
шшіа

 

и

 

шннш!

 

епнрхіи.

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

   

1

   

О

 

■

 

*У

  

К

        

Цѣна

 

для

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

дру-

Подііиска

 

принимается

 

въ

 

Каза-

                         

гихъ

 

епархій

 

и

 

вѣдомствъ:

  

от-

ни,

 

въ

 

редакціи

 

Православнаго

      

1

   

ІЮНЯ.

      

дѣльно

   

отъ

 

Православнаго

 

Со-

Собееѣдника

 

при

 

духовной

 

ака-

     

шля

    

-м

      

бесѣдника

 

4

 

руб.,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

деиіи

 

отъ

 

всѣхъ

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ.

       

11=

     

I

 

!■

     

нимъ

  

\Q

 

руб.

 

съ

 

пересылкою.

ШЗЪ

 

СВЯМШАГО

 

СИНОДА.
О

 

совершившемся

 

Св.

 

Ерещеніи

 

Высоконоворожденной
Великой

 

Княжны

 

Ксеніи

 

Александровны.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Стнодъ

 

слушали:

 

во

 

первыхъ,

Высочайшій

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВ,

 

А
указъ,

 

данный

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

въ

 

3

 

день

 

апрѣля

 

1875
года,

 

въ

 

которомъ

 

изображено:

 

„Рожденіе

 

Любезнѣишей

 

Вну-
ки

 

НАШЕЙ

 

Великой

 

Княжны

 

Ксеніи

 

Александровны

 

По-
велѣваемъ

 

праздновать

 

въ

 

25

 

день

 

марта,

 

а

 

Тезоименитство
въ

 

24

 

день

 

января",

 

во

 

вторыхъ,

 

предложеніе

 

Господина

 

Си-
водальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

коимъ,

 

объявляя

 

Святѣйшему

Синоду,

 

что

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

ВЕЛИЧЕСТВО,

 

въ

3

 

день

 

того

 

апрѣля,

 

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

но-

вую

 

форму

 

возношенія

 

на

 

эктеніяхъ

 

Высочайшихъ

 

Именъ
Августѣйшей

 

Фамиліи,

 

со

 

включеніемъ

 

Имени

 

Ея

 

Император-

И.

 

К.

 

Е.

                                                                   

21



—

 

322

 

—

скаго

 

Высочества,

 

Высоконоворожденной

 

Великой

 

Княжны
Ксеши

 

Александровны, —предложилъ

 

при

 

томъ

 

и

 

самую

 

Вы-
сочайше

 

утвержденную

 

форму.

 

И

 

по

 

разсужденіи.

 

что,

 

вслѣд-

ствіе

 

особаго

 

Высочайгааго

 

новелѣвія,

 

Крещеніе

 

Ея

 

Ймпе-
раторскаго

 

Высочества,

 

Высоконоворож.денной

 

Великой

 

Кня-
жны

 

Ксвши

 

Александровны,

 

совершено,

 

по

 

церковному

 

чи-

нополож,енію,

 

въ

 

17-й

 

день

 

текущаго,

 

апрѣля

 

въ

 

Зимнемъ
дворцѣ'

 

и

 

что

 

по

 

сему

 

радостному

 

собнтію

 

отправлено

 

бла-
годарственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

во

 

всѣхъ

 

здѣшней

Столицы

 

церквахъ, —Приказали:

 

О

 

совершившемся

 

Св.
Крещеніи

 

Высоконоворожденной

 

Великой

 

Княжны

 

Ксеши
Александровны

 

и

 

о

 

Высочайшемъ

 

ГОСУДАРЯ

 

ИМПЕРА-
ТОРА

 

повелѣніи

 

праздновать

 

рожденіе

 

Ея

 

Имиераторскаго
Высочества

 

въ

 

25

 

день

 

марта,

 

а

 

Тезоименитство

 

въ

 

24

 

день

января, — увѣдомнвъ

 

печатными

 

указами

 

Московскую

 

и

 

Гру-
зино-Имеретинскую

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

Конторы,

 

Сиподаль-
ныхъ

 

Членовъ

 

и

 

прочихъ

 

Преоевященныхъ

 

Епархіальвыхъ
Архіереевъ,

 

также

 

ставропнгіа.тьныя

 

лавры

 

и

 

монастыри,

предписать,

 

чтобы,

 

по

 

полученіи

 

сихъ

 

указовъ

 

и

 

по

 

пред-

варительномъ

 

сношеніи

 

съ

 

ГражданСкниъ

 

Начальствомъ,
отправлено

 

было

 

во

 

всѣхъ

 

градскихъ

 

церквахъ

 

въ

 

первый
слѣдующій,

 

а

 

въ

 

сельскихъ

 

и

 

монастырскихъ

 

уѣздныхъ

 

цер-

квахъ—въ

 

первый

 

же

 

Воскресный

 

или

 

праздничный

 

день,

по

 

литургіи,

 

благодарственное

 

Господу

 

Богу

 

ыолебствіе

 

о

совершившемся

 

Св.

 

Крещеніи

 

Нысоконоворож

 

денной,

 

съ

 

ко-

лѣнопреклонееіемъ

 

и

 

цѣлодневнымъ

 

звономъ

 

(кромѣ

 

тѣхъ

церквей,

 

гдѣ

 

таковое

 

уже

 

совершено

 

по

 

особому

 

распоря-

жение-),

 

и.чтобы

 

какъ

 

на

 

таковомъ

 

молебствіи.

 

такъ

 

и

 

впредь.

на

 

всѣхъ

 

Богоелуженіяхъ,

 

въ

 

приличныхъ

 

мѣстахъ,

 

ИмяЕя
Имиераторскаго

 

Высочества

 

возносимо

 

было

 

по

 

Высочайше
утвержденной

 

формѣ,

 

которую,»

 

равно

 

и

 

составленное

 

въ

Святѣйіпеыъ

 

Синодѣ

 

дополненіе

 

къ

 

табели

 

Высокоторжест-
венныхъ

 

и

 

Викторіальныхъ

 

дней,

 

препроводить,

 

при

 

посы-

лаемыхъ

 

указахъ,

 

въ

 

печатпыхъ

 

экземплярахъ,

 

по

 

числу

церквей,

 

для

 

должнаго

 

исполнения.

 

Правительствующему

 

же

Сенату

 

сообшить

 

о

 

всемъ

 

вышеизложенномъ

 

вѣдѣніемъ,

 

при-

ложивъ

 

и

 

при

 

немъ

 

по

 

одному

 

экземпляру

 

упомянутыхъ

 

фор-
мы

 

и

 

дополнения.

 

Апрѣля

 

26

 

дня,

 

1873

 

года.

 

№

 

19.
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ФОР

 

М

 

А.

На

 

великой

 

Эктеніи.

О

 

Благочестивѣйшемъ ,

 

Самодержавнѣйшемъ,

 

Великомъ
Государѣ

 

нашемъ

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДРА

 

НИКО-
ЛАЕВИЧА

 

всея

 

Россіи,

 

и

 

о

 

Супругѣ

 

ЕГО,

 

Благочестивѣй-

шей

 

Государынѣ

 

ИМПЕРАТРИЦА

 

МАРІИ

 

АЛЕКС

 

АНД-
РОВНѢ;

 

о

 

Наслѣдникѣ

 

ЕГО,

 

Благовѣриомъ

 

Государѣ

 

Це-
саревичѣ

 

и

 

Великомъ

 

Князѣ

 

АЛЕКСАНДРА

 

АЛЕКСАНД-
РОВИЧА

 

и

 

о

 

Супругѣ

 

Его,

 

Благовѣрной

 

Государынѣ

 

Це-
саревнѣ

 

и

 

Великой

 

Княгивѣ

 

МАРШ

 

ѲЕОДОРОВНѢ;

 

о

Благовѣрныхъ

 

Государѣхъ,

 

Великихъ

 

Князѣхъ:

 

НИКОЛАѢ

и

 

ТЕОРИИ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧАХЪ;

 

о

 

Благовѣрнбмъ

 

Го-

 

-

сударѣ,

 

Великомъ

 

Князѣ

 

ВЛАДИМІРѢ

 

АЛЕКСАНДРО-
ВИЧА

 

и

 

о

 

Супругѣ

 

Его,

 

Государынѣ

 

Великой

 

Княгинѣ

МАРІИ

 

ПАВЛОВНА;

 

о

 

Благовѣрныхъ

 

Государѣхъ,

 

Вели-
ки*

 

Князѣхъ:

 

АЛЕКСІИ,

 

СЕРИИ

 

и

 

ПАВЛА

 

АЛЕКСАНД-
РОВИЧАХЪ",

 

о

 

Благовѣрномъ

 

Государѣ,

 

Великомъ

 

Князѣ

КОНСТАНТИНА

 

НИКОЛАЕВИЧА

 

и

 

о

 

Супругѣ

 

Его,

 

Бла-
говѣрной

 

Государынѣ,

 

Великой

 

Княгинѣ

 

АЛЕКСАНДРА
ЮСИФОВНА;

 

о

 

Благовѣрныхъ

 

Государѣхъ,

 

Великихъ

 

Кня-
зѣхъ:

 

НИКОЛАА,

 

КОНСТАНТИНА,

 

ДИМИТРІИ

 

и

 

ВЯЧЕ-
СЛАВА

 

КОНСТАНТИНОВИЧАХ!);

 

о

 

Благовѣрномъ

 

Госу-
дарѣ,

 

Великомъ

 

Князѣ

 

НИКОЛАА

 

НИКОЛАЕВИЧА

 

и

 

о

Сѵпрѵгѣ

 

Его,

 

Благовѣрной

 

Государынѣ,

 

Великой

 

Княгинѣ

АЛЕКСАНДРА

 

ПЕТРОВНА;

 

о

 

Благовѣрныхъ

 

Государѣхъ

Беликихъ

 

Князѣхъ:

 

НИКОЛАА

 

и

 

ПЕТРА

 

НИКОЛАЕВИ-
ЧАХ

 

Ъ;

 

о

 

Благовѣрномъ

 

Государѣ,

 

Великомъ

 

Князѣ

 

МИ-
ХАИЛА

 

НИКОЛАЕВИЧА

 

и

 

о

 

Супругѣ

 

Его,

 

Благовѣрной

Государынѣ,

 

Великой'

 

Княгинѣ

 

ОЛЬГА

 

ѲЕОДОРОВНА;

 

о

Благовѣрныхъ

 

Государѣхъ,

 

Великихъ

 

Князѣхъ:

 

НИКОЛАА,
МИХАИЛА,

 

ТЕОРИИ,

 

АЛЕКСАНДРА

 

и

 

СЕРИИ

 

МИ-
ХАИЛОВИЧА

 

ХЪ;

 

о

 

Благовѣрннхъ

 

Государыняхъ:

 

Великой
Княгпнѣ

 

МАРШ

 

АЛЕКСАНДРОВНА

 

и

 

о

 

Супрѵгѣ

 

Ея;

 

о

Великой

 

Княжнѣ

 

КСЕНІИ

 

АЛЕКСАНДРОВНА;

 

о

 

Коро-
ивѣ

 

Эллиновъ

 

ОЛЬГА

 

КОНСТАНТИНОВНА

 

и

 

о

 

Су-
пруги

 

Ея;

 

о

 

Великой

 

Княгинѣ

 

ВАРА

 

КОНСТАНТИНОВНА
и

 

о

 

Супругѣ

 

Ея:

 

о

 

Великой

 

Княжнѣ

 

АНАСТАСШ

 

МИ-
ХАИЛОВНА;

 

о

 

Великой

 

Княгинѣ

 

МАРШ

 

НИКОЛАЕВНА;
о

 

Королёв;!

 

Виртембергской

   

ОЛЬГА

   

НИКОЛАЕВНА

  

и

  

о
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Супругѣ

 

Ея;

 

о

 

Великой

 

Княгини

 

ЕКАТЕРИНА

 

МИХАИ-
ЛОВНА

 

и

 

о

 

Супругѣ

 

Ея;

 

о

 

всей

 

Палатѣ

 

и

 

воинствѣ

 

ИХЪ
Господу

 

помолимся.

