
Яг

   

43. __________ 15

   

Ноября. ___________ 1906

   

Г .

МОТІ А

 

«*

 

ШІШЙ

 

1

 

Will
ИЗДАНІЕ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

АКАДЕМШ.

Выходят т четыре

 

раза

 

вх

 

игсяцт.

Зодпионаяцѣнаіса

 

приложеніемъ журнала

 

к

 

Православный

 

Собеспдникг»

для

 

епархіальныхг

 

подписчиковг—8

 

р.

 

Безъ

 

приложенія

 

журнала

 

о

 

рублей.

Адреоъ

 

редандіи:

 

Казань.

 

Духовная

 

академія.

ОффЦЦІЙДЬНЬЩ

   

ОТДѢДЪ.

Объявляется

 

Архипастырская

 

благодарность.

Паркетныхъ

 

дѣлъ

 

мастеру

 

города

 

Казани

 

Ѳеодору

 

Семе-
нову

 

Столярову

 

за

 

устройство

 

паркетеаго

 

пола

 

въ

 

придѣль-

номъ

 

храмѣ

 

Казанскаго

 

Кизическаго

 

монастыря.

Обывателямъ

 

деревни

 

Большихъ

 

Яльчикъ,

 

Тетюшскаго
уѣзда,

 

за

 

усердіе

  

въ

 

построеніи

 

своего

 

приходскаго

 

храма.

Крестьянамъ

 

села

 

Антоновки,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

за

усердіе

 

въ

 

благоукрашеніи

 

своего

 

приходскаго

 

храма.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Определены:

 

Мѣщанинъ

 

Викторъ

 

Приказчиковъ

 

ис.

об.

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Тнхій

 

Плесъ,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

3

 

ноября.
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Кончившій

 

курсъ

 

въ

 

Духовной

 

геминаріи

 

Петръ

 

Заха-
рове

 

псаломщикомъ

 

къ

 

церкви

 

въ

 

дер.

 

Хаймала-Касы,

 

Козмо-
демъянскаго

 

уѣзда,

 

3

 

ноября.
Сынъ

 

діакона

 

Ивапъ

 

Балмасовъ

 

ис.

 

об.

 

псаломщика

въ

 

с.

 

Кутуши,

  

Чисгопольскаго

 

уѣзда,

 

3

  

ноября.

Перемѣщенъ

 

изъ

 

с.

 

Морковъ,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда,

діаконъ

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

Романъ

 

Тюряезъ

 

на

діакопское

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Карабаяны

 

Лаишевскаго

 

уѣзда ,

1

 

ноября.

Рукоположенъ

 

учитель

 

Казанской

 

крещено

 

-

 

татарской
школы

 

Петръ

 

Емелъягювъ

 

во

 

діакопа

 

съ

 

оставленіемъ

 

въ

должности

 

учителя,

  

29

 

октября.

Исключаются

 

изъ

 

списковъ

 

умѳршіѳ:

Свящеиникъ

 

Царевококшайскаго

 

монастыря

 

Николай
Трофимовъ—4

 

ноября.

Діаковъ

 

с.

 

Шихазанъ,

 

Цивильскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ
Кармалъскій —23

 

октября.

Свободный

 

мѣста.

Священническія.

 

При

 

Царевококшайскомъ

 

жен-

скомъ

 

монастырѣ;

 

въ

 

селахъ:

 

Вишневой

 

Поляаѣ,

 

Биляръ-
Озерѣ,

 

Никольскомъ,

 

Сахаровкѣ,

 

Кутушахъ,

 

Чистополь-
скаго

 

у.;

 

Бладиміровѣ,

 

Арняшахъ,

 

Ершовкѣ,

 

Мамадыш-
скаго

 

у.;

 

Байтеряковѣ,

 

Маломъ-ІПемякинѣ,

 

Тетюшскаго

 

v.:

Ронгѣ,

 

Царевококшайскаго

 

у.;

 

Бичуринѣ,

 

Чебоксарскаго

 

у.;

Багильдинѣ,

 

Цивильскаго

 

у.;

 

Малой

 

ІПатьмѣ,

 

Ядринскаго
уѣзда.

Діаконскія.

 

Въ

 

селахъ:

 

Бичуринѣ,

 

Чебоксарскаго

 

у.;

Мордовской

 

Баганѣ.

 

Чистопольскаго

 

у/,

 

Красной

 

Горкѣ,

Мамадышскаго

 

у.;

 

Ямашевв,

 

Ядринскаго

 

у.;

 

НІихазапахъ,
Цивильскаго

 

уѣзда.

Псаломщическія.

 

Въ

 

селахъ:

 

ЯмбухтинЬ,

 

Анто-
нове,

 

Тетюшскаго

 

у.;

 

Моркахъ,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда.
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ЖУРНАЛЫ

Съѣзда

 

духовенства

 

Казанской

 

епархіи

  

1906

 

года.

Журналъ

 

№

  

3-й.

Вечеръ.

 

19

 

Сентября.

1)

 

Обсуждали

 

вопросъ

 

программы

 

объ

 

усиленіи

 

мпс-

сіоперской

 

дѣятельности

 

духовенства

 

въ

 

виду

 

многочислен-

ныхъ

 

огпаденій

 

въ

 

магометанство,

 

при

 

чемъ

 

былъ

 

засду-

шанъ

 

препровожденный

 

при

 

отношеніи,

 

отъ

 

18

 

сентября
за

 

Л;

 

3

 

2695

 

Духовной

 

Коасисторіи

 

въ

 

копіи

 

рапортъ

Еяархіальнаго

 

Миссіонера

 

Коблова

 

на

 

имя

 

Его

 

Высокопрео-
свящевства

 

съ

 

резолюціей

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„Вопросъ
объ

 

отпаденіи

 

крещеныхъ

 

татаръ

 

въ

 

язычество

 

весьма

 

ва-

женъ.

 

Предложить

 

о.о.

 

благочиннымъ

 

на

 

разсмотрѣвіе".

 

Изъ
разсмотрѣнія

 

рапорта

 

Коблова

 

видно,

 

что

 

въ

 

выясненіи

 

во-

проса,

 

о

 

числѣ

 

отпавшихъ

 

отъ

 

православія

 

татаръ

 

необходимо
строго

 

разграничивать

 

отступничество

 

отпавшихъ

 

отъ

 

пра-

вославія

 

еще

 

въ

 

прошломъ

 

столѣтіи

 

въ

 

разаое

 

время,

 

ко-

торые,

 

хотя

 

оффиціально

 

не

 

отчислялись

 

въ

 

исламъ,

 

но

жили

 

по

 

обрядамъ

 

мусульманской

 

вѣры

 

и

 

ничего

 

общаго
съ

 

правосдавіемъ

 

не

 

имѣли,

 

и

 

собственно

 

крещеныхъ

 

та-

таръ,

 

которые

 

до

 

самаго

 

послѣдняго

 

времени

 

такъ

 

или

 

иначе

исполняли

 

обряды

 

христіааской

 

вѣры.

 

Число

 

отступниковъ

перваго

 

разряда

 

до

 

1901

 

года

 

простиралось

 

до

 

30

 

тысячъ

человѣкъ.

 

Иослѣ

 

Манифеста

 

17

 

апрѣля

 

1905

 

года

 

они,

фактически

 

будучи

 

издавна

 

мусульманами,

 

стали

 

подавать

прошееія

 

объ

 

оффиціальномъ

 

отчисленіи

 

ихъ

 

въ

 

исламъ.

Съ

 

января

 

мѣсяца

 

1906

 

года

 

по

 

1-е

 

іюля,

 

по

 

счету

 

мис-

сіопера

 

Коблова,

 

подавших

 

ь

 

прошенія

 

простирается

 

до

 

10
тысячъ

 

человѣкь.

 

Отступническое

 

движеніе

 

коснулось

 

и

крещеныхъ

 

татаръ

 

нѣкоторыхъ

 

селевій,

 

исповѣдывавшихъ

до

 

послѣдняго

 

времени

 

христіанскую

 

вѣру.

 

Изъ

 

нихъ

 

съ

января

 

мѣсяца

 

около

 

400

 

человѣкъ

 

подали

 

прошенія

 

объ
отчиеленіи

 

ихъ

 

къ

 

мусудьманскимъ

 

приходамъ.

 

Эта

 

склон-

ность

 

къ

 

отступничеству

 

наблюдается

 

исключительно

 

въ

 

Ма-
мадышскомъ

 

уѣздѣ.

 

Что

 

касается

 

вопроса:

 

сколько

 

возвра-

щено

 

изъ

 

отпавшихъ

 

къ

 

Православной

 

Церкви,

 

то,

 

по

 

на-

блюденію

 

Коблова,

 

отступники

 

плохо

 

поддаются

 

увѣщаніямъ.
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Пока

 

крещеный

 

татаринъ

 

находится

 

въ

 

колебаніи,

 

на

 

него

еще

 

можно

 

все-таки

 

оказать

 

воздѣйствіе.

 

Но

 

разъ

 

онъ

 

отсту-

дилъ,

 

то

 

въ

 

отношеніи

 

возвращенія

 

въ

 

православную

 

цер-

ковь

 

онъ

 

безнадеженъ.

 

Ко

 

всѣмъ

 

усиліямь

 

убѣдить

 

отстуц-

никовъ

 

въ

 

истинности

 

христіанской

 

вѣры—они

 

оставались

глухи.

 

Слушаютъ

 

какъ

 

будто

 

внимательно,

 

иногда

 

будто
раскаиваются,

 

особенно

 

вновь

 

отступившіе,

 

благодарятъ

 

нро-

повѣдника,

 

но

 

отъ

 

возвращенія

 

въ

 

Православную

 

Церковь
отказываются.

Вслѣдъ

 

затѣмъ

 

было

 

заслушано

 

словесное

 

заявленіе
благочиннаго

 

Мамадышскаго

 

уѣзда,

 

2

 

округа,

 

о.

 

Никифорова,
который

 

предлагаетъ

 

принять

 

нѣкоторыя

 

мѣры

 

къ

 

правильной
постановкѣ

 

дѣла

 

миссіонерскаго

 

вообще

 

и

 

въ

 

Мамадышскомъ
уѣздѣ

 

въ

 

частности,

 

а

 

именно:

 

для

 

того,

 

чтобы

 

удержать

въ

 

православной

 

вѣрѣ

 

склонныхъ

 

къ

 

мусульманству,

 

свя-

щенникамъ

 

инородческихъ

 

приходовъ

 

необходимо

 

усилить

свою

 

деятельность:

 

вести

 

бесѣды

 

о

 

вѣрѣ

 

не

 

только

 

въ

 

церкви,

но

 

и

 

въ

 

школахъ.

 

Съ

 

непосѣщающими

 

же

 

церковь

 

и

 

склон-

ными

 

къ

 

отпаденію

 

необходимо

 

бесѣдовать

 

по

 

домамъ.

 

Въ
помощь

 

священникамъ

 

раздѣлять

 

ихъ

 

трудъ—приглашать

низшихъ

 

члеаовъ

 

причта

 

и

 

учителей;

 

въ

 

мѣстности,

 

гдѣ

замѣчается

 

склонность

 

къ

 

отпаденію,

 

опредѣлять

 

учителей
опытныхъ,

 

пожилыхъ

 

и,

 

по

 

возможности,

 

женатыхъ,

 

чтобы
расположить

 

инородческихъ

 

женщинъ,

 

которымъ

 

присуща

замкнутость

 

и

 

скрытность,

 

къ

 

общительности

 

и

 

этимъ

 

вліять
на

 

нихъ

 

по

 

вопросамъ

 

вѣры.

 

При

 

томъ

 

желательно,

 

чтобы
на

 

опредѣленіе

 

учителей

 

въ

 

тѣ

 

или

 

другія

 

приходскія

 

школы

испрашивалось

 

согласіе

 

со

 

стороны

 

приходскаго

 

священника.

Кромѣ

 

всего

 

вышеизложеннаі

 

о

 

необходимо

 

изъ

 

среды

самихъ

 

инородцевъ-татаръ,

 

изъ

 

семей,

 

склонныхъ

 

къ

 

отпа-

дение

 

и

 

болѣе

 

вліятельныхъ,

 

по

 

указаніямъ

 

священниковъ,

принимать

 

въ

 

центральную

 

крещено-татарскую

 

школу

 

дѣтей

и,

 

по

 

окончаніи

 

послѣдними

 

въ

 

ней

 

курса,

 

опредѣлять

 

въ

тѣ

 

мѣста,

 

въ

 

которыхъ

 

особенно

 

замѣчается

 

склонность

 

къ

отпаденію,

 

дабы

 

они

 

вносили

 

въ

 

сферу

 

своихъ

 

сородичей
свѣтъ

 

Христовой

 

вѣры.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

пріемъ

 

въ

 

названную

школу,

 

по

 

недостатку

 

средствъ,

 

весьма

 

ограниченъ

 

и

 

случается,

что

 

желающіе

 

учиться

 

въ

 

крещено-татарской

 

школѣ

 

и

 

даже

способные

 

не

 

поступаютъ

 

туда,

 

то

 

въ

 

устраненіе

 

этого

 

явле-

нія

 

необходима

 

субсидія

 

изъ

 

какихъ

 

либо

 

средствъ

 

епархіи.
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Постановили:

 

признать

 

доводы

 

благочиннаго

 

заслу-

живающими

 

вниманія

 

и

 

потому:

 

1)

 

ассигновать

 

й8ъ

 

прибы-
лей

 

свѣчного

 

завода

 

250

 

рублей

 

ежегодно

 

на

 

содержаніе
учащихся

 

въ

 

крещено-татарской

 

школѣ,

 

учредивъ

 

10

 

сти-

ііендій

 

епархіальныхъ,

 

чтобы

 

чрезъ

 

воспитавшихся

 

въ

 

кре-

щено-татарской

 

школѣ

 

укрѣплять

 

въ

 

хрисгіанскомъ

 

духѣ

сочленовъ

 

ихъ

 

семей;

 

2)

 

пригласить

 

священниковь

 

крещено-

татарскихъ

 

приходовъ

 

вести

 

собесѣдованія

 

не

 

только

 

въ

 

хра

махъ,

 

но

 

и

 

школахъ

 

и

 

семьяхъ,

 

склонныхъ

 

къ

 

отпаденію,
а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

пригласить

 

младшихъ

 

членовъ

 

причта

 

и

учителей

 

мѣстныхъ

 

школъ

 

къ

 

содѣйствію

 

въ

 

настоящемъ

дѣлѣ

 

священникамъ:

 

3)

 

просить

 

Совѣтъ

 

Братства

 

Св.

 

Гурія,
чтобы

 

оиъ

 

опредѣлялъ

 

учителей

 

въ

 

братскія

 

школы

 

съ

 

вѣдома

священниковъ,

 

и

 

чтобы

 

учителя

 

были

 

лица

 

возмужалы?

 

и

женатыя.

 

Желательно,

 

чтобы

 

Епархіальные

 

миссіонеры

 

были
во

 

священномъ

 

санѣ

 

и

 

относились

 

бы

 

къ

 

своему

 

дѣлу

 

не

въ

 

оффиціальномъ,

 

начальническомъ

 

духѣ.

2)

   

Слушали:

 

заявленіе

 

безмѣстнаго

 

священника

 

Гав-
ріила

 

Воздвиженскаго,

 

коимъ

 

онъ

 

проситъ

 

сѣъздъ

 

о.о.

 

бла-
гочинныхъ

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

 

выдачѣ

 

ему

 

обратно
денегъ,

 

внесенныхъ

 

въ

 

эмеритальную

 

кассу,

 

въ

 

виду

 

его

бѣдственнаго

 

положенія.

 

Постановили:

 

заявленіе

 

свя-

щенника

 

Воздвиженскаго

 

препроводить

 

въ

 

Правленіе

 

Эме-
ритальной

 

кассы

 

на

 

усмотрѣніе.

3)

   

Слушали:

 

извѣщеніе

 

председателя

 

Правленія

 

По-
печительства

 

о

 

томъ,

 

что

 

21

 

сентября

 

въ

 

2

 

часа

 

дня

 

въ

залѣ

 

духовной

 

семинаріи

 

имѣетъ

 

быть

 

общее

 

собраеіе

 

чле-

новъ

 

Попечительства

 

при

 

семинарской

 

церкви

 

для

 

заслу-

шанія

 

отчета

 

за

 

1905

 

годъ.

