

при

 

объя-
неніи,

 

какъ

 

въ

 

цѣломъ,

 

тавъ

 

и

 

въ

 

частностяхъ,

 

вс£ми

 

уче-

никами,

 

особенно

 

менѣе

 

способными

 

изъ

 

нихъ, —для

 

этого,

сбгласно

 

указу

 

Святѣйшаго

 

Сунода.

 

отъ

 

28

 

Декабря

 

1867
года,

 

необходимо

 

требовать

 

отъ

 

нихъ,

 

но

 

возможности

 

всякій
разъ,

 

отчета

 

въ

 

томъ,

 

уяснили

 

ли

 

Они

 

все

 

заданное

 

имъ

 

и

не

 

встречены

 

ли

 

ими

 

какія

 

затрудненія.

 

Вообще

 

же

 

слѣду-

етъимѣ

 

ть

 

въ

 

виду,

 

чтобы

 

задаваемые

 

по

 

каждому

 

предмету

уроки

 

не

 

превышали

 

силъ

 

воспитанника.

Ь)

 

При

 

прохожденіи

 

курса

 

преподаватели

 

додлшы

 

за-

ботиться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

пройденное

 

не

 

выходило

 

изъ

 

памяти

учениковъ,

 

и

 

для

 

сего,

 

при

 

удобныхъ

 

случаяхъ,

 

должны

 

воз-

вращаться

 

въ

 

повторение,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

значительная)

 

от-

дѣла

 

науки

 

назначать

 

общую

 

решітицію.
6)

 

.При

 

устныхъ

 

ученичбскихъ

 

отвѣтахъ,

 

а

 

равно

 

и

 

вь

письмегшыхъ

 

упражненіяхъ,

 

преподаватели

 

должны

 

обра-
щать

 

вниманіе

 

на

 

правильность

 

употребляемыхъ

 

учениками

выраженш

 

и

 

требовать,

 

чтобы

 

они

 

избегали

 

ошибокъ

 

про-

тивъ

 

русскаго

 

языка

 

и

 

не

 

пренебрегали

 

правилышмъ

 

по-

строеніемъ

 

фраізъ.
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7)

  

Преподаватели

 

обязаны

 

выставлять

 

въ

 

классныхъ

 

жур-

налахъ

 

баллы,

 

обозначающее

 

отвѣты

 

учениковъ,

 

и

 

вътеченіи
мѣсяца

 

отмѣтить

 

по

 

возможности

 

успѣхи

 

всѣхъ

 

учениковъ

класса,

 

для

 

тогѳ,

 

чтобы

 

ректоръ

 

и

 

инспекторъ

 

въ

 

семииарі-
яхъ,

 

смотритель

 

и

 

его

 

помощнихъ

 

въ

 

училищахъ

 

могли

слѣдить

 

за

 

учебными

 

занятіями

 

и

 

принимать

 

съ

 

своей

 

сто-

роны

 

мѣры

 

къ

 

возбужденію

 

неисправныхъ.

8)

  

Въ

 

оцѣнкѣ

 

ученическихъ

 

успѣховъ

 

баллами

 

препода-

ватели

 

должны

 

быть

 

справедливыми

 

и

 

избѣгать

 

вреднаго

 

въ

педагогическомъ

 

отношеніи

 

послабленія

 

ученикамъ.

9)

  

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

для

 

правильнаго

 

хода

 

обученія,
ректоръ

 

и

 

инспекторъ

 

въ

 

семинаріяхъ,

 

смотритель

 

и

 

его

помощникъ

 

въ

 

училищахъ,

 

обязаны

 

слѣдить

 

какъ

 

за

 

исполне-

ніемъ

 

всѣхъ

 

вышеизложеяныхъ

 

указаній,

 

такъ

 

и

 

сверхъ

 

то-

го,

 

на

 

основаиіи

 

27,

 

28

 

и

 

41

 

§§

 

семинарскаго,

 

51,

 

52,

 

57

 

и

63

 

§§

 

учплищпаго

 

уставовъ,

 

наблюдать

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

за-

даваемые

 

ученикамъ

 

уроки

 

были

 

соразмѣряемы

 

съ

 

време-

пемъ,

 

необходимыми

 

для

 

приготовленія

 

оныхъ,

 

а

 

также,

 

что-

бы

 

назначаемыя

 

нисьмеиныя

 

упражііенія

 

по

 

разнымъ

 

пред-

метами

 

не

 

падали

 

на

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

день,

 

но

 

чтобы

 

ме-

жду

 

ними

 

существовала

 

извѣстная

 

очередь,

 

которая

 

давала

бы

 

возможность

 

воспитанникамъ

 

удовлетворительно

 

пригото-

вить

 

заданныя

 

имъ

 

упражненія.

4)

 

О

 

новихъ

 

гоѣнахъ

 

на

 

продаоюу

 

вѣнчиковъ

 

и

 

листовъ

разрѣшительной

 

молитвы,

 

возлагаеліыхъ

 

на

 

усопшихъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

ІІравительствующій

 

Сунодъ

 

слушали

 

предлолсеніе
Господина

 

Сѵнодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

26-го

 

Февраля
сего

 

года

 

за

 

№

 

2526,

 

въкоемъ

 

изъяснено:

 

Высочайше

 

утвер-

жденнымъ

 

въ

 

21

 

день

 

Декабря

 

1870

 

года

 

опредѣлещемъ

 

Свя-
тѣйшаго

 

Сунода,

 

между

 

прочимъ,

 

постановлено:

 

доходъ

 

отъ

продажи

 

вѣнчиковъ

 

и

 

листовъ

 

разрѣшительпой

 

молитвы,

 

возла-

гаемыхъ

 

на

 

усопшихъ,

 

предоставить

 

въ

 

распоряягеніе

 

Окруж-
наго

 

мѣстнаго

 

Духовенства

 

Для

 

обращения

 

по

 

назначенію
съѣздовъ

 

онаго,

 

съ

 

утверлсденія

 

епархіальныхъ

 

Архіереевъ,

 

ис-

ключительно

 

па

 

содержаніе

 

бѣдныхъ

 

учениковъ

 

въ

 

духовныхъ

училищахъ

 

,съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

доходъ

 

текущаго

 

года

 

расходо-

вался

 

въ

 

слѣдующемъ

 

за

 

тѣмъ

 

году

 

п

 

чтобы

 

расходы,

 

по

 

за-
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готовленію

 

вѣнчиковъ

 

и

 

листовъ

 

разрѣшительной

 

молитвы

 

въ

Суподальныхъ

  

Тйпографіяхъ,

  

были

  

относимы

 

на

 

этотъ

 

же

доходъ.

 

Принимая

 

во

 

впиманіе,

 

что

 

съ

 

предоставленіемъ

 

озна-

чспнаго

 

дохода

 

въ

 

распоряженіе

 

мѣстнаго

 

духовенства,

   

для

употребленія

   

на

  

содержаніе

   

бѣдныхъ

 

учениковъ

 

въ

 

духов-

ныхъ

 

училищахъ,

 

хотя

   

и

  

нужно

  

ожидать

 

возвышенія

 

сего

дохода,

 

при

 

заботливости

 

Духовенства

   

поддерживать

   

между

православными

 

благочестивый

  

обычай

 

возлагать

 

вѣнчикп

 

на

усопшихъ,

 

но

 

независимо

 

отъ

 

сего

 

было

 

бы

 

желательно

 

ока-

зать

  

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

содѣйствіе

 

Духовенству '

 

и

 

иными

 

сред-

ствами

 

,

   

зависящими

  

отъ

   

высшаго

   

Духовнаго

   

Управленія.
Для

 

достиженія

   

этой

  

цѣли

   

Хозяйственное

   

Управленіе

 

при

Святѣйшемъ

 

СунодѢ

 

полагало

 

бы:

 

1)

 

удешевить

 

цѣны

 

вѣнчи-

ковъ

 

и

 

листовъ

 

разрѣщительной

 

молитвы,

 

по

 

которымъ

 

Духо-
венство

 

будетъ

 

пріобрѣтать

 

ихъ

 

изъ

 

Сунодальныхъ

 

Типогра-
фій,

 

а

 

именно:

  

оставивъ

  

прежнюю,

  

весьма

  

низкую,

   

цѣну

раскрашенныхъ

 

вѣнчиковъ

 

по

 

1

 

руб.

 

25

 

коп.

 

за

 

одну

 

тысячу

экз.,

 

раззолоченные

  

пизшаго

 

сорта

 

вѣнчики,

 

вмѣсто

 

5

 

руб.,
отпускать

 

по

 

3

 

руб.

 

за

 

тысячу,

 

таковые

 

же

 

высшаго

 

сорта,

вмѣсто

 

25

 

руб.,

 

по

 

10

 

руб.,

 

противуатласные,

 

вмѣсто

 

67

 

руб.
50

 

коп.,

 

по

 

20

 

руб.

 

за

 

одну

 

тысячу

 

экземпляровъ;

 

за

 

тѣмъ

только,

 

по

 

случаю

  

значительно

  

увеличивающейся

   

цѣны

 

на

шелкъ,

 

вѣнчики

  

атласные,

  

которые

 

впрочемъ

 

требуются

 

въ

весьма

 

незначительномъ

  

количествѣ,

  

отпускать

  

вмѣсто

 

181
руб.

 

по

 

300

 

руб.

   

за

 

тысячу

 

экземпляровъ.

   

Листы

 

же

   

раз-

рушительной

  

молитвы ,

    

вмѣсто

    

6

   

руб.

   

66Ѵ а

   

к.,

    

отпус-

кать

  

на

 

простой

  

бумагѣ

   

по

 

5

 

руб.

   

и

  

на

 

голландской

 

по

8

 

руб.

   

за

 

тысячу,

   

и

   

2)

 

Возвысить

 

установленпыя

  

Святѣй-

шимъ

   

Сѵнодомъ

  

цѣны

   

для

   

продажи

  

въ

 

церквахъ

   

вѣнчи-

ковъ

 

и

 

листовъ

 

разрѣшительной

 

молитвы,

 

назначивъ

  

за

 

эк-

земпляр'ъ

  

вѣнчика

  

раскрашеннаго,

  

вмѣсто

  

V/t

  

коп.,

 

по

 

1
коп.,

   

разолоченные

 

низшаго

  

сорта,

  

вмѣсто

 

3,

   

по

  

5

  

коп.,

высшаго

  

сорта,

  

вмѣсто

 

10,

   

по

  

15

 

коп.,

   

противуатласные,

вмѣсто

 

30,

  

по

 

50

 

коп.

  

и

  

атласные,

  

вмѣсто

 

60

 

коп.,

 

по

 

1
руб.,

 

а

  

за

  

листы

 

разрѣшительной

  

молитвы

  

назначить

  

на

простой

  

бумагѣ

   

прежнюю

  

цѣну

 

6

 

коп.

  

и

  

на

 

голландской
бумагѣ,

   

вмѣсто

   

15

 

коп.,

   

25

 

коп.

   

При

   

такомъ

   

измѣненіи

цѣнъ

 

еліегодный

 

расходъ

 

церквей

  

по

 

покупкѣ

  

вѣнчнвовъ

 

и

листовъ

   

разрѣшительной

   

молитвы,

   

будетъ

   

простираться

 

до

11.943

 

руб.

 

75

 

коп.,

 

т.

 

е.

 

менѣе

 

настоящаго

 

на

 

4.894

 

руб.
92

 

коп.

 

въ

  

годъ,

  

а

  

цифра

  

годоваго

  

дохода

  

за

 

вѣнчиви

 

и
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листы

 

разрѣшительной

 

молитвы,

 

нынѣ

 

простирающаяся

 

до

106.115

 

руб.,

 

возвысится

 

до

 

140.020

 

руб.,

 

т.

 

е.

 

увеличится

на

 

33.905

 

руб.;

 

при

 

посто,янномъ

 

же

 

возрастаніи

 

требованій
на

 

вѣнчики

 

и

 

листы

 

разрушительной

 

молитвы,

 

судя

 

по

 

дан-

нымъ

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

доходъ

 

этотъ

 

долженъ

 

еще

 

бодѣе

 

уве-

личиться.

 

Приказали:

 

Признавая

 

предположенія

 

Хозяйст-
венная)

 

Управленія

 

уважительными

 

и

 

цѣли

 

своей

 

соотвѣт-

ствующими,

 

Святѣйшій

 

Сунодъ

 

опредѣляетъ:

 

1)

 

отпускать

 

изъ

Московской

 

Сѵнодальной

 

Типографіи

 

въ

 

епархіи

 

вѣнчики

 

и

листы

 

разрѣшительной

 

молитвы,

 

за

 

наличныя

 

деньги,

 

по

слѣдующимъ

 

цѣнамъ:'

 

тысячу

 

вѣнчиковъ

 

раскрашенныхъ

 

по

одному

 

руб.

 

25

 

коп.,

 

раззолоченныхъ

 

низшаго

 

сорта

 

по

 

три

руб.,

 

высшаго

 

сорта

 

по

 

десяти

 

руб.,

 

противуатласныхъ

 

по

двадцати

 

руб.

 

и

 

атласныхъ

 

по

 

триста

 

руб.

 

и

 

тысячу

 

лис-

товъ

 

разрѣшитсльной

 

молитвы

 

на

 

простой

 

бумагѣ

 

по

 

пяти

руб.,

 

а

 

на

 

голландской

 

бумагѣ

 

по

 

восьми

 

руб.

 

и

 

2)

 

Въ

 

цер-

ввахъ

 

взимать:

 

за

 

экаемпляръ

 

вѣнчика

 

разврашеннаго

 

двѣ

коп.,

 

раззолоченнаго

 

низшаго

 

сорта

 

пять

 

коп.,

 

высшаго

 

сор-

та

 

пятнатцатъ

 

коп.,

 

противуатласнаго '

 

пятьдесять

 

коп.

и

 

атласнаго

 

одинъ

 

руб.;

 

за

 

экземпляров

 

же

 

листа

 

разрѣши-

тельной

 

молитвы

 

на

 

простой

 

бумагѣ

 

тесть

 

коп.

 

и

 

на

 

гол-

ландской

 

двадцать

 

пять

 

коп.,

 

съ

 

тѣмъ,'

 

чтобы

 

къ

 

этимъ

цѣнамъ

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

дѣлалась

 

никакая

 

произ-

вольная

 

прибавка.

 

Для

 

исполенія

 

сего

 

онредѣнія

 

по

 

Ду-
ховному

 

ведомству

 

объявить,

 

циркулярно,

 

печатными

 

указа-

ми.

  

Апрѣля

 

-17

 

дня

 

1871

 

года.

 

№

 

21.

РАСП0РЯЖЕН1Я

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

I.

 

Прѳдлоэкѳніѳ

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

благо-
чиннымъ

 

сельскихъ

 

церквей

 

казанской

 

епархіи.

Предписываемо

 

было

 

мною

 

циркулярно,

 

чтобы

 

настоя-

тели

 

церквей

 

всемѣрно

 

заботились

 

о

 

томъ,

 

дабы

 

повсюду

 

въ

церквахъ

 

при

 

богослуженіи

 

пѣніе

 

по

 

возможности

 

было

 

са-

мое

 

стройное

 

и

 

правильное,

 

и

 

для

 

этого

 

діаконы

 

и

 

причет-

ники,

 

подъ

 

руководствомъ

 

своихъ

 

настоятелей,

 

постоянно

упражнялись

 

и'

 

усовершались

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ

 

и

 

каждый

 

разъ

предъ

  

праздничными

  

службами

  

предварительно

   

тщательно
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приготовлялись

 

и

 

спѣвались,

 

а

 

гдѣ

 

есть

 

школы

 

приходскія»
тамъ

 

пріучали

 

бы

 

лѣть

 

и

 

учениковъ

 

и

 

съ

 

ними

 

вмѣстѣ

 

спѣ-

ва.тись.