Къ

 

сему,

 

должно

 

примѣпяться

 

на

 

проскомидіи

 

и

 

на

 

великомъ

 

входѣ.

ДОПОЛНЕНІЕ

къ

 

табели

 

Высокоторжественныхъ

 

и

  

Викторіодьныхъ

 

дней.

Марта

 

25.

 

Рожденіе

 

Ея

 

Имиераторскаго

 

Высочества,

 

Бла-
говѣрныя

 

Государыни

 

Великія

 

Княжны

 

Ксеши
Александровны.

Января

 

24.

 

Тезоименитство

 

Ея

 

Имиераторскаго

 

Высочества,
Благовѣрныя

 

Государыни

 

Великія

 

Княжны

 

Ксе-
ши

 

Александровны.

ХИРОТОНШ

 

АРХИМАНДРИТА

 

10АННА

 

ВЪ

 

САНЪ

 

ЕПИСКОПА

 

ЧЕБОК-

САРСКАГО,

 

ВИКАРШ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ЕНАРХШ.

Въ

 

Воскресенье

 

30-го

 

минувшаго

 

марта,

 

происходила

 

въ

 

,

Свято-Троицкомъ

 

соборѣ

 

Александро-Невской

 

лавры

 

хиро-

тонія

 

бывшаго

 

ректора

 

новгородской

 

духовной

 

семинаріи
архимандрита

 

Іоанна,

 

въ

 

санъ

 

епископа

 

чебоксарскаго,

 

ви-

карія

 

казанской

 

епархіи.

 

Посвященіе

 

совершено

 

преосвя-

щеннымъ

 

Исидоромъ,

 

митрополитомъ

 

новгородскимъ

 

и

 

с.-пе-

тербургскимъ

 

съ

 

преосвященными

 

митрополитами:

 

Арсені-
емъ—кіевскимъ

 

и

 

Иннокентіемъ

 

московскимъ,

 

съ

 

архіепис-
копами:

 

Василіемъ —членомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

Макарі-
емъ—литовскимъ

 

и

 

Серафимомъ— -воронежскимъ

 

и

 

еписко-

помъ:

 

Палладіемъ —ладожскимъ,

 

викаріемъ

 

с.-петербургской
епархіи.

                                                  

,

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА,
1)

 

0

 

томъ,

 

чтобы

 

благочинные

 

отмѣчали

  

въ

 

копіяхъ

 

клиро-

выхъ

 

вѣдомоотей,

 

одаваемыхъ

 

въ

 

церковныя

 

ризницы

 

для

 

хра-

ненія,

 

поведеніе

 

священно-и-церковнослуэкителей,

   

а

 

также

 

и

подсудность

 

ихъ.

Казанская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали

  

рапортъ

 

бла-
гочиннаго

 

казанскихъ

 

градскихъ

 

церквей,

 

священника

 

Пав-
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ла

 

Воздвиженекаго

 

отъ

 

5

 

февраля

 

за

 

№.

 

39,

 

въ

 

коемъ

 

про-

писалъ,

 

что

 

во

 

время

 

бывшаго

 

благочинническаго

 

•

 

съѣзда

духовенства

 

въ

 

селѣ

 

Чепчугахъ

 

4-го

 

февраля

 

священникъ

села

 

Апазова

 

Миролольскій

 

подалъ

 

ему

 

дбкладъ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

прописываетъ,

 

что

 

мѣстный

 

благочинный

 

въ

 

копіяхъ
клировыхъ

 

вѣдомостей

 

не

 

отмѣчаетъ

 

поведенія

 

священно-

церковнослужителей,

 

а

 

также

 

опускаетъ

 

отмѣтку

 

и

 

того,

кто

 

былъ

 

судимъ

 

или

 

штрафованъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

пост-
ный

 

членъ

 

причта

 

-удаляется

 

отъ

 

должности

 

за

 

не

 

одобри-
тельную

 

отмѣтку

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ,

 

не

 

подозрѣвая

того,

 

а

 

другой

 

лишается

 

права

 

голоса

 

при

 

избраніи

 

благо-
чиннаго,

 

какъ

 

подсудимый.

 

По

 

этому

 

о.

 

Миропольскій

 

про-

сить

 

довести

 

до

 

свѣдѣнія

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

что-

бы

 

сдѣлано

 

было

 

распоряженіе

 

о

 

предписаніи

 

благочиннымъ,
итмѣчать

 

и

 

въ

 

коиіяхъ

 

клировыхъ

 

вѣдомостей

 

поведеніе,

 

под-

судность,

 

или

 

неподсудность

 

священно

 

церковнослужителей,
такъ

 

же,

 

какъ

 

оныя

 

отмѣчаются

 

въ

 

вѣдомостяхъ-представ-

ляемыхъ

 

начальству.

 

Опредѣлили

 

и

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенство4

 

утвердилъ.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

аттестаціи,

 

дѣлаемыя

благочинными

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ

 

о

 

духовныхъ

 

ли-

цахъ,

 

бывъ

 

извѣстны

 

имъ,

 

могутъ

 

служить

 

поощреніемъ

 

для

благонравныхъ

 

къ

 

большему

 

утверждение-

 

въ

 

благоповеденіи,
а

 

слабымъ

 

въ

 

нравственномъ

 

отношеніи

 

къ

 

исправленію
себя,—предписать

 

благочиннымъ,

 

чрезъ

 

енархіальныя

 

Извѣ-

стія,

 

дабы

 

они

 

и

 

въ

 

копіяхъ

 

клировыхъ

 

вѣдомостей,

 

которыя

ими

 

выдаются

 

для

 

храненія

 

въ

 

ризницахъ

 

церковныхъ,

 

дѣ-

лали

 

о

 

духовныхъ

 

лицахъ

 

надлежащія

 

аттестаціи,

 

равно

какъ

 

и

 

бывшую

 

подсудность

 

ихъ

 

и

 

состоявшіяся

 

по

 

тому

случаю

 

опредѣл£нія

 

епархіальнаго

 

начальства.

2)

 

0

 

доставленіи

 

настоятелями

 

церквей

 

Казанской

 

епархіи
въ

 

учрежденія

 

по

 

воинской

 

повинности

 

метрическихъ

 

выпи-

сей

 

о

 

лицахъ,

 

подлежащихъ

 

призыву

 

для

 

исполненія

 

воин-

ской

 

повинности,

 

въ

 

срокъ,

 

установленный

 

въ

 

107

 

от,

 

уст,

о

 

воинск.

 

повин.

Въ

 

отношеніи

 

зарайской

 

городской

 

управы,

 

отъ

 

7

 

апрѣ-

ля

 

сего

 

года

 

за

 

JV»

 

387,

 

къ

 

Его

 

Высокопреосвященству,

 

из-

ложено,

 

что

 

въ

 

зарайскую

 

городскую

 

управу

 

нерѣдко

 

при-

сылаются

 

изъ

 

разныхъ

 

губерній

  

метрическія

 

выписи

  

о

 

ли-
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цахъ,

 

принадлежащихъ

 

къ

 

зарайскому

 

купеческому

 

и

 

'

 

ме-
щанскому

 

сословіямъ

 

и

 

подлежащихъ

 

призыву

 

для

 

испол-

ненія

 

воинской

 

повинности,

 

или

 

послѣ

 

срока

 

установлен-

наго

 

107

 

ст.

 

Уст.

 

о

 

воин.

 

пов.

 

т.

 

е.

 

послѣ

 

15

 

января,

 

или

не

 

прямо

 

отъ

 

настоятелей

 

церквей,

 

а

 

изъ

 

другихъ

 

учреледе-

ній,

 

какъ-то:

 

Присутствій

 

по

 

воинской

 

повинности,

 

волост-

ныхъ

 

правленій

 

,

 

городскихъ

 

управъ

 

другихъ

 

городовъ

 

и

проч.,

 

куда

 

они

 

передаются

 

священниками.

 

Выли

 

также

 

слу-

чаи,

 

когда

 

метрическія

 

выписи

 

вовсе

 

не

 

доставлялись

 

въ

управу

 

настоятелями

 

церквей,

 

а

 

представлялись,

 

уже

 

го-

раздо

 

позже

 

срока,

 

самими

 

подлежавшими

 

призыву

 

лицами,

по

 

требованію

 

управы.

 

Съ

 

другой

 

стороны

 

нерѣдко

 

быва->
ютъ

 

и

 

такіе

 

случаи,

 

когда

 

въ

 

управу

 

присылаются

 

выписи,

или

 

о

 

крестьяиахъ

 

зарайскаго

 

уѣзда,

 

или

 

о

 

лицахъ,

 

хотя

и

 

городскихъ

 

сословій,

 

но

 

принадлежащихъ

 

къ

 

другимъ

 

горо-

дами

 

Такіе

 

случаи

 

кромѣ

 

излишней

 

переписки,

 

неизбѣж-

ныхъ

 

затрудненій

 

и

 

путаницы

 

при

 

составленіи

 

призывныхъ

списковъ,

 

иногда

 

могутъ

 

имѣть

 

и

 

болѣе

 

печальныя

 

послѣд-

ствія,

 

такъ

 

какъ

 

вслѣдствіе

 

не

 

доставленія

 

метрическихъ

выписей,

 

лица,

 

подлежащія

 

призыву,

 

могутъ

 

быть

 

своевре-

менно

 

не

 

внесены

 

въ

 

призывные

 

списки

 

и

 

затѣмъ

 

подле-

жать

 

отдачѣ

 

въ

 

службу

 

безъ

 

жребія

 

по

 

158'стат

 

уст

 

по

воин,

 

повин.

 

или

 

подвергнуться

 

заключенію

 

въ

 

тюрьмѣ

 

по

212

 

ст.

 

тогоже

 

устава.

 

Конечно

 

въ

 

послѣднихъ

 

случаяхъ

можно

 

указать

 

на

 

то,

 

что

 

каждый,

 

достигшій

 

призывна-

го

 

возраста,

 

обязанъ

 

самъ

 

заявлять

 

о

 

томъ

 

подлежащему

учреждение

 

и

 

никто

 

не

 

можетъ

 

отзываться

 

незнаніемъ

закона;

 

но

 

такому

 

указанію,

 

хотя

 

и

 

имѣющему

 

законную

почву,

 

едвали

 

можно

 

придавать

 

слишкомъ

 

широкое

 

зна-

ченіе,

 

потому

 

-что

 

если

 

тѣ

 

случаи

 

не

 

исполненія

 

и

 

не

 

пра-

вильна™

 

пониманія

 

закона,

 

о

 

которыхъ

 

говорится

 

выше,

являются

 

въ

 

средѣ

 

священниковъ,

 

людей

 

получившихъ

 

обра-
зованіе,

 

то

 

само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

невѣрное

 

пониманіе
и

 

незнаніе

 

закона

 

въ

 

средѣ

 

мало

 

развитыхъ

 

людей,

 

какими

являются

 

большая

 

часть

 

мѣщанъ

 

и

 

крестьянъ,

 

должно

 

быть
признано

 

явленіемъ

 

естественнымъ.

 

Вслѣдствіе

 

всего

 

этого

и

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

во

 

1-хъ,

 

согласно

 

закона

 

ст.

 

106

 

и

107

 

ует.

 

о

 

воин,

 

пов.,

 

а

 

также

 

циркуляра

 

Г.

 

Министра
Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

по

 

земскому

 

отдѣлу,

 

отъ

 

8-го

 

февраля
1874

 

г.