 

Постановили:

 

принять

 

къ

свѣдѣнію.

Слушали:

 

9-й

 

вопросъ

 

программы -объ

 

организаціи
вародной

 

миссіи.

 

Постановили:

 

для

 

борьбы

 

съ

 

раско-

юмъ,

 

сектаптствомъ

 

и

 

уклоненіемъ

 

отъ

 

православія,

 

а

 

равно

а

 

холодностію

 

къ

 

вѣрѣ

 

признать

 

пригодность

 

организаціи
вародной

 

миссіи

 

и

 

предоставить

 

священникамъ

 

самимъ

 

вести

>то

 

дѣло,

 

не

 

подвергая

 

его

 

особой

 

регламентации

 

и

 

не

 

обя-
іывая

 

доставленіемъ

 

по

 

сему

 

отчетности,

 

въ

 

виду

 

возмож-

но

 

цротиводѣйствія

 

со

 

стороны

 

разнаго

 

рода

 

заблуждаю-
цихся.

 

На

 

семъ

 

журнадѣ

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвящен-
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ства,

 

отъ

 

6

 

октября

 

1906

 

года

 

за

 

Щ

 

6730,

 

поглѣдовала

такая:

 

„Не

 

разъ

 

и

 

я

 

предлагалъ

 

миссіонеру

 

г.

 

Коблову

 

для
усиленного

 

дѣятелъности

 

среди

 

отпадшихъ

 

и

 

татаръ

 

при-

нять

 

священство.

 

Вполнѣ

 

соглагиаясь

 

съ

 

постановленгет

Съѣзда

 

о.о.

 

благочинныхъ,

 

предлагаю

 

ъ.

 

Коблову

 

принят

священство.

 

Если

 

же

 

онъ

 

не

 

пожелаетъ

 

принять

 

священ-

ства,

 

то

 

съ

 

января

 

1907

 

г.

 

будетъ

 

замѣненъ

 

священни-

ке

 

мъ-миссіонеромъ.

 

Прочее

 

по

 

журналу

 

за

 

№

 

3 — утверж-

дается.

 

Отчеты

 

миссіонерскгіхъ

 

круоюковъ

 

доставлять

 

мщ

по

 

полугодіямъ

 

(въ

 

благочинническгіхъ

 

отчетахъ).

Журналъ

 

№.

 

4-й.

20

 

сентября

 

Утро.

1)

 

Имѣли

 

разсужденіе

 

по

 

11

 

пункту

 

программы

 

—

 

объ
организаціи

 

пастырскихъ

 

собраній.
Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

со

 

времени

 

введенія

 

въ

 

Казанской
епархіи

 

пастырскихъ

 

собрапій

 

для

 

совмѣстнаго

 

обсужденія
недоумѣнныхъ

 

воаросовъ

 

въ

 

церковно-приходской

 

практпкѣ

доселѣ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

благочинническихъ

 

округахъ,

 

кавх

заявили

 

о.о.

 

благочинвые,

 

совсѣмъ

 

не

 

устраивались

 

пастыр-

скія

 

собранія,

 

въ

 

другихъ

 

же,

 

если

 

и

 

устраивались,

 

то

 

не

имѣли

 

однообразной

 

организаціи

 

или

 

составлялись

 

изъ

 

одпихъ

только

 

„пастырей",

 

священниковъ,

 

безъ

 

всякаго

 

участія

 

виз-

шихъ

 

членовъ

 

клира

 

или,

 

напротивъ,

 

допускались

 

и

 

послѣд-

ніе.

 

Въ

 

г.

 

Казани

 

пастырскія

 

собранія

 

пол)чали

 

опреде-
ленную

 

организацію,

 

но

 

эта

 

органиэація

 

не

 

приложима

 

кг

сельскимъ

 

благочинническимъ

 

округамъ

 

и

 

округамъ

 

нѣкото-

рыхъ

 

уѣздныхъ

 

городовъ

 

по

 

мѣстнымъ

 

условіямъ

 

этихъ

 

окру-

говъ:

 

дальности

 

разстоянія,

 

неудобства

 

сообщенія

 

какъ

 

между

членами

 

причта,

 

такъ

 

и

 

съ

 

Епархіальнымъ

 

начальствомъ.

Постановили:

 

для

 

того,

 

что

 

бы

 

въ

 

сложномъ

 

п

трудномъ

 

дѣлѣ

 

служенія

 

на

 

пастырскомъ

 

поприщѣ

 

соста-

вить

 

братскій

 

тѣсный

 

союзъ

 

считать

 

желательны мъ,

 

дабы
пастырскія

 

собранія

 

устраивались

 

повсѣмѣстно,

 

не

 

только

въ

 

городахъ,

 

но

 

я

 

въ

 

селахъ

 

и

 

собирались,

 

по

 

мѣрѣ

 

надоб-
ности,

 

нѣсколько

 

разъ

 

въ

 

годъ,

 

но

 

безъ

 

указанія

 

точнаго

количества

 

ихъ;

 

въ

 

селахъ,

 

въ

 

виду

 

неудобства

 

въ

 

сообще-
ніяхъ —по

 

дальности

 

разстоянія,

   

предоставить

 

возможность
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приноравливать

 

настырскія

 

собранія

 

къ

 

благопріятнымъ

 

слу-

чаямъ;

 

по

 

той-же

 

причинѣ

 

неудобства

 

въ

 

сообщеиіяхъ,

 

явку

ва

 

собраніе

 

сдѣлать

 

не

 

обязательною,

 

не

 

исключая

 

благо-
чиннаго.

 

О

 

времени

 

и

 

мѣстѣ

 

предположенныхъ

 

собраній
цричты

 

извѣщаются

 

о. о.

 

благочинными.

 

Что

 

касается

 

состава

иастырскпхъ

 

собраній,

 

то

 

желательно,

 

чтобы

 

таковня

 

были
ихъ

 

всѣхъ

 

членовъ

 

клира

 

при

 

рѣшеніи

 

общихъ

 

вопросовъ;

но

 

вопросамъ-же,

 

относящимся

 

исключительно

 

въ

 

пастыр-

ской

 

-

 

іерейской

 

дѣятельности— бевъ

 

участія

 

низшихъ

 

членовъ

клира.

 

Председатель

 

каждый

 

разъ

 

избирается

 

собравшимися
членами

 

клира,

 

при

 

чемъ

 

не

 

устраняются

 

отъ

 

выбора

 

и

 

бла-
гочинные.

 

На

 

обсужденіе

 

пастырскихъ

 

собраній

 

свободно
предлагаются

 

всѣми

 

вопросы

 

изъ

 

церковно-приходской

 

прак-

тики

 

безъ

 

какого-либо

 

предварительная

 

разсмотрѣнія

 

ихъ.

Постановленія

 

пастырскихъ

 

собраній,

 

которыя

 

имѣютъ

 

полу-

чить

 

практическое

 

примѣненіе

 

въ

 

жизни,

 

председатели

 

соб-
раній

 

должны

 

представлять

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Епархіаль-
наго

 

начальства.

2)

 

Имѣлн

 

сужденіе

 

о

 

кандидатахъ

 

на

 

священно-слу-

жительскія

 

должности,

 

но

 

12-му

 

пункту

 

программы.

Лучшими

 

кандидатами

 

на

 

священническія

 

мѣста,

 

по

ынѣнію

 

о.о.

 

благочинныхъ,

 

должны

 

считаться

 

лица,

 

полу-

чившія

 

богословское

 

образованіе;

 

въ

 

инородческіе

 

приходы

желательны

 

инородцы,

 

съ

 

тѣмъ-же

 

богословскимъ

 

образова-
ніеыъ,

 

или

 

русскіе.

 

хорошо

 

знагощіе

 

инородческій

 

языкъ

 

и

бытъ

 

данной

 

мѣстности-,

 

за

 

неимѣніемъ

 

же

 

лицъ

 

названной
категоріи

 

возможно

 

предоставлять

 

священническія

 

мѣста

 

и

кандидатамъ,

 

прошедшимъ

 

миссіонерскіе

 

курсы,

 

а

 

равно

 

и

курсы

 

другихъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

но

 

не

 

ниже

 

миссіонер-
скихъ

 

курсовъ.

Не

 

получившіе

 

соотвѣтствующаго

 

богословскаго

 

обра-
зованія,

 

при

 

опредѣленіи

 

на

 

священническія

 

мѣста,

 

должны

подвергаться

 

уетановленнымъ

 

испытаніямъ

 

въ

 

коммиссіи

 

при

духовной

 

семинаріи;

 

о

 

кандидатахъ

 

послѣдней

 

группы

 

должны

требоваться

 

рекомендаціи

 

со

 

стороны

 

мѣстныхъ

 

благочин-
вическихъ

 

Совѣтовъ,

 

при

 

чемъ

 

рекоыендаціи

 

эти

 

должны

высылаться

 

по

 

требованію

 

Епархіальнаго

 

начальства,

 

а

 

не

выдаваться

 

на

 

руки

 

просителямъ,

 

по

 

ихъ

 

только

 

личному

заявление
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Кандидаты

 

на

 

діаконскую

 

должность

 

должлы

 

также

подвергаться

 

экзамену

 

въ

 

коммиссін,

 

отзывъ-же

 

о

 

своемъ

поведеніи

 

имѣть

 

или

 

со

 

стороны

 

соотвѣтствугощихъ

 

благо-
чинническихъ

 

Совѣтовъ,

 

или

 

же

 

со

 

стороны

 

тѣхъ

 

учреж-

деній

 

и

 

лицъ,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

коихъ

 

они

 

состояли.

 

Желательно,
что-бы

 

составъ

 

причтовъ

 

въ

 

сельскихъ

 

приходахъ

 

былъ
двухъ-членный

 

— священникъ

 

и

 

псаломщикъ,

 

но

 

послѣдній

въ

 

санѣ

 

діакона.

Но

 

2-й

 

ст.

 

сего

 

журнала

 

10

 

октября

 

1906

 

г.

 

за

№

 

6730,

 

послѣдоѳала

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства:
„Кандидаты

 

священства,

 

не

 

окончившіе

 

семинарскаго

 

курса,

неполучившіе

 

вообще

 

богословскаго

 

образованія,

 

должны

 

под-
вергаться

 

испытанію

 

въ

 

установленной

 

коммиссіи

 

во

 

духов-
ной

 

семинары,

 

а

 

равно

 

и

 

кандидаты

 

въдіаконы.

 

При

 

избра-
ние

 

кандидатовъ

 

на

 

священство

 

и

 

діаконство

 

будутъ

 

при-

ниматься

 

во

 

вниманіе

 

и

 

отзывы

 

о. о.

 

блаючинныхь

 

и

 

благо-
чинническихъ

 

Совѣтовъ.

 

Отзывы

 

эти

 

не

 

должны

 

выдаваться
на

 

руки

 

просителямъ,

 

рекомендуемыми

 

благочинническими
Совѣтами,

 

а

 

представляться

 

непосредственно

 

Епархіалъ-
ному

 

начальству,

 

по

 

его

 

требованію.

 

Вопросъ

 

объ

 

измѣне-

ніи

 

въ

 

ттатѣ

 

причтовъ

 

подлеоюитъ

 

разрѣшенщ

 

Св.

 

Си-
нода.

 

А.

 

Димитрій".

3)

 

Слушали:

 

докладъ

 

Казанскаго

 

Епархіальнаго

 

свѣч-

ного

 

завода

 

слѣдующаго

 

содержанія.

 

По

 

заключенію

 

отчета

свѣчного

 

завода

 

за

 

1905

 

г.

 

оказалось,

 

что

 

чистой

 

прибыли
отъ

 

торговли

 

въ

 

этомъ

 

году

 

заводомъ

 

получено

 

70.468

 

р.

29

 

коп.

 

Прибыль

 

завода

 

за

 

текущій

 

1906

 

г

 

въ

 

настоящее

время

 

съ

 

точностію

 

опредѣлить

 

не

 

возможно,

 

но

 

принимая

во

 

вниманіе

 

существующая

 

цѣны,

 

довольно

 

высокія,

 

на

 

пче-

линый

 

воскъ,

 

сильное

 

повышеніе

 

цѣнъ

 

на

 

свѣтильню

 

и

 

дру-

гіе

 

матеріалы,

 

употребляемые

 

на

 

выработку

 

свѣчъ,

 

а

 

также

сильное

 

вздорожаніе

 

цѣнъ

 

на

 

всѣ

 

продовольственные

 

про-

дукты

 

и

 

другіе

 

предметы

 

хозяйства,

 

Управленіе

 

завода

 

пола-

гаетъ,

 

что

 

прибыль

 

въ

 

1906

 

году

 

едва

 

ли

 

достигнетъ

 

суммы

прибыли,

 

полученной

 

въ

 

1905

 

г.,

 

но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

таковая

 

будетъ

 

не

 

менѣе

 

60.000

 

р.;

 

въ

 

такой-же

 

приблизи-
тельно

 

суммѣ

 

можно

 

ожидать

 

прибыль

 

и

 

въ

 

1907

 

году,

если

 

только

 

цѣны

 

на

 

пчелиный

 

воскъ

 

и

 

другіе

 

продукты

не

   

поднимутся

   

еще

   

выше

   

цѣнъ

 

существующихъ.

   

Вмѣстѣ
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съ

 

симъ

 

Управленіе

 

завода

 

сообщаетъ,

 

что

 

при

 

распредѣ-

леніи

 

прибыльной

 

суммы

 

завода

 

на

 

покрытіе

 

смѣтныхъ

 

наз-

наченій

 

на

 

содержаніе

 

Епархіальныхъ

 

духовно-учебныхъ
заведеній

 

на

 

будущій

 

1907

 

г.

 

необходимо

 

имѣть

 

въ

 

виду

денежные

 

расходы,

 

назначенные

 

къ

 

ежегодному

 

отпуску

 

изъ

суммъ

 

завода,

 

именно:

 

10.000

 

рублей

 

на

 

образованіе

 

фон-
доваго

 

капитала

 

Эмеритальной

 

кассы,

 

10.000

 

руб

 

,

 

на

 

уплату

(процентовъ

 

по

 

займу)

 

долга

 

въ

 

Эмеритуру,

 

1500

 

руб.

 

на

поддержание

 

и

 

развитіе

 

миссіонерскаго

 

дѣла

 

въ

 

епархіи

 

и

1480

 

руб.

 

на

 

уплату

 

процентовъ

 

на

 

состояний

 

за

 

заводомъ

долгъ

 

Эмеритальной

 

кассы

 

въ

 

суммѣ

 

37000

 

рублей
Всего,

 

такимь

 

образомъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

вышепере-

численныхъ

 

расходовъ,

 

подлежатъ

 

исключенію

 

изъ

 

ожидае-

мой

 

прибыли

  

1906

 

г.

 

23980

 

руб.

Постановили:

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

при

 

смѣтныхъ

назначеніяхъ.

4)

 

Слушали

 

отношеніе

 

Правленія

 

Казанской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

за

 

№

 

866,

 

коимъ

 

оно

 

проситъ

 

по

 

примѣру

текущаго

 

1906

 

г.

 

оказать

 

и

 

въ

 

1907

 

году

 

пособіе

 

семина-

ріи

 

изъ

 

Епархіальныхъ

 

средствъ

 

въ

 

суммѣ

 

1700

 

р.

 

43

 

коп.,

а

 

именно

 

на

 

классы

 

музыки

 

и

 

иконописавія

 

580

 

рублей,
на

 

ученическую

 

библіотеку

 

120

 

рублей,

 

на

 

вознагражденіе
завѣдывающему

 

ею

 

60

 

рублей,

 

на

 

больницу

 

140

 

рублей

 

и

па

 

добавочное

 

жалованіе

 

фельдшеру

 

60

 

руб.,

 

на

 

содержаніе
второго

 

писца

 

при

 

семинарской

 

канцеляріи

 

120

 

руб.,

 

на

жалованіе

 

надзирателю,

 

въ

 

дополпеніе

 

къ

 

получаемымъ

 

изъ

консисторіи

 

70

 

руб.