 

Извѣстно

 

мнѣ,

 

что

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

это

 

испол-

няется

 

въ

 

точности,

 

и

 

ученики,

 

даже

 

ученицы

 

приходскихъ

школъ

 

составляютъ

 

порядочные

 

хоры

 

пѣвчихъ

 

вмѣстѣ

 

съ

добрыми

 

и

 

исправными

 

причетнивами.

 

Но

 

до

 

свѣдѣнія

 

мое-

го

 

доведено,

 

что

 

во

 

мпогихъ

 

другихъ

 

селахъ

 

это

 

не

 

испол-

няется,

 

и

 

причетники

 

отказываются

 

принимать

 

участіе

 

въ

обученіи

 

учениковъ

 

школъ

 

цервовному

 

пѣпію

 

и

 

не

 

только

 

по

приглашенію

 

простыхъ

 

учителей,

 

но

 

и

 

самихъ

 

свящеини-

вовъ

 

не

 

хотятъ

 

являться

 

въ

 

школы

 

разъ

 

или

 

два

 

въ

 

недѣ-

лю,

 

чтобы

 

вмѣстѣ

 

съ

 

учениками

 

приготовиться

 

къ

 

пѣніго.

 

въ

предстоящій

 

ближайшій

 

праздничный

 

день.

Обращая-

 

впиманіе

 

благочинныхъ

 

на

 

это

 

и

 

на

 

бывшія
мои

 

предписанія

 

по

 

сему

 

предмету,

 

я

 

предлагаю

 

имъ

 

строго

внушить

 

причетникамъ

 

тѣхъ

 

селъ,

 

глѣ

 

есть

 

школы

 

и

 

гдѣ

пѣніе

 

въ

 

церквахъ

 

можетъ

 

быть

 

исполняемо

 

учепиками

 

снхъ

школъ,

 

чтобы

 

они

 

предъ

 

калідымъ

 

праздникомъ

 

непремѣн-

но

 

являлись

 

въ

 

оныя,

 

просматривали

 

съ

 

учениками,

 

подъ

руководствомъ

 

священниковъ,

 

церковный

 

уставъ

 

п

 

разучива-

ли

 

съ

 

ними,

 

церковныя

 

пѣсни,

 

кои

 

слѣдуетъ

 

пѣть

 

за

 

пред-

стоящими

 

службами.

 

О

 

неспособныхъ

 

же

 

и

 

нерадивыхъ

 

въ

семъ

 

отношепіи

 

причетпикахъ

 

благочинные

 

имѣютъ

 

мнѣ

 

до-

несть

 

теперь

 

же

 

й

 

впредь

 

доносить

 

въ

 

обыкновенныхъ

 

полу-

годичныхъ

 

рапортахъ

 

о

 

состояніи

 

церквей,

 

равно

 

вавъ

 

до-

носить

 

въ

 

спхъ

 

рапортахъ

 

и

 

о

 

тѣхъ

 

причетнивахъ,

 

которые

будутъ

 

отличаться

 

своимъ

 

усердіемъ

 

и

 

успѣхомъ

 

въ

 

пріуче-
ніи

 

къ

 

пѣнію

 

учениковъ

 

приходскихъ

 

школъ.

   

11

 

мая

 

1871

г0^

 

'

    

!

         

'

              

Антонгй

 

Архіепископъ

 

Еазанскій.

II.

 

О

 

возведеніи

 

въ

 

санъ

 

игумена

 

настоятеля

 

Ки-
зическаго

 

монастыря

 

іеромонаха

 

Филарета.

'Настоятель

 

казапскаго

 

Кизическаго

 

монастыря

 

и

 

по-

мощникъ

 

благочиннаго

 

монастырей

 

іеромонахъ

 

Фшларетъ,

 

во

вниманіе

 

къ

 

долговременной

 

отличной

 

сяужбѣ

 

его

 

по

 

еиар-

хіальному

 

вѣдомству,

 

возведепъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ
въ

 

санъ

 

игумена,

 

при

 

служепіи

 

Его

 

Высокопреосвященства
•въ

 

томъ

 

монастырѣ

 

29

 

числа

 

апрѣля

 

мѣсяца^

 

1871

 

года.
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III.

 

О

 

объявдѳніи

 

духовенству

 

казанской

 

ѳпархіи

объ

 

уеловіяхъ

 

и

 

тѣхъ

 

преимущественныхъ

 

выго-

дахъ,

  

которыя

  

сопряжены

  

съ

  

вкладами

 

капита-

довъ

 

въ

 

казанское

 

общество

 

взаимнаго

 

кредита.

Казанская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали:

 

отношеніе
правленія

 

казаискаго

 

общества

 

взанмнаго

 

кредита,

 

отъ

 

7
апрѣля

 

сего

 

1871

 

года

 

за

 

№

 

73,

 

при

 

коемъ

 

препроводило

 

въ

консисторію

 

10

 

экземпляровъ

 

устава

 

общества

 

Высочайше
утвержденнаго

 

въ

 

28

 

день

 

апрѣля

 

1870

 

года

 

и

 

'25

 

экземля-

ровъ

 

объявленій

 

и

 

правиль

 

о

 

процентныхъ

 

денеяшыхъ

 

вкла-

дахъ,

 

и

 

просило

 

консисторію

 

озпаченныя

 

приложеыія

 

рас-

пространить

 

между

 

учрежденіями

 

и

 

лицами

 

духовпаго

 

вѣдом-

ства

 

съ

 

цѣлію

 

привдеченія

 

ихъ

 

къ

 

участію

 

въ

 

дѣлахъ

 

обще-
ства

 

вкладами

 

свободныхъ

 

капиталовъ

 

для

 

приращенія

 

про-

центами.

 

При

 

чемъ

 

правленіе

 

присовокупляетъ,

 

что

 

количе-

ство'

 

ироцеитовъ

 

на

 

вклады

 

и

 

другія

 

условія,

 

объяснеппыя

 

въ

приложеиіяхъ,

 

обратятъ

 

вниманіе

 

епархіальпыхъ

 

учреждена!
и

 

лицъ,

 

какъ

 

представ.шющіе

 

болѣе

 

интересовъ

 

въ

 

сравнеиіи
съ

 

другими

 

банковыми

 

учреждеиіями.

 

Изъ

 

прпложеній ,

 

же

видно,

 

что

 

вклады

 

принимаются

 

отъ

 

члеповъ

 

общества,

 

отъ

 

пот

сторонпихъ

 

лицъ,

 

отъ

 

казенныхъ

 

и

 

частныхъ

 

учреждении

 

а)
на

 

безсрочное

 

время;

 

б)

 

на

 

определенный

 

срокъ

 

и

 

в)

 

на

 

осо-

бьіхъ

 

условіяхъ.

 

Согласно

 

сему

 

и

 

билеты

 

на

 

вклады

 

безсрочные
и

 

срочные

 

выдаются,

 

смотря

 

по

 

желанію

 

вкладчика

 

или

 

на

предъявителя

 

па

 

круглую

 

сумму

 

въ

 

рубляхъ,

 

или

 

на

 

имя,

 

т.

 

е.

именные

 

па

 

всякую

 

сумму

 

въ

 

рубляхъ

 

п

 

копѣйкахъ.

 

Менѣе

50

 

рубл.

 

на

 

вкладъ

 

не

 

принимается.

 

Вклады

 

должны

 

бытьлшо-
симы

 

или

 

звонкою

 

монетою,

 

или

 

Государственными

 

кредитны-

ми

 

билетами.

 

Пропепгпыя

 

бумаги,

 

аісціи,

 

серіи

 

па

 

вклады

 

не

принимаются.

 

Общество

 

платитъ

 

вкладчикамъ

 

по

 

текущимъ

счетамт,

 

4°/„

 

годовыхъ,

 

по

 

вкладамъ

 

до

 

восгребоваиія

 

4Уа °/0 ,

на

 

G

 

мѣсяцевъ

 

5°/„,

 

па

 

одипъ

 

годъ

 

5 !/а °/0 ,

 

па.

 

2

 

года

 

6%-,
а

 

взимаетъ

 

по

 

учету

 

векселей

 

8'/а °/0 ,

 

по

 

ссудамъ

 

подъ

 

задогъ

Государствеиныхъ

 

°/0

 

бумагъ

 

9Уа °/0 .

 

Правлеиіе

 

сего

 

обще-
ства

 

помѣщается

 

на

 

углу

 

Проломной

 

и

 

Петропавловской
улицъ

 

въ

 

домѣ

 

Прибытковоп.

 

Председатель

 

нравлепія

 

сего

общества

 

купецъ

 

Василій

 

Унжеішнъ.

 

По

 

сппавкѣ

 

же

 

оказа-

лось:

 

по

 

нравиламъ

 

Государствепна'го

 

банка

 

на

 

вклады

 

без-
срочные

 

платится

 

л'олько

 

3°/0)

 

на

 

5

 

лѣтъ

 

4°/0 ,

 

на

 

10

 

лЬтъ
4 1/, 0/,,,

 

а

 

общественный

 

банкъ

 

г.

 

Казани

 

платитъ

 

за

 

безсроч-
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ные

 

вклады

 

4У0 ,

 

насрокъ

 

отъ

 

5

 

до

 

10

 

лѣтъ

 

5°/ 0 ,

 

а

 

на

 

веч-
ные

 

вклады

 

даетъ

 

'6°/0 ,

 

самъ

 

же

 

беретъ

 

за

 

ссуду

 

подъ

 

залоги

8°/0 .

 

Приказали

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

утвер-

дилъ:

 

принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

вновь

 

открытое

 

въ

 

городѣ

Казани

 

Высочайше

 

утвержденное

 

въ

 

28

 

день

 

апрѣля

 

1870

 

г.

общество

 

взаимнаго

 

кредита,

 

по

 

своимъ

 

основнымъ

 

положе-

ніямъ,

 

при

 

взаимной

 

круговой

 

порукѣ

 

его

 

членовъ,

 

предста-

вляетъ

 

собою

 

весьма

 

благонадежное

 

учрежденіе

 

для

 

помѣ-

щенія

 

свободныхъ

 

капиталовъ

 

съ

 

очевиднымъ

 

преимуще-

ствомъ

 

предъ

 

городскимъ

 

здѣшнимъ

 

банкомъ

 

и

 

даже

 

отдѣ-

леніемъ

 

государственнаго

 

банка

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

об-
щество

 

взаимнаго

 

кредита

 

платитъ

 

за

 

вклады

 

высшій

 

про-

цента

 

въ

 

сравненіи

 

съ

 

означенными

 

кредитными

 

учрежденія-
ми,—консисторія

 

полагаетъ:

 

рекомендовать

 

духовенству

 

ка-

занской

 

епархіи

 

помѣщать

 

свободные,

 

за

 

удовдетвореніемъ
церковныхъ

 

или

 

монастырскихъ

 

потребностей,

 

капиталы

 

въ

означенное

 

новое

 

общество

 

взаимнаго

 

кредита,

 

какъ

 

на

 

теку-

щій

 

счетъ,

 

такъ

 

и

 

на

 

годовые,

 

двухлѣтніе

 

и

 

болѣе

 

продолжи-

тельные

 

сроки.

 

Для

 

сего,

 

съ

 

приложеніемъ

 

экземпляра

 

уста-

ва

 

общества

 

взаимнаго

 

кредита

 

и

 

печатнаго

 

объявленія

 

от-

носительно

 

размѣра

 

процентовъ

 

платимыхъ

 

обществомъ

 

на

помѣщаемые

 

въ

 

него

 

капиталы,

 

передать

 

для

 

напечатанія
статью

 

въ

 

редакцію

 

„Извѣстій

 

по

 

казанской

 

епархіи".

ИСТОРШ

 

СВІЯЖСКАГО

 

ЮАННОПРЕДТЕЧЕНСКАГО
ДѢВИЧЬЯГО

 

МОНАСТЫРЯ

 

(»).

Первоначальный

 

судьбы

 

сего

 

монастыря.

Іоаннопредтеченскій

 

дѣвичій

 

монастырь,

 

обнесепный

 

вме-
сто

 

деревянной

 

ограды,

 

въ

 

сороковыхъ,

 

пятидесятыхъ

 

и

 

шес-

тидесятыхъ

 

годахъ,

 

съ

 

четырехъ

 

сторонъ

 

каменными

 

съ

 

не-

ровными

 

верхами

 

стѣнами,

 

обстроенный

 

внутри,

 

въ

 

разныя

десятилѣтія,

 

каменными

 

и

 

деревянными

 

корпусами

 

и

 

служ-

бами,

 

обсаженный

 

по

 

мѣстамъ

 

садовыми

 

плодовитыми

 

дере-

вами

 

и

 

цвѣтниками,

 

съ

 

западной

 

же

 

стороны

 

раздвинутый
въ

 

предѣлахъ

  

своихъ

  

на

   

довольно-обширное

  

пространство

( 1 )

 

Продолжепіе.

 

См.

 

№№

 

19,

 

20

 

и

 

23

 

за

 

1870

 

г.
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чрезъ

 

пріобрѣтеніе

 

въ

 

шестидесятыхъ

 

годахъ,

 

покупкою

 

у

разныхъ

 

частныхъ

 

лицъ

 

земли,

 

которая

 

тоже

 

ограждена

 

въ

семидесятыхъ

 

годахъ

 

съ

 

сѣверной

 

и

 

южной

 

сторонъ

 

камен-

ными

 

стѣнами,

 

приложенными

 

къ

 

прежде

 

сложенной

 

за-

падной

 

каменной

 

стѣиѣ,

 

а

 

какъ

 

западная

 

сторона

 

куплен-

ныхъ

 

мѣстъ

 

земли

 

примыкаетъ

 

къ

 

усадьбамъ

 

частныхъ

 

вла-

дѣльцевъ,

 

то

 

ограждена

 

плетнемъ,

 

гдѣ,

 

т.

 

е.

 

на

 

купленной
монастыремъ

 

землѣ,

 

находятся

 

нынѣ

 

скотоводство,

 

огородни-

чество,

 

садоводство

 

и

 

различныя

 

по

 

хозяйственной

 

экономіи
службы, —этотъ

 

монастырь

 

занимаетъ

 

мѣсто,

 

которое,

 

по

 

пре-

данію

 

народному

 

и

 

письменнымъ

 

документамъ,

 

въ

 

древности

принадлежало

 

московской

 

Свято-Троицкой

 

Сергіевской

 

лаврѣ.

Царь

 

Іоаннъ

 

Васильевичъ

 

IV

 

Грозный,

 

до

 

нокоренія

 

еще

столицы

 

царства

 

татарскаго

 

Казани,

 

основалъ

 

здѣсь,

 

преж-

де

 

чѣмъ

 

за

 

годъ,

 

городъ

 

Свіяжскъ

 

и

 

въ

 

немъ

 

мужескій

 

Тро-
ицкій

 

монастырь

 

съ

 

двумя

 

церквами

 

и

 

разными

 

церквами

приходскими,

 

окрестности

 

города

 

населилъ

 

крестьянами,

 

на-

дѣлилъ

 

оными,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

землями,

 

означенный

 

монастырь

и

 

приписалъ

 

его

 

къ

 

прописанной

 

лаврѣ.