 

за

 

№

 

3,

 

метрическія

 

выписи

 

должны

 

высылаться

настоятелями

 

церквей

 

прямо

 

отъ

 

себя

 

о

 

лицахъ

 

городскихъ
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сословій

 

въ

 

городскія

 

управы

 

тѣхъ

 

городовъ,

 

къ

 

котдрымъ

родители

 

ихъ

 

принадлежали,

 

о

 

лицахъ

 

сельскаго

 

сословія
въ

 

волостныя

 

правленія;

 

о

 

всѣхъ

 

прочихъ

 

въ

 

присутствия

по

 

воинской

 

повинности;

 

во

 

2-хъ,

 

принимая

 

въ

 

соображе-
ніе,

 

что

 

воинская

 

повинность

 

есть

 

дѣло

 

первостепенной

 

го-

сударственной

 

важности,

 

что

 

только

 

пр.і

 

своевременномъ

 

и

правйльномъ

 

исполненіи

 

своихъ

 

обязанностей

 

каждымъ,

 

на

кого

 

возложено

 

исполненіе

 

этого

 

дѣла,

 

оно

 

можетъ

 

совер-

шаться

 

правильно,

 

стройно,

 

не

 

нарушая

 

безъ

 

нужды

 

ни-

чьихъ

 

интересовъ

 

и

 

не

 

производя

 

никакой

 

путаницы,

 

и

 

что

своевременное

 

доставленіе

 

метрическихъ

 

выписей

 

есть

 

одно

изъ

 

весьма

 

важныхъ

 

обстоятелъствъ,

 

служащихъ

 

къ

 

пра-

вильному

 

и

 

своевременному

 

исполнение

 

двла

 

воинской

 

по-

винности,

 

и

 

въ

 

3-хъ,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

большая

 

часть

 

куп-

цовъ

 

и

 

мѣщанъ

 

г.

 

Зарайска

 

живутъ

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

Имперіи,

 

зарайская

 

городская

 

управа

 

нроситъ

 

Его

 

Высоко-
преосвященство

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

по

 

казанской

 

епар-

хіи,

 

чтобы

 

метрическія

 

выписи

 

о

 

лицахъ,

 

должныхъ

 

подле-

жать

 

призыву,

 

высылались

 

священниками

 

непремѣнно

 

по-

рядкомъ

 

въ

 

законѣ

 

указаннымъ.

 

Резолюция

 

Его

 

Высокопре-
освященства

 

на

 

семъ

 

отношеніи

 

послѣдовала

 

такая:

 

„Кон-
систорія

 

иыѣетъ

 

сдѣлать

 

по

 

сему

 

надлежащее

 

распоряже-

ніе".

 

Казанскою

 

духовною

 

консисторіего

 

по

 

выслугааиіи

 

вы-

шеизложениаго,

 

опредѣлено:

 

Отношеніе

 

зарайской

 

город-

ской

 

управы

 

представить

 

въ

 

редакцію

 

казанскихъ

 

епархі-
альныхъ

 

Извѣсгій

 

для

 

напечатанія

 

въ

 

оныхъ

 

ко

 

всеобщему
свѣдѣнію

 

и

 

непремѣнному,

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ,

 

исполненію

 

со

стороны

 

настоятелей

 

церквей

 

казанской

 

епархіи.

3)

 

Объ

 

освящепіи

 

каменнаго

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Кузнецовѣ,

 

коз-

модемьянскаго

 

уѣзда,

Благочинный,

 

священникъ

 

села

 

Малаго-Сундыря,

 

козмо-

демьянскаго

 

уѣзда ,

 

Михаилъ

 

Рождественскій

 

рапортомъ,

отъ

 

10-го

 

марта

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

72,

 

донесъ

 

Его

 

Высоко-
преосвященству,

 

что

 

9

 

дня

 

того

 

мѣсяца

 

марта

 

по

 

церков-

ному

 

чиноположенію

 

иыъ,

 

благочинчымъ

 

Рождественскимъ
и

 

сослужащими

 

.

 

ему

 

8-ю

 

священниками

 

съ

 

4-мя

 

діаконамп
совершено

 

освяшеніе

 

вновь

 

построеннаго,

 

вмѣсто

 

ветхаго,

камеяа

 

аго

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Кузнецовѣ,

 

козмодемьянскаго

 

уѣз-

да,

 

во

   

имя

 

Богоявлеиія

 

Господня.
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ШЕРІАЛЫ

 

ДЛЯ

 

СТАТИСТИКИ

и

ИСТОРІИ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ЕПАРХІИ.

і.

ИСТОРИЧЕСКОЕ

 

ОІІИСАШЕ

 

ЦЕРКВЕЙ

Г.

 

КАЗАНИ.
(Продолжение)

4.

 

ЦЕРКОВЬ

 

Г0СТ1ШН0ДВ0РСКАЯ.

Гостиннодворская

 

церковь

 

находится

 

внутри

 

казанскаго

гостиннаго

 

двоіэа.

 

Первоначальное

 

время

 

ея

 

основавія

 

от-

■носится

 

къ

 

послѣдней

 

половинѣ

 

XVI

 

в

 

Въ

 

Писцовыхъ

 

кни-

гахъ

 

гор.

 

Казани

 

и

 

уѣздовъ

 

1566—1568

 

г.

 

объ

 

этой

 

цер-

кви

 

говорится

 

довольно

 

подробно.

 

Онисаніе

 

ея,

 

по

 

этому

памятнику,

 

таково:

 

„Церковь

 

Никола

 

чудотворца

 

Гостит
ружная,

 

позади

 

рыбнаго

 

ряду;

 

поставленіе

 

и

 

все

 

церковное

строеніе

 

попа

 

Григорья

 

да

 

мірское

 

( 1 )".

 

При

 

этой

 

церкви

въ

 

то

 

время

 

былъ

 

полный

 

причтъ:

 

священникъ,

 

діаконъ

 

и

пономарь.

 

Была

 

и

 

проскурница.

 

Близь

 

церкви,

 

въ

 

двухъ

кельяхъ,

 

жили

 

старцы,

 

питаясь

 

отъ

 

церкви.

Государева

 

жалованья,

 

годовые

 

руги —попу

 

4

 

руб.

 

де-

негъ,

 

да

 

хлѣба

 

4

 

четверти

 

съ

 

осьминою

 

овса

 

въ

 

большую

 

мѣ-

ру.

 

Да

 

церковной

 

руги

 

за

 

воск'ъ

 

и

 

за

 

ладонъ

 

и

 

за

 

темьянъ

и

 

за

 

вино

 

церковное

 

14

 

алтынъ

 

безъ

 

дву

 

денегъ,

 

да

 

поно-

марю

 

полтина

 

денегъ,

 

да

 

двѣ

 

чети

 

съ

 

полуосьминою

 

ржи,

да

 

двѣ

 

чети

 

съ

 

полуосьминою

 

овса

 

въ

 

большую

 

мѣру.

 

Не-
далеко

 

отъ

 

церкви

 

шла

 

улица

 

Псковская

 

( 2 ).
Позднѣе

 

мы

 

встрѣчаемъ

 

указаніе,

 

что

 

эта

 

Николаевская
церковь

 

быа

  

теплая

   

съ

 

придѣломъ

  

Казанскія

   

Богородицы.

( х )

 

См.

 

Обширн.

 

извлеч.

 

изъ

 

Писцовыхъ

 

книгъ

 

г.

 

Казани

 

и

 

его

 

уѣз-

довъ

 

(изъ

 

вотчиннаго

 

Ш

 

архива).

 

Рукоп.

 

К.

 

Ив.

 

Невострувва

 

въ

 

библ.
каз.

 

дух.

 

акад.

 

хр.

 

кат.

 

Л;

 

13,

 

стр".

 

100

 

обор,

 

и

 

161

 

обор.

( 2 )

 

Тамже.
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Холодною

 

же

 

при

 

этой

 

церкви

 

была

 

церковь

 

Преображбнія
Господня,

 

построенная

 

въ

 

1634

 

г.

 

Изъ

 

замѣчательныхъ

 

цер-

ковныхъ

 

вещей

 

того

 

времени

 

письменные

 

памятники

 

гово-

рятъ

 

о

 

напрестольномъ

 

крестѣ

 

Господнемъ,

 

въ

 

которомъ

было

 

св.

 

мощей

 

1]

 

частицъ

 

(').
Въ

 

ужасные

 

пожары

 

казанскіе

 

1742,

 

1774

 

и

 

1815

 

го-

довъ,

 

николаевская

 

гостиннодворская

 

церковь

 

горѣла

 

( 2 )

 

и

послѣ

 

каждаго

 

изъ

 

этихъ

 

пожаровъ

 

долгое

 

время

 

не

 

возоб-
новлялась.

 

Казанскіе

 

историки,

 

перечисляющие

 

церкви,

 

по-

горѣвшія

 

въ

 

1749

 

г.

 

правда

 

не

 

упоминаютъ

 

о

 

Гостинно-
дворской,

 

но

 

это

 

не

 

потому

 

что

 

она

 

уцѣлѣла

 

отъ

 

пожара,

а

 

всего

 

вѣроятнѣе

 

потому,

 

что

 

еще

 

не

 

была

 

возобновлена
послѣ

 

пожара

 

1742

 

г.

Въ

 

пользованіи

 

причта

 

Гостиннодворской

 

церкви

 

съ

 

дав-

няго

 

времени

 

были

 

лавкгі.

 

Такъ

 

въ

 

бумагахъ

 

Покровской
церкви

 

мы

 

читали

 

прошеніе

 

1786

 

г.,

 

поданное

 

діакономъ
и

 

причетниками

 

Гостинодворской

 

церкви

 

на

 

священника

преосвященному

 

казанскому

 

Амвросію

 

о

 

деньгахъ

 

за

 

лавки,

получаемыхъ

 

будто

 

однимъ

 

священникомъ.

 

А

 

въ

 

1793

 

г.

собирала

 

свѣдѣнія

 

о

 

лавкахъ,

 

принадлежащихъ

 

казанскимъ

соборамъ

 

и

 

церквамъ,

 

казенная

 

палата.

 

Въ

 

это

 

время

 

пала-

та

 

требовала

 

свѣдѣній,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

о

 

8-ми

 

лавкахъ,

принадлежащихъ

 

Гостиннодворской

 

церкви

 

( 3 ).
Къ

 

концу

 

прошлаго

 

ХѴПІ

 

в.

 

■

 

церковь

 

Никола

 

Гостинъ
такъ

 

оскудѣла,

 

что

 

самостоятельное

 

ея

 

существованіе

 

епар-

хіальное

 

начальство

 

считало

 

невозможными

 

и

 

въ

 

1797

 

году

преосвященнѣйшій

 

казанскій

 

Амвросій

 

велѣлъ

 

приписать

 

ее

совсѣмъ

 

къ

 

Петропавловскому

 

собору

 

( 4 )
Послѣ

 

пожара

 

1815

 

г.

 

Петропавловска!

 

причтъ

 

про-

силъ

 

у

 

преосвященнаго

 

дозволенія

 

въ

 

приписанной

 

къ

ихъ

 

собору

 

Николаевской

 

церкви

 

поправить

 

ветхія

 

печи,

или

 

скласть

 

ихъ

 

снова,

 

а

 

потомъ

 

когда

 

наступитъ

 

холодное

время

 

и

 

служеніе

 

перенести

 

на

 

зиму

 

въ

 

туже

 

Никольскую
церковь.

 

Преосвященный

 

далъ

 

свое

 

позволеніе

 

(6 ).

   

Въ

 

тоже

(*)

 

Извѣстія

 

по

 

казан,

 

епарх.

 

1871

 

г.

  

стр.

  

5S2.

( 2 )

 

См.

 

Кратк.

 

истор.

 

гор.

 

Казани,

 

М.

 

Рыбушкина

 

ч.

 

ІГ,

 

стр.

 

8,

 

9,

 

11.'

( 8 )

 

Указъ

 

казанск.

 

дух.

 

консист.

   

1793

 

г.

   

отъ

 

18

 

марта.

(*)

 

Указъ

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

бумагахъ

 

Покровск.

 

церкви.

( 6 )

 

Указъ

 

казан,

 

дух.

 

консисторіи

 

отъ

 

2

 

октября

 

1815

 

г.

 

№

 

6911.
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время

 

казанское

 

общество,

 

занятое

 

послѣ

 

того

 

же

 

пожара

устроеніемъ

 

гостиннаго

 

двора,

 

начало

 

въ

 

1816

 

г.

