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РАСПОРМШ

 

ЕПАРХІАШГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Циркулярный

  

уназъ

   

Казанской

  

духовной

 

консисторіи,

   

отъ

14

 

іюля

 

1897

 

года

 

за

 

№

 

5621, —Благочиннымъ.

По

 

опредѣленію

 

Св.

 

Сѵнода,

 

отъ

 

12 —22

 

марта

 

1896

 

г.

за

 

№

 

818,

 

скуфья

 

исключена

 

изъ

 

числа

 

наградъ,

 

для

 

кото-

рыхъ

 

установлена

 

по

 

закону

 

норма.

 

По

 

сему

 

консисторія
предписываетъ — съ

 

ходатайствами

 

о

 

награжденіи

 

скуфьей
входитъ

 

къ

 

Епархіальному

 

Начальству

 

въ

 

сентябрѣ

 

мѣсяцѣ,

совмѣстно

 

съ

 

набедренниками,

 

и

 

отдѣльно

 

отъ

 

другихъ

 

выс-

шихъ

 

наградъ,

 

для

 

которыхъ

 

установлена

 

по

 

закону

 

норма.

И.

 

К.

 

Е.

 

1897. 30
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Акулевскому

 

отдѣлу

 

Казанскаго

 

общества

 

трезвости

 

Его
Высокопреосвященствомъ

 

разрѣшено

 

устроить

 

подъ

 

наблю-
деніемъ

 

мѣстныхъ

 

(села

 

Акулева)

 

священниковъ

 

оо.

 

Некра-
сова

 

и

 

Воинова

 

читальню

 

и

 

чтенія

 

изъ

 

книгъ

 

религіозно-
нравственнаго

 

содержанія.

Перемѣщены:

 

Псаломщики

 

Козмодемьянскаго

 

Смоленска-
го

 

собора

 

Василій

 

Евгеніевъ

 

и

 

села

 

Барскихъ

 

Каратай,
Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Дезидеріевъ — одинъ

 

на

 

мѣсто

другаго —4

 

іюля.

Умеръ

 

священникъ

 

Смоленско-Димитріевской

 

гор.

 

Ка-
зани

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Поповъ — 13

 

іюля.

О

 

праздныхъ

 

мѣстахъ.

Объявленныя

 

въ

 

№

 

14

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстій,

 

священ-

ническія,

 

діаконскія

 

и

 

псаломщическія

 

мѣста

 

остаются

 

безъ
измѣненія.

 

Кромѣ

 

того

 

вновь

 

открылись:

 

священническое —

при

 

Смоленской

 

Димитріевской

 

г.

 

Казани

 

церкви;

 

псалом-

щицкое

 

при

 

церкви

 

села

 

Аделякова,

 

Чистонольскаго

 

уѣзда.

Отношеніѳ

 

С. -Петербургской

 

Синодальной

 

Типографіи

 

на

 

имя

Его

  

Высокопреосвященства

   

о

   

выпискѣ

   

изданія

   

„Собраніе
мнъній

 

и

 

отзывовъ

 

Филарета,

 

Митрополита

 

ІМосковскаго".

Въ

 

1885

 

году,

 

по

 

благословенію

 

Святѣйшаго

 

Сгнода,
было

 

предпринято,

 

а

 

въ

 

1888

 

году

 

закончено

 

изданіе

 

бумагъ
приснопамятнаго

 

Московскаго

 

Митрополита

 

Филарета,

 

подъ

заглавіемъ:

 

„Собраніе

 

мнѣній

 

и

 

отзывовъ

 

Филарета,

 

Митро-
полита

 

Московскаго

 

и

 

Коломенскаго

 

по

 

учебнымъ

 

и

 

цер-

ковно-государственнымъ

 

вопросамъ " .

Изданіе

 

это

 

вызвано

 

исключительнымъ

 

значеніемъ

 

пись-

менныхъ

 

трудовъ

 

Святителя

 

въ

 

области

 

богословской

 

мысли

и

 

христіанской

 

нравственности.

 

Какъ

 

духовный

 

писатель,

Митрополитъ

 

Филаретъ

 

свѣтилъ

 

и

 

сіялъ

 

свѣтомъ

 

мудрости

духовной

 

далеко

 

за

 

предѣлами

 

церкви

 

отечественной.

 

Его
мощному,

 

архипастырски-наставительному

 

слову

   

и

 

руковод-
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ственному

 

совѣту,

 

въ

 

теченіе

 

полувѣка,

 

съ

 

любовію

 

и

 

удив-

леніемъ

 

внимали

 

и

 

православный

 

востокъ,

 

и

 

инославный
западъ.

 

Отличаясь

 

рѣдкою

 

самостоятельностію

 

и

 

глубиною
мысли ,

 

проникавшей

 

въ

 

самые

 

сокровенные

 

богословскіе
вопросы,

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающій

 

Архипастырь

 

являетъ

 

въ

 

себѣ

истинную

 

сокровищницу

 

обширныхъ

 

и

 

разностороннихъ

 

свѣ-

дѣвій

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

богословскаго

 

знанія.

 

Онъ

 

фило-
софъ

 

и

 

историкъ,

 

богословъ

 

и

 

канонистъ

 

по

 

преимуществу,

апологетъ

 

и

 

великій

 

проповѣдникъ.

 

Съ

 

20-хъ

 

годовъ

 

теку-

щаго

 

столѣтія

 

наше

 

церковное

 

законодательство

 

благоустро-
илось

 

подъ

 

непосредственнымъ

 

воздѣйствіемъ

 

Святителя.
Своею

 

Архипастырскою

 

любовію

 

онъ

 

обнималъ

 

и

 

приходское

духовенство,

 

предлагая

 

правительству

 

мѣры

 

къ

 

улучшенію
матеріальваго

 

его

 

быта,

 

и

 

православныя

 

обители,

 

бывшія
всегда

 

разсадниками

 

духовнаго

 

просвѣщенія,

 

собирателями
и

 

хранителями

 

книжныхъ

 

сокровищъ,

 

благоустрояя

 

внутрен-

не

 

ихъ

 

бытъ

 

и

 

ограждая

 

отъ

 

порицаній

 

противниковъ

 

ино-

ческой

 

жизни.

 

Памятникомъ

 

такой

 

отеческой

 

заботливости
служатъ

 

многочисленныя

 

записки,

 

статьи

 

и

 

правила,

 

помѣ-

щенныя

 

въ

 

названномъ

 

изданіи.
При

 

обвародованіи

 

упомянутыхъ

 

трудовъ

 

Митрополита
Филарета

 

имѣлось

 

въ

 

виду,

 

что

 

изданіе

 

это,

 

представляющее

въ

 

высшей

 

степени

 

назидательное

 

и

 

полезное

 

чтеніе,

 

а

 

по

многимъ

 

церковнымъ

 

вопросамъ

 

имѣющее

 

понынѣ

 

руковод-

ственное

 

значеніе,

 

займетъ

 

подобающее

 

мѣсто

 

въ

 

бибдіоте-
кахъ

 

архіерейскихъ

 

домовъ,

 

каѳедральныхъ

 

соборовъ

 

и

 

со-

стоятельныхъ

 

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

церквей,

 

а

 

также

 

въ

библіотекахъ

 

монастырскихъ

 

и

 

благочинническихъ.
Между

 

тѣмъ

 

изъ

 

дѣлъ

 

С.-Петербургской

 

Сѵнодальной

Типографіи

 

усматривается,

 

что

 

большее

 

количество

 

изданія
разошлось

 

среди

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

и

 

свѣтскяхъ

читателей

 

и

 

сравнительное

 

меньшее

 

выписано

 

библіотеками
упомянутыхъ

 

учрежденій.

 

Относя

 

это

 

явленіе

 

къ

 

простому

незнанію

 

завѣдывающихъ

 

библіотеками

 

о

 

существовали

 

наз-

ваннаго

 

изданія,

 

С.-Петербургская

 

Сгнодальная

 

Типографія
имѣетъ

 

честь

 

почтительнѣйше

 

просить

 

Ваше

 

Высокопрео-
священство,

 

не

 

изволите-ли

 

признать

 

за

 

благо

 

предложить

библіотекамъ

 

архіерейскаго

 

дома,

 

каѳедральнаго

 

собора

 

и

состоятельныхъ

 

городскихъ

 

и

 

сельскихъ

 

церквей,

 

а

 

равно

 

и

благочинническимъ,

 

пріобрѣсти

 

„Собранія

 

мнѣній

 

и

 

отзывовъ

•Филарета,

 

Митрополита

 

Московскаго,

   

по

 

учебнымъ

   

и

 

цер-

30*
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ковно-государственнымъ

 

вопрогамъ",

 

а

 

равно

 

и

 

указатель

какъ

 

къ

 

этому

 

издавію,

 

такъ

 

и

 

къ

 

перепискѣ

 

его

 

съ

 

раз-

ными

 

учрезіденіями

 

и

 

лицами

 

духовными

 

и

 

свѣтскими.

Все

 

изданіе

 

состоитъ

 

изъ

 

8

 

книгъ

 

и

 

указателя;

 

въ

 

роз-

ницу

 

8

 

книгъ

 

„Собрапія"

 

стоятъ

 

17

 

руб.

 

и

 

3

 

руб.

 

указа-

тель;

 

выписывающіе

 

же

 

всѣ

 

9

 

книгъ

 

платять

 

15

 

руб.

 

Без-
денежный

 

требования

 

слѣдуетъ

 

направлять

 

непосредственно

въ

 

С.-Петербургскую

 

Стнодальную

 

Типографію,

 

а

 

денежные

пакеты

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

при

 

Святѣйшемъ

Стнодѣ.

Объявленіе

 

отъ

 

Казанской

 

духовной

 

семинаріи.

1)

   

Дополнительные

 

и

 

пріемные

 

экзамены

 

для

 

поступ>

ленія

 

въ

 

Казанскую

 

духовную

 

семинарію

 

будутъ

 

произво-

диться

 

отъ

 

20-го

 

августа

 

до

 

5

 

числа

 

сентября

 

]897

 

года,

А

 

именно:

 

20-го

 

августа

 

по

 

сочиненно; —23-го

 

августа

 

по

священному

 

писанію

 

Новаго

 

Завѣта,

 

библейской

 

исторіи

 

и

священной

 

исторіи;— 25-го

 

августа

 

по

 

философіи,

 

дидактикѣ,

психологіи

 

в

 

логикѣ; — 26-го

 

августа

 

по

 

словесности,

 

рус-

скому

 

и

 

славянскому

 

языкамъ;—27-го

 

августа

 

погомилетикѣ,

литургикѣ,

 

практическому

 

руководству

 

для

 

пастырей,

 

изу-

чение-

 

Богослуженія

 

съ

 

церковпымъ

 

уставомъ

 

и

 

церковному

пѣнію;—28-го

 

августа

 

по

 

священному

 

писанію

 

Ветхаго

 

За-
вѣта,

 

основному,

 

догматическому

 

и

 

нравственному

 

богосло-
віямъ

 

и

 

катихизису;

 

—

 

1-го

 

сентября

 

по

 

гражданской

 

исторіи,
математикѣ,

 

физикѣ,

 

ариѳметикѣ

 

и

 

географіп; — 2-го

 

сентября
по

 

латинскому

 

и

 

греческому

 

языкамъ,

 

исторіи

 

и

 

обличепію
раскола.

 

—

 

3-го

 

сентября

 

будетъ

 

общее

 

педагогическое

 

собра-
те,

 

а

 

4-го

 

сентября

 

молебенъ

 

нредъ

 

началомъ

 

ученія.

2)

    

Всѣ

 

поступающія

 

въ

 

семинарію

 

лица

 

свѣтскаго

сословія,

 

не

 

исключая

 

и

 

тѣхъ.

 

которыя

 

переведены

 

въ

 

первый
клаесъ

 

семинаріи,

 

обязаны

 

внести

 

плату

 

за

 

обученіе

 

впередъ

за

 

первое

 

полугодие,

 

въ

 

количествѣ

 

20

 

руб.,

 

безъ

 

чего

 

не

будутъ

 

приняты

 

въ

 

семинарію.