 

Церкви

 

же,

 

по

 

по-

велѣнію

 

царя

 

Іоанна

 

Васильевича,

 

при

 

сказанномъ

 

мона-

стыре 'были

 

сооружены:

 

первая— во

 

имя

 

святыя

 

живоначаль-

ныя

 

Троицы,

 

вторая —во

 

имя

 

преподобная»

 

Сергія

 

радонеж-

екаго

 

чудотворца,

 

вероятно,

 

въ

 

нодражаніе

 

двумъ

 

главнымъ

лаврскимъ

 

храмамъ.

Известныя

 

изъ

 

исторіи

 

действія

 

царя

 

Іоанна

 

Василье-
вича

 

приводятъ

 

къ

 

решительному

 

убежденію,

 

что

 

онъ

 

также

точно

 

поступалъ

 

и

 

при

 

построеніи

 

новаго

 

города

 

Свіяжска,
какъ

 

поступилъ

 

после,

 

по

 

завоеваніи

 

Казани,

 

т.

 

е.

 

надобно
полагать,

 

что

 

когда

 

царь

 

Іоаннъ

 

прибылъ

 

съ

 

касимовскимъ

царемъ

 

Шихъ-Алеемъ

 

14

 

мая

 

1551

 

г.

 

на

 

высокую

 

гору

 

('),

(*)

 

"Сей

 

городъ,

 

говорить

 

Лангель

 

(Обозр.

 

каз.

 

губ.

 

1829

 

г.

 

стр.

 

13),
построенъ

 

на

 

красивомъ

 

мѣстѣ,

 

по

 

повелѣнію

 

царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Іо-

анна

 

Васильевича,

 

касимовскимъ

 

цареиъ

 

Шихъ-Ллеемъ,

 

приверженнымъ

 

къ

россійскому

 

престолу.

 

Заготовленное

 

деревянное

 

строеніе

 

для

 

сего

 

города

привезепо

 

было

 

по

 

рѣкѣ

 

Волгѣ

 

на

 

судахъ

 

въ

 

30

 

дней

 

(но

 

откуда,

 

здѣсь

не

 

сказано).

 

Прибравъ

 

на

 

избранное

 

государемъ

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

назначепо

 

быть

городу

 

Свіяжку,

 

14-го

 

мая

 

1551

 

г.,

 

на

 

другой

 

день

 

начали

 

рубить

 

лѣсъ

о

 

очищать

 

мѣсто.

 

Дѣло

 

сіе

 

производилось

 

съ

 

такою

 

быстротою,

 

что

 

10

іюня

 

тогоже

 

года

 

образованъ

 

изрядный

 

городъ

 

и

 

поставлена

 

въ

 

немъ

 

со-

борная

 

церковь

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Богородицы;

 

за

 

тѣмъ

 

воздвигнуто

 

6
церквей

 

приходскихъ

 

и

 

1

 

монастырь,

 

и

 

вѣроятно

 

всѣ

 

оныя

 

церкви

 

поста-



—

 

334

 

—

на

 

которой

 

онъ

 

назпачилъ

 

быть

 

городу,

 

и

 

обоптелъ

 

оную

 

съ

хоругвями

 

и

 

иконами,

 

что

 

утверждается

 

некоторыми

 

исто-

рическими

 

фактами

 

('),

 

то

 

быть

 

можетъ

 

также,

 

какъ

 

после
взятія

 

Казани

 

построена

 

Кипріановская

 

церковь,

 

на

 

другой

же

 

день

 

по

 

прпбытіи

 

въ

 

1551

 

году

 

па

 

сказанную

 

гору,

 

на

которой

  

существуете

  

г.

 

Свіяжскъ,

  

по

  

срубленіи

  

на

  

оной

влепы

 

деревянпыя». — Ипшущій

 

сіи

 

строки,

 

описывая

 

въ

 

1851

 

году

 

древно-

сти

 

свіяжскаго

 

Богородицерождествепскаго

 

собора

 

и

 

не

 

ияѣя

 

подъ

 

руками

въ

 

то

 

время

 

совершеппо

 

ппкакпхъ

 

свѣдѣпііі

 

о

 

вромепп

 

прпбытія

 

строи-

телей

 

для

 

построепія

 

г.

 

Свіяжка,

 

который

 

въ

 

старину

 

пазывался

 

йваномъ
городомъ

 

и

 

вовымъ

 

городомъ, — время

 

осиованія

 

пастоящаго,

 

камеипаго

свіяжскаго

 

соборпаго

 

храма

 

отнесъ

 

песправедлпво

 

къ

 

1551

 

г.,

 

потому

что

 

въ

 

двѣ

 

недѣли

 

невозможно

 

было

 

воздвигнуть

 

камепньій

 

храмъ

 

столь

прочный

 

и

 

твердый,

 

такъ

 

какъ

 

изъ

 

одного

 

древняго

 

антиминса

 

видно,

что

 

протоіерей

 

онаго

 

собора

 

Аѳанасій

 

Ангопіевъ

 

съ

 

братіею

 

4-го

 

іюия
155Г

 

года

 

освягцалъ

 

уже

 

храмъ

 

въ

 

г.

 

Сиіяжскѣ

 

во

 

имя

 

преподобиаго
Сергія

 

чудотворца.

 

(Труды

 

каз.

 

губ.

 

стат.

 

комит.

 

выпус.

 

III.

 

1869

 

г.

стр.

 

43.

 

оппс.

 

древн.

 

Богородиц,

 

соб.

 

въ

 

г.

 

Свіяж.

 

священника

 

М.

 

Хро-
нусова).

(')

 

Г.

 

Свіяжскъ

 

осповапъ

 

Іоанномъ

 

Васпльевичемъ

 

Грозпымъ

 

въ

 

1551
году,

 

послѣ

 

перваго

 

его

 

похода .

 

въ

 

Казапь,

 

съ

 

цѣлію

 

пмѣть

 

пупктъ

 

для

наблюденія

 

за

 

казанцами,

 

черемисами

 

и

 

другими

 

пародами

 

при

 

предстоя-

щей

 

осадѣ

 

Казани. — Предапіе

 

гопоритъ,

 

что

 

царь,

 

сопровождая

 

подъ

 

Ііа-
запь

 

войско

 

въ

 

походъ

 

1 580

 

года,

 

остановился

 

при

 

устьѣ

 

рѣки

 

Свіягп,
увидѣлъ

 

высокую

 

гору

 

и,

 

взявъ

 

съ

 

собою

 

Шпхъ-Алея

 

и

 

пѣкоторьпъ

 

изъ

приблпжеішьиъ,

 

въѣхалъ

 

па

 

ея

 

вершину.

 

Восхищенный

 

красотою

 

мѣста

царь

 

оказалъ:

 

«здѣоь

 

будетъ

 

городъ

 

христіанскій,

 

—

 

стЬсннмъ

 

Казань, —

Богъ

 

вда'етъ

 

ее

 

намъ

 

въ

 

руки».

 

Для

 

постройки

 

города

 

іщолапъ

 

былъ

 

Выго-
родковъ

 

въ

 

углицкій

 

уѣздъ,

 

въ

 

вотчину

 

Ушатыхъ,

 

гдѣ

 

были

 

срублены
стѣиы

 

будущей

 

крѣности

 

п

 

отнравлены

 

къ

 

устью

 

рѣкп

 

Свіяги.

 

Мая

 

24
оно

 

прибыли

 

па

 

мѣсто,

 

(а

 

г.

 

Лангель

 

пишетъ,

 

что

 

прибыли

 

14

 

мая,

какъ

 

сказано).

 

Густой

 

лѣсъ,

 

росшій

 

па

 

горѣ,

 

'

 

былъ

 

немедленно

 

срублепъ;
обнаженное

 

мѣсто

 

обошли

 

cs

 

крестами,

 

основали

 

стены,

 

построили

церкви

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Богородицы

 

и

 

преподобиаго

 

Сергія

 

и

 

въ

 

четы-

ре

 

недѣ.чи

 

Свіяжскъ

 

былъ

 

окончепъ.

 

Предапіе

 

прпбавляетъ

 

къ

 

этому,

 

что

пррвые

 

жители

 

вновь

 

основаниаго

 

города

 

были

 

переселены

 

изъ

 

старипнаго

города

 

ІІсрспитрска

 

существовавшаго

 

въ

 

древнемъ

 

рязанскомъ

 

княжествѣ. —

Изъ

 

лѣтоиисеи

 

извѣстио,

 

что

 

городъ

 

пмѣлъ

 

въ

 

окружности

 

1200

 

сажеш,

нисколько

 

бапіепъ

 

и

 

воротъ.

 

(Труды

 

каз.

 

губ.

 

стат.

 

ком.

 

выпускъ

 

1.
1869

 

г.

 

замѣткн

 

о

 

памятпикахъ

 

древности

 

каз.

 

губ.

 

стр.

 

76,

 

77).

 

Го-
родъ

 

Свіяжскъ

 

имѣетъ

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

прекрасные

 

виды,

 

а

 

именно:

 

съ

одной

 

стороны

 

видна

 

Волга,

   

съ

   

другой

   

Свіага,

 

впадающая

   

въ

 

Волгу,

 

за
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горе

 

леса

 

и

 

очищеніи

 

места

 

(какая

 

работа,

 

по

 

сказанію

 

г.

Лангеля,

 

начала

 

производиться

 

15

 

мая

 

1551

 

года),

 

по

 

повѳ-

ленію

 

царя

 

Іоанна

 

Васильевича

 

была

 

сложена

 

деревянная

церковь

 

во

 

имя

 

св.

 

Троицы

 

(такъ

 

какъ

 

о

 

сей

 

церкви

 

въ

 

цер-

ковныхъ

 

клировыхъ

 

ведомостяхъ

 

пишется,

 

что

 

Троицкая

 

де-

ревянпая

 

церковь

 

привезена

 

сюда

 

по

 

повелЬпію

 

царя

 

Іоапна
Васильевича

 

Грознаго

 

вся

 

уже

 

срубленная,

 

а

 

здесь

 

только-

собранная

 

въ

 

1551

 

году),

 

и

 

въ

 

тотъ

 

же,

 

можетъ

 

быть,

 

день,

т.

 

е.

 

15

 

мая,

 

ко

 

дню

 

свят,

 

пятидесятницы,

 

повелелъ

 

опъ

освятить

 

сей

 

храмъ,

 

потому

 

что

 

17

 

мая

 

въ

 

1551

 

году

 

былъ
день

 

свят.

 

Троицы,

 

а

 

вблизи

 

оной

 

повелелъ

 

построить

 

дру-

гую

 

деревянную

 

церковь,

 

съ

 

посвященіемъ

 

оной

 

имени

 

пре-

подобиаго

 

Сергія

 

чудотворца,

 

вместо

 

которой

 

въ

 

1605

 

году

построена

 

уже

 

другая

 

каменная,

 

которая,

 

какъ

 

и

 

деревянная

Троицкая

 

церковь,

 

существуетъ

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

въ

благоустроенномъ

 

виде

 

нзвне

 

и

 

впутрн,

 

п

 

основалъ

 

здЬсь
мужескій

 

монастырь,

 

который,

 

какъ

 

приписанный

 

Грозпымъ
къ

 

Троицкой

 

Сергіевой

 

лавре,

 

по

 

всей

 

вероятности,

 

по

 

по-

велепію

 

его,

 

былъ

 

немедленно

 

и

 

наполненъ

 

лаврскими

 

мо-г

нахами,

 

съ

 

тою

 

высокою

 

цѣлію ,

 

чтобы

 

монашествующіе,
подвизаясь

 

и

 

преуспевая

 

въ

 

делахъ

 

веры

 

и

 

благочестія,
были

 

насадителями

 

православія,

 

мудрыми

 

архитекторами

 

въ

деле

 

строенія

 

Церкви

 

Христовой,

 

обращепія

 

нев'Ьдущихъ
истиннаго

 

Бога,,

 

научеиія

 

ихъ

 

въ

 

законе

 

Господнемъ

 

и

 

ут-

вержденія

 

въ

 

православной

 

вере.

 

Эта

 

святая

 

мысль

 

loan

 

на

Васильевича

 

и

 

доброе

 

дело

 

ясно

 

были

 

выражены

 

въ

 

свое-

ручномъ

 

письме

 

его

 

къ

 

святителю

 

Божію

 

Гурію,

 

бывшему
первому

 

архіепископу

 

казанскому,

 

гдЬ

 

между

 

прочимъ

 

оиь

шісалъ:

 

„чтобы

 

старцы

 

не

 

нужны

 

были

 

руками

 

работати

 

и

землю

 

орати,

 

семена

 

снедаемыя

 

сеяти

 

и

 

во

 

житницы

 

гнін>

тѣмъ

 

услоповскія

 

горы,

 

съ

 

прочпхъ

 

же

 

двухъ

 

сторопъ

 

видны:

 

рѣчка

 

Щука
разный

 

озера,

 

луга,

 

лѣса,

 

горы,

 

долы,

 

селенія

 

и

 

деревни,

 

и

 

самый

 

городъ

издали

 

показывается

 

красивымъ

 

городомъ.

 

Въ

 

немъ

 

находится

 

ныпѣ:

 

два

монастыря

 

мужескій

 

и

 

женскій,

 

одипъ

 

соборъ

 

и

 

четыре

 

приходскихъ

 

цер-

кви.

 

Въ

 

весеппее

 

время

 

отъ

 

разлитія

 

рѣкъ

 

Волги

 

п

 

Свіяги

 

г.

 

Свіяжскъ

со

 

всѣхъ

 

сторопъ

 

омывается

 

почти

 

до

 

іюня

 

мѣсяца

 

водою,

 

представляется

какъ-бы

 

плавающимъ

 

въ

 

водѣ,

 

которая

 

въ

 

бурпое

 

время

 

и

 

въ

 

большой

разливъ

 

разрушаетъ

 

у

 

жителей

 

свіяжскихъ

 

разпыя

 

строенія

 

и

 

даже

 

дома

ихъ

 

и

 

упосптъ

 

въ

 

разпыя

 

стороны,

 

по

 

паправденію

 

вѣтровъ,

 

и

 

чрезъ

 

то

раззоряетъ

 

гражданъ

 

свіяжскихъ.
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т-

щія

 

собрати,

 

а

 

да

 

орютъ

 

сердца,

 

сеютъ

 

словеса

 

Божія,

 

сло-

веса

 

чиста,

 

и

 

собираютъ

 

души

 

въ

 

жилище

 

вечное

 

учені-
емъ,

 

да

 

наследятъ

 

сіи

 

царство

 

небесное

 

и

 

благая

 

вечная",
и

 

т.

 

п.