 

хлопотать

и

 

о

 

возстановленіи

 

Гостинодворской

 

церкви

 

и

 

объ

 

опредѣ-

леніи

 

къ

 

ней

 

осѳбаго

 

причта,

 

какъ-то —священника,

 

діако-
на

 

и

 

двоихъ

 

причетниковъ,

 

обѣщаясь

 

производить

 

имъ

 

каж-

дый

 

годъ

 

жалованье:

 

священнику

 

400

 

руб.,

 

діакону

 

300

 

руб.
и

 

причетникамъ

 

каждому

 

по

 

200

 

руб.

 

Избранные

 

отъ

 

ка-

занскаго

 

общества

 

просили

 

о

 

принятіи

 

отъ

 

нихъ

 

за

 

мате-

ріалы

 

той

 

Николаевской

 

церкви

 

2000

 

руб.

 

изъ

 

гостинодвор-

ской

 

суммы,

 

когда

 

нужно

 

будетъ

 

ее

 

сломать,

 

потому

 

что

по

 

вновь

 

утвержденному

 

плану

 

церковь

 

должна

 

быть

 

по-

ставлена

 

на

 

другомъ

 

мѣстѣ.

 

Казанская

 

консисторія

 

увѣдом-

ляла

 

городское

 

общество,

 

что

 

по

 

конфирмованному

 

для

 

го-

стйнаго

 

двора

 

плану,

 

церковь

 

Николаевскую

 

предназначено

разобрать,

 

но

 

консисторія

 

мнѣвіемъ

 

своимъ

 

признаетъ.

 

что

купеческое

 

общество

 

слишкомъ

 

дешево

 

оціьнило

 

материалы,

<оставляющіе

 

церковное

 

здаиіе

 

.и

 

потому

 

положила

 

произ-

вести

 

переоцѣнку

 

при

 

2-хъ

 

членахъ

 

консисторіи,

 

при

 

Пе-
тропавловскомъ

 

причтѣ

 

и

 

при

 

губернскомъ

 

архитекторѣ.

Преосвященный

 

Амвросій

 

съ

 

этимъ

 

мнѣніемъ

 

согласился

 

(').
Дѣло

 

между

 

тѣмъ

 

мало

 

подвигалось

 

впередъ,

 

а

 

церковь

 

все

болѣе

 

ветшала.

 

Богослуженіе

 

въ

 

ней

 

совершалось

 

только

 

два

раза

 

въ

 

годъ

 

9

 

мая

 

и

 

6

 

декабря

 

( 2 ).

 

Въ

 

1824

 

г.

 

Петропав-
ловске

 

причтъ

 

испросилъ

 

у

 

преосвященнагр

 

позволевіе

 

ра-

зобрать

 

каменное

 

крыльцо

 

съ

 

папертью,

 

такъ

 

какъ

 

все

 

это

угрожало

 

паденіемъ

 

( 3 ).
Въ

 

1825

 

г.

 

епархіальное

 

начальство

 

спрашивало

 

град-

скую

 

думу,

 

пріемлетъ

 

ли

 

она

 

нынѣ

 

на

 

себя

 

поправку

 

цер-

кви,

 

а

 

ежели

 

пріемлетъ,

 

то

 

на

 

какомъ

 

основаніи.

 

Дума

 

от-

вѣчала,

 

что

 

по

 

плану

 

для

 

гостиннаго

 

двора

 

церковь

 

слѣду-

етъ

 

разобрать,

 

а

 

потому

 

общество

 

поправку

 

церкви

 

взять

на

 

себя

 

не

 

можетъ,

 

ибо

 

оная

 

церковь

 

находится

 

въ

 

весьма

ветхомъ

   

положеніи

 

и

   

просить

  

духовную

  

консисторію

 

сдѣ-

(')

 

См.

 

указъ

 

казан,

 

консисторіп

 

1816

 

г.

 

отъ

 

29

 

ноября

 

(№8488).
И

 

указъ

 

той

 

же

 

конспсторіп

 

отъ

 

11

  

іюля

 

1816

 

г.

 

№

 

4603.

{")

 

Указъ

 

казан,

 

конспст.

 

отъ

 

И

 

іюля

 

1816

 

г.

  

№

 

4603.

•( 8 )

 

Указъ

 

казан,

 

копсист.

 

отъ

 

14-го

 

августа

 

1816

 

г.

   

Указы

 

та

 

въ

рпзнвцѣ

 

Гостинодворской

 

церкви.
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лать

 

распоряжение

 

о

 

сломкѣ

 

означенной

 

церкви.

 

Материа-
лы

 

же,

 

какъ

 

то

 

кирпичь,

 

желѣзо

 

и

 

др.

 

отъ

 

сломанной

 

цер-

кви

 

общество

 

согласно

 

купить.

 

На

 

все

 

это

 

епархіальное
начальство

 

согласилось,

 

а

 

церковную

 

утварь

 

преосвящен-

ный

 

резолюціею

 

своею

 

велѣлъ

 

взять

 

въ

 

каѳедральный

 

со-

боръ

 

(').

 

Но

 

городское

 

общество,

 

видя,

 

что

 

церковь

 

должна

совершенно

 

уничтожиться,

 

снова

 

изъявила

 

желаніе

 

возста-

новить

 

церковь,

 

лишь

 

бы

 

осталась

 

и

 

утварь

 

церковная

 

для

будущей

 

церкви

 

и

 

особенно

 

глубокочтимыя

 

храмовыя

 

иконы

Спасителя

 

и

 

Николая

 

чудотворца.

 

А

 

потому

 

общество

 

про-

сило

 

консисторію

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

 

сломкѣ

 

церкви,

объ

 

уступкѣ

 

градскому

 

обществу

 

всѣхъ

 

вообще

 

матеріаловъ,
имѣющихъ

 

быть

 

по

 

разломкѣ

 

оной

 

по

 

существующимъ

 

цѣ-

намъ,

 

а

 

съ

 

тѣмъ

 

вмѣстѣ

 

объ

 

уступкѣ

 

обществу

 

имѣюща-

гося

 

въ

 

той

 

церкви,

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ,

 

образа

 

святителя

 

и

чудотворца

 

Николая

 

и

 

прочей

 

церковной

 

утвари

 

съ

 

платою

за

 

все

 

особой

 

цѣны,

 

чего

 

будетъ

 

стоить.

 

Общество

 

заявля-

ло,

 

что

 

оно

 

желаетъ

 

принять

 

церковь

 

за

 

себя

 

въ

 

настоя-

щемъ

 

ея

 

положеніи

 

со

 

всею

 

принадлежащею

 

къ

 

ней,

 

зпа-

чущегося

 

въ

 

.описи,

 

церковного

 

утварью

 

и

 

мѣстомъ,

 

за

 

что

оть

 

усердія

 

своею

 

жертвуетъ

 

10,000

 

руб.

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы
на

 

семъ

 

мѣстѣ

 

во

 

имя

 

сего

 

же

 

святителя

 

соорудить

 

новую

церковь

 

внутри

 

гостинодворскаго

 

строенія,

 

въ

 

верхнемъ

 

эта-

жѣ,

 

по

 

совершенной

 

отстройкѣ

 

гостннаго

 

двора,

 

на

 

соб-
ственное

 

свое

 

ижиднвеніе

 

па

 

тѣхъ

 

же

 

правилахъ,

 

на

 

ка-

кихъ

 

сооружаются

 

домовыя

 

церкви,

 

при

 

коей

 

священнослу-

жителей

 

содержать

 

обязуется

 

собственнымъ

 

коштомъ...

 

И
предоставлена

 

была

 

бы

 

церковь

 

сія

 

въ

 

полное

 

общественное
распоряженіе

 

со

 

всею

 

вообще

 

къ

 

ней

 

принадлежностію

 

и

мѣстомъ.

 

Преосвященный

 

далъ

 

такую

 

резолюцію:

 

конспсто-

рія

 

имѣетъ

 

предписать

 

Петропавловскимъ

 

священное

 

л

 

ужи-

телямъ

 

сдать

 

Гостиноникольскую

 

церковь

 

и

 

съ

 

утварью

 

го-

родской

 

думѣ

 

по

 

оппсямъ

 

(*)

 

и

 

проч.

 

Но

 

дѣло

 

мало

 

подви-

галось

 

впередъ

 

и

 

градское

 

общество

 

едвали

 

бы

 

возстановило

эту

 

церковь,

 

если

 

бы

 

не

 

нашлись

 

изъ

 

среды

 

этого

 

общества
люди,

 

которые

 

взяли

 

это

 

возстановленіе

 

лично

 

на

 

себя.
Церковь

 

Гостинодворская,

   

въ

 

настоящемъ

  

свѳемъ

 

видѣ,

(')

 

Указъ

 

казан,

   

дух.

 

консист.

 

отъ

 

27

 

мая

 

1825

 

г.

 

№

 

3537.

( 2 )

 

Указъ

 

Казан,

 

духовн.

  

копсисторін

 

отъ

 

3

 

септября

 

182а

 

г.



—

 

332

 

—

обновлена

 

и

 

распространена

 

въ

 

1870

 

г.

 

иждивеніемъ

 

казан-

скаго

 

1-й

 

гильдіи

 

купца

 

Ѳеодора

 

Егоровича

 

Постникова
при

 

соучастіи

 

казанскаго

 

же

 

купца

 

Евдокима

 

С авват певи-

ца

 

Савватѣева. —Она

 

освящена

 

въ

 

1870

 

г.

 

(').
Престоловъ

 

въ

 

ней

 

три:

 

главный

 

во

 

имя

 

св.

 

и

 

чудотвор-
ца

 

Николая

 

и

 

придѣлами:

 

во

 

имя

 

Преображенія

 

Господня,
другой —во

 

имя

 

Божіей

 

Матери

 

казанскгя.

Напрестольные

 

кресты ,

 

дарохранительница,

 

сосуды

 

и

евангелія —все

 

это

 

великолепной

 

Сазиковской

 

работы.

 

Изъ
этой

 

утвари

 

особенно

 

обращаютъ

 

на

 

себя

 

впиманіе

 

слѣду-

ющія

 

рѣдкаго

 

достоинства

 

вещи:

1)

 

Евангеліе

 

(Москва

 

1862

 

г.).

 

Оно

 

обложено

 

кругомъ

во-

 

всю

 

длину

 

и

 

ширину

 

серебряными

 

вызолоченными

 

листа-

ми.

 

На

 

лицевой

 

дскѣ

 

помѣщено

 

накладное

 

(литое),

 

такъ

 

на-

зываемой

 

сборной

 

работы,

 

изображеніе

 

Сошествія

 

Iucyca
Христа

 

во

 

адъ.

 

Спаситель

 

величественно

 

стоитъ

 

на

 

низвер-

женныхъ

 

вратахъ

 

ада;

 

правою

 

рукою

 

Онъ

 

взялъ

 

одного

 

изъ

группы

 

ветхозавѣтныхъ

 

праведниковъ,

 

костюмъ

 

коихъ

 

ука-

зываете

 

въ

 

нихъ

 

Евреевъ;

 

лѣвую

 

руку

 

свою

 

Онъ

 

простеръ

къ

 

верху,

 

а

 

взоръ

 

склонилъ

 

на

 

праведниковъ.

 

Въ

 

лѣвой

сторонѣ

 

Спасителя

 

(къ

 

низу)

 

стоятъ

 

ветхозавѣтныя

 

правед-

ницы.

 

Надъ

 

Спасителемъ

 

въ

 

полуциркульномъ

 

ободочкѣ

 

сло-

ва:

 

Кто

 

велій,

 

яко

 

велій

 

Богъ

 

нашъ.

 

На

 

углахъ,

 

въ

 

круг-

лыхъ

 

клеймахъ

 

накладные

 

литые

 

Евангелисты

 

весьма

 

рель-

ефные.