 

43

 

к.,

 

на

 

уплату

 

уроковъ

 

пѣнія

 

въ

параллельныхъ

 

классахъ

 

150

 

руб.,

 

въ

 

пособіе

 

на

 

столъ

бѣднѣйшимъ

 

квартирнымъ

 

ученикамъ

 

300

 

руб.

 

Кромѣ

 

того

Правленіе

 

семинаріи

 

проситъ,

 

а)

 

въ

 

виду

 

возбужденнаго
ходатайства

 

объ

 

открытіи

 

новаго

 

параллельнаго

 

отдѣленія

при

 

1-мъ

 

классѣ

 

на

 

синодальныя

 

средства

 

отпустить

 

условно

на

 

случай

 

этого

 

открытія

 

въ

 

дополненіе

 

въ

 

указаннымъ

150

 

руб.

 

еще

 

50

 

рублей;

 

б)

 

разрѣшить

 

Правленію

 

семи-

наріи,

 

въ

 

виду

 

исключительно

 

тяжелыхъ

 

матеріальныхъ

 

усло-

вій

 

текущаго

 

года,

 

израсходовать

 

какъ

 

отпущенные

 

на

 

1906

 

г.,

такъ

 

и

 

имѣющіе

 

быть

 

отпущенными

 

на

 

1907

 

г.

 

100

 

рублей
не

 

на

 

переплетную

 

мастерскую,

 

а

 

употребить

 

ихъ

 

въ

 

пособіе
бѣднѣйшимъ

   

ученикамъ;

   

открытіе

   

переплетной

  

мастерской
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Правленіе

 

предполагаете

 

отложить

   

до

 

болѣе

 

благопріятнаго
времени.

Постановили:

 

ходатайство

 

Правленія

 

семинаріи

 

по

вышеизложенным!,

  

статьямъ

 

удовлетворить.

5)

 

С

 

л

 

у

 

ш

 

а

 

л

 

и

 

отношеніе

 

Попечительства

 

при

 

Духовной
Семинаріи

 

отъ

 

19

 

сего

 

сентября

 

за

 

№

 

869,

 

коимъ

 

оно

 

хода-

тайствуете,

 

въ

 

виду

 

исключительная

 

тяжелаго

 

года,

 

оказать

помощь

 

Попечительству

 

на

 

крайнія

 

нужды

 

воспитанпиковъ,

хотя

 

бы

 

въ

 

размѣрѣ

 

300

 

рублей.

Постановили:

 

ходатайство

 

Попечительства

 

относи-

тельно

 

оказанія

 

помощи

 

удовлетворить.

На

 

семъ

 

журналѣ

 

6

 

октября

 

1906

 

г.

 

за

 

№

 

6730
послѣдовала

 

резолюция

 

Ею

 

Высокопреосвященства

 

такая.

„Для

 

выработки

 

общихъ

 

правилъ

 

для

 

пастырскихъ

 

собрангй
предлагается

 

высказать

 

письменно

 

свои

 

сообраэюенгя

 

объ
организации

 

пастырскихъ

 

собрангй

 

протоіереямъ

 

Ал.

 

Ва-
сильевскому,

 

Іоанну

 

Черкасову,

 

Есен.

 

Преображенскому,

 

свя-

гценникамъ

 

Н.

 

Матвѣевскому,

 

Алексѣю

 

Сельскому,

 

Вас.
Бонифатъеву,

 

Григ.

 

Краснову,

 

Ѳеод.

 

Богоносцеву,

 

Вас.

 

Зе-
фирову,

 

Ф.

 

Никифорову

 

и

 

Петру

 

Касаткину

 

(с.

 

Тоябы)
и

 

свящ.

 

Н.

 

Иваницкому — къ

 

1

 

декабря

 

сего

 

года.

 

{Желательно,
чтобы

 

были

 

представлены

 

сообраоюенія,

 

какіе

 

предметы
и

 

явленія

 

изъ

 

гсерковно -приходского

 

жизни,

 

по

 

ихъ

 

мшьнію,
должны

 

обсуждаться

 

на

 

пастырскихъ

 

собраніяхъ.

 

Поста-
новленгя

 

по

 

3,

 

4

 

и

 

о

 

ст.

 

утверждаются" .

Журналъ

 

№•.

 

5-й.

20

 

сентября.

 

Вечеръ.

1)

 

Слушали

 

препровожденный

 

при

 

ранортѣ

 

Управ-
ленія

 

Казанскаго

 

епархіальнаго

 

евЬчного завода,

 

отъ

 

13

 

сего

сентября

 

за

 

№

 

205— отчетъ

 

свѣчпого

 

завода

 

за

 

1905

 

годъ

и

 

докладъ

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

съ

 

журналами

 

по

 

обревп-
зованію

 

сего

 

отчета.

Подробно

 

проштудировавъ

 

какъ

 

отчетъ

 

свѣчного

 

за-

вода,

   

такъ

 

равно

 

и

 

журналы

 

комиссіи

 

съ

 

представленными
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вѣдомостями

 

члены

 

съѣзда

 

нашли

 

произведенную

 

ревизію
недостаточно

 

полною

 

и

 

ясною.

 

Коммиссія,

 

какъ

 

будто,

 

сосре-

доточила

 

вниманіе

 

только

 

на

 

цыфровыхъ

 

данныхъ

 

въ

 

стать-

яхъ

 

прихода

 

и

 

расхода

 

и

 

на

 

разсмотрѣніи

 

бумажной,

 

такъ

сказать,

 

отчетности

 

завода— при

 

чемъ

 

существенная

 

сторона

дѣла,

 

т.

 

е.

 

самыя

 

операціи

 

по

 

производству

 

торговли

 

свѣ-

чамп,

 

закупки

 

воска

 

и

 

проч. —остаются,

 

какъ

 

будто,

 

въ

 

сто-

ронѣ,

 

не

 

освѣщенными,

 

а

 

потому

 

и

 

мало

 

понятными

 

рядо-

вому

 

духовенству

 

и

 

церковнымъ

 

старостам*,

 

интересующимся

этимъ

 

важнымъ

 

дѣломъ

 

и

 

за

 

послѣднее

 

время

 

дѣлающимъ

даже

 

упреки

 

по

 

адресу

 

духовенства.

Для

 

устраненія

 

такой

 

ненормальности

 

въ

 

дѣятельности

ревизіонной

 

коммиссіи

 

о.

 

благочиннымъ

 

Н.

 

Матвѣевскимъ

былъ

 

предложенъ

 

проекте

 

учреждения

 

должности

 

особаго
контролера

 

(съ

 

жалованьемъ

 

отъ

 

епархіи

 

въ

 

500

 

руб.),

 

ко-

торый

 

бы,

 

какъ

 

лицо

 

постороннее

 

и

 

незаинтересованное,

 

а

главное

 

свободное,

 

имѣлъ

 

бы

 

возможность

 

наблюдать

 

за

всѣми

 

операціями

 

свѣчно-заводскаго

 

дѣла.

Постановили:

 

а)

 

не

 

видя

 

существенной

 

надобности
въ

 

приглашеніи

 

особаго

 

контролера— просить

 

на

 

будущее
время

 

членовъ

 

ревизіонной

 

коммиссіи

 

не

 

ограничиваться

разсмотрѣніемъ

 

одной

 

формальной

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

казозой

стороны

 

дѣла,

 

но

 

удѣлять

 

больше

 

вниманія

 

на

 

то,

 

правильно

ли

 

и

 

съ

 

достаточною-ли

 

пользою

 

производятся

 

всѣ

 

операціи
свѣчиого

 

завода

 

и

 

дѣлились

 

бы

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени

своими

 

наблюденіями

 

съ

 

духовенствомъ

 

епархіи.
б)

   

Управленію

 

свѣчного

 

завода

 

рекомендовать

 

вести

свое

 

дѣло

 

болѣе

 

открыто,

 

съ

 

каковою

 

цѣлію

 

печатать

 

въ

мѣстномъ

 

епархіальномъ

 

оргапѣ

 

(не

 

менѣе

 

трехъ

 

разъ

 

въ

годъ)

 

сообщенія

 

о

 

сущсствующихъ

 

справочныхъ

 

цѣнахъ

 

на

воскъ

 

и

 

др.

 

матеріалы,

 

потребные

 

при

 

выдѣлкѣ

 

и

 

продажѣ

свѣчъ.

в)

   

отчетъ

 

Управленія

 

свѣчного

 

завода

 

и

 

журналы

 

реви-

зіонпой

 

коммнссіи —принять

 

и

 

выразить

 

оной

 

благодарность
за

 

понесенные

 

труды.

2)

 

Имѣли

 

сужденіе

 

по

 

поводу

 

рапорта

 

ревизіоннаго
комитета

 

при

 

Чебоксарской

 

свѣчной

 

лавкѣ,

 

отъ

 

15

 

сего

сентября,

 

представленнаго

 

на

 

имя

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ства

   

и

 

съ

 

резолюціею

 

на

 

пемъ,

   

направленною

   

въ

 

Съѣздъ.
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Въ

 

этомъ

 

рапортѣ:

 

1)

 

высказывается

 

желаніе

 

комитета—

имѣть

 

въ

 

городе

 

Чебоксарахъ

 

болѣе

 

удобное

 

помѣщеніе

 

для

свѣчной

 

лавки—въ

 

виду

 

крайней

 

тѣсноты

 

существующая

 

помѣ-

щенія,

 

а

 

вслѣдствіе

 

этого

 

и

 

отсутствія

 

въ

 

немь

 

надлежащей
чистоты

 

и

 

опрятности;

 

2)

 

желательно,

 

по

 

мнѣнію

 

комитета,

отврытіе

 

при

 

свѣчной

 

лавкѣ

 

торговли

 

необходимыми

 

цер-

ковными

 

предметами,

 

какъ-то:

 

металлическіе

 

кресты,

 

образа,
небольшія

 

евангелія,

 

ковшички,

 

кадила,

 

подсвѣчники

 

и

 

проч.,

въ

 

виду

 

высказываемыхъ

 

желаній

 

благотворителей—покупать

эти

 

вещи

 

и

 

жертзовать

 

въ

 

церкви;

 

3)

 

Комитете

 

высказываете

желаніе,

 

чтобы

 

завѣдываніе

 

Чебоксарской

 

свѣчной

 

лавкой,
находящееся

 

нынѣ

 

въ

 

рукахъ

 

смотрителя,

 

священника

 

о.

 

Аге-
носова,

 

ради

 

большаго

 

удобства

 

по

 

наблюденію

 

за

 

пріемомъ
матеріаловъ

 

и

 

всей

 

торговой

 

операціи

 

свѣчной

 

лавки —было
возложено

 

на

 

тѣхъ

 

лицъ

 

и

 

непремѣнно

 

избраяныхъ

 

духо-

венствомъ

 

на

 

трехлѣтній

 

срокъ,

 

а

 

не

 

назначенныхъ

 

Епар-
хіальнымъ

 

начальствомъ,

 

и

 

принять

 

этотъ

 

проекте

 

за

 

норму

по

 

всѣмъ

 

уѣзднымъ

 

складамъ —лавкамъ.

О.

 

председатель

 

Управленія

 

Казанская

 

свѣчноя

 

за-

вода

 

лично

 

подтвердилъ,

 

что,

 

действительно,

 

помѣщеніе

 

въ

Чебоксарахъ

 

для

 

свѣчной

 

торговли

 

мало

 

пригодно,

 

но

 

что

въ

 

Управленіи

 

завода

 

имѣются

 

свѣдѣнія

 

о

 

предполагаемой
постройкѣ

 

при

 

Покровской

 

гор.

 

Чебоксарахъ

 

церкви

 

и

 

какъ

разъ

 

на

 

базарной

 

площади

 

новая

 

каменнаго

 

зданія

 

для

свѣчной

 

лавки.

Постановили:

 

по

 

пункту

 

1-му

 

рапорта—обратить
вниманіе

 

Управленія

 

свѣчноя

 

завода

 

на

 

указанный

 

дефекте
Чебоксарская

 

помѣщенія

 

для

 

свѣчной

 

торговли

 

и

 

побудить
хозяина

 

зданія

 

отремонтировать

 

его

 

и

 

содержать

 

въ

 

большей
опрятности;

 

вообще— позаботиться

 

объ

 

улучшеніи

 

помѣщеній

для

 

уѣздныхъ

 

свѣчныхъ

 

лавокъ,

 

а

 

гдѣ

 

представится

 

возмож-

ность,

 

то

 

строить

 

новыя;

 

по

 

пункту

 

2,

 

при

 

условіи

 

перене-

сенія

 

свѣчной

 

торговли

 

въ

 

гор.

 

Чебоксарахъ

 

въ

 

другое

 

бо-
лее

 

просторное

 

помѣщеніе — признать

 

желательнымъ

 

введе-

те

 

торговли

 

вышеозначенными

 

предметами

 

церковная

 

оби-
хода;

 

по

 

пункту

 

3,

 

практика

 

послѣднихъ

 

лѣтъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

на-

значенія

 

смотрителей

 

уѣздныхъ

 

свѣчныхъ

 

лавокъ

 

не

 

вызы-

вала

 

доселѣ

 

надобности

 

прибѣгать

 

въ

 

выборному

 

началу

 

и

при

 

томъ

 

непремѣнно

 

трехъ

 

лицъ

 

для

 

завѣдыванія

 

лавками.

Тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

желательно

 

пока

 

это

 

начало

   

въ

 

гор.

 

Чебок-
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сарахъ,

 

гдѣ

 

священникъ

   

о.

   

Агеносовъ

  

съ

  

заслуживающею

одобренія

 

ревностію

 

завѣдуетъ

 

лавкою

 

болѣе

 

10-ти

 

лѣтъ.

Въ

 

случаѣ

 

выбытія

 

кого-либо

 

изъ

 

настоящихъ

 

смотри-

телей

 

уѣздныхъ

 

лавокъ

 

должны

 

быть

 

допустимы

 

выборы
такого

 

изъ

 

среды

 

духовенства.

3)

 

Слушали

 

словесное

 

заявленіе

 

протоіерея

 

Е.

 

А.
Малова

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

крестьянка

 

Архипова,

 

у

которой

 

духовенство

 

епархіи,

 

какъ

 

извѣстно,

 

намѣревалось

купить

 

домъ

 

не

 

задолго

 

предъ

 

своей

 

смертью,

 

по

 

увѣщанію

его,

 

о.

 

Малова,

 

вознамѣрилась

 

уступить

 

свой

 

домъ

 

съ

 

дру-

гою

 

цѣлью—подъ

 

устройство

 

въ

 

немъ

 

огласительная

 

учи-

лища

 

для

 

желающихъ

 

принять

 

св.

 

крещеніе

 

язычнивовъ

и

 

маяметанъ.

Архипова

 

померла,

 

но

 

наслѣдники

 

ея

 

имущества

 

не

желаютъ

 

нарушить

 

предсмертной

 

ея

 

воли

 

и

 

не

 

прочь

 

про-

дать

 

домъ

 

протоіерею

 

Малову

 

за

 

20000

 

руб.

 

Собравъ

 

съ

трудомъ

 

только

 

6000

 

руб.

 

и

 

не

 

имѣя

 

другихъ

 

рессурсовъ

на

 

означенное

 

дѣло,— о.

 

Маловъ

 

проситъ

 

епархіальный
съѣздъ

 

одолжить

 

ему

 

изъ

 

суммъ

 

свѣчного

 

завода

 

для

 

выше-

означенной

 

цѣли

 

14000

 

руб.

Действительно

 

идея

 

о.

 

Малова

 

объ

 

устройстве

 

въ

гор.

 

Казани

 

огласительнаго

 

училища,

 

по

 

образцу

 

уже

 

суще-

ствуюгнихъ

 

таковыхъ,

 

сама

 

по

 

себе

 

не

 

оставляетъ

 

желать

 

луч-

шая.

 

Тогда

 

ищущіе

 

света

 

Христова

 

ученія

 

инородцы

 

най*
дутъ

 

здѣсь

 

пріютъ

 

для

 

прожитія

 

во

 

время

 

своего

 

наученія
и

 

будутъ

 

въ

 

состояніи

 

при

 

устройстве

 

здесь

 

церкви—яснее
ознакомиться

 

съ

 

церковно-

 

обрядовою

 

стороною

 

веры

 

Право-
славной

 

и

 

т.