3)

   

Воспитанники

 

семинаріи,

 

желающіе

 

быть

 

принятыми

на

 

казенное

 

содержаніе,

 

или

 

получить

 

пособіе

 

изъ

 

попечи-

тельства,

 

кромѣ

 

сиротъ

 

духовнаго

 

званія,

 

уже

 

состоящихъ

на

 

казенномъ

 

содержаніи,

 

должны

 

подать

 

о

 

томъ

 

прошеніе
на

 

имя

   

ректора

 

семинаріи

   

къ

 

16-му

 

августа

   

съ

 

приложе*-
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ніемъ

 

удостовѣрепія

 

благочиннаго

 

о

 

бѣдности,

 

въ

 

которомъ

должно

 

бытъ

 

описано

 

состояніе

 

отца

 

и

 

составь

 

его

 

семей-

ства

 

съ

 

указаніемъ

 

сколько

 

дѣтей

 

и

 

на

 

чей

 

счетъ

 

воспиты-

вается

 

въ

 

учебномъ

 

заведеніи.
4)

   

Воспитанники,

 

желающіе

 

поступить

 

въ

 

семинарское

общежитіе,

 

должны

 

вносить

 

за

 

сентябрскую

 

треть

 

30

 

руб.,
за

 

январскую — 25

 

руб.,

 

и

 

за

 

апрѣльскую— 20

 

руб.;

 

кромѣ

того,

 

поступающіе

 

вновь

 

въ

 

семинарское

 

общежитіе

 

должны

внести

 

на

 

постелышя

 

принадлежности

 

10

 

руб.,

 

а

 

жившіе
раньше

 

въ

 

немъ

 

5

 

руб.
5)

   

Для

 

взноса

 

платы

 

за

 

содержаніе

 

пансіонеровъ,

 

на

основанін

 

§

 

155

 

уст.

 

духовн.

 

семинарій

 

назначаются

 

слѣду-

ющіе

 

крайяіе

 

сроки :

 

за

 

1-ю

 

треть— 1-го

 

сентября

 

,

 

за

2-ю

 

треть — 15-

 

ю

 

января

 

и

 

за

 

остальную

 

треть —-15-го

 

апрѣля,

■по

 

истеченіи

 

коихъ

 

не

 

внесгиіе

 

платы

 

воспитанники

 

уволь-

няются

 

изо

 

семинарскаго

 

общежитія,

 

при

 

чемъ

 

съ

 

нихъ

взыскиваются

 

слѣдующія

 

по

 

разсчету

 

деньги

 

за

 

неоплаченное

время.

6)

    

Всѣ

 

воспитанники

 

семинаріи

 

обязаны

 

имѣт.ь

 

къ

20-му

 

сентября

 

сего

 

года

 

одинаковую

 

съ

 

казеннокоштными

учениками

 

одежду:

 

одну

 

суконную

 

пару,

 

одну

 

лѣтнюю

 

шер-

стяную

 

твиновую

 

пару

 

(черную

 

тужурку),

 

суконную

 

фуражку
и

 

бѣлье

 

изъ

 

бѣлаго

 

полотна,

 

а

 

не

 

привозили-бы

 

съ

 

собою
цвѣтныхъ

 

сорочекъ.

ОТЧЕТЪ
о

 

приходѣ,

   

расходѣ

   

и

 

остаткѣ

   

епархіальныхъ

   

суммъ

  

по

яодержанію

   

Казанскаго

   

мужскаго

   

духовнаго

   

училища

   

за

1896

 

годъ.

Приходъ

Отъ

 

1895

 

года

 

къ

 

1896

 

году

 

оставалось

 

а)

 

билетами
11,572

 

р.

 

б)

 

наличными

 

деньгами

 

523

 

р.

 

5

 

к.—а

 

всего

12095

 

р.

 

5

 

к.-

Въ

 

1896

 

году

 

поступило

 

на

 

приходъ:

 

а)

 

билетами
€300

 

р.

 

б)

 

наличными

 

деньгами

 

9714

 

р.

 

69

 

к.

А

 

именно

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

наличными

 

деньгами.

1)

 

Недоимка

 

32°/ 0

 

сбора

 

съ

 

церквей

 

округа

 

на

 

содер-

жание

 

училища

  

въ

 

1895

 

году

 

260

 

р.

 

34

 

к.

  

(вмѣсто

 

298

 

р.



—

 

416

 

—

74

 

к.

 

Осталось

 

въ

 

недоимкѣ

 

отъ

 

церквей

 

1

 

округа

 

города;

Казани

 

22

 

р.

 

50

 

к.;

 

1-го

 

округа

 

Тетюшскаго

 

уѣзда

 

39

 

р.

22

 

к.

 

и

 

2-го

 

округа

 

того

 

же

 

уѣзда

 

62

 

р.

 

2

 

к.)
2)

   

32°/ 0

 

сбора

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

въ

 

1897

 

году

681

 

р.

 

30

 

к.

3)

   

Сбора

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

въ

 

1896

 

году

 

съ

 

до-

мовыхъ

 

церквей

 

г.

 

Казани

 

35

 

рублей

 

(вмѣсто

 

180). —
Того

 

же

 

сбора

 

за

 

1895

 

г.

 

поступило

 

5

 

р.

 

(вмѣсто

 

180) —

за

 

1894

 

г.

 

— 5

 

руб.

 

(вмѣсто

 

175

 

р.)

 

того

 

же

 

сбора

 

за

 

1897 —

5

 

р.

 

(вмѣсто

 

180). — Состоявший

 

въ

 

недоимкахъ

 

31°/ 0

 

сборъ
на

 

содержавіе

 

училища

 

въ

 

1892

 

году,

 

числящійся

 

за

 

церквами

1-го

 

округа

 

г.

 

Казани

 

въ

 

228

 

р.

 

42 Ѵ2

 

к.

 

не

 

поступилъ

 

и

въ

 

1896

 

году.

4)

   

43°/ 0

 

сбора

 

съ

 

Гостинодворской

 

церкви

 

г.

 

Казани
на

 

содержаніе

 

училища

 

въ

 

1896

 

году

 

60

 

р.

 

78

 

к.

5)

   

20°/ 0

 

сбора

 

на

 

расширеніе

 

училища

 

217

 

р.

 

(Осталось
въ

 

недоимкѣ

 

за

 

церквами

 

1-го

 

округа

 

г.Казани

 

115

 

р.

 

72

 

к.,

2-го

 

округа

 

г.

 

Казани

 

71

 

р.

 

76

 

к.

 

2-го

 

округа

 

Каз.

 

уѣзда

30

 

р.

 

и

 

1-го

 

округа

 

Лаишевскаго

 

уѣзда

 

100

 

р.

 

27. к:,

а

 

всего

 

317

 

р.

 

75

 

к.).
6)

  

Вѣнчиковой

 

суммы

 

858

 

р.

 

2

 

к.

7)

   

Процентовъ

 

на

 

капиталъ

 

училища

 

1113

 

р.

 

16

 

к.

8)

   

Случайныхъ

 

мелкихъ

 

полученій

 

(за

 

кухонные

 

отбросы 7

за

 

проданные

 

огурцы,

 

за

 

содержаніе

 

коровы

 

смотрителя

 

14

 

р.

25

 

к.

  

и

 

т.

 

д.)

 

47

 

р.

 

89

 

к.

9)

   

Въ

 

возмѣщеніе

 

ѵбытковъ

 

отъ

 

конверсіи

 

5°/0

 

билетовъ
1338

 

р.

 

99

 

к.

10)

   

По

 

статьѣ

 

„Переходящія

 

суммы"

  

551

 

р.

 

38

 

к.

11)

   

За

 

содерл?аеіе

 

учениковъ

 

въ

 

1896

 

году

 

3090

 

р.

(недополучено

 

отъ

 

Арскаго

 

4

 

р.

 

Сизанова

 

8

 

р.

 

Аментова
11

 

р.,

 

Богородицкаго

 

5

 

р.,

 

Вингаевскаго

 

10

 

р.

 

Протодіако-
нова

 

10

 

р

 

,

 

Панова

 

5

 

р.,

 

а

 

всего

 

58

 

руб.).
12)

   

За

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіи

 

въ

 

1897

 

г.

 

ученика

Охотина

 

20

 

р.

13)

   

Недоимки

 

за

 

содержаніе

 

учениковъ

 

въ

 

общежитіи
до

 

1896

 

года — 160

 

р.

 

50

 

к.— (недополучено

 

за

 

учениковъ —-

Яковлева

 

7

 

р.

 

50

 

к.,

 

Покровскаго

 

105

 

р.,

 

Азбукина

 

20

 

р. г

Михайлова

 

5

 

р.,

 

Петрова

 

13

 

р.

 

40

 

к ,

 

Аристовулова

 

11

 

р.

50

 

к.,

 

Запольскаго

 

10

 

р.

 

и

 

Шумилова

 

3

 

р.

 

а

 

всего

 

185

 

р.

40

 

к.)



—

 

417

 

—

14)

 

Въ

 

доплату

 

долга

 

состоявшаго

 

за

 

епархіальнымъ
женскимъ

 

училищемъ

 

3000

 

р.

15) —За

 

пользованіе

 

учениками

 

училищными

 

учебни-
ками

 

и

 

прочими

 

ученическими

   

принадлежностями

  

248

 

р.

16)

 

За

 

право

 

ученія

 

275

 

р.

 

(недополучены

 

за

 

право

 

уче-

та

 

въ

 

189 3/4

 

уч.

 

году

 

учениковъ:

 

Новоструева

 

5

 

р.,

 

Заполь-
скаго

 

10

 

р.

 

и

 

Аристовулова

 

10

 

р.).
.'17)

 

Сбора

 

отъ

 

духовенства,

 

награжденнаго

 

въ

 

1896

 

году,

—88

 

р.

  

50

 

к.

(Недополучено

 

а)

 

отъ

 

награжденныхъ

 

наперснымъ

 

кре-

стомъ :

 

Н.

 

Боголюбова ,

 

М.

 

Бажанова ,

 

В.

 

Охотина

 

по

15

 

рублей;

 

б) —камилавкой —-А.

 

Яблокова,

 

I.

 

Петрополь-
скаго,

 

С.

 

Пущаровскаго,

 

А.

 

Бѣлокурова,

 

П.

 

Сперанскаго
и

   

отъ

   

свящ.

   

села

   

Мушерани

   

Н.

   

Лебедева

 

—

 

по

   

10

   

руб.
в)

 

—

 

скуфьею

 

—

 

А.

 

Хрусталева,

 

Н.

 

Крестникова,

 

Л.

 

Лож-
кина,

 

I.

 

Царевскаго,

 

I.

 

Горизонтова,

 

Ѳ.

 

Самуилова,

 

I.

 

Бул-
гакова

 

,

   

К.

    

Виноградова ,

    

П.

    

Давыдова

   

по

    

5

   

рублей;
г)

   

набедренникомъ —Д.

 

Рѣдозубова,

 

Т.

 

Егорова,

 

Т.

 

Земля-
ницкаго,

 

I.

 

Горизонтова,

 

П.

 

Хотяева

 

по

 

3

 

рубля.

 

А

 

всего

170

 

р.).
18)

 

Того

 

же

 

сбора

 

отъ

 

награжденныхъ

 

въ

 

1895

 

году

62

 

руб.
(Недополучено

 

а)

 

отъ

 

Руженцева,

 

Вознесенскаго

 

и

 

Кра-
снова

 

по

 

15

 

руб.,- —б)

 

отъ

 

Смирнова

 

10

 

р.—в)

 

отъ

 

Бурта-
совскаго

 

и

 

Чижова

 

по

 

5

 

руб.- —я,

 

всего

 

68

 

руб. —Кромѣ

 

того

недополучено

 

сего

 

сбора

 

отъ

 

награжденныхъ

 

въ

 

1894

 

году

6

 

руб.

 

и

 

въ

 

1893 #

 

году

 

20

 

руб.).
Итого

 

наличными

 

деньгами

 

въ

 

1896

 

году

 

полѵчено

21,837

 

р.

 

55

 

к.

Итого

 

наличными

 

деньгами

 

(съ

 

оставшимися)

 

отъ

 

1895

 

г.

523

 

р.

 

5

 

коп.

 

числилось

 

22,360

 

р.

  

60

 

к.

А

 

всего

 

билетами

 

и

 

деньгами

 

въ

 

1896

 

году

 

числилось

40,232

 

р.

 

60

 

к.

Расход

 

ъ.

А.

 

Наличными

 

деньгами.

По

 

статьямъ:

 

1)

 

штатное

 

жалованье —2030

 

р.;:—2)

 

со-

держаще

 

воспитанниковъ

 

6167

 

р.

 

34

 

к. —-3)

 

содержаніе
дома

 

5364

 

р..

 

35

 

к.,—4)

 

содержание

 

больницы

 

332

 

р.

 

41

 

к.

5)

 

содержаніе

  

канцеляріи

   

109

 

p.

   

99

 

к.

 

(ассигновано

 

230,



—

 

418

 

—

но

 

120

 

р.

 

удержано

 

изъ

 

жалованья

 

письмоводителя

 

за

 

зани-

маемую

 

имъ

 

квартиру)

 

6)

 

учебныя

 

пособія

 

156

 

р.

 

90

 

к.

7)

 

учебники

 

417

 

р.

 

55

 

к.

 

8)

 

ученическая

 

библіотека

 

155

 

р.

60

 

к.;

 

9)

 

изъ

 

суммъ

 

за

 

право

 

ученія

 

193

 

р.

 

69

 

к.

 

10)

 

цер-

ковь— 3

 

р.

 

35

 

к.,

 

11)

 

спальные

 

приборы

 

289

 

р.

 

41

 

к.;

12)

 

изъ

 

фондоваго

 

капитала

 

5406

 

р.

 

13

 

к.