 

(').
Именовался

 

сей

 

монастырь

 

Троицкимъ,

 

а

 

по

 

управле-

ние

 

вотчинами

 

съ

 

прибавленіемъ

 

словъ:

 

„вотчинныя

 

кон-

торы",

 

какъ

 

это

 

доказывается

 

хранящимся

 

въ

 

монастыр-

скомъ

 

архиве

 

указомъ

 

свіяжской

 

провинціальной

 

канцеля-

ріи,

 

последовавшимъ

 

на

 

имя

 

игуменьи

 

Еѵграфіи,

 

отъ

 

25

 

іюня
1762

 

года

 

за

 

№

 

2218,

 

на

 

9-1

 

странице

 

котораго,

 

между

прочимъ,

 

написано

 

такъ :

 

„относительно

 

составленія

 

вер-
ныхъ

 

описей

 

о

 

имеющихся

 

въ

 

техъ

 

мопастыряхъ

 

на

 

каж-

дую

 

вотчину

 

жалованныхъ

 

грамотехъ ..... ,

 

настоятелями

 

мо-

настырей,

 

состоящихъ

 

въ

 

ведомстве

 

свіяжской

 

провипціаль-
ной

 

канцеляріи

 

мужескихъ:

 

Богородицкаго,

 

Троицкаго

 

вот-

чинныя

 

конторы,

 

Макарьевской

 

свіяжской

 

пустыни

 

къ

 

игу-

мену,

 

иль

 

кто

 

при

 

оной

 

находится

 

изъ

 

монаховъ,

 

а

 

въ

 

Ро-
жественскій

 

Предтеченской

 

девичей

 

монастырь

 

къ

 

игуменіи
такожь

 

и

 

ко

 

определенному

 

для

 

описи

 

въ

 

монастыряхъ

 

хле-
ба

 

и

 

протчаго

 

артилеріи

 

поручику

 

Безтужеву

 

послать

 

ука-

зы" .....

 

Тоже

 

самое

 

утверждаютъ

  

и

 

скрепы

 

по

  

листамъ

 

на

двухъ

 

квигахъ,

 

оставшихся

 

после

 

здешняго

 

мужескаго

 

мона-

стыря,

 

а

 

именно,

 

на

 

первой:

 

„Сія

 

книга

 

Пентпкостаріонъ
этожъ

 

Троицкія

 

лавры

 

Сергіевы

 

приписнаго

 

Троицкаго

 

Сві-
яжскаго

 

монастыря

 

церковная

 

1760

 

годъ

 

марта

 

14

 

дня",
точно

 

такая

 

же

 

и

 

на

 

второй

 

книге—общей

 

минеи.

Изъ

 

одного

 

черноваго

 

отпуска

 

покойнаго

 

протоіерея

 

М.
А.

 

Люстрицкаго,

 

отъ

 

5

 

февраля

 

1852

 

года

 

за

 

№

 

28,

 

видно,

что

 

онъ

 

на

 

отношепіе

 

экстраординарнаго

 

профессора

 

казан-

ской

 

дух.

 

академіи

 

Г.

 

3.

 

Елисеева,

 

последовавшее

 

къ

 

нему

отъ

 

26

 

января,

 

между

 

прочимъ

 

сообщилъ

 

ему,

 

что

 

„когда

сооружена

 

была

 

въ

 

прописанномъ

 

монастыре

 

каменная

 

цер-

ковь

 

при

 

царе

 

Борисе

 

Ѳеодоровиче,

 

то

 

деревянная

 

церковь

чрезъ

 

освященіе

 

во

 

имя

 

св.

 

живоначальныя

 

Троицы

 

(якобы)
переименована

 

въ

 

Троицкую".

 

Доказательствъ

 

же

 

на

 

это

 

со-

вершенно

 

никакихъ

 

не

 

представилъ',

 

да

 

и

 

не

 

могъ

 

предста-

вить.

 

Съ

 

такимъ

 

гадательнымъ

 

предиоложеніемъ

 

протоіерея
Люстрицкаго

  

нельзя

  

согласиться.

  

Если

 

бы,

 

вмѣсте

 

съ

 

по-

---------------------

( 1 )

 

Историческое

 

описаніе

 

намят,

 

каз.

 

1833

 

г.

 

стр.

 

17.

#
*
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сроеніемъ

 

города

 

Свіяжска,

 

при

 

семъ

 

монастыре

 

была

 

толь-

ко

 

основапа

 

одпа

 

деревянная

 

Сергіевская

 

церковь,

 

тогда

 

и

монастырь

 

именовался

 

бы

 

Сергіевскимъ,

 

а

 

не

 

Троицкимъ.
Съ

 

построеніемъ

 

каменной

 

церкви,

 

въ

 

высшей

 

степени

 

проч-

ной,

 

посвященной

 

имени

 

Сергія

 

чудотворца,

 

и

 

много

 

обшир-
нее

 

деревянно»,

 

доселе

 

существующей,

 

а

 

темъ

 

еще

 

более
по

 

драгоценной

 

святыне—-храмовому

 

чудотворному

 

образу
преподобиаго

 

Сергія,

 

хранящемуся

 

въ

 

оной

 

(каменной

 

цер-

кви),

 

къ

 

которому

 

съ

 

древнихъ

 

временъ

 

притекаютъ

 

во

всякое

 

время

 

многіе

 

недужные

 

и

 

получаютъ

 

въ

 

молитвахъ

предъ

 

сею

 

иконою

 

исцеленіе

 

отъ

 

различныхъ

 

болезней,
оный

 

монастырь

 

никакъ

 

не

 

могъ

 

бы

 

утратить

 

наименова-

ние

 

Сергіевскаго ,

 

до

 

самаго

 

перемещенія

 

на

 

оное

 

место
погоревшаго

 

женскаго

 

Іоаннопредтеченскаго

 

монастыря,

 

съ

удержаніемъ

 

прежняго

 

его

 

именования

 

Іоаннопредтеченскаго,
не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

при

 

вышеназванны'хъ

 

церквахъ

 

не

было

 

даже

 

въ

 

то

 

время

 

и

 

придела

 

во

 

имя

 

св.

 

Іоанна

 

пред-

течи.

 

Если

 

же

 

женскій

 

монастырь

 

,не

 

утратилъ

 

своего

прежняго

 

наименованія,

 

то

 

равнымъ

 

образомъ

 

и

 

бывшій

 

на

семъ

 

месте

 

мужескій

 

Троицкій

 

не

 

утратилъ

 

бы

 

своего

 

пер-

ваго

 

названія

 

Сергіевскаго.

 

Истина

 

сія,

 

что

 

въ

 

1551

 

году

 

были
при

 

семъ

 

монастыре

 

построены

 

две

 

деревянныя

 

церкви:

 

во

имя

 

святыя

 

Троицы,

 

которая

 

и

 

сейчасъ

 

существуетъ,

 

и

 

во

имя

 

Сергія

 

чудотворца,

 

вместо

 

которой

 

сооружена

 

въ

 

1605
году

 

каменная,

 

подтверждается

 

и

 

устнымъ

 

преемственнымъ

преданіемъ,

 

и

 

темъ

 

еще,

 

что

 

отъ

 

приходящихъ

 

изъ

 

всехъ
окрестныхъ

 

селеній

 

православныхъ

 

христіанъ

 

на

 

поклоненіе
угоднику

 

Божію,

 

Сергію

 

чудотворцу,

 

отъ

 

старыхъ

 

и

 

малыхъ

можно

 

слышать

 

всегда

 

только

 

одно:

 

„пойдемъ

 

къ

 

Троице",
или

 

же

 

„пойдемъ

 

къ

 

Сергію

 

чудотворцу".

 

И

 

наименованія
сіи,

 

какъ

 

говорить

 

преданіе,

 

употребляются

 

православными

христіанами

 

съ

 

незапамятныхъ

 

временъ.

 

Еще

 

съ

 

1795

 

года

монастырь

 

сей

 

началъ

 

именоваться

 

Іоаннопредтеченскимъ,

 

но

весьма

 

редкіе

 

изъ

 

богомольцевъ

 

знаютъ

 

даже

 

это,

 

и

 

никогда

не

 

называютъ

 

оный

 

ІІредтеченскимъ.
По

 

отзыву

 

старожилыхъ

 

крестьянъ,

 

вотчины,

 

которы-

ми

 

•

 

заведывалъ

 

и

 

управлялъ

 

здешній

 

бывшій

 

Троицкій,

 

при-

писный

 

къ

 

лавре

 

монастырь,

 

были

 

следующія:'

 

свіяжскаго
уезда

 

селенія —Верхній

 

и

 

Нижній

 

Услоны,

 

Кильдеево

 

и

 

Под-
березье,

 

со

 

всеми

 

ихъ

 

приходскими

 

деревнями.

Какъ

 

велико

 

было

 

число

 

монашествующихъ

 

въ

 

семъ

 

мо-

и.

 

к.

 

Е.

                                                                   

22
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настыре,

 

неизвестно,

 

потому

 

что

 

все

 

акты

 

и

 

документы

 

мо-

настырскіе,

 

по

 

упраздненіи

 

сего

 

монастыря,

 

какъ

 

приписна-

го

 

къ

 

лавре,

 

были

 

взяты

 

въ

 

Троицко-Сергіевскую

 

лавру.

Въ

 

какомъ

 

находились

 

порядке

 

и

 

какія

 

были

 

зданія
братскія,

 

т.

 

е.

 

каменныя,

 

или

 

деревянныя,

 

равно

 

общежи-
тельныя,

 

или

 

же

 

безмолвно-уединенныя

 

('),

 

тоже

 

неизвестно,
потому

 

что

 

после

 

бывглаго

 

мужескаго

 

монастыря

 

доста-

лась

 

въ

 

наследіе

 

женскому

 

монастырю

 

одна

 

только

 

ограда

(и

 

та

 

не

 

вся)

 

съ

 

воротами,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

указа

 

казан,

 

дух.

консисторіи,

 

отъ

 

4

 

августа

 

1795

 

года

 

за

 

JV:

 

2449,

 

последо-
вавшего

 

на

 

имя

 

игуменьи

 

Маріи.
Святые

 

кресты,

 

евангелія,

 

сосуды,

 

облаченія,

 

ризница,

библіотека

 

и

 

т.

 

п.

 

вероятно

 

были

 

взяты

 

въ

 

Троицкую

 

Сергі-
евскуго

 

лавру,

 

потому

 

что

 

ничего

 

подобнаго

 

после

 

мужеска-

го

 

въ

 

настоящемъ

 

монастыре

 

не

 

имеется,

 

кроме .

 

множества

древнихъ

 

разных'ъ

 

св.

 

иконъ,

 

изъ

 

коихъ

 

на

 

одной —Грузин-
скія

 

Божія

 

Матери

 

—

 

имеется

 

следующая

 

надпись

 

на

 

обо-
ротной

 

стороне,

 

на

 

средине

 

и

 

въ

 

кругу:

 

„7209

 

года

 

меся-
ца

 

іулія

 

5

 

день

 

написанъ

 

сей

 

образъ

 

нарицаемыя

 

Грузин-
скія

 

при

 

державе

 

великаго

 

государя

 

царя

 

и

 

великаго

 

кня-

зя

 

Петра

 

Алексеевича

 

и

 

при

 

святейшемъ

 

киръ

 

Адріанѣ

патріархе,

 

при

 

правительстве

 

престола

 

преосвященнейшаго
Тихона

 

казанской

 

митрополіи ,

 

рачительствомъ

 

схимонаха

Корпилія".
По

 

учрежденіи

 

въ

 

1764

 

году

 

монастырскихъ

 

штатовъ

и

 

по

 

отнятіи

 

Екатериною

 

II

 

вотчинъ

 

отъ

 

монастырей,

 

вы-

шеписанный

 

Тропцкій

 

мужескій

 

монастырь,

 

какъ

 

приписный
къ

 

лавре,

 

за

 

отчисленіемъ

 

вотчинъ

 

отъ

 

оной,

 

какъ

 

уже

 

бо-
лее

 

ненужный,

 

былъ

 

упраздненъ

 

и

 

обращенъ

 

въ

 

приходскую

церковь,

 

подъ

 

именемъ

 

Троицкой.
По

 

обращеніи

 

мужескаго

 

Троицкаго

 

монастыря

 

въ

 

при-

ходскую

 

Троицкую

 

церковь,

 

положено

 

было

 

по

 

штату

 

быть
при

 

оной

 

церкви:

 

одному

 

священнику,

 

одному

 

діакону

 

и

 

двумъ

причетпикамъ.

(')

 

Въ

 

старину,

 

въ

 

каждой

 

почти

 

обители-

 

монахъ

 

имѣлъ

 

на

 

собст-
венный

 

деньги

 

келью

 

и

 

содержаніе,

 

отчего

 

и

 

произошли

 

слъдующія

 

пого-

ворки

 

о

 

необщежительномъ

 

положевіи

 

тогдашнихъ

 

монастырей :

 

«по

 

естю

(т.

 

е.

 

достатку)

 

старецъ

 

келью

 

строитъ»,

 

«что

 

старецъ,

 

то

 

ставецъ»,

 

«у

 

стар-

ца

 

въ

 

кельи

 

чѣмъ

 

Когъ

 

послалъ».
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Кто

 

были

 

священниками

 

съ

 

1764

 

до

 

1780

 

года

 

при

 

ска-

занной

 

церкви,

 

неизвестно,

 

потому

 

что

 

не

 

осталось

 

отъ

 

сихъ

годовъ

 

пикакихъ

 

документовъ.

 

Изъ

 

сохранившихся

 

же

 

съ

1780

 

г.

 

метрическпхъ

 

книгъ

 

видно,

 

что

 

съ

 

1780'

 

года

 

до

1783

 

года

 

священствовалъ

 

священникъ

 

Алексей

 

Ѳедоровъ;

хотя

 

подписовъ

 

причта

 

не

 

имеется

 

ни

 

подъ

 

какими

 

требами
и

 

итогами

 

сихъ

 

годовъ,

 

по

 

написано

 

въ

 

метрикахъ

 

на

 

за-

главныхъ

 

листахъ

 

такъ:

 

„Книги

 

записныя

 

казанской

 

губер-
нии,

 

1

 

заказа

 

города

 

Свіяжска

 

Троицкія

 

церкви

 

священника

Алексія

 

Ѳедорова

 

съ

 

причетники

 

на

 

3

 

части

 

1780

 

года".

 

На
заглавномъ

 

же

 

листе

 

метрикъ

 

1785

 

года

 

имеется

 

такая

 

над-

пись:

 

„Ведомость

 

сочиненная

 

изъ

 

записныхъ

 

метрическихъ

книгъ

 

казанскаго

 

наместничества

 

города

 

Свіяжска

 

Троиц-
кой

 

церкви

 

священника

 

Василія

 

Михайлова

 

съ

 

причетники

на

 

3

 

части.

 

1785

 

года".

 

Съ

 

1785

 

и

 

по

 

1789

 

годъ

 

свя-

щенствовалъ

 

священникъ

 

Василій

 

Михайловъ.

 

Въ

 

1790

 

г.

священникъ

 

Висилій

 

Петровъ.

 

Въ

 

1791

 

г.

 

за

 

неименіемъ
заглавной

 

.надписи

 

и

 

подписи,

 

неизвестно,

 

кто

 

священство-

валъ.

 

Съ

 

1792

 

г.

 

священникомъ

 

былъ

 

Никита

 

Ѳеодоровъ,

который

 

въ

 

1794

 

г.

 

произведешь

 

въ

 

протоіерея

 

и

 

священст-

вовалъ

 

до

 

1797

 

г.

Діаконы

 

были:

 

въ

 

1786

 

г.

 

Михаил

 

ь

 

Александров ь;

 

въ

1788

 

г.

 

Трофимъ

 

Семеновъ.

 

Въ

 

прочихъ

 

же

 

годахъ,

 

за

неимеиіемъ

 

подписа ,

 

неизвестно,

 

кто

 

были

 

діаконами

 

до

1795

 

г.

Дьячкомъ

 

былъ

 

въ

 

1781

 

г.