 

д.

Но

 

при

 

всемъ

 

своемъ

 

сочувствіи

 

такимъ

 

добрымъ

 

на-

чинаніямъ

 

о.

 

прот.

 

Малова

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

не

 

располагая

никакими

 

свободными

 

денежными

 

суммами

 

собраніе

 

поста-

новило:

 

просьбу

 

о.

 

Малова

 

отклонить.

Ла

 

ономъ

 

журналѣ

 

6

 

октября

 

1906

 

г.

 

за

 

№

 

6730
послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

такая:

„

 

Утверждается"'.
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Отъ

 

Совѣта

  

Казанская

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

Въ

 

училище

 

вакантна

 

должность

 

больничной

 

наздира-

тельницы.

 

Жалованья

 

7

 

руб.

 

въ

 

месяцъ

 

при

 

готовомъ

 

столе,
помещеніи

 

и

 

прислуге.

 

Желательна

 

особа

 

среднихъ

 

лете,
преимущественно

 

изь

 

вдовъ

 

священнослужителей,

 

одинокихъ

(безъ

 

детей),

 

непременно

 

съ

 

рекомендаціей

 

о

 

блаяповеденіи
отъ

 

местнаго

 

о.

 

благочинная.

Отношение

   

Туркестанской

   

Духовной

  

Конеи-
сторіи,

 

отъ

 

6

 

сентября

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

5340

Согласно

 

определенно

 

Святѣйшая

 

Синода,

 

отъ

 

14-го
апреля — 12-я

 

іюля

 

1876

 

года

 

за

 

№

 

624,

 

пропечатанному

въ

 

№

 

33

 

„Церковная

 

Вестника"

 

за

 

1876

 

г.,

 

въ

 

церк-

вахъ

 

и

 

монастыряхъ

 

Россійской

 

пмперіи

 

долженъ

 

произво-

диться

 

сборъ

 

„на

 

устроеніе

 

новых ь

 

и

 

украшеніе

 

существу-

ющихъ

 

православныхъ

 

храмовъ

 

въ

 

Туркестанскомъ

 

крае".
Въ

 

виду

 

того,

 

чіо

 

упомянутый

 

сборъ

 

въ

 

последніе

 

годы

отъ

 

некоторыхъ

 

епархій

 

или

 

совсемъ

 

пе

 

поступаете,

 

или

 

по-

ступаете

 

лишь

 

отъ

 

некоторыхъ

 

благочпнныхъ,

 

между

 

темъ
въ

 

Туркестанской

 

епархіи

 

чувствуется

 

настоятельная

 

нужда,

вследствіе

 

увеличенія

 

числа

 

переселенцевъ,

 

въ

 

поегроеніи
новыхъ

 

храмовъ,

 

въ

 

цвляхъ

 

удовтетвореиія

 

духовныхъ

 

пуждъ

русскихъ

 

людей,

 

поселившихся

 

въ

 

дали

 

оть

 

своей

 

родины

 

—

среди

 

инородцевь,—Туркестанская

 

Духозаая

 

К/шсисторія

 

по-

корнейше

 

проситъ

 

Казшскую

 

Консисгорію

 

сделать

 

распоря-

женіе

 

подведомственным!!

 

причтамъ

 

церквей

 

и

 

монастырей
епархіи

 

о

 

неуклонномъ

 

производстве

 

и

 

представленіи

 

назван-

ная

 

сбора

 

въ

 

Туркестанскую

 

Духовную

 

Консисгорію;

 

для

удобства

 

делопроизводства

 

было-бы

 

желательно,

 

чтобы

 

сборъ
этотъ

 

представлялся

 

чрезъ

 

местную

 

Консисторію.

 

Подлин-
ное

 

подписали:

 

Членъ

 

Конспсторіа

 

священнивь

 

Г.

 

Тихонра-
вовъ,

 

Секретарь

 

N,

 

и.

 

д.

 

Сголопачальника

 

Василій

 

Соколовъ.
По

 

заслушаніи

 

сего

 

отношенія,

 

Духовная

 

Консисторія
постановила:

 

напечатать

 

вь

 

Известіяхъ

 

по

 

Казанской

 

епар-

хіи

 

къ

 

сведенію

 

духовенства.

Съ

 

подлиннымъ

 

верно:
Секретарь

 

Казанской

 

Духовной

 

Конспсторіи

 

Родзаевскій.
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ОТДѢДЪ.

городъ

 

свіяжскъ,
і

Казанской

  

епархіи,

  

и

  

его

  

святыни.

(П

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

п

 

і

 

е).

Свіяжскимъ

 

Богородицкимъ

 

монастыремъ,

 

какъ

 

видели,
со

 

дня

 

его

 

основанія

 

въ

 

1555

 

году

 

управляли

 

архимандриты,

между

 

темъ

 

какъ

 

другіс

 

монастыри,

 

более

 

древпіе

 

и

 

более
видные

 

по

 

силѣ

 

церковно -просветительная

 

воздбйствія

 

на

русскую

 

жизнь,

 

напр.

 

Троицво-Сергіевъ,

 

Соловецкій

 

и

 

Ки-
рилло-Белозерскій,

 

въ

 

то

 

время

 

находились

 

въ

 

веденіи

 

игу-

меновъ.

 

Въ

 

Троицко-Сергіевой

 

лавре

 

только

 

по

 

прошествіи
двухъ

 

столѣтій

 

со

 

времени

 

ея

 

возникновенія,

 

именно

 

6

 

января

1561

 

года

 

соборной

 

грамотой

 

назваченъ

 

былъ

 

первый

 

архи-

мандрите

 

Елевѳерій,

 

но

 

уже

 

съ

 

правомъ

 

первенства

 

предъ

всеми

 

прочими

 

архимандритами

 

').

 

Соловецкая

 

обитель,

 

на-

чавшая

 

свое

 

бытіе

 

съ

 

половины

 

XV

 

столетія,

 

впервые

 

уви-

дала

 

своимъ

 

настоятелемъ

 

архимандрита

 

йлію

 

Пестривова
2

 

марта

 

1651

 

года;

 

также

 

и

 

въ

 

Кирилло-Белозерскомъ

 

мона-

стыре,

 

существующемъ

 

съ

 

конца

 

XIV

 

столѣтія,

 

архиман-

дритство

 

введено

 

было

 

только

 

8

 

іюля

 

1649

 

года.

 

Что

 

касается

предмета

 

высшая

 

духовная

 

достоинства — архимандричь-

ихъ

 

митръ.,

 

то

 

ихъ

 

давать

 

стали

 

архимандритамъ

 

не

 

ранее
второй

 

половины

 

XVII

 

столѣтія :

 

„серебряныя ,

 

золотыя

шайки ,

 

подобныя

 

митрамъ

 

епископскимъ "

 

жаловались

архимандритамъ

 

со

 

времени

 

Московская

 

собора

 

1667
года.

 

Практика

 

эта

 

получила

 

свое

 

начало

 

въ

 

Малороссіи,
где

 

она

 

была

 

введена

 

изъ

 

подражанія

 

католическимъ

 

абба-
тамъ,

 

которые

 

на

 

Западе

 

присвоили

 

право

 

носить

 

митру

еще

 

въ

 

конце

 

XI

 

вбка.

 

Когда

 

Малороссія

 

была

 

присоеди-

нена

 

въ

 

Мосвовской

 

Руси,

 

цари

 

наши

 

стали

 

награждать

митрами

 

настоятелей

 

первоклассныхъ

 

монастырей,

 

невото-
рыхъ

   

архпмандритовъ

   

за

 

особыя

   

заслуги,

   

а

 

иногда

   

и

 

-но

1)

 

Историческое

 

описаніе

 

Свято-Тронцкія

 

лаврьі,

 

стр.

 

87.
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просьбе

 

монастырсвихъ

 

благотворителей,

 

воторые

 

энергично

выражали

 

желаніе

 

иметь

 

въ

 

своемъ

 

монастыре

 

архимандрита

съ

 

шапкою.

 

Известно ,

 

что

 

Апраксины

 

и

 

прочіе

 

вклад-

чики

 

Московская

 

Златоустова

 

монастыря

 

въ

 

январе

 

месяце
1706

 

г.

 

били

 

челомъ

 

государю

 

Петру

 

Алексеевичу,

 

чтобы
по

 

примеру

 

Московскихъ

 

монастырей

 

Знаменская,

 

Дон-
ского

 

и

 

другихъ,

 

въ

 

которыхъ

 

вместо

 

игуменовъ

 

„устро-

ены

 

архимандриты

 

съ

 

шапками"

 

,

 

повелелъ

 

въ

 

Злато -

устовомъ

 

монастыре

 

„быть

 

архимандриту

 

съ

 

шапкой

 

не-

пременно".

 

И

 

Государь

 

не

 

только

 

предписалъ

 

именнымъ

указомъ

 

преосвященному

 

Стефану,

 

митрополиту

 

Рязанскому
исполнить

 

желаніе

 

вкладчиковъ

 

Златоустова

 

монастыря,

 

но

и

 

настоятеля

 

этой

 

обители,

 

игумена

 

Антонія,

 

возведенная

 

на

степень

 

архимандрита,

 

пожаловалъ

 

грамотой,

 

по

 

которой

 

въ

Златоустове

 

монастыре

 

должны

 

быть

 

„архимандриты

 

съ

 

шап-

вами

 

непременно

 

во

 

веки"

  

1 ).
Съ

 

сороковыхъ

 

годовъ

 

XVIII

 

столетія

 

входитъ

 

въ

 

обычай
ношеніе

 

архимандритами

 

крестовъ.

 

Въ

 

древней

 

Руси

 

напер-

сные

 

кресты—енколпіп

 

составляли

 

принадлежность

 

епископ-

ская

 

сана

 

и

 

царская

 

торжественная

 

облаченія;

 

они

 

обык-
новенно

 

делались

 

довольно

 

большого

 

размера

 

и

 

съ

 

четыре-

угольнымъ

 

ящикомъ

 

внутри

 

для

 

храненія

 

священныхъ

 

релик-

вій.

 

Съ

 

теченіемъ

 

времени

 

енколніи

 

уступаютъ

 

место

 

кре-

стамъ

 

меньшей

 

величины,

 

которые

 

вырабатывались

 

изъ

 

металла

или

 

финифти,

 

безъ

 

пустоты

 

внутри.

 

Тавіе

 

кресты

 

въ

 

1741

 

г.

дозволено

 

было

 

носить

 

архимандритамъ—членамъ

 

св.

 

Сгнода,
а

 

въ

 

1742

 

году,

 

по

 

примеру

 

архимандритовъ

 

Кіевской

 

епар-

хіи,

 

съ

 

давнихъ

 

временъ

 

носившихъ

 

кресты,—-всбмъ

 

архи-

мандритамъ.

 

Нужно

 

думать,

 

этихъ

 

знаковъ

 

отличія —митры

 

и

креста

 

не

 

имели

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

и

 

архимандриты

 

Свіяж-
скаго

 

монастыря.

 

Межевщикъ

 

Никита

 

Борисовъ,

 

перечисляя

въ

 

своей

 

писцовой

 

книге

 

1567

 

года

 

разные

 

предметы

 

мона-

стырсвой

 

ризницы,

 

совсемъ

 

не

 

упоминаете

 

объ

 

архиман-

дричьихъ

 

шапвахъ

 

и

 

врестахъ;

 

въ

 

описи

 

1613

 

года

 

тавже

замечается

 

отсутствіе

 

описанія

 

этихъ

 

предметовъ

 

высшаго

духовнаго

  

достоинства.

   

Но

  

изъ

   

тѣхъ

   

же

  

монастырсвихъ

1 )

 

Древняя

 

росеійская

 

Вивліоѳика.

 

Москва.

 

1791

 

г.

 

Изда-
ніе

 

второе,

 

ч.

 

XIX,

 

стр.

 

400 — 404,

 

Энциклопедическій

 

словарь,

изд.

 

Брокгауза;

 

т.

 

37.
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документовъ

 

видно,

 

что

 

въ

 

ризницѣ

 

Свіяжскаго

 

монастыря

было

 

не

 

маю

 

палицъ.

 

И

 

въ

 

1634

 

году

 

дана

 

была

 

особая
грамота

 

всероссійскимъ

 

патріархомъ

 

Іосафомъ

 

вновь

 

на-

значенному

 

въ

 

Свіяжскій

 

монастырь

 

архимандриту

 

Герасиму,
чтобы

 

онъ

 

совершить

 

богослужевіе

 

съ

 

палицею

 

„по

 

преж-

нему,

 

кавъ

 

прежніе

 

того

 

Богородицкаго

 

монастыря

 

архиман-

дриты

 

служили"

 

г ).
Къ

 

второй

 

половинѣ

 

XVII

 

столѣтія

 

архимандритамъ

Успенской

 

обители

 

дарованы

 

были

 

особыя

 

привиллегіи

 

при

совершеніи

 

богослуженія.

 

Въ

 

1652

 

году

 

архимандритъ

 

Анто-
ши

 

съ

 

подвѣдомой

 

ему

 

братіею

 

просилъ

 

патріарха

 

Никона
дозволить

 

ему

 

въ

 

Свіяжскомъ

 

монастырѣ

 

совершать

 

литургію
съ

 

осѣняльными

 

свѣчами,

 

рипидами

 

и

 

на

 

коврѣ

 

и

 

при

 

этомъ

указывалъ,

 

что

 

въ

 

другихъ

 

монастыряхъ,

 

которые

 

по

 

рангу

ниже

 

Богородицкаго,

 

эта

 

особенность

 

при

 

богослуженіи

 

уже

введена

 

въ

 

практику.

 

Просьба

 

архимандрита

 

Антонія

 

была
удовлетворена,

 

и

 

по

 

этому

 

дѣлу

 

патріархъ

 

Никонъ

 

прислаіъ

на

 

имя

 

Казанскаго

 

митрополита

 

Корнилія

 

грамоту,

 

въ

 

кото-

рой

 

благословилъ

 

Свіяжскаго

 

архимандрита

 

Антонія

 

и

 

всѣхъ

его

 

преемниковъ

 

совершать

 

литургію

 

съ

 

рипидами,

 

осѣняль-

ными

 

свѣчами

 

и

 

на

 

коврѣ

 

2 ).

 

Грамота,

 

данная

 

патріархомъ
Никономъ,

 

подтверждена

 

была

 

въ

 

1729

 

году

 

указомъ

 

св.

 

Сѵ-

нода.

 

За

 

все

 

время

 

царствованія

 

веливаго

 

преобразователя
Россіи,

 

Императора

 

Петра

 

1-го

 

Свіяжсвимъ

 

монастыремъ

управлялъ

 

престарѣлый

 

архимандритъ

 

Симеонъ,

 

и

 

онъ

 

по

слабости

 

своихъ

 

физяческихъ

 

силъ

 

въ

 

продолженіе

 

многихъ

послѣдпихъ.

 

лѣтъ

 

своей

 

жизни

 

совсѣмъ

 

не

 

совершалъ

 

цер-

ковваго

 

богослуженія.

 

Замѣститель

 

его -архимандритъ

 

Гав-
ріилъ

 

Русскій

 

въ

 

виду

 

сего

 

обстоятельства

 

не

 

осмѣливался

начать

 

совершееіе

 

богослуженія

 

со

 

всѣми

 

привиллегіями,

 

даро-

ванными

 

патріархомъ

 

Никономъ

 

Сріяжскимъ

 

архимандри-

тамъ,

 

безъ

 

особаго

 

на

 

то

 

распоряженія

 

со

 

стороны

 

церков-

ной

 

власти;

 

и

 

въ

 

1727

 

году

 

вошелъ

 

по

 

этому

 

дѣлу

 

съ

 

про-

шеніемъ

 

къ

 

мѣстному

 

преосвященному

 

Сильвестру.

 

Казанскій

')

 

Полное

 

собраніе

 

постановленій

 

и

 

распоряженій

 

по

вѣдомству

 

правосл.