 

13)

 

изъ

 

переходя-

щихъ

 

суммъ

 

251

 

р.

 

38

 

к.

 

—Итого

 

наличными

 

деньгами

 

израс-

ходавано

 

20,878

 

р.

   

10

 

коп.

Б.

 

Билетами.

1)

 

По

 

статьѣ

 

церковь

 

100

 

р.,

 

2)

 

по

 

статьѣ

 

переходя-

щія

 

суммы

 

500

 

р.—итого

 

билетами

 

600

 

руб.

А

 

всего

 

билетами

 

и

 

наличными

 

деньгами

 

въ

 

1896

 

году

было

 

израсходовано

 

21,478

 

р.

 

10

 

к.

Отъ

 

1896

 

года

 

къ

 

1897

 

году

 

осталось

 

а)

 

наличными

деньгами

 

1482

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

б)

 

билетами

 

17272

 

р.

 

А

 

всего

18,754

 

р.

 

50

 

к.

ИСТОРИЧЕСКОЕ

 

ОШСАНІЕ

 

СЕЛЬСКИХЪ

 

ЦЕРКВЕЙ

 

*),
Село

 

Индырчи

 

•).

Село

 

Индырчи,

 

въ

 

отличіе

 

отъ

 

татарсвихъ

 

верхнихъ

Индырчей,

 

расположенныхъ

 

на

 

большой

 

Симбирской

 

дорогѣ,

называется

 

нижними

 

Индырчами;

 

по

 

предаиію

 

оно

 

получило

свое

 

названіе

 

отъ

 

татарскаго

 

слова

 

„Индыр-чи",

 

что

 

значить

по

 

русски

 

«гумно».

 

Вѣроятно,

 

прежнее

 

приволье

 

и

 

урожаи

 

въ

этой

 

мѣстности

 

послужили

 

поводомъ

 

къ

 

названію

 

этого

 

се-

ленія

 

Индырчами.

 

Въ

 

церковной

 

лѣтописи

 

Воскресенской
церкви

 

села

 

Индырчей,

 

написанной

 

послѣ

 

пожара,

 

бывшаго
въ

 

1832

  

году,

   

говорится:

   

„въ

  

царствованіе

   

Императрицы

*)

 

См.

 

Извѣстія

 

но

 

Казанской

 

Впархіи

 

J6

 

14.

')

 

Очень

 

жаль,

 

что

 

о

 

селѣ

 

Индырчахъ

 

приводилось

 

болѣе

писать

 

по

 

преданію,

 

а

 

не

 

по

 

актамь

 

и

 

др.

 

пнсьменньшъ

 

докумен-

там^

 

кои

 

въ

 

1832

 

году

 

всѣ

 

сгорѣлн

 

въ

 

церкви;

 

уцѣлѣлъ

 

только

одинъ

 

документъ

 

прошлаго

 

вѣка,

 

о

 

которомъ

 

упомянуто

 

будетъ
ниже,

 

—

 

Описаніе

 

села

 

Индырчи

 

составлено

 

священникомъ

 

села

Шоигутъ

 

В.

 

Казанскимъ

 

въ

 

1879

 

году.



—

 

419

 

—

(Екатерины

 

II)

 

въ

 

1761

 

году

 

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ,

 

по

 

ходатай-
ству

 

мѣстныхъ

 

жителей —староруссовъ,

 

новокрещенныхъ

 

та-

таръ

 

и

 

чувашъ,

 

околотка

 

князь

 

Темеевой

 

сотни,

 

правителемъ

Свіяжскаго

 

духовнаго

 

Правлешя,

 

протоіереемъ

 

Свіяжскаго
Богородицкаго

 

собора

 

Георгіемъ

 

Давыдовымъ,

 

въ

 

селеніи
нижнихъ

 

Индырчахъ,

 

владѣнія

 

новокрещенныхъ

 

татаръ,

 

на

избранномъ

 

мѣстѣ

 

былъ

 

водруженъ

 

крестъ,

 

а

 

въ

 

скоромъ

времени

 

сооружена

 

была

 

часовня,

 

при

 

которой,

 

по

 

неудоб-
ству

 

сообщепія

 

съ

 

тогдашними

 

приходскими

 

церквами,

 

погре-

бались

 

тѣла

 

умершихъ

 

деревни

 

нижнихъ

 

Индырчей

 

и

 

др.

сосѣднихъ

 

деревень".
По

 

сохранившемуся

 

до

 

насъ

 

преданію,

 

деревня

 

эта

образовалась

 

въ

 

село

 

такъ:

 

нѣкто,

 

губернскій

 

регистраторъ

(воевода)

 

Андрей

 

Александровичъ

 

Александровъ,

 

ознакомив-

шись

 

съ

 

этой

 

мѣстностыо,

 

чѣмъ-то

 

понравившейся

 

ему,

 

во-

дворился

 

въ

 

деревнѣ

 

новокрещенныхъ

 

татаръ

 

нижнихъ

 

Ин-
дырчахъ;

 

здѣсь,

 

какъ

 

извѣстно,

 

была

 

уже

 

часовня,

 

довольно

было

 

и

 

христіанъ,

 

но

 

не

 

имѣлось

 

вблизи

 

церкви.

 

Поэтому
г-нъ

 

Александровъ

 

въ

 

1767

 

году

 

іюня

 

2-го

 

дня

 

чрезъ

 

пре-

освященнаго

 

Веиіамина,

 

архіеиископа

 

Казанскаго,

 

испро-

силъ

 

у

 

Императрицы

 

Екатерины

 

II

 

дозволеніе

 

соорудить

въ

 

означенной

 

деревнѣ,

 

вблизи

 

отведеннаго

 

кладбища,

 

дере-

вянную

 

церковь,

 

которая,

 

по

 

разрѣшеніи,

 

была

 

заложена

въ

 

слѣдующемъ

 

1768

 

году,

 

іюня

 

10-го

 

дня,

 

въ

 

присутствии
правителя

 

Свіяжскаго

 

духовнаго

 

правленія

 

іеромонаха

 

Ири-
нарха.

 

Г-нъ

 

Александровъ

 

построилъ

 

храмъ

 

трехпрестольный;
въ

 

настоящей

 

церкви

 

во

 

имя

 

обновленіе

 

храма

 

Воскресенія
Христова;

 

а

 

въ

 

придѣлахъ:

 

на

 

южной

 

сторонѣ

 

во

 

имя

 

св.

Великомученицы

 

Екатерины

 

а

 

на

 

сѣверной

 

во

 

имя

 

святыхъ

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла.

 

Придѣлы

 

эти

 

устроены

 

во

 

имя

означенныхъ

 

святыхъ,

 

будто,

 

потому,

 

что

 

г-нъ

 

Александровъ,
будучи

 

признателенъ

 

Августѣйшей

 

Правительницѣ

 

за

 

ея

милостивое

 

дозволеніе,

 

захотѣлъ

 

устроить

 

ихъ

 

въ

 

память

Императрицы

 

Екатерины

 

II,

 

ея

 

супруга

 

и

 

ея

 

сына.

 

Чрезъ
четыре

 

года

 

со

 

времени

 

дозволенія,

 

т.

 

е.

 

1771

 

года

 

іюля

 

10,
11

 

и

 

12-го

 

чиселъ

 

вышеупомянутымъ

 

протоіереемъ

 

Давы-
довымъ

 

храмъ

 

былъ

 

освященъ.

 

Когда

 

храмъ

 

былъ

 

освященъ

и

 

началось

 

Богослуженіе

 

со

 

звономь,

 

мѣстные

 

и

 

сосѣдніе

некрещеные

 

татары,

 

изъ

 

боязни

 

невольнаго

 

обращенія

 

въ

христіанство,

 

выселились

 

частію

 

за

 

10

 

верстъ

 

въ

 

деревню

Кокузы

   

(нынѣ

   

прихода

 

если

  

Шонгутъ,

   

гдѣ

 

есть

   

отпадшіе



—

 

420

 

—

крещеные

 

татары),

 

а

 

частію

 

въ

 

деревню

 

Курмашево

 

за

3

 

версты;

 

а

 

на

 

ихъ

 

мѣсто

 

поселились

 

русскіе,

 

выселяемые

за

 

разныя

 

преступленія

 

изъ

 

своего

 

мѣстожительства.

 

Этотъ
первый

 

храмъ

 

существовалъ

 

до

 

1832

 

года;

 

въ

 

1832

 

году

на

 

14-е

 

сентября

 

въ

 

глубокую

 

полночь

 

храмъ

 

сгорѣлъ

 

со

всѣмъ

 

церковнымъ

 

имуществомъ;

 

ничего

 

не

 

было

 

вынесено

изъ

 

него,

 

даже

 

изъ

 

самыхъ

 

важныхъ

 

священныхъ

 

предметовъ,

такъ

 

какъ

 

пожаръ

 

произошелъ

 

внутри

 

храма

 

и

 

въ

 

полуночь.

Разсказываютъ,

 

что

 

церковный

 

староста

 

вечеромъ

 

13-го

 

сен-

тября

 

за

 

чѣмъ-то

 

пошелъ

 

въ

 

церковь;

 

вошедши,

 

увидалъ

свѣтъ

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

придѣловъ

 

и,

 

по

 

врожденному

 

суевѣрію

подумалъ,

 

что

 

это

 

служить

 

недавно

 

умершій

 

священникъ,

какъ

 

ему

 

показалось,

 

въ

 

красныхъ

 

ризахъ;

 

въ

 

страхѣ,

 

за-

перши

 

церковь,

 

онъ

 

отправился

 

домой

 

въ

 

свою

 

деревню

 

и

тамъ

 

только

 

повѣдалъ

 

овидѣнномъ.

 

Въ

 

это

 

время,

 

вѣроятно,

пожаръ

 

только

 

разгорался

 

и

 

его

 

легко

 

было

 

бы

 

прекратить,

если

 

бы

 

староста

 

былъ

 

менѣе

 

суевѣренъ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

храмъ

 

съ

 

сел$

 

Индырчахъ

 

тоже

деревянный,

 

па

 

каменномъ

 

фундаментѣ,

 

трехъ-престольный.
въ

 

тѣ

 

же

 

наименованія,

 

какъ

 

и

 

прежній

 

храмъ;

 

построенъ

 

онъ

въ

 

1838

 

году

 

по

 

благословенно

 

Преосвященнѣйшаго

 

Фила-
рета,

 

Архіепископа

 

Казанскаго

 

и

 

Симбирскаго,

 

гораздо

обширнѣе

 

прежняго

 

храма;

 

извнѣ

 

обшитъ

 

тесомъ

 

уже

 

въ

1865

 

году;

 

крыша

 

крыта

 

жестью

 

и

 

окрашена

 

мѣдянкой.

Внутри

 

храма

 

не

 

замѣтно

 

особого

 

благолѣпія;

 

видна

 

во

 

всемъ

деревенская

 

скромность.

 

Иконостасы

 

въ

 

придѣлахъ

 

краснаго

цвѣта,

 

позолоты

 

на

 

нихъ

 

очень

 

мало,

 

и

 

то

 

золотомъ

 

низшаго

сорта;

 

стѣны

 

и

 

потолокъ

 

этой

 

части

 

храма

 

обиты

 

холстомъ,

оклеены

 

бумагой

 

и

 

выбѣлены;

 

въ

 

настоя щемъ

 

же

 

храмѣ

стѣны

 

совершенно

 

голыя,

 

что

 

весьма

 

бросается

 

въ

 

глаза,

 

и

по

 

этому

 

кажется

 

храмъ

 

какъ

 

бы

 

не

 

докончеенымь

 

вполнѣ.

Иконостасъ

 

въ

 

настоящемъ

 

храмѣ

 

по

 

своему

 

объему

 

не

соотвѣтствуетъ

 

высотѣ

 

храма

 

и,

 

подобно

 

иконостасамъ

 

при-

дѣловъ,

 

не

 

отличается

 

особымъ

 

благолѣпіемъ:

 

здѣсь

 

та

 

же

краска

 

и

 

та

 

же

 

позолота.

 

Иконы

 

во

 

всемъ

 

храмѣ

 

живописи

современной

 

постройкѣ

 

храма

 

и

 

не

 

отличаются

 

изяществомъ.

Со

 

времени

 

построенія,

 

храмъ

 

сей

 

былъ

 

поправляемъ.

Въ

 

1865

 

году

 

внутри

 

храма

 

кирпичный

 

полъ

 

перестланъ

 

и

ветхіе

 

кирпичи

 

замѣнены

 

новыми;

 

въ

 

настоящемъ

 

алтарѣ

весь

 

полъ

 

настланъ

 

новымъ

 

кирпичемъ

 

и

 

во

 

всемъ

 

храмѣ

сколочены

   

потолки;

 

внѣ

 

храма

  

по

 

мѣстамъ

 

исправленъ

 

ка-
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мепный

 

фундаментъ

 

и

 

подъ

 

весь

 

храмъ

 

подведенъ

 

новый"
деревянный

 

вѣнець;

 

крыша

 

починена:

 

ржавые

 

листы

 

жестян-

ные

 

были

 

замѣнены

 

новыми

 

и

 

вся

 

крыша

 

покрашена

 

мѣдян-

кой;

 

затѣмъ

 

весь

 

храмъ

 

и

 

колокольня

 

извнѣ

 

обиты

 

тесомъ

и

 

окрашены

 

охрою;

 

а

 

вокругъ

 

храма

 

вновь

 

устроена

 

дере-

вянная

 

рѣшетчатая

 

ограда

 

и

 

окрашена

 

мѣдянкой,

 

а

 

столбы
охрой.