 

Кромѣ

 

всего

 

этого

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ,

 

въ

 

краяхъ,

помѣщены

 

виноградные

 

листья,

 

св :

 

.чаніа,

 

крестъ,

 

лѣствица

и

 

др.

 

На

 

оборотѣ,

 

въ

 

срединкѣ,

 

убранномъ

 

накладными

 

че-

канными

 

виноградными

 

вѣтвями,

 

помещено

 

накладное

 

сбор-
ной

 

работы

 

(литое)

 

изображеніе

 

Рождества

 

Христова

 

и

 

по-

клоненіе

 

волхвовъ.

 

Здѣсь

 

вы

 

видите

 

рельефныя

 

ясли

 

и

 

съ

Богомладенцемъ

 

на

 

нихъ;

 

подъ

 

яслями

 

спокойно

 

,

 

лежитъ

курчавая

 

овечка,

 

ниже

 

ея

 

палка

 

и

 

шапка

 

пастыря;

 

по

 

сто-

ронамъ

 

яслей —Дѣва

 

Марія

 

и

 

Іисусъ;

 

изъ

 

за

 

Дѣвы

 

Маріи
одна

 

женщина

 

протянула

 

руку

 

со

 

свѣщникомъ

 

и

 

тѣмъ

даетъ

 

возможность

 

разсматривать

 

Младенца.

 

Вверху

 

по

 

зо-

лотому

 

гладкому

 

фону

 

серебристый

 

свѣтъ

 

звѣзды.

 

Все

 

это

очень

 

искусной

 

работы

 

и

 

стоило

 

храмоздателю

 

Ѳ.

 

Е.

 

Пост-
никову

 

794-

 

руб.

 

26

 

коп.

( 1 )

 

Извѣстія

 

по

 

казан,

 

енархін

 

1871

 

г.

 

стр.

  

338.
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2)

   

Напрестольный

 

крестъ

 

4-хъ

 

конечный

 

серебряный
вызолоченный,

 

длиною

 

10

 

вершк.

 

На

 

немъ

 

распятіе

 

Іисуса
Христа

 

литое;

 

средникъ

 

окруженъ

 

узорчатою

 

сѣткою.

 

По
концамъ

 

креста

 

клейма

 

съ

 

изображеніями,

 

а

 

на

 

оборотной
сторонѣ

 

въ

 

нижнемъ

 

клеймѣ

 

слова:

 

„усердіемъ

 

возобновителя
храма

 

Ѳеодора

 

Егоровича

 

Постникова.

 

Дѣланъ

 

въ

 

Москвѣ

1870

 

г"-,

 

вѣсомъ

 

2

 

фун.

 

цѣнностыо^-115

  

руб.
3)

  

Два

 

напрестольныхъ

 

креста

 

(второй

 

и

 

третій)

 

сере-

бряные

 

вызолоченные,

 

одинаковой

 

работы,

 

вѣсу

 

(1

 

ф.

 

50'/ 2

зол.),

 

величины

 

(8Ѵ 2

 

вершк.)

 

— по

 

76

 

руб.

 

Дѣланы

 

въ

 

Мо-
скве

 

въ

 

1870

 

г,

 

по

 

заказу.

 

На

 

нихъ

 

слова:

 

„усердіе.мъ

 

со-

участника

 

Евдокима

 

Савватгъевича

 

Савватпева.
4)

   

Крестъ

 

8-ми

 

конечный,

 

древняго

 

писанія,

 

деревян-

ный

 

въ

 

серебряной

 

вызолоченной

 

оправѣ.

 

Онъ

 

вложенъ,въ

кіотъ

 

и

 

помѣщенъ

 

предъ

 

жертвен

 

никомъ.

 

Это

 

жертва

 

Ѳ.

 

Е
Постникова.

5)

  

Малый

 

кипарисный

 

крестъ

 

со

 

св.

 

мощами.

 

На

 

немъ

живописною

 

кистью

 

изображено

 

распятье,

 

наверху

 

Господь
Саваоѳъ,

 

а

 

по

 

прочимъ

 

коицамъ—казанскіе

 

святители

 

Гу-
рій,

 

Варсонофій

 

и

 

Германъ.

 

Крестъ

 

этотъ

 

повѣшенъ

 

на

 

пер-

сяхъ

 

св.

 

Гурія,

 

что

 

при

 

иконй

 

Аѳонской

 

Божіей

 

Матери.
Пожертвованъ

 

L870

 

г.

 

коллежскимъ

 

ассесоромъ

 

Порфирі-
емъ

 

Степановымъ

 

Сомовымъ.
6)

   

Сосуды

 

со

 

всѣмъ

 

приборомъ,

 

вѣсомъ

 

6

 

ф.

 

69

 

золот.

въ

 

336

 

руб.

 

42

 

коп.

 

У

 

св.

 

чаши

 

по

 

низу

 

поддона

 

слова:

усердіемъ

 

возобновителя

 

храма

 

Ѳеодора

 

Егоровича

 

Постни-
кова.

7)

  

Двои

 

сосуды

 

со

 

всѣми

 

приборами

 

одинаковой

 

работы,
(по

 

3

 

фун.

 

60

 

зол.)

 

и

 

ценности

 

(по

 

181

 

р.

 

23

 

к.)

 

соору-

жены

 

„усердіемъ

 

соучастника

 

Евдокима

 

Савватѣевича

 

Сав-
ватпева".

8)

  

Дарохранительница

 

въ

 

формѣ

 

церкви

 

пятибашенной
съ

 

крестами,

 

византійской

 

архитектуры.

 

По

 

угламъ

 

4

 

круг-

лая

 

колонны.

 

На

 

лицевой

 

сторонѣ

 

дверцы,

 

на

 

два

 

створа,

въ

 

видѣ

 

царскихъ

 

вратъ.

 

На

 

ней

 

разныя

 

изображенія:

 

Бла-
говѣщеніе,

 

Евангелисты

 

(по

 

угламъ).

 

Внутри

 

ящикъ,

 

на

 

ко-

емъ

 

поставленъ

 

гробъ

 

съ

 

крышкою

 

для

 

храненія

 

св.

 

Даровъ.
На

 

низу

 

ящика

 

надпись:

 

усердіемъ

 

возобновителя

 

храма

Ѳеодора

 

Егоровича

 

Постникова.

 

На

 

оборотной

 

сторонѣ:

 

гор-

ница

 

съ

 

Тайною

 

Вечерею

 

чеканной

 

матовой

 

работы.

 

Подъ
нею

 

въ

 

рамѣ

 

чеканныя

 

накладная

 

изображенія:

 

креста,

 

вѣн-

г.
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ца,

 

копія,

 

тросмг

 

и

 

проч.

 

На

 

правой

 

стороиѣ:

 

темница

 

съ

однимъ

 

ыалымъ

 

на

 

верху

 

окномъ,

 

въ

 

ней

 

связанный

 

Спаси-
тель

 

чеканный.

 

На

 

низу

 

въ

 

клеймѣ

 

орудія

 

страданій.

 

На
лѣвой

 

сторонѣ :

 

Спаситель

 

въ

 

саду

 

Геѳсиманскомъ

 

(подъ
Нимъ

 

въ

 

клеймѣ

 

орудія

 

страданій).

 

Вся

 

дарохранительни-

ца

 

серебряная

 

вызолоченная,

 

вѣсомъ

 

12

 

ф.

 

22

 

золот.

 

цен-

ностно

 

611

 

руб.

 

45

 

коп.

9)

 

Еще

 

двѣ

 

дарохранительницы

 

одинаковой

 

работы, —

одинаковы

 

почти

 

и

 

по

 

вѣсу

 

(7

 

ф.

 

69

 

зол.)

 

и

 

цѣнности

 

(381 —

385

 

руб.

 

83—33

 

к.)

 

"устроены

 

усердіемъ

 

соучастника

 

Евдо-
кима

 

Савватіьева.
Иконостасъ

 

какъ

 

въ

 

главномъ

 

храмѣ

 

св.

 

Николая

 

чудо-

творца,

 

такъ

 

и

 

въ

 

обоихъ

 

придѣлахъ

 

устроенъ

 

по

 

рисунку

архитекторскаго

 

помощника

 

Тихомірова

 

изъ

 

сосноваго

 

де-

рева;

 

рѣзьба

 

и

 

украшенія

 

липоваго

 

дерева.

 

Не

 

говоря

 

о

рѣзьбѣ

 

и

 

украшеніяхъ,

 

все

 

тѣло

 

иконостаса,

 

или

 

поле,

 

по-

крыто

 

сплошь

 

позолотою.

Иконы

 

для

 

иконостасовъ

 

писалъ

 

московски

 

икоиопи-

сецъ

 

по

 

золотому

 

фону

 

въ

 

византійскомъ

 

вкусѣ.

 

На

 

нѣко-

торыхъ

 

иконахъ

 

серебряные

 

вызолоченные

 

оклады—работы
московскаго

 

мастера

 

Дмитрія

 

Иванова

 

Орлова.

 

Укажу

 

на

нѣкоторыя

 

изъ

 

иконъ

 

съ

 

окладами.

 

Въ

 

главномъ

 

храмѣ:

а)

  

Икона

 

Господа

 

Вседержителя, .

 

сѣдящаго

 

на

 

престолѣ,

съ

 

евангеліемъ

 

(по

 

правую

 

сторону

 

царскихъ

 

вратъ).

 

Ок-
ладъ

 

во

 

всю

 

деку

 

иконы

 

(1

 

аршинъ

 

11

 

верш,

 

вышины

 

и

15

 

вершк.

 

ширины)

 

серебряный

 

вызолоченный.

 

Надъ

 

гла-

вою

 

Спасителя

 

два

 

литые

 

Херувима;

 

вѣнецъ

 

на

 

Спасителѣ

обведенъ

 

серебряною

 

тонкою

 

прозрачною,

 

въ

 

видѣ

 

кружевъ,

трсмою.

 

Слова

 

въ

 

евангеліи

 

и

 

надписи

 

вызолоченныя

 

по

бѣлому

 

мату.

 

Вѣсу

 

въ

 

окладѣ

 

24

 

ф.

 

94

 

зол.

 

цѣною

 

1,248

 

р.

96

 

копѣекъ.

 

Пожертвовапъ

 

Ѳ.

 

Е.

 

Постниковымъ

 

1868

 

года

12

 

октября.
б)

  

Икона

 

св.

 

велик,

 

князя

 

Михаила

 

и

 

болярина

 

его

 

Ѳео-

"ора,

 

черниговскихъ

 

чудотворцевъ.

 

На

 

ней

 

окладъ

 

серебря-
ный

 

вызолоченный;

 

вѣнцы

 

узорчатые,

 

надпись

 

по

 

бѣлому

мату.

 

Корона

 

на

 

св.

 

Михаилѣ

 

наведена

 

эмалью

 

съ

 

чернью.

Вѣсомъ

 

окладъ

 

въ

 

16

 

ф.

 

11

 

зол.

 

цѣны—816

 

руб.

 

28

 

коп.

Жертва

 

Постникова

 

12

 

октября

 

1868

 

г.

в)

  

По

 

лѣвуіо

 

сторону

 

царскихъ

 

вратъ

 

икона

 

Божіей

 

Ма-
терц —„Неувядаемый

 

цвѣтъ".

 

На

 

ней

 

окладъ

 

одинаковый

 

съ

ч



—

 

ть

овладомъ

 

на

 

иконѣ

 

Вседержителя.

 

Вѣсу

 

въ

 

окладѣ

 

28

 

фун.
12

 

зол.

 

въ

 

1,606

 

р.

 

30

 

к.

 

Пожертвованъ

 

Поетниковымъ.

    

■.

г)

  

Икона

 

препод.

 

Георгія

 

Хозевита

 

и

 

праведнаго

 

Евдо-
кима.

 

Окладъ

 

на

 

ней

 

серебряный

 

вызолоченый

 

въ

 

15

 

фун.
81

 

зол.

 

цѣною

 

въ

 

792

 

руб.

 

33

 

коп.