 

исіювѣданія

 

Российской

 

имііеріп.

 

СПБ.,
1890

 

г.

 

т.

 

ѴЛ,

 

№

 

2478,

 

стр.

 

331.

а )

 

См.

   

ирііложеыіе.
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•

митрополитъ

 

Сильвестръ

 

видимо

 

сознавалъ

 

важность

 

даро-

ванныхъ

 

архимандритамъ

 

Успенской

 

обители

 

привиллегій

 

и

потому

 

не

 

разрѣшилъ

 

своею

 

властью

 

архимандриту

 

Гавріилу
пользоваться

 

ими

 

при

 

богослуженіи,

 

обратился

 

въ

 

св.

 

Стнодъ
съ

 

донесеніемъ,

 

въ

 

которомъ

 

раскрылъ,

 

что

 

патріархъ

 

Нивонъ
далъ

 

грамоту

 

Свіяжскимъ

 

архимандритамъ

 

о

 

служеніи

 

со

свѣчами,

 

рипидами

 

и

 

на

 

коврѣ,

 

но

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

пред-

шественнивъ

 

настоящаго

 

архимандрита

 

Гавріила,

 

архиман-

дритъ

 

Симеонъ

 

за

 

старостью

 

много

 

лѣть

 

вовсе

 

не

 

священно-

дѣйствовалъ,

 

онъ

 

не

 

смѣетъ

 

дозволить

 

такого

 

свяіценнослу-

женія

 

безъ

 

подтвердительнаго

 

указа

 

св.

 

Сѵнода;

 

вмѣстѣ

 

съ

донесеніекъ

 

такого

 

содержанія

 

онъ

 

представилъ

 

въ

 

Стнодъ

 

ко-

пію

 

съ

 

патріаршей

 

грамоты.

 

Св.

 

Сѵнодъ,

 

по

 

заслушаніи

 

доне-

сенія

 

Казанскаго

 

митрополита

 

Сильвестра,

 

поетановилъ:

 

„О
священнослуженіи

 

съ

 

рипидами

 

и

 

осѣняльными

 

свѣчами

 

и

на

 

коврѣ,

 

въ

 

которыхъ

 

монаетыряхъ

 

такъ

 

дѣйствуется,

 

взять

въ

 

св.

 

Синодъ

 

изъ

 

синодальной

 

области

 

и

 

изъ

 

всѣхъ

 

епар-

хій

 

отъ

 

архіереевъ

 

подлинное

 

извѣстіе

 

и

 

съ

 

тѣхъ

 

указовъ

и

 

грамотъ

 

копіи

 

неотложно,

 

и

 

когда

 

оныя

 

извѣстія

 

присланы

будутъ,

 

о

 

томъ

 

предложить

 

св.

 

Синоду

 

въ

 

разсужденію"

 

г ).
Тѣмъ

 

временемъ

 

архимандритъ

 

Гавріилъ,

 

не

 

дождавшись

никавого

 

распоряженія

 

по

 

этому

 

дѣлу

 

отъ

 

спархіальной
власти,

 

подалъ

 

на

 

Высочайше

 

имя

 

отъ

 

себя

 

и

 

монастырской
братіи

 

прошеніе

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„Всепресвѣтлѣй-

шій,

 

Державнѣйшій.

 

Веливій

 

Государь

 

Императоръ

 

и

 

Само-
держецъ

 

Всероссійсвой,

 

Государь

 

Всемилостивѣйшій!

 

Съ
прошлаго

 

161

 

(1653)

 

года,

 

по

 

благословенно'

 

святѣйшаго

Никона,

 

патріарха

 

Мосвовскаго,

 

и

 

по

 

грамотѣ

 

въ

 

Свіяжскѣ,

въ

 

Богородицкомъ

 

монастырѣ,

 

архимандритъ

 

Антоній

 

и

 

по

немъ

 

въ

 

томъ

 

монастырѣ

 

будущіе

 

архимандриты,

 

церковнаго

ради

 

благолѣпія

 

и

 

украшенія

 

свяіценнодѣйствія,

 

Божествен-
ныя

 

литургіи

 

исполняли

 

и

 

съ

 

осѣняльнымп

 

свѣчами,

 

и

 

на

коврѣ;

 

а

 

въ

 

ономъ

 

же

 

Богородицкомъ

 

монастырѣ

 

былъ

 

архи-

мандритъ

 

Симеонъ,

 

и

 

жиль

 

35

 

лѣтъ

 

и

 

весьма

 

престарѣлъ

и

 

многія

 

лѣта

 

до

 

кончины

 

своея,

 

за

 

оною

 

древностью,

   

свя-

')

 

Описаніе

 

документовъ

 

я

 

лѣлъ,

 

хранящихся

 

въ

 

архпвѣ

св.

 

правителъствѵющаго

 

Синода.

 

СПБ.

 

1891

 

г.

 

т.

 

ѴІІІ,

 

№ зв/.,„,
стр.

 

72.
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щеннонедѣйствовалъ;

 

а

 

я,

 

богомолецъ

 

вашъ,

 

во

 

оный

 

Бого-
родицей

 

монастырь

 

на

 

его

 

мѣсто

 

переведенъ

 

преосвящен-

нымъ

 

Сильвестромъ,

 

митрополитомъ

 

Казанскимъ

 

и

 

Свіяж-
скимъ,

 

въ

 

прошломъ

 

726

 

году,

 

и

 

священиослуженіе

 

Бояе
ственныя

 

литургія,

 

по

 

вышенареченной

 

же

 

грамотѣ,

 

испол-

няю

 

съ

 

рипидами

 

и

 

на

 

воврѣ,

 

а

 

свѣчами

 

осѣнять

 

безъ
указа

 

не

 

смѣю,

 

за

 

остав.іеніемъ

 

служенія

 

означеннаго

 

архи-

мандрита,

 

Симеона;

 

и

 

въ

 

прошломъ

 

727

 

году

 

объ

 

ономъ

священно-служеніи

 

въ

 

Казани

 

его

 

преосвященству

 

подали

мы.

 

богомольцы

 

твои,

 

доношеніе,

 

противъ

 

вотораго

 

въ

 

Свя-
тѣйшій

 

Правительствующей

 

Сгнодъ

 

отъ

 

его

 

преосвященства,

со

 

мнѣніемъ,

 

подано

 

доношеніе

 

жь

 

и

 

съ

 

выше-объявденныя
грамоты

 

точная

 

вопія;

 

а

 

по

 

оному

 

доношенію

 

и

 

по

 

грамотѣ

о

 

осѣненіи

 

въ

 

священнослуженіи

 

рѣшенія

 

не

 

учинено.

 

Всеми-
лостивѣйшій

 

Государь,

 

просимъ

 

Вашего

 

Императорскаго
Величества,

 

повели,

 

Государь,

 

въ

 

священнослуженіи

 

о

 

осѣне-

ній

 

свѣчами,

 

по

 

прежде

 

поданному

 

доношенію

 

и

 

по

 

сему

прошенію

 

и

 

по

 

грамотѣ

 

рѣшеніе

 

учинить.

 

Вашего

 

Импера-
торсваго

 

Величества

 

нижайшіе

 

богомольцы,

 

выше

 

объявлен

 

-

наго

 

Богородицкаго

 

монастыря

 

архимандритъ

 

Гавріилъ

 

съ

братіею.

 

Іюня

 

числа

 

1729

 

года.

 

Прошеніе

 

писалъ

 

тогожь

монастыря

 

бобыль

 

Дмитрій

 

Петровь;

 

въ

 

поданію

 

надлежит^

въ

 

св.

 

правительствующій

 

Сгнодъ"

 

Щ

 

Св.

 

Сгнодъ,

 

заслу-

шавъ

 

это

 

прошеніе

 

Свіяжсвого

 

архимандрита

 

Гавріила

 

и

принявъ

 

во

 

вниманіе

 

выше

 

означенное

 

донесеніе

 

Казанскаго
митрополита

 

Сильвестра

 

потому

 

же

 

дѣлу,

 

постановилъ:

 

„Выше-
означенному

 

просителю

 

Казансвой

 

епархіи

 

Богородицваго
монастыря,

 

что

 

въ

 

Свіяжсвѣ,

 

архимандриту

 

Гавріилу

 

свя-

щенпослуженіе

 

отправлять

 

по

 

содержанію

 

вышеупомяненной
данной

 

въ

 

161

 

г.

 

благословенной

 

святѣйшаго

 

Никона

 

пат-

ріарха

 

грамоты,

 

по

 

обыкновенію,

 

и

 

о

 

томъ

 

въ

 

тотъ

 

Богоро-
дицей

 

монастырь

 

къ

 

нему,

 

архимандриту

 

Гавріилу

 

съ

 

бра-
тіею,

 

а

 

для

 

вѣдома

 

и

 

къ

 

преосвященному

 

Сильвестру,

 

митро-

политу

   

Казанскому

   

и

   

Свіяжскому

  

послать

 

увазы"

 

2).

   

Изъ

'.)

 

Полное

 

собраніе

 

иостаноаленій

 

и

 

расноряженій

 

по

 

вѣ-

домству

 

лравославнаго

 

исповѣданія

 

Россійской

 

имиеріи.

 

С.-ІІе-
тсрбургъ.

  

1889

 

г.

 

т.

 

ѴГ,

 

№

 

2232,

 

стр.

 

354.

*)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

355

100*
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тогоже

 

опредѣленія

 

св.

 

Сѵнода

 

видно,

 

что

 

въ

 

другихъ

 

епар"

хіяхъ

 

священнослуженіе

 

съ

 

осѣняльными

 

свѣчами,

 

рипидами

и

 

на

 

коврѣ

 

отправляли:

 

Солозецкаго

 

монастыря

 

архиман-

дритъ

 

Варсонофій,

 

Кирилло-Бѣлозерскаго

 

монастыря

 

архи-

мандритъ

 

Ыринархъ;

 

въ

 

монастыряхъ

 

Троицвомъ

 

Калязиаѣ

и

 

СпасоПрилуцкомъ

 

свящепнослуженіе

 

отправлялось

 

настоя-

телемъ

 

безъ

 

рипидъ

 

и

 

осѣняльныхъ

 

свѣчей,

 

но

 

на

 

коврѣ

и

 

съ

 

епигонатами;

 

причемъ

 

въ

 

Спасо

 

Прилуцкомъ

 

монастырѣ

священнослужащему

 

архимандриту

 

грамотой

 

преосвященнаго

Аѳанасія

 

велѣно

 

было

 

облачаться

 

въ

 

палицу

 

и

 

епитрахиль

и

 

сулокъ

 

держать.

 

Въ

 

Смоленской

 

епархіи

 

въ

 

бытность

тамъ

 

преосвященнаго

 

Филоѳея,

 

по

 

его

 

опредѣленію,

 

даны

вновь

 

палицы

 

Троицкаго

 

Смоленсваго

 

монастыря

 

архиман-

дриту

 

Филарету,

 

Троицкаго

 

Болдина

 

монастыря

 

игумену

Флавіану

 

Павловскому

 

и

 

протопопу

 

Успенскаго

 

собора

 

Игпа-
тію

 

Иванову

 

').
Свіяжскій

 

архимандритъ

 

Гавріилъ,

 

возстановивъ

 

такамъ

образомъ

 

право

 

пользоваться

 

дарованными

 

патріархомъ

 

Ни-
кономъ

 

привилегіями

 

при

 

совершеніи

 

литургіи,

 

сталъ

 

весьма

энергично

 

добиваться

 

того,

 

чтобы

 

Высочайшимъ

 

указомъ

повелѣно

 

было

 

Свіяжскій

 

Успенскій

 

монастырь

 

•

 

отчислить

въ

 

вѣдомство

 

Синодальной

 

области

 

вслѣлстніе

 

многихъ

 

на-

прасныхъ

 

обидъ

 

отъ

 

Казанскаго

 

митрополита

 

Сильвестра

 

и-

посягательству

 

а

 

также

 

и

 

потому,

 

что

 

„при

 

прежде

 

быв-
шихъ

 

святѣйшихъ

 

патріархахъ

 

въ

 

оной

 

монастырь

 

архи-

мандриты

 

присылались

 

изъ

 

Москвы

 

для

 

того,

 

что

 

оной

 

мона-

стырь

 

по

 

Уложеныо

 

показанъ

 

въ

 

7

 

ой

 

степени"

 

2 ).

 

Ноотчис-
леніе

 

Свіяжскаго

 

монастыря

 

въ

 

сгнодальное

 

ведомство

 

со-

стоялось

 

уже

 

по

 

переводѣ

 

архимандрита

 

Гавріила

 

въ

 

Рож-
дественскій

 

монастырь

 

въ

 

городѣ

 

В

 

іадимірѣ,

 

при

 

его

 

пре-

емникѣ-архимандритѣ

 

Алексіѣ

 

Раиѳскомъ.

 

Св.

 

Сѵнодъ,

 

по-

ручая

 

назначенному

 

въ

 

Свіяжскій

 

Богородицкій

 

монастырь

архимандриту

 

Алексію

   

„въ

 

Казанской

 

епархіи

 

нонокрещен-

1 )

   

Описаніе

 

документовъ

 

идѣль,

 

хранящихся

 

въ

 

архивѣ

ев

 

и

 

правйтельовѵющагч

 

Сѵно

 

іа

 

СПБ.

 

1891

 

г.

 

т.

 

VI П.
№

 

s % 42 ,

 

стр.

 

73.

2)

   

Подное

 

собраніе

 

постанонленііі

 

и

 

распоряженпі

 

по

 

вѣ-

домству

 

православнаго

 

исповѣданія

 

Россійской

 

имперіи.

 

СП

 

В,
1890

 

г.

 

т.

 

VII,

 

стр.

 

329.
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скія

 

дѣла

 

вѣдать

 

и

 

отправлять",

 

указомъ

 

отъ

 

23

 

августа

1731

 

года

 

предписалъ:

 

„Свіяжскому

 

Богородицкому

 

мона-

стырю

 

быть

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

въ

 

синодальной

 

области,

 

а

 

прео-

священному

 

Сильвестру,

 

митрополиту

 

Казанскому

 

отнынѣ

впредь

 

онаго

 

Раиѳскаго

 

— архимандрита

 

Алексѣя —и

 

того

Богородицкаго

 

монастыря

 

братіи

 

и

 

слугъ

 

и

 

вотчинныхъ

крестьянъ

 

не

 

вѣдать

 

ни

 

въ

 

чемъ.

 

также

 

и

 

къ

 

церковному

священносзуженію

 

никуды

 

его,

 

Раиѳскаго,

 

не

 

наряжать,

дабы

 

въ

 

дѣлѣ

 

обращенія

 

невѣрнгахъ

 

никакого

 

помѣшатель-

ства

 

быть

 

не

 

могло,

 

чего

 

для

 

и

 

ему,

 

преосвященному

 

Силь-
вестру

 

митрополиту,

 

въ

 

оныя

 

дѣла

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

видомъ

не

 

вступать

 

и

 

не

 

препятствовать"

 

').

 

Впрочемъ,

 

Свіяжскій
Успенскій

 

монастырь

 

былъ

 

недолго

 

внѣ

 

зависимости

 

отъ

епархіальной

 

власти.

 

Почти

 

черезъ

 

годъ,

 

когда

 

Казанскій
митрополитъ

 

Сильвестръ

 

за

 

„невозношеніе

 

имени

 

св.

 

Сѵнода"

иослѣ

 

„Достойно

 

есть"

 

и

 

за-другія

 

„важныя

 

учиненныя

 

имъ,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

касающуюся

 

къ

 

превысочайшей

 

персонѣ

ІІмператорскаго

 

Величества,

 

вины

 

отъ

 

Казанской

 

епархіи
уже

 

отрѣшенъ

 

вовсе

 

и

 

сослапъ

 

въ

 

подначальство"

 

въ

 

мона-

стырь

 

Александро-Невскій,

 

вскорѣ

 

въ

 

крыпецкій

 

Псковской
епархіи

 

2 ),

 

св.