 

Навесь

 

этотъ

 

ремонтъ,

 

съ

 

устройствомъ

 

ограды,

 

упо-

треблено

 

1000

 

руб.

 

сер.,

 

изъ

 

коихъ

 

400

 

руб.

 

сер.

 

собрано
по

 

книгѣ

 

и

 

взято

 

изъ

 

кошельковой

 

суммы,

 

а

 

600

 

руб.

 

по-

жертвовано

 

на

 

сіи

 

нужды

 

прихожанами.

 

Чрезъ

 

шесть

 

лѣтъ,

т.

 

е.

 

въ

 

1871

 

году,

 

по

 

старанію

 

приходскаго

 

попечительства,

крыша

 

на

 

всемъ

 

храмѣ

 

снова

 

была

 

выкрашена

 

мѣдянной

и

 

ветхая

 

кровля

 

на

 

куполѣ,

 

отъ

 

чего

 

происходила

 

течь,

 

была
поправлена.

 

Этотъ

 

ремонтъ

 

обошелся

 

прихожанамъ

 

во

 

160

 

р.

Въ

 

1869

 

году

 

въ

 

настоящемъ

 

алтарѣ

 

стѣны

 

были

 

окле-

ены

 

обоями

 

голубаго

 

цвѣта,

 

а

 

потолокъ

 

бумагою

 

и

 

выбѣленъ,

за

 

что

 

заплачено,

 

по

 

усердію

 

къ

 

храму

 

Божію,

 

крестьяни-

номъ

 

приходской

 

деревни

 

Чибирчей

 

А.

 

Силивестровымъ
18

 

р.

 

Не

 

смотря

 

на

 

очевидную

 

недавнюю

 

ремонтировку,

 

въ

настоящее

 

время

 

храмъ

 

села

 

Индырчей

 

вновь

 

требуетъ

 

по-

правки,

 

ибо

 

въ

 

куполѣ

 

во

 

время

 

дождей

 

бываетъ

 

течь,

 

а

въ

 

зимнее

 

время

 

въ

 

холодномъ

 

храмѣ,

 

по

 

причинѣ

 

скважинъ

въ

 

окнахъ

 

и

 

боковыхъ

 

дверяхъ,

 

нопадаетъ

 

снѣгъ

 

въ

 

значи-

тельномъ

 

количествѣ.

 

Куполъ

 

отъ

 

течи

 

видимо

 

потерпѣлъ;

тесовая

 

обшивка

 

его

 

изнутри

 

мѣстами

 

нависла

 

и

 

угрожаетъ

паденіемъ.

 

Мѣстный

 

священникъ

 

Е.

 

И.

 

Яблонскій,

 

при

всемъ

 

своемъ

 

стараніи,

 

никакъ

 

не

 

можетъ

 

расположить

 

сво-

ихъ

 

прихожанъ

 

поправить

 

храмъ,

 

и

 

не

 

можетъ

 

потому,

 

что-

прихожане

 

села

 

Индырчей

 

состоять

 

изъ

 

крестьянъ

 

и

 

нѣ-

сколькихъ

 

дворовъ

 

помѣщиковъ;

 

когда

 

вопросъ

 

касается

 

по-

правки

 

храма,

 

то

 

крестьяне

 

ссылаются

 

на

 

помѣщиковъ,

 

го-

воря,

 

что

 

и

 

они

 

должны

 

участвовать

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

а

 

по-

мѣщики

 

на

 

крестьянъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

вопросъ

 

о

 

поправкѣ

храма

 

не

 

подвигается

 

и

 

скоро-ль

 

подвинется,

 

неизвестно.
Нужно

 

думать,

 

что

 

прихожане

 

помѣщики

 

не

 

откажутся

 

по-

жертвовать

 

въ

 

пользу

 

храма,

 

если

 

начнется

 

дѣло;

 

но

 

жвль,

что

 

они

 

не

 

начнутъ

 

жертвовать

 

первыми,

 

при

 

чемъ

 

подали

бы

 

добрый

 

примѣръ

 

для

 

крестьянъ.

 

Зданіе

 

церковное

 

вообще
весьма

 

твердое,

 

выстроено

 

изъ

 

лучшаго

 

сосноваго

 

лѣса;

 

весь-

ма

 

жалко

 

будетъ,

 

если

 

такое

 

зданіе

 

должно

 

будетъ

 

пропасть

изъ

 

сотни

   

или

   

двухъ-сотъ

  

рублей,

   

нужныхъ

   

на

 

поправку
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кровли,

 

ибо

 

отъ

 

крышы,

 

какъ

 

извѣстно,

 

зависитъ

 

долговѣч-

ность

 

всего

 

зданія.

 

Кромѣ

 

поновленій

 

и

 

поправокъ,

 

каса-

ющихся

 

зданія

 

храма,

 

прихожанами

 

и

 

деятельностью

 

попе-

чительства

 

сдѣланы

 

нѣкоторыя

 

пріобрѣтенія

 

и

 

поправки

 

въ

церковной

 

утвари.

 

Такъ

 

въ

 

1872

 

году

 

деятельностью

 

при-

ходскаго

 

попечительства

 

былъ

 

перелить

 

ветхій

 

колоколъ

 

съ

прибавкою

 

въ

 

вѣсѣ

 

(вмѣсто

 

прежняго

 

въ

 

5

 

пудовъ

 

и

 

25

 

ф.
получень

 

въ

 

9

 

пудовъ

 

36

 

ф ),

 

за

 

что

 

заплачено

 

90

 

руб.
серебр.

 

За

 

тѣмъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

въ

 

настоящемъ

 

храмѣ

мѣдныя

 

ризы

 

на

 

иконахъ:

 

Воскресенія

 

Христова,

 

Казанской
Божіей

 

Матери,

 

Скорбящей

 

Божіей

 

Матери,

 

что

 

на

 

лѣвомъ

клиросѣ;

 

два

 

запрестольныхъ

 

креста —ходовыхъ,

 

двѣ

 

иконы

ходовыхъ

 

знаменія

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

мѣдныхъ

 

ризахъ

 

по-

серебрены;

 

въ

 

это

 

же

 

время

 

посеребрены

 

всѣ

 

висячія

 

мѣд-

ныя

 

лампады

 

и

 

8

 

подсвечниковъ;

 

за

 

всю

 

работу

 

заплачено

50

 

рублей,

 

пожертвованныхъ

 

на

 

сей

 

предметъ

 

г-жею

 

Мои-
севичъ

 

,въ

 

память

 

покойной

 

ея

 

тетки

 

Екатерины

 

Клюки-
ной

 

J ).

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

поновлены

 

ветхія

 

иконы,

 

такъ— икона

Спасителя

 

(болынаго

 

размѣра),

 

таковая

 

же

 

Казанской

 

Бо-
жіей

 

Матери,

 

икона

 

Архистратига

 

Михаила,

 

икона

 

въ

 

два

лика

 

Архистратига

 

Михаила

 

и

 

св.

 

Іоанна

 

Предтечи;

 

вновь

написана

 

икона

 

Воскресенія

 

Христова,

 

на

 

поляхъ

 

коей

 

изо-

бражены

 

св.

 

Апостолы

 

Петръ

 

и

 

Павелъ

 

съ

 

одной

 

стороны,

а

 

съ

 

другой

 

св.

 

безсребреники

 

Козма

 

и

 

Даміанъ.

 

За

 

понов-

леніе

 

иконъ

 

попечительствомъ

 

заплачено

 

15

 

руб.

 

сер

 

,

 

а

 

за

написаніе

 

иконы

 

Воскресенія

 

Христова

 

крестьяне

 

приход-

ской

 

деревни

 

Кабы-копровъ

 

по

 

усердію

 

заплатили

 

12

 

руб.
ѳтъ

 

себя.
Вообще

 

церковь

 

села

 

Индырчей

 

утварью

 

достаточна;

по

 

случаю

 

пожара,

 

бывшаго

 

въ

 

1832

 

году,

 

иконы

 

и

 

вся

утварь

 

церковная

 

почти

 

вся

 

современная

 

и

 

новая:

 

имѣются

нять

 

смѣнъ

 

священническихъ

 

ризъ,

 

преимущественно

 

свѣт-

лаго

 

цвѣта;

 

къ

 

нимъ

 

имѣются

 

парные

 

стихари

 

для

 

псалом-

щика.

 

Въ

 

послѣднее

 

время,

 

именно

 

въ

 

1878

 

году,

 

по

 

предложе-

•нію

  

мѣстнаго

 

настоятеля

   

Е.

 

И.

 

Яблонскаго,

   

пожертвовано

')

 

Г-жа

 

Моисевичъ

 

родственница

 

строителю

 

перваго

 

храма

r-осподину

 

Александрову;

 

у

 

нея

 

сохранился

 

владѣнный

 

документъ

того

 

времени,

 

послужившій

 

немалымъ

 

источникомъ

 

для

 

лѣтописи

церкви

 

села

 

Индырчей.
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серебряное

 

кадило

 

(84

 

пробы),

 

цѣною

 

35

 

руб.

 

зятемъ

 

мѣст-

наго

 

поыѣщика

 

Я.

 

В.

 

Горемывина

 

П.

 

М.

 

Останковымъ,
въ

 

память

 

бракосочетанія

 

его

 

въ

 

храмѣ

 

села

 

Индырчей.
Особенно

 

цѣнныхъ

 

вещей

 

и

 

укра'лешй

 

на

 

иконахъ

 

не

 

имѣ-

ется;

 

во

 

всемъ

 

храмѣ

 

двѣ

 

иконы

 

въ

 

серебряныхъ

 

ризахъ:

первая

 

икона

 

Божіей

 

Матери,

 

мѣстная

 

въ

 

южномъ

 

придѣлѣ,

въ

 

серебряной

 

ризѣ

 

(84

 

пр.),

 

вѣсомъ

 

1

 

ф.

 

43

 

золоти;

 

на

ризу

 

эту

 

пожертвовано

 

было

 

вдовою

 

діаконицей

 

села

 

Фло-
рова-Ясака

 

Параскевой

 

Яковлевной

 

67

 

руб.

 

сер.;

 

вовругъ

ризы

 

оставались

 

пустые

 

довольно

 

широкія

 

поля,

 

ибо

 

риза

положена

 

только

 

на

 

изображеніе

 

Богоматери.

 

Чтобъ

 

придать

болѣе

 

благолѣпія

 

сей

 

иконѣ,

 

поля

 

ея

 

обложены

 

мѣдпымъ,

подъ

 

золотомъ,

 

окладомъ,

 

вверху

 

коего

 

вычеканено

 

изображе-
ніе

 

Господа

 

Саваоѳа

 

съ

 

распростертыми

 

дланями,

 

на

 

что

еще

 

было

 

употреблено

 

11

 

руб.

 

сер.

 

Все

 

же

 

украшеніе

 

на

иконѣ

 

стоить

 

78

 

руб.

 

сер..

 

Вторая

 

икона

 

въ

 

серебряной
ризѣ

 

(84

 

rip

 

)

 

находится

 

въ

 

алтарѣ

 

настоящего

 

храма;

 

икона

эта

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери,

 

нацией

 

обозначенъ

 

18

 

1

 

г.

Кѣмъ

 

эта

 

икона

 

была

 

пожертвована

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

не

извѣстио,

 

а

 

что

 

она

 

пожертвована,

 

это

 

заслуживаетъ

 

вѣро-

ятія

 

потому,

 

что

 

отъ

 

сгорѣвшаго

 

въ

 

1832

 

году

 

храма

 

ничего

не

 

было

 

спасено.

На

 

колокольнѣ

 

находится

 

шесть

 

коловоловъ:

 

первый

 

вѣ-

сомъ

 

51

 

пудъ

 

35

 

ф.,

 

второй

 

-

 

9

 

пудовъ

 

36

 

ф.,

 

третій

 

-2

 

п.

5

 

ф,

 

четвертый

 

1

 

пудъ

 

39

 

фунт.,

 

пятый

 

— 1

 

пудъ

 

4

 

ф.

 

и

шестой

 

24

 

ф.
Церковная

 

ограда

 

деревянная,

 

построена

 

въ

 

1865

 

году;

внутри

 

ея

 

находится

 

каменный

 

голубецъ

 

на

 

подобіе

 

часовни;

подъ

 

нимъ

 

погребены

 

г-да

 

Горемыкины,

 

предки

 

приходскаго

помѣщика

 

Я.

 

В.