 

Матвей

 

Герасимовъ.

 

Въ
прочихъ

 

же

 

годахъ

 

не

 

имеется

 

подписа

 

дьячковъ

 

до

 

1795

 

г.

Пономарскихъ

 

подписовъ

 

вовсе

 

не

 

видно

 

нигде

 

до

 

1795
года.

Прихожане

 

Троицкой

 

церкви

 

были

 

частію

 

мещане

 

г.

 

Сві-
яжска,

 

частію

 

крестьяне

 

деревень

 

Куземкиной

 

и

 

Коровьей -гри-

вы.

 

Эти

 

же

 

прихожане

 

составляли

 

приходъ

 

Троицкой

 

церкви

и

 

по

 

перемещепіи

 

къ

 

оной

 

въ

 

1795

 

г.

 

женскаго

 

Іоаннонред-
теченскаго

 

монастыря

 

и

 

были

 

прихожанами

 

до

 

1868

 

года.

Въ

 

1868

 

г.

 

означенные

 

прихожане

 

отчислены

 

отъ

 

монасты-

ря

 

къ

 

свіяжскому

 

собору

 

и

 

свіяжской

 

Благовещенской

 

цер-

кви.

 

Число

 

сихъ

 

прихожанъ

 

въ

 

1867

 

г.

 

было

 

следующее:
мещанъ

 

въ

 

г.

 

Свіяжске

 

мужескаго

 

пола

 

105,

 

женскаго

 

183
души

 

и

 

казенпыхъ

 

крестьянъ

 

въ

 

дер.

 

Куземкиной

 

мужеска-

го

 

пола

 

100

 

и

 

женскаго

 

140

 

душъ,

 

а

 

всего

 

мужескаго

 

по-

'ла

   

205,

  

женскаго

  

323.

   

Деревня

 

же

  

Коровья-грива

  

суще-

22*
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ствовала,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

книгъ

 

метрическихъ,

 

только

 

до

1810

 

года.

 

После

 

сей

 

деревни,

 

состоявшей,

 

по

 

отзыву

 

ста-

рожиловъ

 

свіяжскихъ,

 

изъ

 

15

 

домовъ,

 

остался

 

ныне

 

одинъ

небольшой

 

и

 

невысокій

 

холмъ,

 

поросшій

 

сорною

 

травою,

 

ко-

торый

 

отстоитъ

 

отъ

 

г.

 

Свіяжска

 

въ

 

одной

 

версте

 

и

 

въ

 

ве-

сеннее

 

время

 

въ

 

большую

 

воду

 

этотъ

 

курганъ

 

весь

 

заливает-

ся

 

водою.

 

Жители

 

помянутой

 

гривы

 

удалились

 

на

 

житель-

ство

 

съ

 

оной

 

оседлости

 

въ

 

разныя

 

стороны,

 

по

 

случаю

 

заме-

жеванія

 

бывшей

 

подъ

 

ними

 

земли

 

въ

 

черту

 

городскихъ

 

сві-
яжскихъ

 

владеній.

 

Число

 

прихожаиъ

 

Троицкой

 

церкви

 

въ

прежнее

 

время

 

было

 

еще

 

незначительнее,

 

что

 

доказывается

метрическими

 

книгами.

 

Такъ

 

напримеръ

 

въ

 

1780

 

году

 

ро-

дившихся

 

обо

 

го

 

пола

 

было

 

18,

 

брачившихся

 

3

 

пары

 

и

 

умер-

шихъ

 

обоего

 

пола

 

5.

 

Таже

 

почти

 

цифра

 

видна

 

и.

 

въ

 

про-

чихъ

 

годахъ.

 

Изъ

 

сохранившихся

 

духовныхъ

 

.росписей

 

въ

1826

 

году

 

мещанъ

 

и

 

крестьянъ,

 

живущихъ

 

въ

 

г/Свіяжске,
было

 

въ

 

приходе

 

Троицкой

 

церкви,

 

что

 

въ

 

девичьемъ

 

мо-

настыре,

 

мужескаго

 

иола

 

120

 

и

 

женскаго

 

170

 

душъ,

 

и

 

въ

дер.

 

Куземкиной

 

крестьянъ

 

мужескаго

 

пола

 

70

 

и

 

женскаго

пола

 

96

 

душъ.

Съ

 

1780

 

года

 

и

 

до

 

1802

 

года

 

въ

 

метрическихъ

 

книгахъ

въ

 

1-й

 

части

 

о

 

родившихся

 

писались

 

только

 

одни

 

воспріѳм-

ники,

 

а

 

воспріемницы

 

вовсе

 

не

 

писались;

 

съ

 

1802

 

до

 

1832
начали

 

писаться

 

воспріемники

 

при

 

младенцахъ

 

мужескаго

пола,

 

а

 

воспріемницы

 

при

 

младенцахъ

 

женскаго

 

пола;

 

съ

1832

 

года

 

стали

 

писаться

 

при

 

младенцахъ

 

обоего

 

пола

 

вос-

приемники

 

и

 

воспріемницы.

 

Поселяне

 

деревенскіе

 

съ

 

1780
до

 

1811

 

года

 

просто

 

именовались

 

крестьянами,

 

съ

 

1811

 

г.

экономическими

 

крестьянами,

 

а

 

съ

 

1844

 

года

 

казенными

крестьянами.

Отъ

 

бывшей

 

приходской

 

Троицкой

 

церкви,

 

кроме

 

про-

писанныхъ

 

метрическихъ

 

книгъ

 

съ

 

1780

 

года,

 

къ

 

настояще-

му

 

времени

 

ничего

 

древняго

 

не

 

осталось,

 

ни

 

св.

 

крестовъ,

ни

 

евангелій,

 

ни

 

ризницы

 

и

 

т.

 

п.,

 

потому

 

что

 

все

 

старыя

разныя

 

серебрянныя

 

вещи

 

72-й

 

пробы,

 

въ

 

коихъ

 

было

 

весу
12

 

фунтовъ,

 

указомъ

 

казанской

 

духовной

 

консисторіи

 

отъ

 

28
анріля

 

1841

 

г.

 

за

 

Х°

 

1757

 

на

 

имя

 

игуменіи

 

Анѳіи,

 

разре-
шено

 

было

 

употребить

 

и

 

употреблены

 

г.

 

Саврасовою

 

на

ризу

 

для

 

местной

 

иконы

 

Николая

 

чудотворца

 

въ

 

Сергіевской
церкви;

 

медныя

 

же

 

и

 

оловянныя

 

вещи

 

употреблены

 

на

 

пе-

реливку

 

колокола

 

повседневнаго.
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Такъ

 

какъ

 

въ

 

1795

 

году

 

находившійся

 

противъ

 

свіяж-
скаго

 

Богородице-рождественскаго

 

собора

 

Іоаннопредтечен-
скій

 

дѣвичій

 

монастырь

 

сгорѣлъ,

 

то

 

по

 

неудобству

 

и

 

мало-

вмѣстительности

 

бывшаго

 

мѣста

 

монастырскаго —женскаго

 

мо-

настыря,

 

вслѣдствіе

 

указа

 

Святѣйшаго

 

Стнода,

 

прописанна-

го

 

въ

 

увазѣ

 

каз.

 

дух.

 

консисторіи,

 

послѣдовавшем

 

ь,

 

отъ

 

4
августа

 

1795

 

года

 

за

 

№

 

2449,

 

на

 

имя

 

игуменіи

 

Маріи,

 

устро-

енъ

 

въ

 

1795

 

году

 

при

 

Троицкой

 

приходской

 

церкви

 

нынѣ

существующій

 

дѣвичій

 

монастырь,

 

съ

 

удержаніемъ

 

прежняго

наименованія,

 

т.

 

е.

 

Іоаннопредтеченскаго,

 

а

 

уже

 

не

 

Троиц-
каго.

Кромѣ

 

бывшихъ

 

св.

 

храмовыхъ

 

иконъ

 

рождества

 

Хри-
стова,

 

св.

 

Іоанна

 

предтечи,

 

нѣкоторыхъ

 

мѣсячныхъ

 

миней
издан.

 

1741

 

г.

 

и

 

еваягелія

 

учительнаго

 

изд.

 

1686

 

г.,

 

ниче-

го

 

болѣе

 

не

 

осталось.

 

Минеи

 

скрѣплены

 

по

 

листамъ

 

въ

 

1746
г.

 

рукою

 

священника

 

Христорождественскаго

 

Іоаннопредте-
ченскаго,

 

что

 

въ

 

дѣвичьемъ

 

монастырѣ,

 

Андрея

 

Семенова,
а

 

на

 

учительномъ

 

евангеліи

 

имѣется

 

по

 

листамъ

 

слѣдую-

щая

 

екрѣпа:

 

„лѣта

 

1709

 

г.

 

далъ

 

сію

 

книгу

 

евангеліе

 

вос-

кресное

 

въ

 

городъ

 

Свіяжскій

 

церкви

 

Іоанна

 

предтечи

 

въ

 

дѣ-

вичій

 

монастырь

 

при

 

игуменіи

 

Аннѣ

 

и

 

при

 

священникѣ

 

Ми-
хаилѣ

 

Ссменовѣ ,

 

Воскресенскаго

 

монастыря

 

архіерейскій
духовникъ

 

іеромонахъ

 

Патермуѳій,

 

по

 

своей

 

души

 

и

 

по

 

сво-

ихъ

 

родптеляхъ

 

въ

 

вѣчное

 

поминовеніе".

Церкви

 

въ

 

женскомъ

 

монастыріъ

 

въ

 

настоящее

 

время.

Въ

 

женскомъ

 

Іоаннопредтеченскомъ

 

монастырѣ

 

церквей
двѣ:

 

одна

 

во

 

имя

 

святыя

 

Троицы

 

деревянная,

 

изъ

 

сосноваго

лѣса,

 

безъ

 

придѣловъ

 

и

 

колокольни,

 

холодная,

 

а

 

другая

 

пре-

подобнаго

 

Сергія,

 

родонежскаго

 

чудотворца,

 

каменная

 

съ

такою

 

же

 

колокольнею,

 

теплая.

Первая,

 

деревянная

 

Троицкая

 

холодная

 

церковь

 

соору-

жена,

 

какъ

 

выше

 

сказано,

 

въ

 

1551

 

году.

 

Такая

 

древность

сей

 

церкви

 

доказывается

 

вѣковыми

 

устными

 

преданіями

 

и

вышеписанвымъ

 

указомъ

 

каз.

 

дух.

 

консисторіи

 

отъ

 

4

 

ав-

густа

 

1795

 

года

 

за

 

№

 

2449,

 

въ

 

которомъ

 

между

 

прочимъ

сказано

 

такъ:

 

„Его

 

Преосвященство

 

мѣсто

 

сіе

 

(т.

 

е.

 

на

 

ко-

торомъ

 

находился

 

до

 

сгорѣнія

 

женскій

 

монастырь)

 

къ

 

заня-

тію

 

паки

 

подъ

 

монастырь

 

находитъ

 

неудобнымъ,

 

а

 

выгод-

нѣе

 

находитъ

 

быть

 

ему

 

тогожъ

 

города

 

при

 

Троицкой

 

церкви,
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гдѣ

 

былъ

 

прежде

 

приписный

 

къ

 

Троицкой

 

лаврѣ

 

монастырь,

обращенный

 

послѣ

 

штатовъ

 

въ

 

приходскую

 

Троицкую

 

цер-

ковь,

 

и

 

гдѣ

 

находится

 

еще

 

немалая

 

часть

 

прежней

 

ограды

 

съ

воротами,

 

и

 

двѣ

 

церкви

 

къ

 

служенію

 

удобныя,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

каменная

 

теплая,

 

а

 

другая

 

деревянная",

 

та

 

самая

 

первая

 

въ

тамошней

 

сторонѣ

 

церковь,

 

которая

 

на

 

судахъ

 

при

 

царв

Іоаннѣ

 

Васильевичѣ

 

привезена,

 

обѣ

 

въ

 

сторонѣ

 

города,

 

надъ

Свіягою

 

рѣкою"

 

и

 

проч.

 

Такъ

 

писалъ

 

въ

 

Святѣйшій

 

Сѵ-

нодъ

 

блаженной

 

памяти

 

казанскій

 

преосвященный

 

Амвросій
архіеппскопъ,

 

въ

 

послѣдствіи

 

митрополитъ

 

санктпетербургскій.
Равнымъ

 

образомъ

 

пишется

 

и

 

въ

 

к.шровыхъ

 

церковнымъ

 

вѣ-

домостяхъ,

 

что

 

Троицкая

 

деревянная

 

церковь

 

привезена

 

сюда

по

 

повелѣнію

 

царя

 

Іоанна

 

Васильева

 

Грознаго

 

въ

 

1551

 

году,

откуда

 

же

 

привезена,

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

вѣдомостяхъ

 

ничего

 

не

 

го-

ворится.

 

Но

 

редакторъ

 

журнала

 

„Русскій"

 

въ

 

№

 

109

 

1868
года

 

на

 

4

 

стр.

 

пишетъ,

 

что

 

„въ

 

1551

 

году

 

царь

 

Іоаннъ

 

IV
ностроилъ

 

городъ

 

Свіяжскъ,

 

взявъ

 

лѣсъ

 

изъ

 

лѣсовъ

 

углич-

скихъ".

 

Изъ

 

этихъ-то-

 

лѣсовъ

 

вѣроятно

 

были

 

основаны

 

и

 

хра-

мы

 

деревянные

 

во

 

имя

 

св.

 

Троицы

 

и

 

преподобнаго

 

Сергія,
родонежскаго

 

чудотворца,

 

о

 

которой

 

будетъ

 

сказано

 

ниже,

и

 

при

 

нихъ

 

устроенъ

 

мужескій

 

Троицкій

 

монастырь.

Нѣкоторые

 

полагаютъ,

 

что

 

Троицкая

 

церковь

 

„выстро-

ена

 

изь

 

того

 

самаго

 

лѣса,

 

который

 

срубленъ

 

былъ

 

на

 

горѣ,

при

 

построеніи

 

города"

 

(').

 

Но

 

это

 

несправедливо,

 

потому

что

 

вся

 

нагорная

 

приволжская

 

сторона,

 

вблизи

 

которой

 

на-

ходится

 

городъ

 

Свіяжскъ,

 

съ

 

уцѣдѣвшими

 

на

 

ней

 

по

 

мѣ-

стамъ

 

лѣсами,

 

явно

 

доказываетъ,

 

что

 

на

 

оной

 

горной

 

сторо-

нѣ,

 

равно

 

и

 

на

 

горѣ,

 

на

 

которой

 

построенъ

 

городъ

 

Сві-
яжскъ,

 

не

 

могли

 

родиться

 

ни

 

ель

 

ни

 

сосна,

 

а

 

былъ

 

только

черный

 

лѣсъ.

Пишутъ

 

также,

 

что

 

„по

 

наружности

 

нельзя,

 

сомнѣвать-

ся

 

въ

 

древности

 

сей

 

церкви,

 

но

 

трудно

 

повѣрить,

 

чтобы

 

де-

ревянное

 

зданіе

 

могло

 

простоять

 

до

 

трехъ

 

сотъ

 

лѣтъ

 

безъ
явнаго

 

поврежденія"

 

( 2 ).