 

Сѵнодъ

 

указомъ

 

отъ

 

19

 

іюня

 

1732

 

года

снова

 

подчинилъ

 

Свіяжскій

 

монастырь

 

и

 

его

 

настоятеля

власти

 

Казанскаго

 

архіепископа

 

Иларіона ,

 

замѣстителя

митрополита

 

Сильвестра

 

3 ) ,

 

предписавъ

 

преосвященному

Иларіону

 

„въ

 

Казанской

 

епархіи

 

новокрещенскія

 

дѣла

 

вѣ-

дать,

 

какъ

 

и

 

прежде

 

бывшіе

 

той

 

епархіи

 

архіереи

 

вѣ-

дали ,

 

и

 

означенному

 

Свіяжскому

 

Богородицкому

 

мона-

стырю

 

и

 

вышеупомяненному

 

архимандриту

 

Алексію

 

Ра-
иѳскому

 

быть

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

въ

 

Казанской

 

его

 

же

 

прео-

священства

 

епархіи,

 

какъ

 

нанередъ

 

сего

 

было;

 

и

 

быть

 

тому

архимандриту

   

Алексію

   

у

   

его

   

преосвященства

   

во

   

всякомъ

*)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

333.

 

Срав.

 

архивные

 

документы,

 

прило-

женные

 

къ

 

описи

 

Свіяжскаго

 

монастыря

 

за

   

1763

 

годъ.

а )

 

Митрополитъ

 

Сильвестръ

 

скончался

 

въ

 

Выборгской
крѣпости

 

въ

 

1735

 

год\-

 

31

 

мая.

 

См.

 

Чисто

 

вмчъ.

 

Ѳеофанъ

Прокоповпчъ

  

и

  

его

  

время;

  

стр.

  

671.
3)

 

Полное

 

собраніе

 

постановленіи

 

и

 

раснор.

 

по

 

вѣдом.

прав,

 

испов.

 

Россійской

 

нмперіп,

 

т.

 

VII,

 

>&

 

2575,

 

сгр.

 

492

 

а

№

 

2596,

 

стр.

 

521—522.
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послушаніи

 

безъ

 

всякаго

 

прекословія;

 

а

 

отъ

 

новокрещенскихъ

дѣлъ

 

его—архимандрита

 

не

 

отрѣшать,

 

а

 

отправлять

 

ему

архимандриту

 

тѣ

 

дѣла

 

и

 

все

 

чинить

 

по

 

силѣ

 

сѵнодаль наго,

августа

 

23

 

числа

 

прошлаго

 

1731

 

года,

 

опредѣленія

 

неот-

мѣнно

 

съ

 

вѣдома

 

его

 

преосвященства".

 

Тому

 

же

 

архиман-

дриту

 

Алексію

 

Раиѳскому

 

синодальнымъ

 

указомъ

 

предпи-

сано

 

было

 

„священнослуженіе

 

отправлять

 

противъ

 

того,

 

какъ

прежніе

 

монастыря

 

архимандриты

 

отправляли"

 

] ),

 

т.

 

е.

 

съ

осѣняльными

 

свѣчами,

 

рипидами

 

и

 

на

 

коврѣ.

 

Нельзя

 

не

 

отмѣ-

тить

 

и

 

того,

 

что

 

Свіяжскіе

 

архимандриты

 

до

 

сего

 

времени

носятъ

 

мантію

 

съ

 

изображеніемъ

 

на

 

сврижаляхъ

 

святителей
Каванскихъ

 

Гурія

 

и

 

Германа.

 

Но

 

когда

 

и

 

кѣмъ

 

это

 

было
разрѣшено—неизвѣстно,

 

хотя

 

несомнѣнно,

 

что

 

архимандриты

другихъ

 

древнихъ

 

замѣчателіныхъ

 

монастырей

 

съ

 

давнихъ

поръ

 

пользовались

 

этою

 

привилегіею.

 

Архимандритамъ
Троицко-Сергіевой

 

обители

 

усвоены

 

„нашвенія"

 

на

 

мантіи
изображеній

 

св.

 

Сергія

 

и

 

Никона

 

въ

 

1701

 

году

 

митропо-

литомъ

 

Стефаномъ

 

Яворскимъ,

 

мѣстоблюстителемъ

 

патріар-
шаго

 

престола

 

г).
(Нродолэюеніс

 

будетъ).

Священникъ

 

Ѳ.

 

Н.

 

Сосунцовъ.
(Некрологъ).

/Ир

 

одолжен

 

іе

 

*)

Въ

 

тѣ

 

времена,

 

вогда

 

учился

 

и

 

овончилъ

 

курсъ

 

дух.

 

семи-

наріи

 

покойный

 

о.

 

Ѳеодоръ,

 

всѣ

 

приходскія

 

мѣста

 

закрепоща-

лись

 

за

 

дочерьми

 

умершихъ

 

членовъ

 

причта

 

и

 

поэтому

 

полу-

чить

 

мѣсто

 

можно

 

было

 

только

 

со

 

взятіемъ

 

на

 

себя

 

обяза-
тельства

 

содержать

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

многочисленную

 

семью

сиротъ.

 

Если

 

же

 

освобождалось

 

мѣсто

 

безъ

 

„взятія",

 

то

 

оно

*)

 

Тамъ

 

же,

 

Jvfs

 

247S,

 

стр.

 

334.

3)

 

Историческое

 

описаніе

 

Святи-Троицкія

 

Сергіева

 

лавры;

стр.

  

149.

*)

 

См.

 

Изв.

 

по

 

Каз

   

Епар.

   

1906

 

г.

 

№

 

36.
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предоставлялось

 

обычно

 

тому

 

изъ

 

претендентовъ,

 

который
могъ

 

представить,

 

вромѣ

 

диплома

 

учебнаго

 

заведенія,

 

при-

личное

 

количество

 

ассигнацій

 

секретарю

 

или

 

членамъ

 

кон-

систоріи.

 

Разсказываютъ

 

многіе

 

старцы

 

священники,

 

что

 

во

время

 

архіепископа

 

Казанскаго

 

Григорія,

 

личный

 

секретарь

Его

 

Высокопреосвященства

 

иногда,

 

за

 

приличное

 

вознаграж-

деніе.

 

соглашался

 

на

 

всякія

 

сдѣлки.

При

 

такихъ

 

условіяхъ

 

бѣдному

 

студенту

 

семинаріи,

 

не

желавшему

 

поступить

 

на

 

приходъ

 

„со

 

взятіемъ",

 

было

 

чрез-

вычайно

 

трудно

 

получить

 

священническое

 

мѣсто,

 

и

 

онъ

 

около

трехъ

 

лѣтъ

 

жилъ

 

у

 

отца,

 

пробиваясь

 

дешевенькими

 

„конди-

ціями"

 

въ

 

домахъ

 

сосѣднихъ

 

помѣщиковъ.

Тольво

 

4

 

феврала

 

1859

 

года

 

студентъ

 

семинаріи

 

Ѳеодоръ

Сосунцовъ

 

быль

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Петропавлов-
ской

 

церкви

 

села

 

Хотни,

 

Казанскаго

 

уѣзда.

 

Весь

 

хотяинкій
приходъ

 

состоялъ

 

тогда

 

изъ

 

40

 

врестьянсвихъ

 

домовъ

 

и

 

вино-

куреннаго

 

завода

 

дворянъ

 

Перцевыхъ,

 

а

 

причтъ

 

состоялъ

изъ

 

священника,

 

дьячка

 

и

 

пономаря.

 

Конторой

 

Перцевыхъ
отпускалось

 

причту

 

денежное

 

жалованіе.

 

Священнику

 

полага-

лось

 

6

 

р.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

и

 

продовольствіе

 

натурой.

 

Во

 

при

 

всемъ

томъ

 

обезпеченіе

 

причта

 

было

 

врайне

 

скудное,

 

и

 

достаточно

вкусившій

 

горечи

 

корня

 

ученія

 

молодой

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

не

 

могъ

и

 

теперь

 

вкушать

 

его

 

сладкихъ

 

плодовъ

 

въ

 

смыслѣ

 

матері-
альной

 

обезпечепности.

 

Недостатокъ

 

средствъ

 

покрывался

имъ

 

врезвнчайной

 

бережливостью

 

и

 

аккуратностью

 

во

 

всемъ.

Пояученныя

 

въ

 

приданое

 

рясы

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

носилъ

 

втеченіе
тридцати

 

лѣтъ,

 

домашніе

 

подрясники

 

шились

 

изъ

 

самаго

 

де-

шеваго

 

материала,

 

домашними

 

же

 

средствами.

 

Не

 

тольво

 

въ

одеждѣ,

 

но

 

и

 

во

 

всемъ

 

домашнемъ

 

обиходѣ

 

наблюдалась
самая

 

строгая

 

эвономія.

 

Да

 

иначе

 

и

 

жить

 

было

 

невозможно.

Жизнь

 

въ

 

Хотнѣ,

 

будучи

 

суровой

 

въ

 

матеріальномъ

 

отно-

шеніи,

 

была

 

для

 

молодого

 

священника

 

и

 

привлекательна,

и

 

небезполезна

 

въ

 

смыслѣ

 

нравственной

 

поддержви

 

на

 

пер-

выхъ

 

порахъ

 

его

 

деятельности.
Семья

 

владѣльцевъ

 

села

 

Хотни

 

Перцевыхъ,

 

состояла

изъ

 

нѣсволькихъ

 

братьевъ,

 

стремившихся

 

отрѣшиться

 

отъ

устарѣвшаго

 

крѣпостного

 

строя

 

и

 

желавшихъ

 

служить

 

про-

стому

 

народу.

Въ

 

эту

 

то

 

интеллигентную

 

семью

 

и

 

былъ

 

принятъ

молодой

 

батюшка

 

на

 

правахъ

 

равнаго

 

члена

 

общества,

 

а

 

не
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въ

 

пачествѣ

 

„деревенскаго

 

попа",

 

котораго

 

третировали

 

не

только

 

сами

 

баре,

 

но

 

и

 

барская

 

дворня.

 

Въ

 

кругу

 

интеллигент-

наго

 

общества

 

молодой

 

о.

 

Ѳеодоръ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

умѣньемъ

держать

 

себя,

 

пріобрѣлъ

 

знаніе

 

жизни

 

и

 

людей,

 

охоту

къ

 

чтенію

 

и

 

навыкъ

 

въ

 

литературной

 

разговорной

 

рѣчи,

свободной

 

отъ

 

бурсацкихъ

 

выраженій

 

и

 

варварскихъ

 

канце-

лярски-квижныхъ

 

фразъ.

 

Послѣдяимъ

 

недостаткомъ

 

обычно
страдаетъ

 

большинство

 

питомцевъ

 

духовной

 

школы

 

и

 

вслѣд-

ствіе

 

этого

 

оно

 

дѣлается

 

непонятнымъ

 

для

 

простыхъ

 

лю-

дей

 

и

 

смѣшнымъ

 

въ

 

глазахъ

 

образованныхъ.

 

Близость

 

от-

ношеній

 

молодого

 

священника

 

къ

 

дому

 

Перцевыхъ

 

не

 

толь-

ко

 

предохранила

 

его

 

отъ

 

погруженія

 

въ

 

обычную

 

для

 

захо

лустныхъ

 

уголковъ

 

отсталость

 

отъ

 

всего

 

живого,

 

отъ

 

разум-

ной

 

жизни,

 

по

 

сохранила

 

въ

 

немъ

 

на

 

всю

 

жизнь

 

потребность
въ

 

высшихъ

 

интересахъ.

Никакихъ

 

громкихъ

 

дѣлъ

 

въ

 

Хотнѣ,

 

разумѣется,

 

о.

 

Ѳео-

доръ

 

не

 

совершилъ.

 

такъ

 

какъ

 

они

 

и

 

недоступны

 

сельскому

священнику,

 

но

 

добрая

 

памятъ

 

о

 

немъ

 

сохранилась

 

тамъ

и

 

доселѣ,

 

не

 

смотря

 

па

 

то,

 

что

 

со

 

времени

 

перехода

 

его

 

изъ

Хотни

 

прошло

 

уже

 

тридцать

 

лѣтъ.

 

Сельявіе

 

прихожане

 

не

имѣютъ

 

склонпости

 

къ

 

перечисление

 

фактовъ,

 

харавтеризую-

щихъ

 

тѣ

 

или

 

другія

 

стороны

 

своего

 

духовнаго

 

отца,

 

а

 

про-

сто

 

и

 

коротко

 

заявляютъ:

 

„Ѳеодоръ

 

Никитпчъ

 

такой

 

былъ
хорошій

 

священникъ,

 

что

 

и

 

сказать

 

нельзя".

 

Дальше

 

этого

„сказать

 

нельзя"

 

итти

 

некуда,

 

и

 

было

 

бы

 

излишнимъ

 

тре-

бовать

 

отъ

 

простого

 

человѣка

 

поіробныхъ

 

основаній

 

для

такого

 

отзыва,

 

да

 

п

 

самый

 

отзывъ

 

говорить

 

самъ

 

за

 

себя.
Впрочемъ,

 

о

 

дѣятельности

 

о.

 

Ѳеодора

 

въ

 

Хотнѣ

 

остался

и

 

вещественный

 

памятникъ—училище.

Вмѣстѣ

 

съ

 

осііобожденіемъ

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостной

зависимости

 

въ

 

русскомъ

 

обществѣ

 

явилась

 

жажда

 

къ

 

про-

свѣщенію

 

деревни.

 

Много

 

образованныхъ

 

людей,

 

всѣхъ

 

званій
и

 

возрастовъ

 

предприняло

 

„хожденіе

 

въ

 

народъ"

 

съ

 

цѣлью

просвѣщенія

 

темныхъ

 

массъ ,

 

среди

 

которыхъ

 

грамотный
человѣкъ

 

могъ

 

считаться

 

своего

 

рода

 

рѣдкостыо.

 

Это

 

хожде-

ніе

 

быстро

 

возникло

 

и

 

также

 

быстро

 

исчезло.

 

Много

 

въ

просвѣтителяхъ

 

было

 

добрыхъ

 

порывовъ,

 

но

 

мало

 

настоящей
дѣловитости.

 

Только

 

одно

 

православное

 

духовенство,

 

обычно
обвиняемое

 

всѣми

 

въ

 

лѣности

 

и

 

бездѣятельности,

 

взялось

твердо

 

за

 

дѣло

 

народнаго

 

образованія

  

и

 

терпѣливо

 

продол-
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жало

 

его

 

въ

 

открываемыхъ

 

самимъ

 

духовнствомъ

 

шволахъ.

Эти

 

шволы

 

духовенство

 

выносило

 

на

 

своихъ

 

плечахъ

 

по

 

не-
скольку

 

лѣтъ,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

ихъ

 

не

 

принимало

 

подъ

свое

 

покровительство

 

молодое

 

земство.

 

Въ

 

числѣ

 

прочихъ

гвященниковъ

 

открылъ

 

школу

 

и

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

въ

 

1870

 

году.

Школа

 

втеченіе

 

двухъ

 

лѣтъ

 

помѣщалась

 

въ

 

домѣ

 

самого

учителя

 

и

 

законоучителя

 

о.

 

Ѳеодора,

 

а

 

потомъ

 

во

 

флигелѣ

Перцевыхъ.

 

Впродолженіе

 

шести

 

лѣтъ

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

безъ

 

вся-

каго

 

возиагражденія

 

занимался

 

обученіемъ

 

школь никовъ,

 

и

только

 

въ

 

1879

 

году

 

Хотнинсвое

 

училише

 

перешло

 

въ

 

вѣ-

дѣніе

 

Казанскаго

 

уѣзднаго

 

земства.

 

Можно

 

говорить

 

и

 

объ

 

обя-
занностяхъ

 

священника

 

просвѣщать

 

дѣтей

 

своихъ

 

прихожанъ.

можно

 

страдать

 

міровою

 

скорбью,

 

идеализировать

 

и

 

поэтизи-

ровать

 

занятія

 

съ

 

простыми,

 

неиспорченными

 

деревенскими

ребятишками,

 

но

 

заниматься

 

школьнымъ

 

обученіемъ

 

втече-

те

 

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

безъ

 

всякаго

 

вознагражденія

 

едвали

найдется

 

много

 

охотниковъ.