 

Горемывина.

 

Къ

 

южной

 

сторонѣ

 

церковной
ограды

 

примыкаетъ

 

приходское

 

кладбище.

 

Кладбище

 

это

 

от-

ведено

 

было

 

правительствомъ

 

еще

 

въ

 

17.61

 

году,

 

до

 

времени

построенія

 

перваго

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Индырчахъ.

 

Поэтому

 

оно

весьма

 

изрыто

 

и

 

весьма

 

трудно

 

найти

 

свободное

 

мѣсто

 

для

погребевія '

 

покойниковъ.

 

Общество

 

почему

 

то

 

не

 

отводить

другаго

 

мѣста

 

для

 

кладбища

 

и

 

это

 

кладбище

 

содержитъ

 

въ

небреженіи

 

не

 

огорожеинымъ

 

и

 

даже

 

не

 

обрытымъ

 

канавой.
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СВЯЩЕННИКЪ

 

В.

 

П.

 

ВАСИЛЬЕВЪ.

(НЕКРОЛОГЪ).

15

 

февраля

 

текущаго

 

года

 

скончался

 

священникъ

 

села

Новыхъ-ГПимгусъ,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Петровичъ

 

Ва-
сильевъ

 

на

 

67-мъ

 

году

 

жизни.

 

Пастырскаго

 

служенія

 

его

было

 

42Ѵ 2

 

года.

О.

 

Васильевъ

 

родился

 

въ

 

1830

 

году

 

и

 

былъ

 

сынъ

 

свя-

щенника

 

с.

 

Тоисей,

 

Цивильск.

 

у.;

 

дѣдъ

 

и

 

прадѣдъ

 

его

 

были
также

 

священниками.

 

Рано,

 

на

 

7-мъ

 

году

 

жизни,

 

В.

 

П.
остался

 

сиротою

 

вмѣстѣ

 

съ

 

братомъ

 

своимъ

 

Павломъ

 

и

 

тре-

мя

 

сестрами

 

на

 

попеченіи

 

матери,

 

которая,

 

не

 

смотря

 

на

свое

 

сиротство,

 

отдала

 

его

 

для

 

образованія

 

въ

 

Чебоксарское
духовное

 

училище.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

этого

 

училища,

 

онъ

перешелъ

 

въ

 

Казанскую

 

духовную

 

семинарію,

 

гдѣ

 

и

 

окон-

чить

 

курсъ

 

въ

 

1852

 

г.,

 

состоя

 

все

 

время

 

на

 

казенномъ

содержаніи.
Съ

 

этого

 

времени

 

онъ

 

дѣлается

 

главною

 

опорою

 

своихъ

сиротъ —матери

 

и

 

сестеръ,

 

которыя

 

нашли

 

у

 

него

 

пріютъ
и

 

утѣшеніе.

 

Желаніе

 

покойнаго

 

было,

 

по

 

окончаніи

 

курса

 

семи-

наре

 

посвятить

 

себя

 

пастырскому

 

служенію.

 

Но

 

въ

 

тогдаш-

нее

 

время

 

для

 

молодыхъ

 

богослововь

 

было

 

трудно

 

получить

прямо

 

со

 

скамьи

 

священническое

 

мѣсто.

 

Многіе

 

изъ

 

нихъ

предварительно

 

должны

 

были

 

поступать

 

на

 

учительскія

 

или

діаконскія

 

мѣста.

 

Такъ

 

случилось

 

и

 

съ

 

В.

 

П. —Первый

 

годъ,

по

 

окончаніи

 

курса

 

семинаріи,

 

онъ

 

пробылъ

 

учителемъ

 

Мало-
Сундырской

 

школы

 

Козмодемьянскаго

 

у.,

 

и

 

только

 

въ1854г.
15

 

августа

 

рукоположенъ

 

былъ

 

преосвященнымъ

 

Никодимомъ,
викаріемъ

 

Казанской

 

епархіи,

 

во

 

священника

 

въ

 

с.

 

Новое
Тинчирино,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда.

 

Въ

 

приходѣ

 

этомъ

 

онъ

 

пробылъ,
однако,

 

недолго.

 

За

 

освобожденіемъ

 

мѣста

 

на

 

родинѣ —въ

с.

 

Шутнеревѣ,

 

Чебоксарскаго

 

у.,

 

онъ

 

былъ

 

переведенъ

 

сюда,

согласно

 

указа

 

консисторіи

 

отъ

 

5

 

октября

 

1855

 

г.,

 

гдѣ

 

и

находился

 

почти

 

до

 

самой

 

своей

 

смерти.

Село

 

Шутнерево

 

было

 

для

 

покойнаго

 

В.

 

П.

 

дѣйстви-

тельно

 

родиною:

 

здѣсь

 

долгое

 

время

 

(съ

 

1804 —1839

 

г.)
былъ

 

священникомъ

 

дѣдъ

 

его

 

Яісовъ

 

Васильевичъ

 

Васильевъ;
въ

 

7

 

верстахъ

 

отъ

 

этого

 

села,

 

онъ

 

родился

 

и

 

провелъ

 

свои

дѣтскіе

 

годы.

 

Знаніе

 

съ

 

издѣтства

 

языка

 

и

 

быта

 

чувашъ,

изъ

 

которыхъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

состоялъ

 

приходъ

 

с.

 

Шут-
,

 

нерева,

 

много

 

помогли

 

В.

 

П.

 

въ

 

его

 

заботахъ

 

о

 

пасомыхъ.
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Вскорѣ,

 

по

 

переходѣ

 

своемъ

 

въ

 

это

 

село,

 

онъ

 

открылъ

.для

 

дѣтей

 

чувашъ

 

школу,

 

въ

 

которой,

 

за

 

неимѣніемъ

 

особаго
учителя,

 

самъ

 

исполнялъ

 

учительскія

 

обязанности

 

до

 

1869

 

г.,

когда

 

на

 

школу

 

его

 

обратило

 

вниманіе

 

начальство,

 

давъ

 

ей
болѣе

 

широкую

 

постановку

 

и

 

назначивъ

 

особаго

 

учителя.

Указомъ

 

консисторіи

 

отъ

 

31

 

декабря

 

1869

 

г.

 

В.

 

П.

 

былъ
оставленъ

 

въ

 

ней

 

лишь

 

законоучителемъ,

 

каковую

 

должность

и

 

приходилъ

 

во

 

все

 

время

 

своего

 

священнослуженія.

 

Отли-
чаясь

 

вообще

 

простотою

 

и

 

доступностью,

 

В.

 

П.

 

въ

 

особен-
ности

 

любилъ

 

сельскую

 

школу,

 

которая

 

была

 

для

 

него

 

не

мѣстомъ

 

труда

 

и

 

заботъ,

 

а

 

мѣстамъ

 

отдохновенья

 

и

 

радо-

стныхъ

 

ощущеній.

 

За

 

то

 

и

 

дѣти

 

платили

 

ему

 

не

 

меньшею

любовью,

 

прекрасно

 

усвоивая

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

и

 

препода-

ваемое.

 

Успѣхи

 

по

 

Закону

 

Божію

 

всѣми

 

посѣщавшими

 

эту

школу

 

начальствующими

 

лицами

 

признавались

 

всегда

 

отлич-

ными.

 

За

 

свои

 

труды

 

по

 

народному

 

образованно

 

В.

 

П.

 

въ

1872

 

г.

 

получалъ

 

признательность

 

отъ

 

Епархіальнаго

 

На-
чальства,

 

а

 

затѣмъ

 

благодарность,

 

съ

 

денежною

 

наградою,

отъ

 

попечителя

 

учебнаго

 

округа

 

и,

 

наконецъ,

 

удостоенъ

 

былъ
за

 

свои

 

законоучительскія

 

труды

 

и

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.—

Съ

 

конца

 

80-хъ

 

гг.,

 

по

 

ходатайству

 

В.

 

П.,

 

стали

 

откры-

ваться

 

школы

 

и

 

въ

 

приходскихъ

 

деревняхъ — въ

 

Верхнемъ
Исевевѣ

 

и

 

Кинчеряхъ.

 

Въ

 

послѣдней

 

школа

 

была

 

открыта

на

 

средства

 

Братства

 

св.

 

Гурія.

 

Въ

 

устройствѣ

 

ея

 

нринималъ

близкое

 

участіе

 

покойный

 

Н.

 

И.

 

йльминскій,

 

который

 

хорошо

звалъ

 

В.

 

П-ча.
Помимо

 

школьнаго

 

дѣла,

 

В.

 

П.

 

обращалъ

 

самое

 

живое

вниманіе

 

на

 

благоустройство

 

своего

 

сельскаго

 

храма.

 

Ко
времени

 

перехода

 

его

 

въ

 

Шутнерево,

 

храмъ

 

этотъ

 

былъ
ветхъ,

 

холоденъ,

 

и

 

потому

 

нуждался

 

въ

 

коренномъ

 

ремонтѣ.

■Стараніями

 

В.

 

П.

 

въ

 

60-хъ

 

годахъ

 

въ

 

немъ

 

устроенъ

 

былъ
новый

 

теплый

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

св.

 

Василія

 

Великаго,

 

под-

веденъ

 

подъ

 

весь

 

храмъ

 

каменный

 

фундаментъ;

 

деревянная

крыша

 

всюду

 

замѣнена

 

желѣзною ,

 

колокольня

 

выстроена

заново,

 

весь

 

храмъ

 

обшитъ

 

тёсомъ

 

и

 

выкрашенъ.

 

За

 

такое

усердіе

 

и

 

вообще

 

попечительность

 

о

 

храмѣ

 

В.

 

П— чу

 

было
преподано

 

Архипастырское

 

благословеніе,

 

о

 

чемъ

 

и

 

объяв-
лено

 

ему

 

въ

 

указѣ

 

консисторіи

 

отъ

 

16

 

февраля

  

1871

 

г.

Къ

 

началу

 

70-хъ

 

годовъ

 

у

 

В.

 

П.

 

стали

 

подростать

дѣти,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

потребовались

 

и

 

особыя

 

средства

*на

 

ихъ

 

воспитаніе.

 

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

ПІутнеревскомъ

 

приходѣ,
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и

 

безъ

 

того

 

не

 

дававшемъ

 

полнаго

 

обезпеченія

 

причту,

 

пред-

стояли

 

сокращенія:

 

двѣ

 

болыпихъ

 

деревни — Старые

 

и

 

Новые
Кинчери,

 

за

 

дальностью

 

разстоянія

 

отъ

 

приходской

 

церкви

(9 — 10

 

вер.),

 

возбудили

 

ходатайство

 

о

 

переводѣ

 

ихъ

 

изъ

Шутнеревскаго

 

прихода

 

къ

 

Янцибуловскому.

 

Подъ

 

вліяніемъ
такихъ

 

стѣспительныхъ

 

обстоятельствъ

 

у

 

В.

 

П.

 

явилась

мысль

 

оставить

 

Шутнерево,

 

о

 

чемъ

 

онъ

 

и

 

заявилъ

 

въ

 

1873

 

г.

своему

 

Епархіальному

 

Начальству.

 

Но

 

Высокопреосвящен-
нѣйшій

 

Антоній,

 

посѣтивъ

 

въ

 

тотъ

 

годъ

 

село

 

Шутнерево
и

 

найдя

 

приходъ

 

этотъ

 

вполнѣ

 

благоустроен нымъ,

 

убѣдилъ

покойнаго

 

не

 

покидать

 

его.

 

сказавъ

 

въ

 

заключение

 

помятныя

для

 

него

 

слова:

 

„нѣтъ,

 

отецъ,

 

ни

 

тебя

 

не

 

отпущу,

 

ни

 

дерев-

ней

 

теопхъ

 

(Кинчерей) !"....

 

Такъ

 

закончилась

 

первая

 

и

 

псь

слѣдняя

 

попытка

 

В.

 

П.

 

оставить

 

Шутнерево.
Снова

 

потекла

 

для

 

В.

 

П.

 

прежняя

 

спокойная

 

жизнь,

 

полная

довѣрія

 

и

 

любви

 

со

 

стороны

 

прихожанъ.

 

Послѣдніе

 

любили
его

 

за

 

простоту,

 

обходительность

 

съ

 

каждымъ,

 

заботливость
о

 

ихъ

 

благоустройствѣ,

 

аккуратность

 

въ

 

требоисправленіи

 

и<

состраданіе

 

къ

 

бѣднымъ.

 

Къ

 

заботамъ

 

о

 

благоустройствѣ

прихода

 

присоединилась

 

съ

 

70-хъ

 

гг.

 

и

 

забота

 

о

 

воспитаніи
дѣтей.

 

Весь

 

досугъ

 

свой

 

онъ

 

удѣлялъ

 

этой

 

заботѣ.

 

Въ

 

семей-
ствѣ

 

онъ

 

былъ

 

сердобольнымъ

 

отцомъ.