 

Напротивъ ,

 

означенная

 

церковь

подвергалась

 

разнымъ

 

отвнѣ

 

повреждоніямъ,

 

особенно

 

до

 

пе-

ремѣщенія

 

къ

 

оной

 

дѣвичьяго

 

монастыря;

 

церковь

 

сія,

 

по

отзыву

 

старожиловъ

  

г.

 

Свіяжсва,

  

когда

 

была

 

обращена

  

въ

(')

 

Труды

 

каз.

 

губ.

 

стат

   

комитета,

 

выпускъ

 

1.

  

1869

 

г.

 

стр.

 

82.

(*)

 

Тамже,

 

стр.

 

82.
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приходскую,

 

то,

 

но

 

причпнѣ

 

малаго

 

и

 

бѣднаго

 

прихода,

 

до-

ведена

 

была

 

почти

 

до

 

упадка,

 

а

 

потому

 

въ

 

концѣ

 

ХѴШ

 

и

въ

 

теченіи

 

сего

 

столѣтія,

 

пе

 

говоря

 

о

 

XVI

 

и

 

XVII

 

вѣкахъ,

за

 

неимѣніемъ

 

сихъ

 

временъ

 

актовъ,

 

взятыхъ

 

въ

 

лавру,

 

съ

разрѣшенія

 

епархіальнаго

 

начальства

 

была

 

неоднократно

поправляема.

 

Такъ

 

въ

 

книгѣ

 

„данной

 

1795

 

года

 

изъ

 

казан,

духов,

 

консисторіи,

 

за

 

скрѣпою

 

секретаря

 

оной

 

Семена

 

Пе-
трова,

 

въ

 

погорѣвшій

 

въ

 

свіяжскій

 

Іоанновскій

 

дѣвлчь

 

мо-

настырь

 

строителямъ ,

 

вмѣсто

 

одного

 

другаго,

 

протопопу

Никитѣ

 

Ѳедорову

 

и

 

казначею

 

іеромонаху

 

Егфимію,

 

для

 

за-

писки

 

имѣемаго

 

къ

 

нимъ

 

на

 

строеніе

 

того

 

монастыря

 

по-

ступать

 

денежнаго

 

разнаго

 

званія

 

прихода

 

и

 

изъ

 

онаго

 

рас-

хода",

 

значится,

 

что

 

1796

 

года

 

12

 

декабря

 

покрыты

 

папер-

ти

 

при

 

сказанной

 

деревянной

 

Троицкой

 

церкви,

 

которыя,

 

по

отзыву

 

старцевъ

 

свіяжскихъ

 

гражданъ,

 

были

 

въ

 

родѣ

 

галле-

рей

 

и

 

окружали

 

церковь

 

сътрехъ

 

сторонъ.

 

1797

 

года

 

4

 

іюля
былъ

 

подведенъ

 

подъ

 

эту

 

церковь

 

(съ

 

трехъ

 

сторонъ)

 

ка-

менный

 

фундамента,

 

коштомъ,

 

какъ

 

сказано,

 

господина

 

Та-
таринкова.

 

1810

 

года,

 

вслѣдствіе

 

указа

 

казанской

 

духовной
консисторіи,

 

отъ

 

25

 

мая

 

за

 

№

 

2320,

 

послѣдовавшаго

 

на

имя

 

игуменіи

 

Аполлинаріи,

 

деревянная

 

глава

 

сей

 

церкви

покрыга

 

желѣзомъ.

 

1816

 

года,

 

па

 

основаніи

 

указа

 

консисто-

ріи,

 

отъ

 

17

 

февраля

 

за

 

№

 

1312,

 

на

 

имя

 

игуменіи

 

Павлы,
крестъ

 

не

 

деревянной

 

церкви,

 

снесенный

 

отъ

 

сильной

 

бури,
вновь

 

исиравленъ

 

и

 

утвеждренъ.

 

1819

 

года,

 

по

 

силѣ

 

указа

консисторіи

 

на

 

имя

 

игуменіи

 

Евпраксіи,

 

отъ

 

5

 

августа

 

за

JV»

 

4015,

 

кровля

 

на

 

деревянной

 

церкви

 

покрыта

 

вновь

 

тесомъ,

а

 

окружавшія

 

оную

 

церковь

 

съ-трехъ

 

сторонъ

 

галлеріи

 

уни-

чтожены,

 

и

 

вмѣсто

 

оныхъ

 

устроены

 

три

 

крыльца

 

у

 

запад-

ныхъ

 

и

 

у

 

боковыхъ

 

дверей.

 

1821

 

года,

 

по

 

указу

 

консисто-

ріи,

 

огъ

 

4

 

іюля

 

за

 

№

 

3462,

 

на

 

имя

 

тойже

 

игуменіи,

 

дере-

вянная

 

церковь

 

вся

 

обшита

 

тесомъ.

 

Во

 

нсполненіе

 

указа

конснсторіи,

 

отъ

 

31

 

мая

 

1832

 

года

 

за

 

№

 

3242,

 

на

 

имя

игуменіи

 

Анѳіп,

 

1836'

 

года

 

въ

 

маѣ

 

и

 

іюнѣ

 

мѣсяцахъ

 

дере-

вянная

 

Троицкая

 

церковь

 

вмѣсто

 

теса

 

покрыта

 

вся

 

листо-

вымъ

 

желѣзомъ-

 

и

 

выкрашена

 

масляною

 

зеленою

 

краскою;

входныя

 

крыльца

 

всѣ

 

передѣланы

 

вновь

 

при

 

сей

 

церкви,

устроены

 

надъ

 

оными

 

фронтоны

 

съ 'колоннами,

 

обшиты

 

те-

сомъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

церковію

 

выкрашены;

 

внутри

 

же

 

церкви,

по

 

преданію

 

сего

 

монастыря

 

покойнаго

 

протоіерея

 

Михаила
Люстрнцкаго

 

-пишущему

 

сіи

 

строки,

 

всѣ

 

стѣны

 

и

   

верхъ

 

въ

•
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тоже

 

время

 

были

 

выстроганы,

 

по

 

распоряженію

 

игуменіи
Анѳіи.

 

1853

 

года,

 

по

 

указу

 

вонсисторіи

 

на

 

имя

 

игуменіи
Каллисты,

 

отъ

 

15

 

іюля

 

за

 

№

 

4551,

 

желѣзная

 

крыша

 

и

 

стѣ-

ны

 

деревянной

 

церкви

 

снаружи

 

покрыты

 

снова,

 

первая

 

зеле-

ною,

 

а

 

послѣднія

 

бѣлою

 

масляною

 

краскою;

 

въ

 

самомъ

 

же

храмѣ

 

балки

 

подъ

 

полами,

 

и

 

самые

 

полы,

 

какъ

 

черный,
такъ

 

и

 

бѣлый,

 

устроены

 

всѣ

 

изъ

 

новаго

 

сосноваго

 

лѣса,

 

и

сверхъ

 

того

 

выкрашены

 

масляною

 

желтою

 

краскою.

 

Нако-
нецъ

 

1861

 

года

 

кровля

 

была

 

выкрашена

 

масляною

 

зеленою

краскою,

 

а

 

стѣны

 

бѣлою

 

масляною

 

краскою.

Свягценникъ

 

М,

 

Хроиусовъ.

ПИСЬМО

 

ИНОКА

 

ВАРНАВЫ

 

КЪ

 

БЕЗПОПОВСКОМУ

 

НА-

СТАВНИКУ

 

О

 

ТОМЪ,

 

КАКЪ

 

ГРЕКИ

 

И

   

ПРОЧІЕ

 

ВОС-

ТОЧНЫЕ

 

ХРИСТІАНЕ

 

СМОТРЯТЪ

 

НА

 

РУСКИХЪ

 

ГЛА-

ГОЛЕМЫХЪ

 

СТАРООБРЯДДЕВЪ.

Письмо

 

эта

 

вызвано

 

вопросомъ

 

самого

 

наставника,

 

ко-

торый

 

именно

 

желалъ

 

узнать

 

отъ

 

Варнавы,

 

какъ

 

на

 

востокѣ

греки

 

и

 

нрочіе

 

христіапскіе

 

народы

 

смотрятъ

 

на

 

русскихъ

ст"арообрядцевъ,

 

на

 

ихъ

 

ученія

 

и

 

обряды.

 

Для

 

насъ

 

оно

прежде

 

всего

 

интересно

 

въ

 

томъ

 

отнопіеніи,

 

что

 

служить

 

но-

вымъ

 

доказательствомъ

 

возбужденнаго

 

въ

 

средѣ

 

старообряд-
цевъ

 

сѣверозападнаго

 

края,

 

гдѣ

 

такъ

 

много

 

учениковъ

 

отца

Павла,

 

хорошо

 

знающихъ

 

и

 

инока

 

Варнаву,

 

особепнаго

 

вни-

манія

 

къ

 

такому

 

рѣдкому

 

у

 

нихъ

 

событію,

 

какъ

 

путешествие

старообрядца

 

во

 

святыя

 

восточныя

 

страны.

 

Не

 

довольствуясь

устными

 

разсказами

 

Варнавы

 

о

 

видѣнномъ

 

и

 

слышанномъ

на

 

востокѣ,

 

у

 

тамошнихъ

 

христіанъ,

 

старообрядцы

 

просятъ

его

 

и

 

письменно

 

отвѣчать

 

на

 

интересные

 

для

 

нихъ

 

вопросы

ѳ

 

греко-восточной

 

Церкви,

 

относительно

 

которой

 

они

 

не

 

имѣ-

ютъ

 

основанія

 

питать

 

тѣхъ

 

подозрѣній

 

въ

 

непріязненности

 

къ

старообрядству,

 

какія

 

привыкли

 

питать

 

относительно

 

Церкви
великороссійской.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

посланія

 

инока

 

Варнавы
не

 

остались

 

безъ

 

пользы"

 

хотя

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

между

 

ними,

какъ

 

не

 

остались

 

безъ

 

пользы

 

его.

 

устныя

 

бесѣды.

 

Предла-
гаемое

 

письмо

 

интересно

 

также

 

и

 

по

 

своему

 

содержание.

Вь

 

немъ

 

говорится

 

о

  

достойныхъ

  

крайняго

 

сожадѣнія

 

дѣй-

•
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ствіяхъ

 

и

 

легкомысленныхъ

 

старообрядскихъ

 

вѣрованіяхъ,

 

ко-

торыя

 

давно

 

извѣстны

 

въ

 

исторіи

 

раскола,

 

но

 

существованіе
которыхъ

 

у

 

старообрядцевъ

 

нашего

 

времени

 

не

 

хотѣлось

 

бы
предполагать.

 

Между

 

тѣмъ

 

инокъ

 

Варнава

 

свидѣтельствуетъ

(и

 

свидѣтельству

 

его

 

нельзя

 

не

 

повѣрить),

 

что

 

эти

 

прискорб-
пыя

 

явленія

 

въ

 

старообрядекихъ

 

обществахъ

 

существуютъ

 

и

теперь.

 

Полагаемъ,

 

что

 

сами

 

старообрядцы

 

не

 

безъ

 

стыда

будутъ

 

читать

 

правдивый

 

разсказъ

 

о

 

томъ

 

свидѣтеля-очевид-

ца.

 

Вотъ

 

письмо

 

Варнавы:
„Почтенный

 

отецъ

 

и

 

прочіе

 

христолюбцы!

 

Вы

 

желаете

узнать,

 

какъ

 

судятъ

 

о

 

нашихъ

 

обществахъ

 

восточные

 

учите-

ли?

 

Я

 

скажу

 

вамъ

 

по

 

справедливости,

 

какъ

 

слышалъ

 

не

 

то-

чію

 

отъ

 

православныхъ,

 

греческихъ

 

и

 

прочихъ

 

языковъ

 

учи-

телей,

 

но

 

даже

 

и

 

отъ

 

(учителей)

 

иныхъ

 

религій,

 

армянскихъ

и

 

прочихъ:

 

ибо

 

я

 

съ

 

ними

 

имѣлъ

 

разговоры.

„У

 

насъ

 

въРоссіи

 

привыкли

 

къ

 

тому,

 

что

 

есть

 

пребы-
вающіе

 

совсѣмъ

 

безъ

 

священства:

 

мы

 

живемъ

 

безъ

 

священ-

ства,

 

а

 

прочіе

 

уже

 

прислушались

 

къ

 

тому

 

и

 

присмотрѣлись.

У

 

насъ

 

нерѣдко

 

и

 

женщины

 

дѣйствителями

 

таинъ

 

бываютъ—

и

 

крестятъ,

 

и

 

на

 

духъ

 

принимаютъ,

 

и

 

постригаютъ

 

во

 

ино-

ки,

 

паннихиды

 

и

 

погребете

 

отправляютъ.

 

Вамъ

 

извѣстна

инокиня

 

Варвара,

 

которая

 

была

 

въ

 

Пруссіи:

 

ее

 

еще

 

четыр-

надцатилѣтнюю

 

дѣвочку

 

заставили

 

совершать

 

крещеніе, —

спроси

 

ее,

 

она

 

скажетъ,

 

какъ

 

дѣйствовала,

 

покамѣсть

 

при-

выкла:

 

„человѣка

 

два

 

крестила

 

(говорить),

 

такъ

 

спужавшись

и

 

не

 

помнила

 

ничего, —произносила

 

ли

 

слова,

 

нужныя

 

для

таинства,

 

или

 

нѣтъ"...

 

Вамъ

 

еще

 

извѣстенъ

 

инокъ

 

Іоасафъ
въ

 

Молдавіи,

 

въ

 

Васлуѣ:

 

тамъ

 

у

 

нихъ,

 

не

 

знаю

 

какъ

 

теперь,

цѣлымъ

 

приходомъ

 

женщина

 

управляла,

 

и

 

на

 

духъ

 

прини-

мала,

 

и

 

все

 

прочее

 

за

 

наставника

 

действовала.

 

Да

 

вотъ

 

на

что

 

знакомѣе

 

вамъ:

 

въ

 

Рѣжицахъ

 

Петръ

 

Ивановичъ,

 

по

 

ста-

рости

 

и

 

слабости

 

здоровья,

 

уже

 

мало

 

что

 

можетъ,

 

а

 

все

дѣйствуетъ

 

сестра

 

его, —особенно

 

если

 

нужно

 

всторону

 

отъ-

ѣхать,

 

все

 

она

 

управляетъ, —такъ

 

со

 

своимъ

 

иисьменнымъ

потребничкомъ

 

и

 

разъѣзжаетъ

 

по

 

епархіи.

 

Также

 

насчетъ

постриженія, —въ

 

самой

 

даже

 

Москвѣ

 

женщины

 

(инокини)
безъ

 

всякаго

 

сумнѣнія

 

постригаютъ.

 

И

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

ко

всему

 

этому

 

привыкли,

 

мы

 

и

 

не

 

дивимся,

 

А

 

въ

 

Греціи

 

и

 

въ

прочихъ

 

земляхъ,

 

какъ

 

только

 

станутъ

 

разговаривать

 

и

 

у,3г

наютъ,

 

что

 

у

 

насъ

 

нѣтъ

 

священства

 

и

 

жертвы,

 

и

 

простые

мужики

  

и

  

женщины

  

иеправляютъ

  

всѣ

  

службы

 

и

 

строятъ

•.
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тайны,

 

что

 

наши

 

общества

 

мудруютъ,

 

якобы

 

уже

 

200

 

лѣтъ

какъ

 

кончились

 

и

 

жертва

 

и

 

священство:

 

то

 

они,

 

греки,

весьма

 

удивляются

 

и

 

говорятъ:

 

„ну,

 

братъ,

 

здѣ

 

у

 

насъ

 

ни-

кто

 

и

 

за

 

христіанъ

 

васъ

 

не

 

признаеть,

 

вы

 

и

 

не

 

похожи

 

на

христіанъ!