д)

  

За

 

правымъ

 

клиросомъ

 

въ

 

кіотѣ

 

Большая

 

чудотвор-
ная

 

икона

 

святгітеля

 

и

 

чудотворца

 

Николая,

 

древле

 

назы-

ваемая

 

Тульскимъ

 

('),

 

обрѣтенная

 

въ

 

1777

 

г.

 

въ

 

развали-

нахъ

 

погорѣвшей

 

церкви

 

св.

 

Алексѣя

 

человѣка

 

Божія

 

( 2 ).

Мѣрою

 

она

 

въ

 

вышину

 

2

 

аршина

 

3

 

вершка,

 

а

 

въ

 

ширину

1

 

арш.

 

и

 

.8'/2

 

вершк.

 

На

 

ней

 

окладъ

 

серебряный

 

вызоло-

ченый,

 

сдѣланъ

 

въ

 

Москвѣ

 

на

 

счетъ

 

Постникова;

 

вѣСомъ

30

 

фун.

 

4о

 

зол.

 

Цѣною

 

1819

 

руб.

 

26

 

коп

   

( 5 ).
е)

  

На

 

пра'вой

 

стѣнѣ

 

храма

 

икона

 

препод,

 

Сергія.

 

Ико-
на

 

эта

 

писана

 

въ

 

Сергіевской

 

лаврѣ

 

художникомъ

 

Малы-
шевыми.

 

Въ

 

концѣ

 

эшітрахили

 

преподобнаго

 

Сергія

 

врѣза-

на

 

часть

 

отъ

 

его

 

гроба.
ж.)

 

За

 

лѣвымъ

 

клиросомъ

 

большая

 

икона

 

на

 

кипарисной
дскѣ

 

препод.

 

Сергія

 

Радонежскаго.

 

Окладъ

 

на

 

ней

 

во

 

всю

деку

 

(2

 

арш.

 

3

 

вершка

 

вышины,

 

1

 

арш.

 

и

 

8'/2

 

верш,

 

ши-

рины)

 

серебряный

 

вызолоченный.

 

Вѣс?

 

35

 

фун.

 

60

 

золоти.

Окладъ

 

этотъ

 

устроенъ

 

на

 

сумму

 

2170

 

руб.,

 

собранную

 

быв-
шимъ

 

градскимъ

 

головою

 

Соколовымъ.
з)

 

Въ

 

трапезѣ

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

къ

 

придѣльному

 

ико-

ностасу

 

старинная

 

икона

 

Иреобраоісенія

 

Господня

 

изъ

 

преж-

де

 

существовавшей

 

Гостинодворской

 

Никольской

 

церкви.

и)

 

На

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

трапезы

 

къ

 

придѣльному

 

иконо-

стасу

   

икона

 

пресв.

 

Воюродгіцы

   

Аѳонскія

  

съ

 

предстоящими

(*)

 

Это

 

едва

 

ли

 

справедливо.

 

Икона

 

св.

 

Николая,

 

называемаго

 

Туль-
скимъ,

 

находится

 

въ

 

казапсколъ

 

женскомъ

 

монастырѣ.

 

Въ

 

монастырь

 

же

перешла

 

Ызі

 

церкви

 

Николая

 

Тулоспаго.

 

А

 

церковь

 

Николая

 

Тульскаго
находилась

 

тамъ,

 

гдт>

 

теперь

 

холодный

 

храмъ

 

въ

 

казанскомъ

 

женскомъ

монастырѣ.

 

Объ

 

иконѣ

 

Николая

 

Тульскаго

 

и

 

о

 

церкви

 

см.

 

Православн.
Собесѣдн.

 

18Ѳ6

 

г,

 

т.

 

I,

 

стр.

 

231

 

—

 

233.

 

Извѣст.

 

по

 

каз.

 

епархіи

 

1867

 

г.

Л?

 

17,

 

стр.

 

453.

(')

 

Церковь

 

Алексѣя

 

человѣка

 

Божія.

 

освященная

 

въ

 

1695

 

г.

 

была
па

 

вратахъ

 

Гостиннаго

 

двора.

 

Извѣст.

 

по

 

казанок.

 

епарх г и

 

1871

 

года,

стр.

  

552.

(*у

 

Подробный

 

свѣдѣпія

 

объ

 

этой

 

иконѣ

 

см.

 

ниже.



—

 

336

 

—

казанскими

 

святителями:

 

Гуріемъ,

 

Варсонофіемъ

 

и

 

Германомъ,
на

 

кипарисной

 

дскѣ.

 

Окладъ

 

на

 

ней

 

серебряный

 

вызоло-

ченный,

 

вѣсомъ

 

въ

 

37

 

фун.

 

13

 

золоти.,

 

цѣной

 

2077

 

рублей
65

 

коп.

 

Икона

 

Богоматери

 

выемная,

 

на

 

ней

 

наголовникъ

убранъ

 

брилліантовыми

 

камнями.

і)

 

Въ

 

придѣлп

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

по

 

-

 

правую

сторону

 

царскихъ

 

дверей

 

малая

 

икона

 

Спасителя.

 

На

 

ней
риза

 

серебряная,

 

золоченная,

 

филограновая

 

въ

 

17

 

фунтовъ
5

 

зол.;

 

а

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

царскихъ

 

дверей

 

малая

 

икона

Казанской

 

Божьей

 

Матери

 

съ

 

изображеніемъ

 

на

 

верху

явленія

 

ея

 

въ

 

домѣ

 

стрѣльца

 

Онучина.

 

На

 

иконѣ

 

риза

 

се-

ребряная,

 

вызолоченная,

 

филограновая

 

въ

 

16

 

фун.

 

77

 

зол.

Цѣнность

 

обѣихъ

 

этихъ

 

ризъ

 

1,605

 

руб.

 

80

 

коп.

Есть,

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

стѣнное

 

писаніе,

 

особенно

 

въ

 

верх-

нихъ

 

частяхъ,

 

но

 

въ

 

немъ

 

нѣтъ

 

ничего

 

особенно

 

замѣча-

тельнаго.

■

 

Всѣ

 

церковныя

 

одѣянія

 

(ризница)

 

построены

 

на

 

счетъ

храмоздателя

 

Ѳ.

 

Е.

 

Постникова

 

и

 

его

 

соучастника

 

Е.

 

С.

 

Сав-
ватѣева,

 

на

 

сумму

 

1,456

 

руб.
За

 

паникадила,

 

семисвѣчники,

 

лампады

 

и

 

подсвѣщники

въ

 

1866

 

г.

 

уплачено

 

'Ѳ.

 

Е.

 

Постниковымъ

 

551

 

р.

 

90

 

к.

Кромѣ

 

того

 

въ

 

1870

 

г.

 

за

 

лампады,

 

кадила,

 

блюда,

 

чаши

и

 

тарелки

 

изъ

 

накладнаго

 

серебра,

 

или

 

мельхіора,

 

уплачено

Е.

 

С.

 

Савватѣевымъ

 

132

 

руб.

 

15

 

коп.

Подъ

 

папертью

 

выстроена

 

часовня

 

съ

 

однояруснымъ

 

ико-

ностасомъ.

 

Въ

 

срединѣ

 

этого

 

иконостаса

 

большая

 

икона

Иверской

 

Божіей

 

Матери

 

за

 

стеклянной

 

рамой.

 

По

 

сто-

ронамъ

 

ея

 

нѣсколько

 

другихъ

 

иконъ.

 

Подъ

 

церковью

 

имѣ-

ются

 

лавки

 

въ

 

девять

 

растворовъ.

 

Въ

 

одной

 

связи

 

съ

 

цер-

ковью

 

каменная

 

колокольня.

 

На

 

ней

 

всѣхъ

 

колоколовъ

 

13,
во

 

всѣхъ

 

ихъ

 

вѣсу

 

407

 

пуд.

 

12

 

фун.,

 

цѣнностію

 

въ

 

6,672

 

р.

64

 

коп.

1)

  

Колоколъ

 

праздничный

 

или

 

воскресный

 

вѣсомъ

 

въ

204

 

пуд.

 

5

 

фунт,

 

литъ

 

въ

 

1866

 

г.

 

иждивеніемъ

 

казанскаго

купца

 

Ѳ.

 

Е.

 

Постникова

 

съ

 

участвовавшими

 

съ

 

ними

 

ка-

занскими

 

купцами

 

Евдокимомъ

 

Савватѣевымъ

 

и

 

Егоромъ
ПІамшинымъ.

2)

  

Полуелейный

 

колоколъ

 

въ

 

100

 

пуд.

 

20

 

фун.

 

со

 

сти-

хомъ:

 

„Радуйся

 

благодатная

 

Господь

 

съ

 

Тобою".

 

3)

 

вседнев-

ный—54

 

пуд.

   

18

 

фун.

   

со

 

стихомъ:

   

„Архангельскій

  

гласъ



33?

 

—

вопіемъ

 

Ти,

 

чистая

 

и

 

проч.

 

4)

 

великопостный

 

въ

 

24

 

пуд.

38

 

фун.

 

со

 

стихами:

 

„Благовѣствуй,

 

земле,

 

радость

 

велію....
а

 

ниже:

 

„Заутра

 

услыши

 

гласъ

 

мой,

 

Царю

 

мой

 

и

 

Боже

 

мой"!
и

 

проч.

Всѣ

 

колокола

 

литы

 

въ

 

1866

 

г.

 

въ

 

гор.

 

Слободскомъ

 

вят-

ской

 

губерніи

 

братьями

 

Бакулевыми

 

въ

 

царствованіе

 

Госу-
даря

 

Императора

 

Александра

 

іі-го,

 

при

 

архіепископѣ

 

ка-

занском/в

 

Аѳапасіи.

На

 

одно

 

построение

 

каменной

 

и

 

съ

 

колокольнею

 

церкви

употреблено

 

по

 

смѣтѣ

 

48,632

 

руб.

 

42

 

коп.

 

Иконостасы,

 

ико-

ны,

 

колокола,

 

утварь,

 

ризница,

 

богослужебный

 

книги

 

въ

эту

 

сумму

 

не

 

входятъ.

Храмоздатели

 

за

 

свои

 

жертвы

 

щедро

 

вознаграждены

 

Вы-
сочайшими

 

милостями:

 

Ѳ.

 

Е.

 

Постниковъ —орденомъ

 

3-й

 

сте-

пени

  

Анны

 

,

   

а

 

Евдокимъ

   

Савватѣевъ

 

—

 

золотою

   

медалью.

Причтъ

 

состоитъ

 

изъ

 

священника,

 

діакона

 

и

 

псаломщи-

ка.

 

Жительство

 

они

 

имѣютъ

 

во

 

второй

 

казанской

 

улицѣ,

между

 

зданіями

 

Императорской

 

первой

 

казанской

 

гимназіи
и

 

университетской

 

тинографіи,

 

въ

 

угловомъ"

 

двухъэтажномъ,

церковномъ,

 

каменномъ

 

домѣ,

 

на

 

постройку

 

коего

 

по

 

смѣ-

тѣ

 

употреблено

 

21,657

 

руб.

 

89

 

коп."

 

На

 

содержаніе

 

причта

полагается

 

годоваго

 

жалованья

 

1000

 

руб.,

 

изъ

 

нихъ

 

свя-

щеннику

 

500

 

руб.,

 

діакону

 

300

 

руб.

 

и

 

псаломщику

 

200

 

р.

Оклады

 

сіи

 

выдаются

 

изъ

 

казанской

 

городской

 

управы.

 

Какъ
церковный

 

домъ,

 

такъ

 

и

 

лавки

 

находятся

 

въ

 

завѣдыванЯи

казанской

 

городской

 

управы.

При

 

Гостинодворской

 

церкви

 

во

 

времена

 

давно

 

минув-

шія

 

былъ

 

священникомъ

 

/

 

'ерлюгенъ,

 

бывшій

 

потомъ

 

митро-

политомъ

 

казанскимъ,

 

а

 

наконецъ

 

патріархомъ

 

всероссій-
скимъ.