 

Единственнымъ

 

ето-

желаніемъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія

 

дѣтей

 

было

 

вселить

 

въ

 

нихъ

страхъ

 

Божій,

 

основанный

 

на

 

любви

 

къ

 

Богу

 

и

 

людямъ....

Мѣръ

 

строгости

 

и

 

наказаній

 

онъ

 

не

 

признавалъ

 

и

 

къ

 

нимъ

совершенно

 

не

 

прибѣгалъ.

 

Всѣхъ

 

пятерыхъ

 

сыновей

 

своихъ

онъ

 

воепитывалъ

 

на

 

свои

 

средства

 

и

 

благодарилъ

 

Бога,

 

что

Онь

 

помогъ

 

ему

 

довести

 

ихъ

 

воспитаніе

 

до

 

конца. .

 

. .

Наконецъ

 

слѣдуетъ

 

упомянуть

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

покойный
В.

 

П.

 

принималъ

 

участіе

 

и

 

въ

 

разрѣшеніи

 

общественныхъ
вопросовъ

 

Мѣстное

 

духовенство

 

всегда

 

почти

 

выдѣляло

 

его-

изъ

 

среды

 

своей,

 

не

 

разъ

 

избирая

 

его

 

депутатомъ

 

на

 

епар-

хіальные

 

и

 

окружные

 

съѣзды,

 

а

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

избравъ
его

 

евоимъ

 

духовникомъ.

 

Съ

 

1883

 

по

 

1888

 

г.

 

В.

 

П.

 

состоялъ

гласвымъ

 

въ

 

Чебоксарскомъ

 

земскомъ

 

собраніи.
Въ

 

самое

 

нослѣднее

 

время,

 

въ

 

концѣ

 

1896

 

года,

 

В.

 

П.
былъ

 

назначенъ

 

епархіальиымъ

 

начальствомъ

 

священникомъ

въ

 

село

 

новые

 

Шимгусы.

 

Въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи

 

но-

вый

 

приходъ

 

обѣщалъ

 

В.

 

II — чу

 

гораздо

 

болѣе

 

обезпеченія,
чѣмъ

 

Ш\тнерево,

 

по

 

привыкнуть

 

къ

 

нему

 

для

 

него

 

было»
трудно.

 

Единственное

 

утѣшеніе

 

здѣсь

 

онъ

 

находилъ

 

въ

 

бого-
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служенін.

 

Родные

 

и

 

окружающіе

 

замѣчалк,

 

какъ

 

онъ

 

съ

каждымъ

 

днемъ

 

худѣлъ,

 

блѣднѣлъ

 

и,

 

что

 

называется,

 

таялъ;

хотя

 

до

 

послѣдняго

 

почти

 

дня

 

кончины

 

своей

 

былъ

 

на

 

ногахъ.

Еще

 

за

 

недѣлю

 

до

 

своей

 

смерти

 

онъ,

 

предчувствуя

 

бли-
зость

 

кончины

 

своей,

 

написалъ

 

письма

 

къ

 

роднымъ,

 

дѣлая

прощальныя

 

завѣщанія,

 

и

 

просилъ

 

бывшаго

 

у

 

пего

 

въ

 

домѣ

священника

 

о.

 

Б —ва

 

исповѣдать

 

его,

 

послѣ

 

чего

 

совершилъ

послѣднюю

 

Божественную

 

литургію.

 

Наканунѣ

 

кончины

 

до-

машніе

 

видѣли

 

его

 

въ

 

долговременной

 

молитвѣ,

 

колѣно-

преклоннымъ

 

предъ

 

св.

 

иконами.

 

Скончался

 

В.

 

П.

 

въ

 

9

 

часовъ

утра

 

въ

 

родительскую

 

субботу,

 

похоронеиъ-же

 

былъ

 

во

 

втор-

никъ

 

на

 

сырной

 

недѣлѣ.

 

На

 

похороиахъ

 

участвовало

 

8

 

свя-

щенниковъ

 

и

 

родные

 

покойнаго,

 

при

 

чемъ

 

сказано

 

было
нѣсколько

 

надгробныхъ

 

рѣчей.

Собравшіеся

 

отдать

 

„послѣднее

 

цѣлованіе"

 

родные

 

рѣ-

шились

 

было

 

возбудить

 

предъ

 

Епархіальпымъ

 

Начальствомъ
и

 

губернаторомъ

 

ходатайство

 

перевезти

 

остатки

 

почившаго

на

 

родину,

 

въ

 

с.

 

Шутнерево,

 

и

 

уже

 

послѣдовало

 

на

 

то

 

раз-

рѣшеніе;

 

но

 

оно

 

осталось

 

не

 

приведениымъ

 

въ

 

исполненіе,
такъ

 

какъ

 

почившій

 

не

 

сдѣлалъ

 

относительно

 

этого

 

прямого

завѣщанія.

 

И

 

потому

 

онъ

 

былъ

 

похороненъ

 

на

 

новомъ

 

мѣ-

стѣ

 

своего

 

служенія,

 

въ

 

с.

 

Шимгусахъ,

 

вблизи

 

алтаря.

Да

 

дастъ

 

почившему

 

праведный

 

Господь

 

Царство

 

Не-
бесное,

 

какъ

 

награду. за

 

его

 

не

 

малые

 

труды,

 

горячую

 

вѣру

и

 

христіанскую

 

кончину.

Последнее

  

служеніе

   

въ

 

г.

 

ііаишевѣ

   

о.

 

протоіерея

  

Лаишев-
скаго

 

собора

 

Ѳ.

 

Я.

 

Лебедева.

Въ

 

концѣ

 

іюня

 

настоящаго

 

года

 

о.

 

протоіерей

 

Лаипіев-
скаго

 

собора

 

Ѳедоръ

 

Яковлевичъ

 

Лебедевъ

 

по

 

преклонности

лѣтъ

 

вышелъ

 

заштатъ.

 

29-го

 

іюня,

 

въ

 

день

 

Петра

 

и

 

Павла,
онъ

 

отслужилъ

 

послѣднюю

 

литургію

 

въ

 

Лаишевскомъ

 

соборѣ

и

 

сказалъ

 

прощальное

 

слово

 

на

 

текстъ

 

„Миръ

 

оставляю

Вамъ". — „Вотъ

 

вамъ,

 

братіе

 

и

 

сестры,

 

говорилъ

 

о.

 

прото-

іерей

 

въ

 

концѣ

 

своего

 

слова,

 

послѣднее

 

мое

 

пожеланіе

 

и

послѣднее

 

мое

 

слово

 

къ

 

вамъ!

 

Миръ

 

оставляю

 

вамъ!
А

 

меня

 

грѣшнаго

 

прошу

 

васъ

 

извинить

 

п

 

отпустить

съ

 

мнромъ

 

на

 

покой,

 

котораго

 

требуютъ

 

преклонныя

 

мои

лѣта

 

и

 

слабость

 

моего

 

здоровья,

I.

 

К.

 

В.

 

1897.
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Но

 

оставляя

 

васъ

 

и

 

вашъ

 

Богохранимый

 

градъ,

 

я

 

преж-

де

 

всего

 

прошу

 

у

 

васъ

 

прощенія

 

и

 

добраго

 

пожеланія,

 

какъ

послѣдняго

 

для

 

меня

 

христіанскаго

 

напутствованія.

 

Правда,
не

 

обинуясь

 

скажу,

 

я

 

не

 

имѣлъ

 

между

 

вами

 

враговъ,

 

но

все-таки,

 

можетъ

 

быть,

 

кого

 

нибудь

 

оскорбилъ

 

словомъ

 

или

дѣломъ,

 

волею

 

или

 

не

 

волею;

 

у

 

всѣхъ

 

прошу

 

прощенія

 

и

отпущенія

 

меня

 

съ

 

миромъ,

 

и

 

я

 

васъ

 

всѣхъ

 

прощаю

 

и

 

бла-
гословляю

 

именемъ

 

Божіимъ!

 

За

 

тѣмъ

 

прошу

 

васъ

 

не

 

поми-

нать

 

меня

 

лшомъ

 

и

 

не

 

забывать

 

въ

 

своихъ

 

молитвахъ,

 

и

я

 

съ

 

своей

 

стороны

 

долгомъ

 

почту

 

за

 

васъ

 

помолиться,

по

 

слову

 

Св.

 

Апостола

 

Іакова;

 

молитесь

 

другъ

 

за

 

друга,
яко

 

да

 

исцѣлѣете

 

отъ

 

грѣховъ

 

(Іак.

 

5.

 

16).

 

Наконецъ

 

при-

ношу

 

вамъ

 

глубокую

 

благодарность

 

за

 

вашу

 

хлѣбъ-соль:

 

вы

меня

 

десять

 

лѣтъ

 

поили-кормили,

 

обували,

 

одѣвали,

 

покоили

и

 

почитали,

 

какъ

 

своего

 

Пастыря

 

и

 

учителя.

 

За

 

все

 

это

васъ

 

благодарю

 

и

 

желаю

 

вамъ

 

всякихъ

 

благъ

 

и

 

успѣховъ

во

 

всемъ.

Да

 

будетъ

 

на

 

всѣхъ

 

васъ

 

и

 

на

 

Богохранимомъ

 

градѣ

вашемъ

 

благословеніе

 

Господне!

 

Аминь".
Послѣ

 

литургіи

 

и

 

молебствія

 

прихожане

 

поднесли

 

о.

 

про-

тоіерею

 

цѣнную

 

икону

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

напут-

ствовали

 

теплыми

 

пожеланіями.

 

Отъ

 

гражданъ

 

сказалъ

 

крат-

кую

 

задушевную

 

рѣчь

 

городской

 

голова

 

Титовъ;

 

отъ

 

духо-

венства

 

сказалъ

 

прощальную

 

рѣчь

 

священникъ

 

о.

 

Бѣльскій.

Народу

 

буквально

 

была

 

полна

 

церковь

 

и

 

всѣ

 

плакали...

Отъ

 

редакціи.

 

Одинъ

 

изъ

 

священниковъ

 

Казанской
епархіи,

 

не

 

подписавшій

 

своего

 

имени,

 

обратился

 

въ

 

Редакцію
съ

 

просьбою

 

напечатать

 

въ

 

Правом.

 

Собесѣдникѣ

 

„

 

Поста

 

-

новленія

 

апостольскія",

 

„Ученіе

 

12

 

апостоловъ"

 

и

 

др.

 

памят-

ники,

 

такъ

 

какъ

 

одинъ

 

изъ

 

этихъ

 

памятниковъ

 

онъ

 

нашелъ

только

 

въ

 

антикварной

 

лавкѣ

 

и

 

купилъ

 

за

 

дорогую

 

цѣну.

Между

 

тѣмъ,

 

по

 

мнѣнію

 

автора

 

письма,

 

указанные

 

па,-

мятники

 

имѣютъ

 

„весьма

 

важное

 

значеніе

 

для

 

духовенства

 

и

крайне

 

для

 

него

 

необходимы".

 

Очевидно

 

авторъ

 

письма

 

жела-

етъ

 

придавать

 

этимъ

 

памятникамъ

 

руководственное

 

зваченіе.
Редакція

 

почитаетъ

 

нужнымъ

 

выяснить,

 

что

 

означенные

памятники

 

имѣютъ

 

только

 

историческій

 

и

 

научный

 

интересъ

и

 

никакого

 

руководственнаго

 

значенія

 

имѣть

 

не

 

могутъ

 

и

 

что

стремленіе

 

придавать

 

имъ

 

руководственное

 

значеніе,

 

ясно

 

выра-
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женное

 

ъ%

 

письмѣ

 

автора,

 

именно

 

и

 

служитъ

 

препятствіемъ

 

къ

ихъ

 

изданію.

 

Въ

 

частности

 

тотъ

 

памятникъ,

 

который

 

купленъ

авторомъ

 

письма

 

по

 

дорогой

 

цѣнѣ,

 

существуетъ

 

еще

 

въ

 

боль-
шомъ

 

количествѣ

 

экземпляровъ;

 

но

 

по

 

распоряженіювысшаго
начальства

 

онъ

 

изъятъ

 

изъ

 

продажи,

 

такъ

 

какъ

 

ему

 

стали

придавать

 

непринадлежащее

 

ему

 

значеніе.

РАЗНЫЯ

 

ІЖТІЯ.
Олыинскій

 

пргютъ

 

блгьзь

 

Павловска.

 

Въ

 

день

 

Рожденія
Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны

 

состоя-

лась

 

закладка

 

зданія

 

Спб.

 

Ольгинскаго

 

дѣтскаго

 

пріюта
трудолюбія

 

въ

 

Царской

 

Славянкѣ,

 

близь

 

Павловска.

 

Пріютъ
основанъ

 

Государемъ

 

Иыператоромъ

 

въ

 

ознаменованіе

 

Рож-
денія

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Великой

 

Княжны

 

Ольги

 

Николаевны

 

на

Всёмилостивѣйше

 

ножалованныя

 

средства

 

и

 

имѣетъ

 

цѣлію

призрѣвать

 

и

 

пріучать

 

къ

 

труду

 

остающихся

 

въ

 

столицѣ

безъ

 

присмотра

 

или

 

пристанища

 

дѣтей

 

обоего

 

пола.