 

Прочія

 

религіи —римляне,

 

армяне

 

и

 

другіе,

 

хотя

и

 

заблуждаютъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

догматахъ,

 

но

 

всѣ

 

принад-

лежности

 

христіанства

 

имѣютъ,

 

и

 

священство,

 

и

 

жертву;

и

 

прочая;

 

а

 

у

 

васъ

 

и

 

подобія

 

нѣтъ

 

христіанства".

 

Къ

 

сему

еще

 

если

 

выслушаютъ

 

мудрованія

 

безбрачныхъ,

 

что

 

нынѣ

уже

 

тайны

 

брака

 

нѣтъ,

 

а

 

веѣ

 

сходятся

 

на

 

свободное

 

сожи-

тіе

 

и

 

чрезъ

 

сіе

 

сожитіе

 

міръ

 

наполняется,

 

и

 

прочія

 

вамъ

хорошо

 

извѣстныя

 

мудрованія

 

безбрачныхъ:

 

то

 

они,

 

греки,

точію

 

ужасаются

 

и

 

говорятъ:

 

„видно

 

вы

 

не

 

читаете

 

Еванге-
лія

 

и

 

Апостола

 

и

 

вселенскихъ

 

соборовъ

 

уложенія,

 

и

 

вовсе

имъ

 

не

 

вѣруете"!

„Я,

 

признаюсь,

 

больше

 

выставлялъ

 

свои

 

понятія,

 

что

новый

 

завѣтъ

 

вѣченъ,

 

что

 

священство

 

Христово

 

и

 

жертва

вѣчно

 

пребудутъ,

 

якоже

 

Христосъ

 

не

 

умираетъ,

 

тако

 

и

 

свя-

щенство

 

его

 

не

 

престанетъ,

 

и

 

якоже

 

душа

 

въ

 

тѣлѣ,

 

тако

 

и

священство

 

въ

 

мірѣ

 

(кн.

 

Кирил.

 

л.

 

77.

 

Гавріила

 

филаделф.
о

 

седми

 

тайнахъ),

 

и

 

что

 

мы

 

ищемъ

 

истины:

 

тогда

 

они,

 

греки,

и

 

входили

 

со

 

мною

 

въ

 

разговоръ.

 

А

 

если

 

говорить,

 

какъ

 

го-

ворятъ

 

всѣ

 

безпоповцы,

 

что

 

священство

 

и

 

жертва

 

кончились,

церковь

 

пала,

 

и

 

прочее:

 

то

 

они

 

и

 

разговаривать

 

не

 

станутъ.

Они

 

не

 

точію

 

вѣруютъ,

 

что

 

Церковь

 

со

 

священствомъ

 

и

 

таин-

ствами

 

пребудетъ

 

вѣчно

 

неодолѣнна,

 

но

 

признаютъ

 

также,

что

 

вселенская

 

Церковь

 

и

 

погрѣшить

 

не

 

можетъ.

„Вотъ,

 

любезные

 

друзья,

 

какъ

 

смотрятъ

 

на

 

насъ

 

греки

и

 

прочихъ

 

странъ

 

народы.

 

И

 

не

 

такъ

 

они

 

легковѣрны,

 

какъ

мы,—яепремѣнно

 

докажи

 

отъ

 

писанія,

 

да

 

чтобъ

 

и

 

съ

 

здра-

вымъ

 

смысломъ

 

было

 

согласно,

 

чего

 

у

 

насъ

 

совсѣмъ

 

не

 

тре-

буютъ.

 

Вотъ

 

напримѣръ

 

наши

 

поповцы

 

говорятъ,

 

что

 

у

 

нихъ

есть

 

мѵро.

 

Спроси

 

ихъ:

 

откуда

 

у

 

васъ

 

мѵро?

 

Отвѣтятъ:

 

іо-
сифовское, —отъ

 

лѣтъ

 

Іосифа

 

патріарха

 

остался

 

пузырекъ

съ

 

мѵромъ.

 

И

 

вотъ

 

уже

 

болѣе

 

200

 

лѣтъ

 

симъ

 

пузырькомъ

мтра

 

довольствовались

 

и

 

довольствуются

 

старообрядцы

 

по

всей

 

Россіи,

 

и

 

въ

 

Сибири

 

и

 

на

 

Кавказѣ

 

и

 

по

 

заграницамъ —

въ

 

Турціи

 

(Некрасовцы),

 

Молдавіи,

 

Австріи

 

и

 

прочихъ

 

стра-

нахъ.

 

Скажи

 

сіе

 

греку,

 

или

 

иному

 

кому

 

православлному:

 

и

онъ

 

прямо

 

посмѣется,

 

отринетъ

 

сіе

 

какъ

 

нелѣную

 

басню.

 

А
въ

 

Росеіи

 

нѣкоторые,

 

кажется

  

и

 

не

 

глупые,

 

изъ

 

поповцевъ
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вѣрятъ

 

и

 

принимаютъ

 

за

 

правду,

 

что

 

у

 

нихь

 

есть

 

мѵро,

 

да

еще

 

іосифовское!

 

И

 

почему

 

же

 

именно

 

іосифовское?

 

Развѣ

Никонъ,

 

когда

 

былъ

 

еще

 

православнымъ

 

патріархомъ

 

(како-
вымъ

 

иризнаютъ

 

его

 

и

 

сами

 

поповцы

 

до

 

внесенія

 

глаголе-

мыхъ

 

новинъ

 

въ

 

книги),

 

развѣ

 

онъ

 

не

 

освящалъ

 

тогда

 

мѵра?

Да

 

и

 

сколько

 

разъ

 

было

 

освящаемо

 

мѵро

 

въ

 

Церкви

 

послѣ

Іосифа

 

до

 

1666

 

года,

 

въ

 

которое,

 

по

 

общему

 

у

 

насъ

 

мнѣнію,

Церковь

 

пала

 

и

 

благодати

 

лишилась!

 

Такъ

 

еслибъ

 

у

 

попов-

цевъ

 

и

 

могло

 

какимъ-нибудь

 

невѣроятнымъ

 

образомъ

 

сохра-

ниться

 

древлеосвященное

 

мѵро,

 

но

 

все-таки

 

не

 

іосифовское.
А

 

поповцы

 

ничего

 

этого

 

во

 

вниманіе

 

не

 

берутъ

 

и

 

слѣпо

 

вѣру-

ютъ

 

въ

 

свое

 

іосифовское

 

мѵро!

 

Подобно

 

сему

 

у

 

многихъ

 

по-

морцевъ

 

хранятся

 

запасные

 

дары

 

для

 

причастія.

 

Спросишь:
какіе

 

же

 

это

 

?

 

Отвѣчаютъ :

 

въ

 

Поморіи ,

 

въ

 

Даниловомъ
монастырѣ

 

соблюдались

 

издревле

 

іосифовскіе

 

дары;

 

монастыр-

екіе

 

усовѣтовали, —растворили

 

квашню,

 

развели

 

въ

 

ней

 

тѣ

іосифовскіе

 

запасные

 

дары,

 

испекли

 

хлѣбъ,

 

разрѣзали

 

на

мелкіе

 

кусочки

 

и

 

высушили.

 

И

 

вотъ

 

теперь

 

у

 

многихъ

 

по-

морцевъ

 

хранятся

 

порядочные

 

кусочки

 

такого

 

причастія!
Даже

 

и

 

въ

 

Австріи

 

многіе

 

безпоповцы

 

хранятъ

 

какіе-то

 

су-

харики

 

и

 

говорятъ,

 

что

 

это

 

причастіе.

 

Въ

 

прошломъ'тоду
одному

 

больному

 

безпоповцу,

 

австрийскому

 

жителю,

 

я

 

сталъ

говорить:

 

„вотъ,

 

дядюшка,

 

вы

 

не

 

здоровы,

 

и

 

таинства

 

прй-

чащенія

 

у

 

насъ

 

нѣтъ;

 

а

 

Христосъ

 

сказалъ,

 

что

 

кто

 

не

 

при-

щается,

 

живота

 

вѣчнаго

 

не

 

наслѣдуетъ

 

(Ев.

 

отъ

 

Іоан.

 

зач.

 

23):
такъ

 

ты

 

о

 

семь

 

хотя

 

имѣй

 

желаніе

 

*к

 

сокрушеніе". —Боль-
ной

 

отвѣчалъ:

 

„пѣтъ,

 

отче;

 

у

 

насъ

 

много

 

есть

 

причастья,

мы

 

причащаемся". —Я

 

усумнился

 

и

 

говорю:

 

„Да

 

развѣ

 

ты

поповскій"? — „Нѣтъ,

 

говорить, —я

 

безпоповскій ;

 

только

 

у

насъ

 

много

 

запасныхъ

 

даровъ

 

древнихъ".

 

Сему

 

и

 

подобному
грека

 

даже

 

простолюдина

 

не

 

скоро

 

убѣдишь

 

повѣрйть;

 

а

наши

 

легковѣрны,

 

вякую

 

басню,

 

какую

 

имъ

 

скажетъ

 

на-

ставникъ,

 

принимаютъ

 

за

 

правду"...
„Инокъ

 

Варнава".
«1871

 

года

 

5-го

 

апрѣля».

Письмо

 

послано

 

изъ

 

Москвы,

 

гдѣ

 

пребываетъ

 

теперь

инокъ

 

Варнава,

 

ожидая

 

возвращенія

 

отца

 

игумена

 

Павла,
который

 

вотъ

 

уже

 

три

 

мѣсяца

 

находится

 

въ

 

далекомъ

 

стран-

ствия

 

къ

 

границамъ

 

и

 

за

 

границы

 

Россіи,

 

предпринятому

какъ

 

и

 

прошлый

 

разъ,

  

съ

 

миссіонерскою

 

цѣлію.

 

О

 

новыхъ
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доітопримѣчательныхъ

 

трудахъ

 

этого

 

неутомимаго

 

до

 

само-

огверженія

 

трудолюбца

 

мы

 

въ

 

свое

 

время

 

сообщимъ

 

читате-

лями

 

(')

                       

•

                                 

„

  

п

М.

 

иубоотинъ.

РАЗНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

1.

 

Русская

 

православная

 

церковь

 

въ

 

чешской
Прагѣ.—Корреспондентъ

 

газбты

 

„Современныя

 

извѣстія"

 

со-

общаетъ

 

слѣдующія

 

свѣдѣнія:

 

съ

 

нетерпѣніемъ

 

большое

 

чис-

ло

 

пражанъ

 

ожидаетъ

 

водворенія

 

въ

 

чешской

 

столицѣ

 

рус-

скаго

 

богослуженія.

 

Имъ

 

въ

 

утѣшеніе

 

можно

 

сказать,

 

что

дѣло

 

подвигается

 

быстро

 

впередъ;

 

если

 

пойдеть

 

все

 

благопо-
лучно,

 

какъ

 

до

 

сихъ

 

поръ,

 

то

 

въ

 

нынѣшней

 

еще

 

осени

 

Пра-
га

 

будетъ

 

свидѣтельницею

 

славянскаго

 

празднества—

 

освя-

щения

 

первой

 

православной

 

церкви

 

въ

 

чешскихъ

 

земляхъ.

Недавно

 

я

 

посѣтилъ

 

церковь

 

и

 

подробно

 

разсматривалъ

 

бы-
стро

 

подвигающіяся

 

работы.

 

Дѣло

 

началось

 

еще

 

недавно,

мѣсяцъ

 

тому

 

назадъ,

 

послѣ

 

нрибытія

 

въ

 

Прагу

 

графа

 

Ко-
маровскаго.

 

Работы

 

исполняются

 

по

 

указаніямъ .

 

пріѣхавшаго

съ

 

графомъ

 

изъ

 

Москвы

 

архитектора

 

г.

 

Чичигова;

 

наблю-
даетъ

 

за

 

работами

 

одинъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

архитекторовъ

 

праж-

скихъ,

 

г.

 

Бѣльскій.

 

Художественныя

 

работы

 

поручены

 

тоже

лучшимъ

 

чешскимъ

 

художникамъ;

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ,

 

живопи-

сецъ

 

Майкенеръ,

 

имѣѳтъ

 

написать

 

на

 

стѣнѣ,

 

подъ

 

которою

будетъ

 

поставленъ

 

престолъ,

 

большой

 

образъ

 

Спасителя.

 

Въ
церкви

 

находится

 

еще

 

довольно

 

много

 

скульптуръ

 

и

 

живо-

писей

 

al

 

fresco

 

отъ

 

прежнихъ

 

временъ,

 

когда

 

въ

 

церкви

 

ис-

полнялось

 

тоже

 

славянское

 

богослуженіе;

 

но

 

все

 

это

 

затуск-

нѣло

 

и

 

на

 

возобновленіе

 

требуются

 

довольно

 

значительные

расходы.

 

Много

 

любопытныхъ

 

постоянно

 

ходить

 

въ

 

церковь

смотрѣть

 

на

 

работы,

 

не

 

смотря

 

на

 

запрещеніе,

 

наклеенное

при

 

входѣ

 

и

 

гласящее,

 

что

 

безъ

 

особаго

 

разрѣшенія

 

входъ

запрещается

 

постороннимъ

 

лицамъ.

 

Всѣ

 

интересуются

 

меж-

ду

 

прочимъ

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

русскіе

 

не

 

забыли

 

и

 

о

 

достаточ-

номъ

 

отолленіи

 

своей

 

церкви;

 

подъ

 

хоромъ,

 

напротивъ

 

ал-

таря*

 

и

 

еще

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

въ

 

срединѣ

 

церкви

 

устроено

подземное

 

отопленіе

 

воздухомъ;

 

католическія

 

церкви

 

не

 

толь-

(')

 

Современ.

 

лѣтоіг.

  

1871

 

г.

 

Лі

 

14.
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ко

 

въ

 

Прагѣ,

 

но

 

и

 

вездѣ

 

въ

 

чешскихъ

 

земляхъ,

 

лишены

 

это-

го

 

удобства.

 

Церковь

 

помѣщена

 

на

 

очень

 

хорошем!

 

мѣстѣ,

въ

 

самой

 

срединѣ

 

Праги,

 

сейчасъ

 

направо

 

отъ.

 

старомѣстской

площади,

 

возлѣ

 

городской

 

думы.

 

Зданіе

 

красивое,

 

въ

 

роман-

скомъ

 

стилѣ,

 

съ

 

двумя

 

башнями

 

и

 

красивымъ

 

куполомъ

 

въ

срединѣ.

 

Церковь

 

сооружена

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая

 

(Mikulas-
ska

 

почешски)

 

и

 

была

 

до

 

постройки

 

„тыньскаго

 

костела"
(на

 

старомѣстской

 

площади)

 

самою

 

главного

 

въ

 

Прагѣ,

 

ис-

ключая

 

соборъ

 

св.

 

Вита,

 

на

 

Градчанахъ

 

при

 

королевскомъ

замкѣ.

 

Ужъ

 

первый

 

взглядъ

 

на

 

церковь

 

показываетъ,

 

что

она,

 

должно

 

быть,

 

что-то

 

другое,

 

а

 

не

 

то,

 

что

 

другіе

 

като-

лическіе

 

костелы

 

въ

 

Прагѣ.