 

Призносить

 

красивая

 

фразы

 

лю-

бятъ

 

многіе,

 

но

 

дѣлать

 

постоянно

 

полезное

 

дѣло,

 

сопряженное

съ

 

затратой,

 

труда — не

 

легко,

 

и

 

всякій

 

такой,

 

хотя

 

бы

 

и

самый

 

скромный

 

труясенникъ ,

 

достоинъ

 

признательности

общества.

 

Впрочемъ,

 

общество,

 

ьъ

 

лицѣ

 

ютнинскихъ

 

мужчи-

ковъ

 

и

 

выражаетъ

 

о.

 

Ѳеодору

 

свою

 

признательность,

 

хотя

и

 

не

 

за

 

одно

 

только

 

школьное

 

дѣло,

 

доброй

 

памятью

 

и

выше

 

приведеннымъ

 

отзывомъ

 

о

 

своемъ

 

бывшемъ

 

священникѣ.

Скудна

 

была

 

жизнь

 

о.

 

Ѳеодора

 

съ

 

самаго

 

начала

 

его

службы,

 

но

 

съ

 

теченіемъ

 

времени

 

она

 

стала

 

все

 

болѣе

 

и

 

бо-
лѣе

 

ухудшаться.

 

Винокуренный

 

заводъ

 

Перцевыхъ

 

постепен-

но

 

началъ

 

приходить

 

въ

 

упадокъ,

 

дѣла

 

хозяевъ

 

пошатнулись,

н

 

вознагражденіе

 

причту,

 

исправно

 

выдававшееся

 

прежде,

стало

 

задерживаться

 

и

 

уменьшаться

 

въ

 

количествѣ.

 

Началось
дворянское

 

оскудѣніе,

 

повлекши

 

за

 

собою

 

оскудѣніе

 

и

 

хот-

нинскаго

 

причта.

 

Проживъ

 

болѣе

 

16

 

лѣтъ

 

въ

 

хотнинскомъ

приходѣ,

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

былъ

 

вынужденъ

 

крайней

 

нуждой
искать

 

другого

 

мѣста

 

и

 

81

 

мая

 

1876

 

года

 

былъ

 

переведенъ

въ

 

село

 

Селенгуши,

 

.Таишевскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

Хотнѣ

 

весь

приходъ

 

состоялъ

 

изъ

 

одного

 

только

 

села

 

съ

 

40

 

домами,

 

а

къ

 

Селенгушамъ

 

въ

 

то

 

время

 

принадлежало,

 

кромѣ

 

села,

пять

 

деревень,

 

одна

 

изъ

 

которыхъ

 

была

 

населена

 

креще-

ными

 

татарами.

 

Хотя

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

родился

 

и

 

вырост,

 

въ

 

рус-

скомъ

 

селѣ,

 

но,

 

проживши

 

болѣе

 

16

 

лѣтъ

 

въ

 

Хотнѣ,

 

окру-
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женной

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

татарскими

 

деревнями,

 

онъ

 

.нѣ-

сколько

 

освоился

 

съ

 

татарскимъ

 

языкомъ

 

и

 

потому

 

не

 

чув-

ствовалъ

 

особенныхъ

 

затрудненій

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

своими

прихожанами-инородцами.

 

Изучалъ

 

опъ

 

татарсвій

 

языкъ

 

и

въ

 

семинаріи,

 

но

 

это

 

изученіе

 

не

 

дало

 

ему

 

никакихъ

 

познаній,
тавъ

 

вавъ

 

въ

 

семинаріи

 

изучалась

 

но

 

разговорная

 

татарская

рѣчь,

 

а

 

зазубривлись

 

лингвистичесвія

 

тонкости

 

арабскаго

 

языка.

Жители

 

приходской

 

деревни—Альведина

 

были

 

носвѣщены

Св.

 

Крещеніемъвъ

 

XVII

 

столѣтіи,

 

но

 

при

 

поступленіи

 

о.

 

Ѳео-

дора

 

въ

 

селенгушскій

 

приходъ

 

проявляли

 

свою

 

принадлежность

къ

 

православной

 

церкви

 

почти

 

исключительно

 

въ

 

томъ,

 

что

привозили

 

крестить

 

младенцевъ,

 

хоронить

 

умершихъ,

 

да

 

неко-
торые

 

вѣнчались.

 

Дѣла

 

съ

 

ними

 

для

 

приходскаго

 

священника

предстояло

 

не

 

мало,

 

и

 

о.

 

Ѳесдоръ

 

занялся

 

дѣломъ

 

привлечения

ихъ

 

въ

 

церкви.

 

Дѣйствовалъ

 

онъ

 

не

 

по

 

какой

 

нибудь

 

осо-

бенной

 

системѣ,

 

а

 

своимъ

 

личнымъ

 

вліяніемъ.

 

Всѣ

 

требы
для

 

альвединцевъ

 

совершались

 

даромъ

 

илп

 

за

 

такія

 

добро-
вольный

 

даянія.

 

которыя

 

никакъ

 

нельзя

 

назвать

 

вознаграж-

деніемъ

 

за

 

трудъ.

 

Такъ

 

напримѣръ,

 

за

 

совершеніе

 

брака
давали

 

30 —40

 

копеекъ,

 

за

 

крестины

 

3

 

коп.,

 

за

 

отпѣвапіе

покойника

 

5

 

копеекъ,

 

за

 

посѣщеніе

 

съ

 

крестомъ

 

въ

 

Рожде-
ство

 

большинство

 

врещенъ

 

не

 

платило

 

ничего,

 

а

 

меньшин-

ство

 

давало

 

по

 

1

 

вопейкѣ.

 

На

 

такое

 

„распусканіе"

 

прихода

возроптали

 

было

 

псаломщики,

 

но

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

успокоилъ

 

ихъ

тѣмъ,

 

что

 

взялъ

 

въ

 

число

 

своихъ

 

ружниковъ

 

альвединцевъ,

выдѣливъ

 

части

 

псаломщаковъ

 

въ

 

деревняхъ

 

съ

 

русскимъ

населеніемъ.

 

Альвединсвіе

 

крещеные

 

татары

 

только

 

числи-

лись

 

плательщиками

 

руги

 

священнику,

 

но

 

посдѣднюю

 

при-

возили

 

лишь

 

тѣ

 

изъ

 

нихъ,

 

которые

 

состояли

 

въ

 

особенной
дружбѣ

 

съ

 

о.

 

Ѳеодоромъ.

 

Эту

 

дружбу

 

онъ

 

завелъ

 

съ

 

пер-

выхъ

 

же

 

шаговъ

 

своею

 

служенія

 

въ

 

Селенгушахъ

 

съ

 

нѣс-

Еольвими

 

Ерещенами,

 

бывая

 

у

 

нихъ

 

въ

 

домахъ

 

и

 

приглашая

ихъ

 

еъ

 

себѣ

 

на

 

чаншу

 

чая

 

въ

 

праздниви

 

послѣ

 

обѣдни.

Простые

 

люди

 

всѣхъ

 

національностей

 

очень

 

чутви

 

къ

 

лас-

вовому

 

обхожденію

 

со

 

стороны

 

всякаго

 

человека,

 

стоящаго

выше

 

ихъ

 

въ

 

какомъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

отношеніи,

 

а

 

потому

праздничные

 

гости

 

о.

 

Ѳеодора

 

были

 

усердными

 

посетителя-
ми

 

церкви

 

и

 

своимъ

 

примѣромъ

 

воздѣйствовали

 

на

 

своихъ

односельчанъ.

 

Близость

 

священника

 

съ

 

крещеными

 

татарами

возвышала

   

ихъ

   

въ

 

глазахъ

   

русскихъ

  

прихожанъ,

 

которые
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всегда

 

были

 

склонны

 

смотрѣть

 

на

 

альвединцевъ.

 

какъ

 

на

людей

 

чужихъ

 

и

 

не

 

считали

 

ихъ

 

равноправными

 

членами

православной

 

Церкви,

 

Этому

 

взгляду

 

содѣйствовало

 

и

 

то

 

обсто-
ятельство,

 

что

 

альвединцы

 

водили

 

знакомство

 

почти

 

исклю-

чительно

 

съ

 

сосѣдними

 

татарами-магометанами,

 

благодаря
единству

 

происхожденія

 

и

 

общности

 

языка,

 

у

 

которыхъ

 

они

бывали

 

въ

 

гостяхъ

 

на

 

мусульманскихъ

 

праздникахъ

 

и

 

ко-

торыхъ

 

приглашали

 

къ

 

себѣ

 

на

 

свои

 

христіансвіе

 

праздники.

Невормальныя

 

отношенія

 

русскихъ

 

къ

 

крещенымъ

 

та-

тарамъ

 

еще

 

болѣе

 

обособляли

 

послѣднихъ

 

и

 

отдаляли

 

ихъ

отъ

 

православіа.

 

Благодаря

 

же

 

вліянію

 

о.

 

Ѳеодора,

 

креще-

ные

 

татары— альвединцы

 

начали

 

выбираться

 

на

 

должность

церковнаго

 

старосты,

 

что

 

опять

 

тааи

 

сближало

 

ихъ

 

съ

 

рус-

скими

 

и

 

привлекало

 

къ

 

церкви.

Большое

 

подспорье

 

оказала

 

въ

 

дѣлѣ

 

укрѣпленія

 

аль-

вединцевъ

 

въ

 

православіи

 

школа

 

Братства

 

Св.

 

Гурія,

 

на

которую

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

обращалъ

 

весьма

 

серьезное

 

вниманіе,
преподавая

 

въ

 

ней

 

Законъ

 

Божій.

 

Не

 

смотря

 

ни

 

на

 

какое

ненастье,

 

онъ

 

неопустительно

 

ходилъ

 

пѣшкомъ

 

въ

 

Альведино,
за

 

1У 2

 

версты,

 

не

 

менѣе

 

двухъ

 

разъ

 

въ

 

недѣлю

 

и

 

аккуратно

велъ

 

уроки.

 

Труды

 

его

 

по

 

школѣ

 

не

 

остались

 

безплодными,
и

 

учившіеся

 

въ

 

ней

 

„крещенята"

 

впослѣдствіи

 

сдѣлались

довольно

 

усердными

 

прихожанами

 

своего

 

храма

 

и

 

сами

 

въ

свою

 

очередь

 

привлекали

 

въ

 

него

 

другихъ

 

своихъ

 

сородичей.
Подъ

 

управленіемъ

 

учителя

 

братской

 

школы

 

всегда

 

состав-

лялся

 

хоръ

 

изъ

 

учащихся

 

и

 

учившихся

 

„крещенятъ",

 

кото-

рый

 

и

 

пѣлъ

 

въ

 

церкви

 

въ

 

праздничные

 

дни

 

заутреню

 

и

обѣдню

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ,

 

повторяя

 

нѣкоторыя

 

пѣсно-

пѣпія.

 

Церковная

 

служба

 

отъ

 

такого

 

повторенія

 

нѣсколько

удлинялась,

 

но

 

зато

 

привлекала

 

въ

 

церковь

 

и

 

альвединцевъ.

На

 

одной

 

изъ

 

седмицъ

 

Великаго

 

поста

 

богослуженіе

 

совер-

шалось

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ

 

въ

 

альвединской

 

школѣ

 

и,

 

бла-
годаря

 

этой

 

мѣрѣ,

 

число

 

говѣющихъ

 

крещеныхъ

 

татаръ

возрасло

 

лс

 

небывалой

 

дотолѣ

 

цифры.

 

Наканунѣ

 

же

 

празд-

никовъ

 

въ

 

той

 

же

 

гаколѣ

 

было

 

заведено

 

совершеніе

 

вечер-

нихъ

 

молитвъ

 

съ

 

чтеніемъ

 

и

 

объясненіемъ

 

Евангелія

 

на

татарскомъ

 

язывѣ.

 

О.

 

Ѳеодоръ

 

не

 

могъ

 

самъ

 

говорить

 

по-

татарски,

 

и

 

потопу

 

это

 

дѣло

 

велось

 

учителемъ

 

лишь

 

при

поддержкѣ

 

и

 

содѣйствіи

 

о.

 

Ѳеодора.

 

Кромѣ

 

альвединской
школы

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

занимался

 

преподаваніемъ

 

Закона

 

Божія



—

 

1370

 

—

въ

 

селенгушскомъ

 

земскомъ

 

училищѣ,

 

а

 

съ

 

1887

 

года

 

еще

въ

 

юнусовской

 

церковноприходской

 

школѣ

 

и

 

съ

 

1386

 

года

состоял ъ

 

завѣдующимъ

 

школой

 

грамоты

 

въ

 

приходской

деревнѣ

 

Брощляхъ.

 

Послѣднія

 

двѣ

 

школы

 

былы

 

открыты

имъ

 

самимъ

 

и

 

содержались

 

исключительно

 

на

 

т.

 

н.

 

мѣст-

ныя

 

средства.

 

А

 

съ

 

какимъ

 

трудомъ

 

достаются

 

эти

 

сред-

ства,

 

о

 

томъ

 

знаетъ

 

каждый

 

сельскій

 

священникъ,

 

кото-

рому

 

выпалъ

 

на

 

долю

 

жребій

 

изыскивать

 

источникъ

 

для

содержанія

 

церковной

 

школы.

Такимъ

 

образомъ

 

съ

 

переходомъ

 

въ

 

Селенгуши

 

для

о.

 

Ѳеодора

 

наступила

 

пора

 

усиленной

 

деятельности,

 

и

 

онъ

никогда

 

не

 

тяготился

 

ей

 

никогда

 

не

 

жаловался

 

на

 

утомле-

ніе,.

 

никогда

 

не

 

хвалился

 

своими

 

трудами.

Между

 

ниыъ

 

и

 

прихожанами

 

съ

 

самаго

 

начала

 

уста-

новились

 

добрыя

 

отношенія,

 

и

 

не

 

происходило

 

никакихъ

 

пе-

доразумѣній.

 

Прихожане

 

цѣнили

 

въ

 

немъ

 

полную

 

невзы-

скательность

 

къ

 

платѣ

 

за

 

требоисправленія,

 

его

 

добродушіе
и

 

его

 

всегдашнюю

 

готовность

 

къ

 

назиданію.

 

Не

 

ограничи-

ваясь

 

чтеніемъ

 

поученій

 

между

 

заутреней

 

и

 

обѣдней

 

и

 

во

время

 

литургіи,

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

поучалъ

 

своихъ

 

прихожанъ

вездѣ

 

и

 

всегда,

 

и

 

благовременнѣ,

 

и

 

безвременнѣ,

 

наставляя

ихъ

 

въ

 

основныхъ

 

истинахъ

 

христіанской

 

вѣры

 

и

 

объясняя

отдѣльныя

 

выраженія

 

богослужебнаго

 

языка.

Селенгушскій

 

приходъ

 

былъ

 

по

 

матеріальнымъ

 

сред-

ствамъ

 

изъ

 

числа

 

средпихъ,

 

хотя

 

о.

 

Ѳеодоръ,

 

по

 

выражепію
нѣкоторыхъ

 

свпихъ

 

собратій,

 

и

 

распустилъ

 

его,

 

т.

 

е.

 

не

требовалъ

 

настойчиво

 

съ

 

прихожанъ

 

опредѣленноп

 

платы

за

 

каждый

 

шагъ

 

причта,

 

какъ

 

это

 

практиковалось

 

„энергич-

ными"

 

священниками,

 

которые

 

по

 

выраженію

 

крестьянъ,

 

„не

давали

 

потачки

 

никому".

 

Вслѣдствіе

 

этой

 

„распущенности"
прихода

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

имѣлъ

 

лишь

 

возможность

 

дать

 

воспитаніе
своимъ

 

троимъ

 

дѣтямъ,

 

а

 

самъ

 

долженъ

 

былъ

 

во

 

всемъ

 

себя
ограничивать

 

и

 

беречь

 

каждый

 

грошъ.

 

И

 

только,

 

благодаря
постоянной

 

экономіи,

 

онъ

 

могъ

 

„сводитъ

 

концы

 

съ

 

концами."

Но

 

это

 

нисколько

 

не

 

тяготило

 

иривыкшаго

 

къ

 

бѣдно-

сти

 

съ

 

дѣтства

 

питомца

 

суровой

 

школы

 

первой

 

половины

прошлаго

 

вѣка.