 

На

 

это

 

указывалъ

 

гражданамъ

 

Казани

 

и

 

•

 

преосвя-

щеннѣйшій

 

казанскій

 

Антоній ,

 

освящавши

 

обновленную
церковь

 

Гостинодворскую.

 

„Изъ

 

вновь

 

освященныхъ

 

(въ
1870

 

г.)

 

церквей,

 

говорить

 

онъ,

 

особенно

 

замѣчательна

 

Го-
стинодворская

 

церковь,

 

въ

 

г.

 

Казани,

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,
что

 

это

 

одна

 

изъ

 

древнѣйшихъ

 

церквей

 

г.-

 

Казани,

 

въ

 

ко-

торой,

 

по

 

преданію,

 

священнодѣйствовалъ

 

еще

 

блаженной
памяти

 

патріархъ

 

Гермогенъ,

 

когда

 

онъ

 

служилъ

 

въ

 

Казани
съ

 

савѣ

 

священника,

 

и

 

что

 

въ

 

сей

 

церкви

 

издревле

 

храни-

лась

 

св.

 

икона

 

Николая

 

чудотворца,

 

съ

 

особеннымъ

 

благо-
говѣніемъ

   

чтимая

 

жителями

 

г. .

 

Казани

 

и

 

даже

  

признавае-

и.

 

к.

 

к

                                                                    

22



I

лай

 

многими

 

за

 

чудотворную"

 

(').

 

Свѣдѣніе

 

это

 

основывается

на

 

словахъ

 

самаго

 

Гермогена,

 

составившаго

 

сказаніе

 

о

 

яв-

леніи

 

чудотворная

 

иконы

 

пресвятыя

 

Богородицы

 

во

 

градѣ

Казани.

 

Бъ

 

этомъ

 

сказаны

 

Гермогенъ

 

говоритъ:

 

„мнѣ

 

же

тогда

 

(во

 

время

 

обрѣтееія

 

иконы

 

казанской

 

Божіей

 

Матери)
въ

 

чину

 

поповстѣ

 

святаго

 

Николы,

 

иже

 

зовется

 

Гостит,
коменосердеченъ

 

же

 

сый,

 

но

 

обаче

 

прослезихся,

 

припадохъ

къ

 

Богородицину

 

образу

 

и

 

къ

 

чудотворной

 

иконѣ

 

и

 

превѣчно-

му

 

младенцу

 

Христу.

 

И

 

потомъ

 

ноклонихся

 

архіепископу,

 

и

благословеніе

 

испросихъ,

 

о

 

еже

 

бы

 

повелѣлъ

 

взяти

 

ми

 

пре-

чудную

 

Богородицину

 

икону.

 

Архіепископъ

 

же

 

благослови

 

мя,

и

 

повелѣ

 

взяти.

 

Азъ

 

же,

 

аще

 

и

 

не

 

достоинъ,

 

но

 

обаче

 

со

страхомъ

 

и

 

.радостію

 

прикоснухся

 

чудотворному

 

образу

 

и

взяхъ

 

зъ

 

древца,

 

иже

 

бѣ

 

поткненяо

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

идѣжъ

и

 

въ

 

земли

 

бѣ

 

святая

 

та

 

и

 

чудная

 

икона.

 

И,

 

но

 

повелѣнію

архіепископа,

 

съ

 

прочими

 

святыми

 

иконами

 

и

 

честными

кресты,

 

идохъ

 

съ

 

иконою

 

въ

 

близъ

 

сущую

 

ту

 

церковь

 

свя-

таго

 

Николы,

 

иже

 

зовется

 

Тульскш"

 

и

 

проч.

 

( 2 ).

 

О

 

томъ,

что

 

Гермогенъ

 

былъ

 

священвикомъ

 

именно

 

при

 

Гостинодвор-
ской

 

церкви

 

(въ

 

Казари)

 

упоминаютъ

 

и

 

другіе

 

новѣйшіе

писатели.

 

Такъ

 

напр.

 

авторъ

 

статьи

 

„Казанская

 

чудотвор-

ная

 

икона

 

Божіей

 

Матери"

 

(Правосл.

 

Собесѣдиикъ

 

1858

 

г.

т.

 

3,

 

стр.

 

396);

 

Н.

 

Мансѣтовъ

 

въ

 

статьѣ

 

„Патріархъ

 

Гер-
могенъ"

 

(Духовная

 

Бесѣда

 

1861

 

года

 

.№

 

35,

 

стр.

 

416);

 

въ

„йредувѣдомленіи"

 

къ

 

книжкѣ

 

„Житія

 

св.

 

святителей

 

Христо-
выхъ

 

Гурія,

   

Варсонофія

   

и

 

Германа,

 

казанскихъ

 

чудотвор-

(*)

 

Извлеч.

 

изъ

 

отчета

 

Высокопр.

 

Лнтонія

 

о

 

состоявіи

 

епархіи

 

за

1870

 

годъ.

 

Извѣст.

 

по

 

казан,

 

епархіи

 

1871

  

г.

 

Щ

 

13,

 

стр.

 

398.

(*)

 

Слова

 

эти

 

приводятся

 

въ

 

статьѣ

 

г.

 

Мельникова

 

«Нѣсколько

 

новыхъ

свѣдѣній

 

о

 

сиутномъ

 

времени»,

 

въ

 

Москвитлнишь

 

за

 

1850

 

годъ

 

ч.

 

6,
отд.

 

Ш,

 

стр.

 

8-.

 

См.

 

также

 

«Странпикъ»

 

за

 

1864

 

г.

 

т.

 

II.

 

въ

 

статъѣ

П.

 

Рублевскаго,

 

«Гермоіенъ

 

патріар.хв

 

веероссіискіи»,

 

стр.

 

91 — 93.

 

Но
въ

 

аСказаніи

 

о

 

явленіи

 

чудотворныя

 

иконы

 

пресвятыя

 

Богородицы

 

во

 

гра-

дѣ

 

Казани»,

 

изданномъ

 

въ

 

Казани

 

(Казань

 

18

 

71

 

г.

 

и

 

въ

 

Пзвѣст.

 

по

 

каз.

епарх.

 

за

 

1867

 

г.

 

JNs

 

17)

 

изъ

 

вышеприведенныхъ

 

словъ

 

находится

 

толь-

ко

 

одинъ

 

послѣдиій

 

пунктъ

 

и

 

тотъ

 

нѣсколько

 

въ

 

другоиъ

 

видѣ:

 

«и

 

по-

вель

 

архіепископъ

 

святую

 

икону

 

съ

 

прочими

 

святыми

 

и

 

честными

 

кресты
нести

 

въ

 

близъ

 

сущую

 

ту

 

церковь

 

евятаю

 

Николая,

 

иже

 

зовется

Тульскій»

 

и

 

проч.

 

По

 

всей

 

вѣроятиости

 

«сказаніе»,

 

коимъ

 

пользовался

т.

 

Мельникову

 

полнѣе

 

напечатаннаго

 

въ

 

Казани.



»

 

339

цевъ

 

(Казань

 

1871

 

г.

 

стр.

 

III—IV).

 

Посему

 

замѣчаніе,

 

по-

мещенное

 

въ

 

казанскомъ

 

изданіи

 

„Сказанія"

 

(Казань

 

1867

 

г.

стр.

 

7,

 

и

 

Извѣстія

 

по

 

казанской

 

епархіи

 

за

 

1867

 

г.

 

№

 

17,
стр.

 

453)

 

о

 

томъ,

 

что

 

Гермогенъ

 

былъ

 

свящснникомъ

 

при

упоминаемой

 

церкви

 

св.

 

Николая

 

Тульскаго

 

должно,

 

по

 

спра-

ведливости,

 

признать

 

замѣчаніемъ

 

ошибочнымъ,

 

не

 

имѣю-

щимъ

 

ни

 

въ

 

„Сказаніи",

 

ни

 

въ

 

другихъ

 

древнихъ

 

памятни-

кахъ

 

никакого

 

подтвержденія.
Считаемъ

 

необходимымъ

 

поместить

 

здѣсь

 

и

 

сохранив-

шіяся

 

свѣдѣнія

 

о

 

древней

 

иконѣ

 

св.

 

и

 

чудотворца

 

Николая,
находящейся

 

въ

 

Гостинодворской

 

церкви.

„Намѣстная

 

(')

 

въ

 

Гостинодворской

 

церкви

 

древняя

 

ико-

на

 

св.

 

Николая

 

Тульскаго

 

( а ),

 

по

 

словамъ

 

уже

 

покойныхъ
казанскихъ

 

купцовъ:

 

Василія

 

и

 

Герасима

 

Семеновичей

 

По-
тѣхиныхъ,

 

Петра

 

Васильевича

 

Барашева,

 

Василія

 

Семено-
вича

 

Матвѣева,

 

Анисима

 

Кириловцча

 

Месетникова

 

и

 

мѣ-

щанъ

 

Ивана

 

Ивановича

 

Дьяконова

 

и

 

Ивана

 

Семеновича
Мясникова—обрѣтена

 

въ

 

1777

 

г.,

 

при

 

разборкѣ

 

погорев-
шей

 

и

 

обрушившейся

 

церкви,

 

во

 

имя

 

Алексія

 

Божія'

 

чело-

века,

 

бывшей

 

на

 

вратахъ

 

гостиннаго

 

ряда,

 

близъ

 

Предте-
ченскаго

 

монастыря.

 

Церковь

 

сія

 

сожжена

 

въ

 

1774

 

году

Пугачевымъ.
Сія

 

икона,

 

при

 

обрѣтеніи

 

ея,

 

была

 

завернута

 

въ

 

тол-

стую,

 

шерстяную,

 

желтаго

 

цвѣта,

 

съ

 

черными

 

полосами

 

де-

рюгу,

 

и

 

вѣроятно

 

отъ

 

тяжести

 

павшаго

 

на

 

нее

 

мусора

 

ра-

скололась.

 

Для

 

связи

 

половинокъ

 

былъ

 

приглашенъ,

 

вероят-
но,

 

кровелыцикъ,

 

который

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ,

 

не

 

сни-

мая

 

дерюги,

 

положилъ

 

крестообразно

 

желѣзныя

 

полосы.

Она

 

писана

 

на

 

гладкой

 

доскѣ,

 

липоваго

 

дерева,

 

безъ
выемокъ

 

вышиною

 

2

 

арш.

 

3

 

вершк.,

 

шириною

 

1

 

аршинъ

и

 

8'/2

 

вершк.

 

Загрунтовка

 

на

 

ней

 

изъ

 

бѣлаго

 

клееваго

 

со-

става,

 

по

 

темнокоричневойу

 

полю;

 

краски

 

отъ

 

времени

 

по-

темнели,

 

и

   

местами

 

облетели.

   

Святитель

 

написанъ

   

одинъ:

(')

 

Почему

 

называешь

 

«намѣстной»

 

эту

 

икону

 

о.

 

-М.

 

Полетаевъ,

 

незна-

емъ.

 

Вѣроятно

 

это

 

названіе,

 

по

 

его

 

мнѣнію,

 

равносильно

 

слову

 

«мѣст-

ный».

 

«Мѣстными»

 

иконами

 

называются

 

или

 

осрамовыя

 

иконы,

 

или

 

нахо-

дящіяся

 

въ

 

нижнеиъ

 

ярусѣ

 

иконостаса.

(')

 

О

 

невѣрности

 

названів

 

этой

 

иконы

 

«Тульскою»,

 

мы

 

замѣчали

 

уже

выше.

 

•
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йзображенія

 

Спасителя

 

и

 

Богоматери

 

приписаны

 

после.
Вокругъ

 

всей

 

иконы

 

обведенъ

 

въ

 

виде

 

каймы

 

окладъ

 

изъ

безпробнаго

 

серебра

 

съ

 

позолотою,

 

басменной

 

работы,

 

ши-

риною

 

въ

 

3

 

вершка;

 

изъ

 

этого

 

же

 

металла

 

и

 

венецъ

 

на

 

ней.
Поля

 

покрыты

 

накладными

 

серебряными

 

узорчатыми,

 

въ

квадрате

 

7

 

вершковъ,

 

листами,

 

flo

 

роду

 

иконописанія,

 

ей

долж.но

 

быть

 

около

 

200

 

.гЬтъ.
Но

 

обретеніи,

 

ее

 

поставили

 

въ

 

холодномъ

 

гостинодвор-

скомъ,

 

во

 

имя

 

Преображенія

 

Господня,

 

храме,

 

въ

 

иконо-

стасе.