 

Это

 

и

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

такъ.

Церковь

 

эта

 

никогда

 

не

 

была

 

католическою,

 

а

 

была

 

право-

славною,

 

и

 

ужъ

 

потому

 

слѣдовало

 

передать

 

ее

 

снова

 

ея

 

перво-

начальному

 

назначение.

 

Извѣстно,

 

что

 

въ

 

Чехіи

 

въ

 

древнія
времена

 

были

 

православные

 

храмы

 

и

 

монастыри.

 

Такіе

 

мо-

нахи,

 

называемые

 

„славянскими",

 

были

 

въ

 

Прагѣ,

 

въ

 

„Эма-
усскомъ

 

монастырѣ",

 

существующемъ

 

до

 

сихъ

 

поръ —поближе
Вышеграда.

 

Православные

 

эмаусскіе

 

монахи

 

принуждены

 

бы-
ли

 

въ

 

XVII

 

столѣтіи

 

уступить

 

свой

 

монастырь

 

и

 

храмъ

 

ис-

панскимъ

 

монахамъ,

 

которыхъ

 

вводить

 

въ

 

чешскія

 

земли

австрійское

 

правительство

 

для

 

упроченія

 

„чисто-католическаго

духа".

 

Вытѣсненные

 

такимъ

 

образомъ

 

изъ

 

своей

 

собствен-
ности,

 

эмаусскіе

 

монахи

 

переселились

 

въ

 

Прагу,

 

пріобрѣли

тамъ

 

старый

 

католически

 

костелъ

 

и

 

соорудили

 

на

 

его

 

мѣстѣ

„славянскій"

 

храмъ,

 

нынѣшній

 

Николаевскій;

 

около'

 

церкви

построили

 

великолѣпный

 

монастырь,

 

обращенный

 

теперь

 

въ

частное

 

зданіе.

 

Въ

 

этомъ

 

храмѣ,

 

посвященномъ

 

св.

 

Нико-
лаю,

 

„славянскіе

 

монахи"

 

исполняли

 

„славянское

 

богослуже-
ніе"

 

до

 

временъ

 

императора

 

Іосифа.

 

Тогда

 

императоръ

 

при-

казалъ

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

 

монастырей

 

закрыть

 

и

 

„Микулаш-
скій"

 

славянскихъ

 

монаховъ;

 

опустѣвшую

 

церковь

 

тогда

 

(въ
1791

 

году)

 

купила

 

пражская

 

градская

 

дума.

 

Долгое

 

время

за

 

тѣмъ

 

православный

 

храмъ

 

служилъ

 

мірскимъ

 

цѣлямъ,

кладовою

 

для

 

хлѣба'

 

и

 

разныхъ

 

товаровъ.

 

Въ

 

новѣйшее

 

вре-

мя,

 

когда

 

въ

 

городской

 

думѣ

 

получили

 

перевѣсъ

 

чехи,

 

го-

родской

 

голова

 

Бѣльскій

 

принялся

 

за

 

очищеніе

 

и

 

возобно-
вленіе

 

памятниковъ

 

драгоцѣнныхъ

 

для

 

чеха.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

и

 

Николаевскій

 

храмъ

 

пересталъ

 

быть

 

кладовою;

 

въ

 

немъ

по

 

временамъ

 

исполнялись

 

концерты,

 

именно

 

ио

 

церковной
музыкѣ.

   

Въ

 

издаваемомъ

  

подъ

 

редакціею

   

Ригра

   

чешскомъ
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Лаучномь

 

Словарь

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

было

 

при

описапіи

 

Николаевскаго

 

храма

 

высказано

 

теплыми

 

словами

желаніе,

 

чтобь

 

этотъ

 

достопамятный

 

храмъ

 

былъ

 

отданъ

своему

 

первоначальному

 

назначенію,

 

т.

 

е.

 

чтобь

 

онъ

 

снова

сдѣлался

 

православпымъ

 

храмомъ,

 

благодаря

 

жертвованіямъ
русскихъ,

 

именно

 

москвичей,

 

и

 

ихъ

 

симпатіямъ

 

къ

 

чехамъ.

Желаніе

 

это

 

теперь

 

приводится

 

въ

 

исполноніе.

 

(')

2.

 

Нѣсколько

 

словъ

 

о

 

колоколахъ

 

изъ

 

фосфо-

ристой

 

бронзы. —Въ

 

„Духовной

 

бесѣдѣ"

 

напечатано

 

следу-
ющее

 

заявление,

 

полученное

 

чрезъ

 

посредство

 

слѣпца

 

Г.

 

И.
Ширева:

 

„Колокола

 

имѣютъ

 

важное

 

значеніе

 

въ

 

церковной
жизни

 

русскаго

 

народа.

 

Русскіе

 

любятъ

 

колокола,

 

какъ

 

по

врожденному

 

благочестію,

 

такъ

 

по

 

музыкальности,

 

которая

нравится

 

ихъ

 

слуху.

 

Съ

 

колоколами

 

связаны

 

у

 

'насъ

 

и

 

рели-

гіозныя

 

празднества

 

и

 

восиоминанія

 

побѣдъ.

 

Немудрено,

 

что

расходъ

 

на

 

колокола,

 

значительный,

 

особенно

 

теперь,

 

когда

 

въ

разныхъ

 

краяхъ

 

нашего

 

обпшрнаго

 

отечества

 

воздвигаются

новые

 

храмы.

 

Какъ

 

теперь,

 

такъ

 

и

 

прежде

 

усердные

 

радѣтели

о

 

благолѣпіи

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

не

 

останавливались

 

предъ

 

из-

держками:

 

они

 

старались

 

соединить

 

колоссальность

 

и

 

отчет-

ливость

 

формы

 

съ

 

музыкальностію

 

звука;

 

съ

 

этою

 

цѣлію

выписывали

 

изъ

 

за

 

границы

 

знаменитыхъ

 

литейщиковъ,

 

при-

бавляли

 

въ

 

металлъ

 

серебро

 

и

 

пробовали

 

другія"

 

болѣе

 

или

менѣе

 

дѣйствительныя

 

средства.

 

Къ

 

несчастію,

 

ни

 

состояніе
нашего,

 

искусства,

 

ни

 

условія

 

металла

 

не

 

соответствовали
требованіямъ:

 

литье

 

производилось

 

по

 

старымъ

 

системамъ,

обходилось

 

дорого

 

и

 

требовало

 

продолжительной

 

чеканки,

потому

 

что

 

изоб2)аженія

 

на

 

колоколахъ

 

выходили

 

неотчетли-

во,

 

сверхъ

 

того

 

сами

 

колокола

 

выходили

 

хрупки. —Прогули-
ваясь

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

на

 

нашей

 

мануфактурной

 

выстав-

ке,

 

мы

 

обратили

 

вниманіе

 

на

 

бюстъ

 

Государя

 

Итератора
изъ

 

фосфористой

 

бронзы

 

и

 

на

 

колоколъ

 

изъ

 

тогоже

 

металла.

Первый

 

отличался

 

отчетливымъ

 

выиолненіемъ

 

самыхъ

 

нѣж-

ныхъ

 

формъ,

 

второй

 

особеннымъ

 

пріятяыцъ

 

звукомъ;

 

но

этотъ

 

звукъ

 

нельзя

 

было

 

оцѣнить

 

вполнѣ,

 

потому

 

что

 

форма
колокола

 

была

 

неудачна.

 

Мы

 

не

 

хотѣли

 

говорить

 

тогда

 

обь
этомъ

 

металлѣ,

 

въ

 

ожиданіи,

 

когда

 

качества

 

его

 

выяснятся

вполнѣ.

 

Теперь

 

же,

 

судя

 

по

 

статьямъ,

 

напечатаннымъ

 

въ

 

га-

------------------------
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к

зетахъ,

 

и

 

по

 

собраннымъ

 

нами

 

свѣдѣніямъ,

 

мы

 

пришли

 

къ

тому

 

заключение,

 

что

 

этотъ

 

металлъ

 

весьма

 

удобенъ

 

для

литья

 

колоколовъ,

 

такъ

 

какъ

 

онъ

 

льется

 

чрезвычайно

 

жидко

и,

 

выполняя

 

самыя

 

тонкія

 

формы,

 

выходитъ

 

безъ

 

раковинъ,

 

не

требуетъ

 

почти

 

чеканки,

 

и

 

придаетъ

 

колоколамъ,

 

вслѣдствіе

своей

 

однородности

 

и

 

упругости,

 

особенную

 

звучность

 

и

 

прі-
ятный

 

тонъ.

 

Упругость

 

его

 

такъ

 

велика,

 

что

 

при

 

сильныхъ

ударахъ

 

онъ

 

гнется,

 

но

 

не

 

раскалывается;

 

при

 

этомъ

 

надо

прибавить,

 

что

 

онъ

 

нѣсколько

 

дешевле

 

обыкновенной

 

бронзы,
что

 

съ

 

отсутствіемъ

 

чеканки

 

составитъ

 

значительную

 

эконо-

мно.

 

—

 

Надѣемся,

 

что

 

замѣтка

 

наша

 

не

 

останется

 

безплод-
ною

 

и

 

что

 

на

 

привиллегированный

 

металлъ

 

г.

 

Лаврова

 

на-

ше

 

духовенство

 

и

 

колокольные

 

заводчики

 

обратятъ

 

должное

вниманіе,

 

какъ

 

обратили

 

на

 

него

 

вниманіе

 

министерства

военное

 

и

 

морское".

 

(')

3.

  

Статистика

 

іезуитовъ.—Изъ

 

статьи,

 

недавно

 

по-

мѣщенной

 

въ

 

газетѣ

 

Unita

 

Cattolica,

 

видно,

 

что

 

въ

 

на-

чалѣ

 

1850

 

г.

 

іезуитское

 

общество

 

на

 

всемъ

 

земномъ

 

шарѣ

состояло

 

съ

 

неболыпимъ

 

изъ

 

4,000

 

членовъ.

 

Въ

 

теченіе

 

слѣ-

дующаго

 

десятилѣтія

 

число

 

ихъ

 

возрасло

 

почти

 

до

 

7,000

 

че-

ловѣкъ.

 

Съ

 

1860

 

по

 

1870

 

годъ -

 

къ

 

этому

 

числу

 

еще

 

приба-
вилось

 

около

 

2,000

 

членовъ.

 

За

 

изключеиіемъ

 

выбывшихъ
при

 

послѣднихъ

 

переворотахъ

 

—число

 

членовъ

 

„

 

Общества
Іисуса"

 

въ

 

настоящее

 

время

 

составляетъ

 

8,837

 

человѣкъ. —

Изъ

 

нихъ —2,551

 

свѣтскихъ

 

коадъюторовъ,

 

2,417

 

студентовъ

и

 

3,869

 

евящепниковъ. —Болѣе

 

чѣмъ

 

три

 

тысяти

 

этихъ

 

по-

слѣднихъ,

 

изъ

 

италіянскаго

 

королевства,

 

разсѣялись

 

по

 

всему

земному

 

шару —по

 

Европѣ,

 

Азіи,

 

Африкѣ,

 

Америкѣ

 

и

 

Ав-
страліи.

 

Одни

 

дѣйствуютъ

 

какъ

 

міссіонеры;

 

другіе

 

занима-

ются

 

дѣломъ

 

воспитанія,

 

духовнаго

 

направленія

 

различныхъ

свѣтскихъ

 

ліщъ

 

въ

 

пользу

 

своего

 

ордена,

 

и

 

іезуитскою

 

про-

пагандою. —Въ

 

Англін

 

главныя

 

помѣщенія

 

ихъ

 

суть

 

стени-

хуртская

 

коллегія

 

близь

 

Блакбурна,

 

бомондская

 

ложа

 

близь
Виндзоора,

 

и

 

пр.

 

( а)

4.

   

Часы

 

страсбургскаго

 

собора. — Начало

 

извѣ-

стныхъ

  

часовъ

  

страсбургскаго

   

собора

   

относится

   

къ

  

1352
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году,

 

имя

 

художника

 

неизвѣстно;

 

но

 

устройство

 

часовъ

 

было
ііъ

 

высшей

 

степени

 

блестящимъ

 

дѣломъ

 

искусства

 

этого

 

пе-

ріода.

 

Они

 

раздѣлены

 

на

 

три

 

части — всеобщій

 

календарь,

астролябію,

 

и

 

фигуры

 

трехъ

 

*

 

царей

 

и

 

пресвятой

 

Дѣвы,

 

вы-

рѣзанныхъ

 

изъ

 

дерева.

 

Съ

 

ударомъ

 

каждаго

 

часа,

 

три

 

царя

преклонялись

 

предъ

 

Богородицею,

 

тогда

 

какъ

 

курапты

 

иг-

рали

 

извѣстную

 

церковную

 

арію,

 

а

 

пѣтухъ

 

пѣдъ

 

и

 

хлопалъ

своими

 

крыльями.

 

-Въ

 

1547

 

г.

 

часы

 

испортились;

 

исправле-

ніе

 

ихъ

 

ввѣрено

 

было

 

тремъ

 

извѣстнѣйшпмъ

 

математикамъ,

которые

 

впрочемъ

 

умерли

 

прежде ,

 

чѣмъ

 

окончили

 

свой
трудъ.

 

Тогда

 

за

 

дѣло

 

взялся

 

графъ

 

Досиподій,

 

ученикъ

 

одно-

го

 

изъ

 

нихъ,

 

окончившій

 

исправленіе

 

ихъ

 

въ

 

четыре

 

года.

Часы

 

ходили

 

хорошо

 

до

 

года

 

великой

 

революціи,

 

но

 

потомъ

снова

 

испортились.

 

Прошло

 

около

 

пятидесяти

 

лѣтъ,

 

когда

ПІвилгенъ,

 

одинъ

 

изъ

 

страсбургскихъ

 

математиковъ,

 

взялся

за

 

исправленіе

 

оныхъ.

 

Механизмъ

 

былъ

 

оставленъ

 

старый,
но

 

число

 

фигуръ

 

умножилось

 

новыми.

 

Четверти

 

бьютъ

 

че-

тыре

 

фигуры,

 

которыя

 

двигаются

 

кругомъ

 

Сатурна,

 

древне-

римскаго

 

*бога

 

времени;

 

часовые

 

удары

 

производятся

 

фигу-
рою

 

ангела,

 

поворачивающаго

 

въ

 

своихъ

 

рукахъ

 

песочные

часы,

 

изъ

 

которыхъ

 

сыплется

 

песокъ.

 

Ежедневно,

 

въ

 

пол-

день,

 

предъ

 

фигурою

 

Спасителя

 

проходитъ

 

процессія

 

изъ

 

12
аностоловъ,

 

пѣтухъ

 

хлопаетъ

 

крыльями

 

и

 

три

 

раза

 

кричитъ.

Часы

 

показываютъ

 

мѣсяцъ,

 

день

 

мѣсяца,

 

знакъ

 

зодіака,

 

вос-

кресную

 

букву

 

и

 

проч.

 

Механизмъ

 

обозначаете

 

29

 

число

февраля

 

въ

 

каждый

 

високосный

 

годъ.

 

Онъ

 

заводится

 

еже-

дневно

 

въ

 

полдень.

 

Къ

 

счастію,

 

знаменитые

 

часы

 

не

 

были
попорчены

 

во

 

время

 

гибельной

 

осады

 

Страсбурга

 

пруссака-

ми,

 

въ

 

1870

 

году.
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