 

Несравненно

 

болѣе

 

онъ

 

страдалъ

 

душой
за

 

приходскій

 

храмъ.

 

Послѣдній

 

былъ

 

построенъ

 

въ

 

1765

 

году,

раздѣлялся

 

на

 

теплый

 

и

 

холодный

 

и

 

въ

 

зимнее

 

время

 

былъ
крайне

 

тѣсепъ.

 

Однако

 

о

 

перестройке

 

его

 

невозможно

 

было
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и

 

думать,

 

такъ

 

какъ

 

всѣ

 

селенгугаскіе

 

прихожане

 

жили

на

 

однодесятинномъ

 

дарственномъ

 

душево.ѵіъ

 

надѣлѣ

 

и

 

вслѣд-

ствіе

 

полнаго

 

отсутствия

 

какихъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было

 

промысловъ

бѣдствовали.

 

Но,

 

по

 

русской

 

пословицѣ,

 

всегда

 

случается

такъ,

 

что

 

„гдѣ

 

тонко,

 

тамъ

 

и

 

рвется".

 

Селенгушская

 

церковь

была

 

обложена

 

разными

 

взносами,

 

сравнительно

 

съ

 

другими

приходами,

 

очень

 

высоко.

 

А

 

произошло

 

это

 

довольно

 

просто.

До

 

1883

 

года

 

всѣ

 

православные

 

храмы

 

были

 

обложены

 

на-

логомъ

 

по

 

доходамъ

 

1867

 

года.

 

Каждый

 

причтъ

 

могъ

 

писать

въ

 

приходо-расходныхъ

 

церковныхъ

 

книгахъ

 

какія

 

угодно

цифры,

 

отъ

 

которыхъ

 

размѣръ

 

обложенія

 

не

 

увеличивался

и

 

не

 

уменьшался.

 

Священники,

 

боявшіеся

 

лжи,

 

писали

 

въ

книгахъ

 

дѣйствительные

 

церковные

 

приходы

 

и

 

расходы,

вполнѣ

 

надѣясь

 

на

 

торжество

 

правды

 

и

 

на

 

необходимость
вездѣ

 

поступать

 

сообразно

 

съ

 

ея

 

требованіями.

 

Но

 

совершенно

неожиданно

 

послѣдовало

 

расаоряженіе

 

о

 

взиманіи

 

налоговъ

по

 

доходамъ

 

1882

 

года,

 

к

 

писавшіе

 

правду

 

священники

поставили

 

свои

 

церкви

 

въ

 

самое

 

критическое

 

положеніе,
такъ

 

какъ

 

размѣръ

 

всевозможныхъ

 

налоговъ

 

достигаете

80—90°/0 °/0 ,

 

а

 

мѣстами

 

даже

 

болѣе

 

100

 

съ

 

доход

 

наго

 

рубля.
Такимъ

 

образомъ

 

тѣ

 

церкви,

 

при

 

которыхъ

 

священники

 

не

стѣснялись

 

кривить

 

душой

 

и

 

фантазировать

 

въ

 

приходо-рас-

ходныхъ

 

книгахъ,

 

уменьшая

 

въ

 

нѣсколько

 

разъ

 

истинную

доходность,

 

начали

 

платить

 

очень

 

мало

 

и

 

наоборотъ,

 

у

 

правдо-

любивыхъ

 

іереевъ

 

церкви

 

были

 

обложены

 

несоразмѣрно

высокими

 

взносами,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

не

 

оставалось

 

никакихъ

средствъ

 

на

 

поддержаніе

 

церковнаго

 

благолѣпія.

Такая

 

для

 

всѣхъ

 

очевидная

 

неравномѣрность

 

обложенія
угнетала

 

о.

 

Ѳеодора;

 

онъ

 

нѣсколько

 

разъ

 

возбуждалъ

 

ходатай-
ства

 

предъ

 

ближайшимъ

 

начальствомъ

 

о

 

сложеніи

 

съ

 

селен-

гушской

 

церкви

 

чрезмѣрнаго

 

налога

 

и

 

о

 

болѣе

 

справедли-

вое

 

распредѣленіи

 

его

 

по

 

церквамъ

 

благочинія,

 

но

 

формаль-
ная

 

правда

 

восторжествовала

 

надъ

 

подлинной

 

истиной.

 

Вся-
кій

 

зналъ,

 

что

 

въ

 

книгахъ

 

многихъ

 

состоятелъныхъ

 

церквей
въ

 

1882

 

году

 

была

 

написано

 

не

 

точно,

 

и

 

однако

 

испра-

вить

 

эти

 

неточности

 

охотниковъ

 

не

 

нашлось.

(Окончание

 

слѣдуетъ).
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Епархіалыіая

   

хроняка.

Архіерейекі

 

я

 

елуженія.

Октября

 

17-го.

 

Вторникъ.

 

Св.

 

пророка

 

Осіи

 

и

 

нрепо-

добномученика

 

Андрея.

 

Воспомипаніе

 

о

 

чудесномъ

 

спасеніц
жизни

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича,

 

Ма-
тери

 

Его

 

Благочестивѣйшей

 

Государыни

 

Императрицы

 

Маріп
Ѳеодоровны,

 

Великаго

 

Князя

 

Михаила

 

Александровича

 

п

Великихъ

 

Княгинь

 

Ксеніи

 

Александровны

 

и

 

Ольги

 

Алек-
сандровны

 

на

 

станціи

 

Боркахъ,

 

Харьковской

 

губ

 

,

 

въ

 

1888

 

г.

и

 

годовщины

 

со

 

дня

 

изаанія

 

Высочайшаго

 

Манифеста

 

17

 

ок-

тября

 

1905

 

года

 

(Опредѣленіе

 

св.

 

Синода

 

отъ

 

27

 

сентяб.
1906

 

г.

 

за

 

Ш

 

5443).

 

Въ

 

Благовѣщенсвомъ

 

каѳедральномъ

соборѣ

 

литуріія

 

была

 

совершена

 

Архіепискоаомъ

 

Дими-
тріемъ

 

и

 

Преосвященнымъ

 

Алексіемъ,

 

епископомъ

 

Чпстополь-
скимъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

семинаріи

 

архимандрита

 

Ми-
хаила,

 

архимандрита

 

Екзакустодіана.

 

каѳедральнаго

 

протоі-
ерея

 

Андрея

 

Яблокова,

 

епархіальнаго

 

наб

 

подателя

 

ц.-при-

ходскихъ

 

школъ

 

протоіерея

 

Павла

 

Захарьевскаго,

 

ключаря

священника

 

Василія

 

Богоявленскаго

 

и

 

іеромопаха

 

Архіереп-
скаго

 

дома

 

Мартерія.

 

На

 

литургіп

 

былъ

 

рукоположенъ

 

въ

іеродіакона

 

Раиѳской

 

пустыни

 

монахъ

 

Іоаняъ.

 

Дроповѣдь

была

 

произнесена

 

наблюдателемъ

 

миссіонерскихъ

 

курсовъ.

архимандритомъ

 

Андреемъ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

было

 

отправлено

благодарственное

 

молебствге,

 

въ

 

концѣ

 

коего

 

провозглашено

многолѣтіе

 

Государю

 

Императору,

 

Государынямъ

 

Императ-
рицамъ,

 

Цесаревичу

 

Наслѣднику

 

и

 

всему

 

Царствующему
Дому;

 

затѣмъ

 

возглашена

 

„вѣчная

 

память"

 

благочестивѣй-

шему

 

Государю

 

Императору

 

Александру

 

ІІІ-му

 

и

 

молебенъ
законченъ

 

былъ

 

возглашеніемъ

 

многолѣтія

 

Богохранимоп

 

Рос-
сійской

 

Державѣ

 

и

 

веѣмъ

 

православнымъ

 

христіанамъ.

Октября

 

19-ю.

 

Четвергъ.

 

Въ

 

каѳедральномъ

 

Благовѣ-

щенскомъ

 

соборѣ

 

послѣ

 

литургіи,

 

Архіепископомъ

 

Дими-
тріемъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

Андрея

 

Ябло-
кова,

 

ключаря

 

священника

 

Василія

 

Богоявленскаго

 

и

 

собор-
наго

 

священника

 

Петра

 

Рождественского

 

былъ

 

отправленъ

молебенъ

 

святителю

 

Гурію,

 

съ

 

прочтеніемъ

 

ему

 

акаоиста

 

по

6-й

 

пѣсни

 

канона.
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Октября

 

20-го.

 

Пятница.

 

По

 

случаю

 

совпаденія

 

Дими-
тріевской

 

(передъ

 

праздникомъ

 

св.

 

великомученика

 

Димитрія
Солунскаго

 

чудотворца

 

26

 

го

 

октяб.)

 

субботы

 

съ

 

высокотор-

жественным

 

ь

 

днемъ

 

восшесгвія

 

на

 

Всероссійсвій

 

престолъ

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича,

 

номиновеніе
усопшихъ

 

(Опредѣленіе

 

св.

 

Синода

 

отъ

 

27-го

 

сентября

 

1895

 

г.

за

 

Жі

 

2905

 

См.

 

Извѣстія

 

по

 

Казанск.

 

епархіи

 

№

 

38)

 

пере-

несено

 

на

 

пятницу

 

20

 

октября,

 

день

 

кончины

 

Государя

 

Импе-
ратора

 

Александра

 

Александровича,

 

Въ

 

крестовой

 

церкви

въ

 

городскомъ

 

архіерейскомъ

 

домѣ,

 

послѣ

 

заупокойной

 

все-

нощной

 

(паростата)

 

Архіепископомъ

 

Димитріемъ,

 

въ

 

сослу-

женіи

 

іеромонаховъ

 

Трофима,

 

Мартирія

 

и

 

священника

 

Сер-
гѣя

 

Сироткина

 

отправлена

 

была

 

панихида

 

по

 

учредителѣ

ея

 

Благовѣрномъ

 

великомъ

 

Князѣ

 

Димитріи

 

Іоанновичѣ

Донскомъ,

 

о

 

православаыхъ

 

вождяхъ

 

и

 

воннахъ

 

на

 

полѣ

брани

 

животъ

 

свой

 

положившихъ,

 

а

 

также

 

о

 

архіеписко-
пахъ

 

(Воронежскомъ)

 

Іосифѣ,

 

(Вологодскомъ)

 

Ѳеодосіи,

 

епи-

скопахъ:

 

Арсеніи

 

(Кирилловскомъ),

 

Виталін

 

(Калужскомъ),
архимандритахъ

 

Аѳанасіи

 

(Линицкомъ),

 

Илларіонѣ

 

(Бого-
словскомъ),

 

Аѳанасіи

 

(ГІрозоровскомъ)

 

и

 

о

 

бывшихъ

 

въ

Воронежской

 

семннаріи

 

(съ

 

1855

 

г.

 

по

 

1861

 

г.)

 

преподава-

геляхъ

 

и

 

учившихся

 

въ

 

ней

 

(за

 

означенное

 

время).
Въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

послѣ

 

заупокойной

 

литургіи,
Архіенископоиъ

 

Димитріемъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

каѳедральнаго

протоіерея

 

Андрея

 

Яблокова,

 

ключаря

 

священника

 

Василія
Богоявленскаго,

 

соборнаго

 

священника

 

Петра

 

Рождествен-
скаго

 

и

 

Ѳеодоровскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

священника

Петра

 

Грачева,

 

отправлена

 

была

 

панихида

 

по

 

Благочести-
вѣйшемъ

 

Государѣ

 

Императорѣ

 

Александрѣ

 

III

 

мъ,

 

о

 

право-

славныхъ

 

вождяхъ

 

и

 

воинахъ

 

на

 

полѣ

 

брани

 

убіенныхъ,

 

о

всѣхъ

 

положившихъ

 

животъ

  

свой

 

за

 

вѣру,

 

царя

 

и

 

отечество.

Октября

 

21-ю.

 

Суббота.

 

Высокоторжественный

 

день

восшествія

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Александровича'
на

 

всероссійскій

 

престолъ

 

(въ

 

1894

 

г.).

 

Съ

 

вечера

 

въ

 

каѳед-

ральномъ

 

соборѣ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

храмахъ

 

г.

 

Казани—всенощныя

іслужба

 

отправлялась

 

дневному

 

святому — преподобному

 

Ил-
ларіоау

 

Великому).

 

Житурігя

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

была

 

совершена

 

Казанскимъ

 

Архіепископомъ

 

Димитріемъ

 

и

Преосвященными:

 

Алексіемъ

 

епископомъ

 

Чистопольскамъ

 

и

Митрофаномъ

 

епископомъ

 

Чебоксарскимъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

про-
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тоіерея

 

Евѳимія

 

Малова,

 

ректора

 

семинаріи,

 

архимандрита

Михаила,

 

настоятеля

 

Іоанао-Предтеченскаго

 

монастыря

 

архи-

мандрита

 

Екзакустодіана,

 

архимандрита

 

Вареонофія,

 

каѳед-

ральнаго

 

протоіерея

 

Андрея

 

Яблокова,

 

ключаря

 

священника

Василія

 

Богоявленскаго,

 

соборнаго

 

священника

 

Петра

 

Рож-
дественскаго

 

и

 

іеромонаха

 

Гавріила.

 

На

 

литургіи

 

былъ

 

рут-

положенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Никольской

 

церкви

 

с.

 

Малаго
Яушева,

 

Ядринскаго

 

уѣэда,

 

бывшій

 

надзиратель

 

Казапскаго
духовнаго

 

училища

 

студентъ

 

семинаріи

 

діаконъ

 

Евгепій

 

Бол-
гарскій.

 

Дроповѣдь

 

была

 

произнесена

 

снященникомъ

 

Воскре-
сенской

 

церкви

 

Порфиріемъ

 

Руфимскимъ.

 

Послѣ

 

литургіи
было

 

совершено

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе
съ

 

прочтеніемъ

 

колѣнопреклоненой

 

молитвы

 

и

 

провозглашу

ніемъ

 

многолѣтія

 

Его

 

Имиераторскому

 

Величеству

 

Государю
и

 

Самодержцу

 

Всероссійскому

 

Императору

 

Николаю

 

ІІ-му.

СОДВРЖАНІЕ.
Оффииіааьный

 

отділъ-

 

Архипастырская

 

благодарность

 

нарнетннхъ

дѣлъ

 

мастеру

 

Ѳ.

 

С.

 

Столярову,

 

обывателямъ

 

дер,

 

Б.

 

Яльчикт.

 

и

 

крестьянами

с.

 

Антоновки.

 

1343.

 

Распоряженія

 

епархіальнаго

 

начальства

 

1343.

 

Свобод-

ныя

 

мѣста.

 

1344.

 

Журналы

 

сьѣзда

 

духовенства

 

Казанской

 

епархіп

 

Іи(І6

 

г

(продолженіе).

 

1345.

 

Отъ

 

Совѣта

 

Казан.

 

Епарх.

 

женск.

 

училища

 

о

 

вакаігсіп

больничной

 

надзирательницы.

 

1356.

 

Огь

 

Турке< танской

 

Дух.

 

Консисто-

ріи— о

 

сборахъ

 

на

 

храмы

 

Туркестанскаго

 

края.

 

1356.

Нвоффаціалвннз

 

отдзл^,

 

Г.

 

Свіяжскъ,

 

Казанской

 

епархіи,

 

и

 

его

 

свя-

тыни.

 

ІІрот.

 

А.

 

П.

 

Яблокова.

 

1357.

 

Ѳ.

 

Н.

 

Оосунцовт.

 

(некрологъ)

 

продолже-

ніе.

 

1364.

 

Ваархіальная

 

хроника

 

(архіерейск.

 

служенія

 

съ

 

17

 

октября

по

 

21

 

октября;.

 

1372.

Ре

 

иякгоръ

 

И.

  

Покровскій.

Пеытаті,

  

ч'>зволяется.

  

Казань,

 

14

 

ноября

 

1906

 

г.

Ректоръ

 

Академіи,

 

Епіккопъ

 

АлексіЙ.
I

Казань.

 

Типо-литографія

 

.Ин

 

ц

 

e

 

p

 

а

 

т

 

о

 

p

 

екаг

 

о

 

Университета.

 

1906

 

г.
■