 

Пріютъ
учреждается

 

на

 

200

 

человѣкъ.

 

Для

 

приготовленія

 

дѣтей

 

къ

трудовой

 

жизни

 

рабочихъ

 

классовъ,

 

ихъ

 

содержатъ

 

въ

 

прі-
ютѣ

 

скромно

 

и

 

просто,

 

пріучаютъ

 

къ

 

крестьянскимъ

 

рабо-
тамъ,

 

преимущественно

 

къ

 

огородничеству

 

и

 

садоводству,

и

 

обучаютъ

 

несложнымъ

 

мастерствамъ

 

и

 

рукодѣліямъ,

 

а

въ

 

часы,

 

свободные

 

отъ

 

работъ,

 

Закону

 

Божію,

 

грамотѣ

и

 

счисленію.

Путешествіе

 

на

 

родину

 

о.

 

прот.

 

Іоанна

 

Серггева.
О.

 

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Сергіевъ

 

(Кронштадтскій)

 

26

 

мая

выѣхалъ

 

изъ

 

Кронштадта

 

на

 

родину,

 

въ

 

с.

 

Суру,

 

Архангель-
ской

 

губ.

 

Новый

 

параходъ

 

„Св.

 

Николай

 

Чудотворецъ"

 

на

которомъ

 

отправился

 

о.

 

Іоаннъ,

 

спеціально

 

заказанъ

 

для

этой

 

поѣздки

 

и

 

приносится

 

почтеннымъ

 

пастыремъ

 

въ

 

даръ

своей

 

родинѣ

 

для

 

безвозмездной

 

перевозки

 

во

 

Бѣлому

 

морю

какъ

 

пассажировъ,

 

такъ

 

и

 

различныхъ

 

кладей.

 

Стоимость
этого

 

парахода

 

определяется

 

въ

 

35,000

 

руб.

 

Обратную

 

по-

ѣздку

 

о.

 

Іоаннъ

 

совершитъ

 

по

 

сушѣ,

 

при

 

чемъ

 

будетъ

 

оста-

навливаться

 

въ

 

разныхъ

 

городахъ

 

и

 

мѣстечкахъ

 

сѣвера

 

для

осмотра

 

сооруженныхъ

 

и

 

вновь

 

созидаемыхъ

 

его

 

иждевеніемъ
церквей

 

и

 

народныхъ

 

школъ.



450

 

—

Отецъ

 

Іоаннъ

 

Кронштадтскій

 

въ

 

Василье&ѣ

 

въ

 

Казани
и

 

въ

 

селѣ

 

„Ильинская

 

пустынь",

 

Козьмодемьянскаго

 

уѣзда.

—12

 

іюля

 

около

 

6

 

ч.

 

утра

 

къ

 

священнику

 

с.

 

Васильева
прибылъ

 

посланный

 

съ

 

одного

 

частнаго

 

парохода,

 

остано-

вившагося

 

у

 

села

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

саженяхъ

 

отъ

 

берега.
Посланный,

 

какъ

 

оказалось,

 

былъ

 

отъ

 

о.

 

Іоанна,

 

который
проѣздомъ

 

въ

 

Самару

 

пожелалъ

 

отслужить

 

въ

 

этотъ

 

день

обѣдню

 

въ

 

какомъ

 

либо

 

попутномъ

 

храмѣ.

 

Въ

 

Вязовыхъ,
мимо

 

которыхъ

 

пароходъ

 

прошелъ

 

въ

 

5-омъ

 

часу

 

о.

 

Іоанну
трудно

 

было

 

подниматься

 

въ

 

гору

 

(церковь

 

стоитъ

 

высоко)
и

 

онъ

 

пожелалъ

 

спуститься

 

ниже

 

по

 

Волгѣ,

 

а

 

ближайшимъ
сельскимъ

 

храмомъ

 

былъ

 

Васильевскій.

 

Священникъ

 

села

Васильева,

 

обрадованный

 

пріѣздомъ

 

дорогаго

 

гостя,

 

отпра-

вилъ

 

въ

 

село

 

Ильинское

 

за

 

просфорами

 

и

 

Богослуженіе,
начавшееся

 

утреней

 

въ

 

7

 

часовъ,

 

окончилась

 

въ

 

10

 

ч.

Апостодъ

 

читалъ

 

профессоръ

 

к.

 

д.

 

академіи

 

Н.

 

И.

 

Иванов-
скій,

 

товарищъ

 

отца

 

Іоанна.

 

Послѣ

 

обѣдяи

 

о.

 

Іоаннъ

 

былъ
у

 

мѣстнаго

 

священника,

 

а

 

оттуда

 

направился

 

къ

 

проф.
Н.

 

И.

 

Ивановскому,

 

у

 

котораго

 

дорогой

 

гость

 

сидѣлъ

 

болѣе

получаса

 

на

 

террассѣ,

 

пилъ

 

чай

 

и

 

благословлялъ

 

подходив-

шій

 

къ

 

нему

 

народъ.

 

Въ

 

11

 

часовъ

 

о.

 

Іоаннъ

 

возвратился

на

 

пароходъ..

—

 

16

 

го

 

іюля.

 

на

 

пути

 

изъ

 

Самары,

 

о.

 

Іоаннъ

 

въ

 

6

 

ча-

совъ

 

утра

 

прибылъ

 

въ

 

Казань

 

на

 

пароходѣ

 

„Самарянинъ".
Желающихъ

 

встрѣтить

 

отца

 

Іоанна

 

оказалось

 

такъ

 

много,

что

 

еще

 

не

 

начало

 

свѣтать,

 

какъ

 

на

 

Устьѣ

 

сдѣлалось

 

необы-
чайно

 

большое

 

скопленіе

 

публики.
Гдѣ

 

пристанетъ

 

пароходъ

 

съ

 

батюшкой?...

 

то

 

и

 

дѣло

раздавались

 

тревожные

 

вопросы

 

встрѣтившихся.

 

Узнали

 

объ
этомъ

 

почти

 

предъ

 

самымъ

 

приходомъ

 

парохода.

 

Оказалось,
что

 

пароходъ

 

пристанетъ

 

къ

 

казенной

 

пристани.

Встрѣтить

 

отца

 

Іоанна

 

собрались

 

также

 

многія

 

изъ

 

долж-

ностныхъ

 

лицъ

 

въ

 

Казани

 

и

 

духовенство.

 

Въ

 

5

 

часовъ

 

утра

на

 

пристань

 

явился

 

во

 

главѣ

 

съ

 

полицейместеромъ

 

нарядъ

городовыхъ,

  

всѣхъ

 

болѣе

 

20

 

человѣкъ.

Съ

 

пристани

 

отецъ

 

Іоаннъ

 

немедленно

 

отправился

 

прямо

въ

 

Благовѣщенскій

 

соборъ,

 

куда

 

и

 

прибылъ

 

въ

 

6

 

часовъ

45

 

минутъ.

 

Въ

 

собор -s

 

въ

 

это

 

время

 

оканчивалась

 

заутреня,

послѣ

 

которой

 

немедленно

 

началась

 

литургія,

 

совершенная

отцемъ

 

Іоанномъ

 

въ

 

сослуженін

 

съ

 

нѣсколькими

 

мѣстными

священниками

  

и

   

въ

   

присутствіи

  

епископа

  

Чебоксарскаго



—

 

431

 

—

викарія

 

Казанскаго,

 

преосвященнаго

 

Анастасія.

 

Послѣ

 

литур-

гіи,

 

окончившейся

 

въ

 

пачалѣ

 

11-го,

 

отецъ

 

Іоаннъ

 

ненадолго

заѣзжалъ

 

въ

 

Спасскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

посѣтилъ

 

преосвящепнаго

 

Анастасія.

 

Отсюда

 

отецъ

 

Іоаннъ
заѣхалъ

 

въ

 

Казанскій

 

дѣвичій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

приложился

къ

 

мѣстной

 

святынѣ.

 

Отсюда

 

онъ

 

выѣхалъ

 

въ

 

загородный
домъ

 

къ

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

Архіепископу

 

Владиміру.
Здѣсь

 

отецъ

 

Іоаннъ

 

нѣкоторое

 

время

 

отдыхалъ

 

и

 

пилъ

 

чай.

Въ

 

часъ

 

дня

 

дорогой

 

гость

 

уже

 

вернулся

 

вновъ

 

въ

городъ,

 

заѣхалъ

 

на

 

1 /і

 

часа

 

въ

 

духовную

 

академію

 

къ

 

отцу

ректору,

 

затѣмъ

 

къ

 

управляющему

 

губерніей

 

Казанскому
вице-губернатору

 

А.

 

Г.

 

Левченко

 

и

 

къ

 

2-мъ

 

часамъ

 

дня

прибылъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

послѣднимъ

 

къ

 

мѣстному

 

купцу

 

Д.

 

И.
Черноярову,

 

у

 

котораго

 

оставался

 

до

 

4 х/4

 

ч.

 

дня

 

и

 

обѣдалъ.

Послѣ

 

этого

 

отецъ

 

Іоаннъ

 

заѣхалъ

 

на

 

10

 

минутъ

 

къ

отцу

 

ректору

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

въ

 

домъ

 

купца

 

Урван -

цова,

 

приглашенный

 

послѣднимъ, —помолиться

 

надъ

 

его

 

тяжко-

больной

 

родственницей.

Въ

 

7

 

часовъ

 

вечера

 

отецъ

 

Іоаннъ

 

уже

 

былъ

 

опять

 

на

пристани

 

и

 

въ

 

началѣ

 

восьмого

 

на

 

томъ

 

же

 

пароходѣ

«Самарянинъ»

 

выѣхалъ

 

въ

 

Нижній-Новгородъ.

—

 

17-го

 

шля,

 

приблизительно

 

въ

 

5

 

часовъ

 

утра

 

о.

 

Іоаннъ
прибылъ

 

на

 

пароходѣ

 

Якимова

 

Рыцарь

 

въ

 

село

 

Ильинская
пустынь,

 

Козьмодемьянскаго

 

уѣзда.

 

—

 

На

 

пристань

 

вышли

встрѣтить

 

его

 

два

 

мѣстныхъ

 

священника

 

и

 

ветеринарный
врачъ,

 

съ

 

которыми

 

онъ

 

и

 

послѣдовалъ

 

въ

 

церковь

 

для

совершенія

 

утрени

 

и

 

литургіи.

 

Въ

 

началѣ

 

утрени

 

онъ

 

на

нѣсколько

 

минутъ

 

посѣтилъ

 

домъ

 

мѣстнаго

 

священника,

о.

 

Челнокова.

 

По

 

возвращеніи

 

снова

 

въ

 

храмъ

 

о.

 

Іоаннъ
началъ

 

читать

 

канонъ

 

и

 

при

 

этомъ

 

пропѣлъ

 

тропарь

 

муче-

нице

 

Маринѣ.

 

Въ

 

сослуженіи

 

съ

 

нимъ

 

былъ

 

лишь

 

одинъ

свящепникъ,

 

который

 

споровождаетъ

 

его

 

въ

 

путешествіи.
Не

 

прошло

 

и

 

четверти

 

часа,

 

какъ

 

Ильинскіе

 

жители

 

отъ

мала

 

до

 

велика

 

собрались

 

въ

 

храмъ.

 

Во

 

время

 

богослуже-
нія

 

подошелъ

 

Кашинскій

 

пароходъ.

 

Пассажиры,

 

узнавъ

 

что

батюшка

 

о.

 

Іоаннъ

 

въ

 

церкви,

 

побѣжали

 

туда

 

и

 

стояли

всю

 

службу

 

въ

 

церкви.

 

По

 

окончаніи

 

службы

 

о.

 

Іоаннъ
благословилъ

 

народъ

 

и

 

особенно

 

новобрачныхъ

 

Любимовыхъ,
и

 

отправился

 

на

 

пароходъ,

 

гдѣ

 

нѣсколько

 

минутъ

 

бесѣдо-

валъ

 

съ

 

игуменьей

 

Козмодемьянскаго

 

монастыря

 

Маргари-
той.

 

Мѣстному

 

Ильинскому

 

священнику

 

о.

 

Челнокову

 

о.

 

Іоаннъ



-

 

432

 

-

выдалъ

 

100

 

рублей

 

на

 

ремонтировку

 

церковнаго

 

іюла

 

и

100

 

рублей

 

на

 

причтъ,

 

раздѣливъ

 

ихъ

 

такъ,

 

чтобы

 

священ-

ники

 

получили

 

по

 

30,

 

а

 

псаломщики

 

по

 

20

 

рублей.

 

За

 

прос-

форы

 

о.

 

Іоаннъ

 

приказалъ

 

выдать

 

4

 

рубля.

Страшный

 

фактъ

 

изувѣрства

 

среди

 

раскола. —Весной
обнаружился

 

страшный

 

фактъ

 

изувѣрства

 

среди

 

раскольни-

ковъ,

 

жившихъ

 

въ

 

пустынной

 

мѣстности

 

близь

 

г.

 

Тирасполя
(Херсонской

 

губерніи)

 

въ

 

такъ

 

называемыхъ

 

Тырновскихъ
нлавняхъ — (тростникахъ).

 

25

 

человѣкъ

 

изъ

 

нихъ

 

рѣшились,

въ

 

виду

 

приближенія

 

царства

 

антихристова,

 

ради

 

спасенія
души ,

 

потерпѣть

 

страшную

 

мучительную

 

смерти—заживо

быть

 

погребенными

 

или

 

замуравленными.

 

Замуравить

 

и

 

по-

хоронить

 

себя

 

они

 

поручили

 

нѣкоему

 

Ѳеодору

 

Ковалеву
своему

 

однодеревенцу —который

 

и

 

замуровалъ

 

ихъ:

 

15

 

чело-

вѣкъ

 

въ

 

концѣ

 

декабря,

 

а

 

еще

 

10

 

гораздо

 

позднѣе,

 

на

 

масля-

ницѣ.— Сообщаемъ

 

со

 

словъ

 

Одесскихъ

 

газетъ

 

свѣдѣнія

 

„о

 

ма-

тушки

 

Виталіи"

 

которая

 

стояла

 

во

 

главѣ

 

этого

 

изувѣрства

 

и

сама

 

оказалась

 

въ

 

числѣ

 

замурованныхъ.

 

Вѣра

 

Стефановна
Маккѣева,

 

въ

 

монашествѣ

 

Виталія.

 

происходить

 

изъ

 

старо-

обрядческой

 

семьи,

 

проживавшей

 

въ

 

Херсонѣ

 

и

 

приписанной
къ

 

хере.

 

мѣщ.

 

обществу.

 

Она

 

была

 

младшимъ

 

членомъ

 

своей
семьи,

 

состоявшей

 

изъ

 

матери,

 

Маріи

 

(объ

 

отцѣ

 

этого

 

семей-
ства

 

свѣдѣнія

 

нѣтъ),

 

трехъ

 

дочерей:

 

Татьяны,

 

Елизаветы

 

и

Вѣры

 

(Виталіи)

 

и

 

сына

 

Луки.

 

Старшая

 

дочь

 

Татьяна

 

и

теперь

 

проживаетъ

 

въ

 

Херсонѣ

 

замужемъ

 

за

 

мясоторговцемъ

Панковымъ;

 

вторая

 

дочь

 

Елизавета,

 

нынѣ

 

умершая,

 

-

 

была
замужемъ

 

за

 

Денисовымъ,

 

служащимъ

 

пріемщикомъ

 

на

 

нико-

лаевскомъ

 

вокзалѣ;

 

а

 

сынъ

 

Лука

 

Маккѣевъ

 

нынѣ

 

находится

въ

 

Одессѣ

 

и

 

занимается

 

мясной

 

торговлей.

 

Лѣтъ

 

20

 

тому

назадъ,

 

Вѣра

 

Маккѣева

 

была

 

помолвлена

 

за

 

нелюбимаго
человѣка,

 

бѣжала

 

изъ

 

подъ

 

родительскаго

 

крова

 

и

 

поступила

въ

 

Куринскій

 

монастырь,

 

ольгопольскаго

 

уѣзда.

 

Марія

 

Мак-
кѣва

 

сильно

 

тосковала

 

о

 

своей

 

дочери

 

и

 

пошла

 

за

 

нею

 

въ

монастырь,

 

гдѣ

 

спустя

 

годъ

 

и

 

скончалась.

 

Постригшись

 

въ

монахини,

 

Вѣра

 

Маккѣева,

 

переименованная

 

въ

 

Виталію,
поддерживала

 

связи

 

со

 

своими

 

родными

 

и

 

пріѣзжала

 

къ

нимъ

 

въ

 

гости.

 

10

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

она

 

перевелась

 

изъ

монастыря

 

въ

 

Тырновскія

 

плавни,

 

перейдя

 

въ

 

сектант-

ство.

 

Здѣсь

 

то

 

она

 

своею

 

проповѣдью

 

о

 

наступленіи

 

цар-

ства

 

антихристова

 

и

 

вызвала

 

страшный

 

эпизодъ

 

замуро-

ванія

   

живьемъ

   

25

   

человѣкъ

 

—

 

Виталія

   

проповѣдовала

   

о



—

 

433

 

—

близости

 

втораго

 

пришествія.

 

По

 

ея

 

счисленіямъ

 

оно

 

долж-

но

 

было

 

быть

 

25-го

 

марта.

 

Но

 

кончина

 

міра

 

уже

 

насту-

пила:

 

—

 

весь

 

міръ

 

заполненъ

 

антихристомъ.

 

Паспорта

 

съ

водяными

 

знаками,

 

патенты

 

на

 

производство

 

торговли

 

и

промысловъ

 

—

 

это

 

знаменіе

 

царства

 

антихриста.

 

Имя

 

ему

Аду,

 

сынъ

 

Сатаніинъ.

 

Голодъ

 

(неурожай

 

въ

 

Тирасполѣ

 

въ

1896

 

году),

 

возстаніе

 

народа

 

на

 

народъ

 

и

 

царства

 

на

 

цар-

ство

 

(армянское

 

возстаніе

 

и

 

греко-турецкая

 

война)

 

и

 

печать

антихриста

 

(народная

 

перепись) — таковы,

 

по

 

Виталіи,

 

пред-

знаменованія

 

кончины

 

міра.

 

Лучшимъ

 

способомъ

 

спасенія
Виталія

 

признавала

 

зарываніе

 

себя

 

въ

 

землю,

 

ибо

 

Христосъ,
бесѣдуя

 

съ

 

учениками

 

о

 

своемъ

 

второмъ

 

припіествіи,

 

изрекъ,

что

 

въ

 

то

 

время

 

„люди

 

скажутъ

 

горамъ:

 

падите

 

на

 

насъ, —

и

 

холмамъ:

 

покройте

 

насъ".
Недѣли

 

двѣ

 

три

 

назадъ

 

газеты

 

обошло

 

извѣстіе,

 

что

слѣдствіе

 

о

 

заживо

 

погребенныхъ

 

уже

 

окончено.

 

Всѣ

 

ожи-

дали,

 

что

 

оно

 

подробно

 

раскроетъ

 

и

 

освѣтитъ

 

столь

 

инте-

ресную

 

жизненную

 

драму

 

на

 

религіозной

 

почвѣ.

Но

 

недавно

 

въ

 

газетахъ

 

появилось

 

другое

 

извѣстіе,.

 

что,

по

 

указу

 

Сената,

 

дѣдо

 

о

 

заживопогребенныхъ

 

«дальнѣйшимъ

производствомъ

 

прекращено»,

 

а

 

«главный

 

виновникъ

 

само-

погребенія»

 

Ѳедоръ

 

Ковалевъ

 

административнымъ

 

порядкомъ

ссылается

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

«отдаленнѣйшихъ

 

монастырей»...
„Невѣроятный,

 

невидимому,

 

конецъ

 

исторіи

 

съ

 

25-ю
человѣческими

 

жертвами,

 

читаемъ

 

въ

 

газетѣ

 

„Свѣтъ",

 

неверо-
ятно,

 

повидимому,

 

наказаніе

 

человеку,

 

отправившему

 

на

 

тотъ

свѣтъ

 

столь

 

звѣрскимъ

 

образомъ

 

25

 

живыхъ

 

людей.
„Но

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

более

 

цѣлесообразнаго

 

конца,

кажется,

 

и

 

придумать

 

было

 

трудно". —Ковалевъ

 

исполнилъ

свою

 

страшную

 

миссію,

 

совершенно

 

не

 

сознавая,

 

что

 

онъ

совершаетъ

 

преступленіе:

 

оиъ

 

былъ

 

убежденъ

 

въ

 

богоу год-

ности

 

своего

 

дела.

 

Подъ

 

общую

 

мерку

 

преступниковъ

 

онъ

не

 

подходитх.

Но,

 

можетъ

 

быть,

 

скажутъ,

 

что

 

нужно

 

было

 

наказать

Ковалева

 

для

 

того,

 

чтобы

 

раскольникамъ

 

не

 

было

 

повадно

въ

 

будущемъ

 

проделывать

 

исторіи,

 

подобныя

 

тырновской

 

..

Нбтъ,

 

этимъ

 

можно

 

было

 

достигнуть

 

лишь

 

одного:

 

окружить

Ковалева

 

въ

 

глазахъ

 

раскольннковъ

 

ореоломъ

 

мученика,

принявшаго

 

мученическій

 

венецъ

 

по

 

воле

 

слугъ

 

антихри-

стовыхъ.

 

Такими

 

мерами

 

фанатизмъ

 

не

 

только

 

не

 

уничто-

жается,

 

а,

 

напротивъ,

 

развивается

  

и

 

укрѣпляется.

 

Расколь-
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ники.

 

увидѣли

 

бы

 

здесь

  

новое

 

подтверждение

  

своихъ

 

пред-

ставлеиій

 

объ

 

аптпхристѣ".

 

;

■;

 

.

 

Древнге

 

греки.

 

Е.

 

Л/

 

Марковъ

 

въ

 

статье

 

„Очерки
древняго

 

Пелоионеса"

 

(въ

 

Вѣст.

 

Европы)

 

сообщаетъ

 

о

 

древ-

вихъ

 

грекахъ

 

следующее:

 

„

 

Следуя

 

спартанскому

 

способу

 

вое

 

•

питанія,

 

отъ

 

греческаго

 

юноши

 

требовалось

 

перенесете

 

са-

мыхъ

 

тяжелыхъ

 

условій

 

и

 

одолѣніе

 

всевозможныхъ

 

препят-

ствій.

 

Поэтому

 

время

 

олимпійскихъ

 

игръ

 

назначено

 

было
въ

 

самый

 

развалъ

 

летней

 

жары,

 

которая

 

въ

 

Греціи

 

бываетъ
особенно

 

невыносима.

 

Именно,

 

игры

 

происходили

 

въ

 

концѣ

нашего

 

іюня

 

или

 

въ

 

начале

 

іюля,

 

съ

 

11-го

 

дня

 

древняго

греческаго

 

гекатомбеона,

 

который

 

начинался

 

въ

 

первое

 

ново-

луніе

 

послѣ

 

лѣтнаго

 

солнцестоянія;

 

кроме

 

того,

 

и

 

бѣгъ,

 

и

борьба,

 

должны

 

были

 

происходить

 

въ

 

полдень;

 

бегуны

 

и

борцы

 

обязаны

 

были

 

состязаться

 

совершенно

 

голыми,

 

съ

непокрытою

 

головою...

 

Атлеты,

 

выступавшіе

 

на

 

состязанія,
должны

 

были

 

спеціально

 

подготовлять

 

себя

 

къ

 

этому

 

въ

 

про-

дол?кеніи,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

десяти

 

месяцевъ

 

и

 

потомъ

пройти

 

рядъ

 

очень

 

тяжелыхь

 

окончательныхъ

 

экзаменовъ

своего

 

рода

 

въ

 

палестрахъ

 

и

 

гимназіяхъ

 

Элиды

 

и

 

Олимпіи.
Но

 

особенно

 

замѣчательно

 

то,

 

что

 

древніе

 

греческіе

 

атлеты

считали

 

необходимымъ

 

не

 

только

 

пріобрести

 

физическую
силу,

 

но

 

отличаться

 

вмѣсте

 

съ

 

тѣми

 

высокою

 

нравствен-

ности)

 

и

 

благочестіемъ.

 

Передъ

 

началомъ

 

игръ

 

не

 

только

они

 

сами,

 

но

 

ихъ

 

родственники

 

и

 

наставники

 

приносили

торжественную

 

клятву

 

на

 

алтарѣ

 

Зевса

 

надъ

 

внутренно-

стями

 

жертвъ,

 

въ

 

томъ,

 

что

 

действительно

 

со

 

всѣмъ

 

усер-

діемъ

 

посвятили

 

эти

 

десять

 

мѣсяцевъ

 

упражненіямъ

 

въ

 

борь-
бе

 

и

 

беганьѣ,

 

что

 

не

 

имеютъ

 

на

 

душе

 

никакого

 

дурнаго

поступка,

 

никогда

 

не

 

подвергались

 

тюремному

 

заключенію
и

 

ничемъ

 

въ

 

своей

 

жизни

 

не

 

были

 

опозорены.

/

                     

Гармоническій

 

взглядъ

 

древняго

 

грека

 

на

 

человеческую

природу

 

нигдѣ

 

не

 

выразился

 

такъ

 

ярко,

 

какъ

 

въ

 

этомъ

 

не-

разрывномъ

 

объединении

 

доблестей

 

духа

 

съ

 

доблестью

 

тѣла,

красоты

 

нравственной

 

съ

 

красотою

 

физической.

При

 

се.чъ

 

И

 

прилагается

 

Августовская

 

книжка

 

оюурнала
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