 

Гостинодворцы

 

вскоре

 

сделали

 

на

 

святителя

 

Нико-
лая

 

серебряную

 

ризу;

 

но

 

не

 

зная,

 

что

 

икона

 

святителя

 

Ни-
колая

 

Тульскаго

 

пишется

 

безъ

 

Спасителя

 

и

 

Божіей

 

Матери,
чему

 

слу'житъ

 

доказательствомъ

 

древняя

 

икона

 

святителя

Николая

 

Тульскаго*

 

что

 

въ

 

казанскомъ

 

Богородскомь

 

со-

боре, —съ

 

ризою

 

сделали

 

и

 

накладныя

 

серебряныя

 

изобра-
женія —Спасителя

 

съ

 

евавгеліемъ

 

и

 

Богоматери

 

съ

 

омо-

форомъ.
Съ

 

1777

 

г.

 

и

 

по

 

1825

 

г.

 

она

 

находилась

 

въ

 

Преобра-
женской

 

гостинодворской

 

церкви.

 

Въ

 

последпемъ

 

году

 

цер-

ковь

 

сія,

 

по

 

распоряженію

 

преосвященнаго

 

Амвросія

 

(Про-
тасова),

 

какъ

 

пришедшая

 

въ

 

ветхость,

 

закрыта

 

и

 

назначе-

на

 

къ

 

сломке.

 

Градская

 

дума,

 

принявъ

 

ее

 

въ

 

свое

 

веденіе,
всю

 

церковную

 

утварь

 

поместила

 

для

 

храненія

 

въ

 

двухъ

лавкахъ

 

гостиннаго

 

двора

 

между

 

железными

 

и

 

хрусталь-

ными

 

линіями;

 

здесь

 

же

 

помещена

 

была

 

и

 

икона

 

святителя

Николая.
По

 

ходатайству

 

бывшаго

 

очевидцемъ

 

при

 

обретеніи

 

ея

казанскаго

 

градскаго

 

главы

 

Василія

 

Семеновича

 

Потехина
въ

 

1827

 

г.

 

она

 

перенесена

 

отсюда

 

9-го

 

мая,

 

въ

 

Николо-
нисскую

 

церковь

 

при

 

стеченіи

 

многочисленна™

 

народа,

 

съ

крестнымъ

 

ходомъ

 

и

 

поставлена

 

на

 

приготовленномъ

 

месте.
Находясь

 

здесь,

 

она

 

имела

 

многихъ

 

поклонниковъ,

 

такъ

что

 

молебны

 

служились

 

предъ

 

нею

 

почти

 

каждодневно;

 

даже

и

 

раскольники

 

чествовали

 

ее,

 

молились

 

предъ

 

нею

 

усердно

и

 

прикладывались

 

благоговейно;

 

часто

 

носима

 

была

 

по

 

го-

роду

 

для

 

служенія

 

молебновъ

 

въ

 

домахъ

 

усердствующихъ.

Казанскіе

 

купцы

 

предъ

 

ярморками,

 

нижегородскою

 

и

 

ир-

битскою,

 

считали

 

непременнымъ

 

долгомъ

 

быть

 

въ

 

Николо-
нисской

 

церкви

 

и

 

приложиться

 

къ

 

иконе;

 

а

 

некоторые

 

за-

казывали

 

служить

 

раннія

 

литургіи

 

и

 

молебны

 

съ

 

акаѳиста-

ми.

 

Особенно

 

въ

 

j

 

830

 

г.,

 

во

 

время

 

холеры,

   

свирепствовав-
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шей

 

въ

 

Казани

 

въ

 

сентябре

 

и

 

октябре

 

месяцахъ,

 

многіе
изъ

 

гражданъ

 

брали

 

ее

 

къ

 

себе

 

въ

 

домы

 

для

 

молебствій.
ВО'Всей

 

Лепкой

 

улице

 

не

 

осталось

 

ни

 

одного

 

дома,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

бы

 

она

 

не

 

была

 

по

 

усердію

 

молящихся,

 

и

 

ни

 

въ

 

од-

номъ

 

доме,

 

где

 

она

 

была,

 

не

 

было'умершихъ

 

отъ

 

холеры.

Въ

 

1837

 

г.,

 

не

 

известно

 

почему,

 

ярославское

 

купеческое

общество

 

спрашивало

 

духовную

 

консисторію,

 

въ

 

какой

 

ка-

занской

 

церкви

 

находится,

 

чудотворная

 

икона

 

святителя

 

Ни-
колая

 

Тульскаго,

 

въ

 

болыпемъ

 

размере

 

безъ

 

надглавныхъ

изображеній

 

Спасителя

 

и

 

Божіей .

 

Матери;

 

но

 

консисторія
отввтила,

 

что

 

такой

 

иконы

 

въ

 

Казани

  

не

 

оказалось.

Въ

 

1842

 

году,

 

во

 

время

 

сильныхъ

 

пожаровъ

 

?4

 

августа

и

 

5

 

сентября

 

бывшихъ,

 

Николонисская

 

церковь

 

съ

 

приход-

скими

 

домами

 

находилась

 

въ

 

большой

 

опасности,

 

такъ

 

что

изъ

 

обенхъ

 

церквей

 

все

 

церковное

 

имущество

 

вывезено

 

бы-
ло

 

за

 

реку

 

Казанку;

 

при

 

вратахъ

 

церковныхъ

 

оставалась

одна

 

лишь

 

икона

 

святителя

 

Николая

 

Тульскаго

 

на

 

три

 

дня.

Безъ

 

сомненія,

 

по

 

молитвамъ

 

іюликаго

 

угодника

 

Божіа

 

Ни-
колая

 

огонь

 

не

 

повредилъ

 

ни

 

церкви,

 

ни

 

приходскихъ

 

до-

мовъ,

 

такъ

 

что

 

и

 

въ

 

загоревшихся

 

домахъ

 

онъ

 

погасалъ,

по

 

принесеніи

 

туда

 

иконы

 

его

Когда

 

весть

 

о

 

чудесахъ

 

отъ

 

иконы

 

святителя

 

Николая
начала

 

разноситься

 

по

 

Казани,

 

то

 

попечителъ

 

гостинаго

двора

 

Барминъ

 

придумалъ

 

внутри

 

упраздненной

 

гостино-

дворской

 

церкви

 

построить

 

на

 

свой

 

счетъ,

 

для

 

чудоторной
иконы,

 

особую

 

часовню

 

въ

 

той

 

надежде,

 

что

 

святитель

 

по-

дастъ

 

средства

 

къ

 

возобновленію

 

и

 

самой

 

упраздненной

 

цер-

кви.

 

Вследствіе

 

поданпаго

 

имъ

 

высокопреосвященнейшему
Владиміру

 

ирошенія,

 

по

 

указу

 

изъ

 

казанской

 

духовной

 

кон-

систоріи,

 

отъ

 

17

 

августа

 

1844

 

года

 

(№

 

5657),

 

икона

 

изъ

церкви

 

вынесена

 

въ

 

ту

 

часовню

 

съ

 

нодабающею

 

церемо-

ніею.
Но

 

это

 

перенесеніе

 

святой

 

иконы

 

изъ

 

церкви

 

въ

 

часов-

ню

 

крайне

 

не

 

понравилось

 

почетному

 

и

 

уважаемому

 

обще-
ствомъ

 

купцу

 

Петру

 

Васильевичу

 

Барашеву,

 

такъ

 

какъ

 

ча-

совня

 

каждодневно

 

была

 

окружена

 

празднымъ

 

и

 

пьянымъ

толкующимся

 

народомъ,

 

который

 

относился

 

къ

 

поставленной
въ

 

часовнѣ

 

святыне

 

безъ,

 

всякаго

 

благоговѣнія.

 

По

 

его

просьбе

 

икона,

 

8

 

мая

 

1845

 

г.,

 

опять

 

перенесена

 

съ

 

крест-

нымъ

 

ходомъ

 

въ

 

Николо

 

-нискую

 

церковь,

  

вследствіе

   

указа
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изъ

 

консисторіи

 

отъ

 

7

 

мая

 

того

 

года

 

(за

 

№

 

2281)

 

прислан-

ная.

А

 

въ

 

1854

 

г.

 

она,

 

согласно

 

желанію

 

градскаго

 

обще-
ства,

 

перенесена

 

изъ

 

Николо-нисской

 

въ

 

Сергіевскую

 

богаде-
ленную

 

церковь

 

въ

 

доме

 

призренія

 

неимущихъ

 

гражданъ

г.

 

Казани.
Бывшій

 

въ

 

1861

 

г.

 

городской

 

голова

 

Яковъ

 

Даниловичъ
Соколовъ,

 

благоговея

 

къ

 

сей

 

иконе,

 

предположилъ

 

постро-

ить

 

въ

 

гостинномъ

 

дворе,

 

на

 

прежнемъ

 

месте,

 

небольшую
однопрестольную

 

Церковь

 

во

 

имя

 

святителя

 

и

 

чудотворца

Николая

 

и

 

расположилъ

 

къ

 

сему

 

святому

 

делу

 

попечителей
гостиннаго

 

двора

 

и

 

казанскихъ

 

купцевъ

 

Ѳеодора

 

Егоровича
Постникова,

 

Евдокима

 

Савватіевича

 

Савватеева

 

и

 

ныне

 

уже

умершаго

 

Егора

 

Егоровича

 

Шамшина

 

съ

 

прочими

 

гражда-

нами,

 

производящими

 

торговлю

 

въ

 

гостиномъ

 

дворе.

 

По
представленію

 

о

 

семъ

 

узаконецнымъ

 

порядкомъ

 

Государю
Императору,

 

Его

 

Величество

 

Высочайше

 

разрешилъ

 

24

 

сен-

тября

 

1854,

 

купцамъ

 

Постникову

 

и

 

Савватееву

 

построить

своимъ

 

коштомъ,

 

по

 

желанному

 

ими

 

плану,

 

трехпрестоль-

ную

 

съ

 

колокольнею

 

церковь.

 

Въ

 

1869

 

г.

 

она

 

уже

 

была
окончательно

 

отсроена

 

и

 

снабжена

 

всею

 

утварью

 

церков-

ного

 

и

 

приготовлена

 

къ

 

освященію.
Итакъ

 

сбылись

 

слова

 

давно

 

уже

 

умершаго

 

казанскаго

купца

 

Никифора

 

Осиповича

 

Чижева,

 

сказанныя,

 

когда,

 

по

сломке

 

алтарей

 

и

 

колокольни

 

гостиннодворской

 

церкви,

 

на-

чали

 

разрушать

 

трапезу:

 

„пе

 

-ломайте,

 

она

 

еще

 

пригодится".
Помня

 

эти-то

 

слова

 

Чижева,

 

Ѳеодоръ

 

Егоровичъ

 

Постни-
ковъ

 

решился

 

въ

 

1859

 

г.

 

построить

 

новую

 

церковь;

 

и

 

ког-

да

 

треснувшую

 

богаделенную

 

церковь,

 

въ

 

которой

 

находи-

лась

 

икона,

 

нужно

 

было

 

перестроить,

 

онъ

 

сказаъ:

 

„видно,

что

 

гостиннодворскій

 

святитель

 

Николай,

 

со

 

своею

 

чудотвор-

ною

 

иконою,

 

не

 

желаетъ

 

гостить

 

въ

 

богаделенной

 

церкви,

потуму

 

что

 

въ

 

ней

 

нельзя

 

служить.

 

Чрезъ

 

это

 

онъ

 

даетъ

знать,

 

что

 

Ему

 

угодно

 

быть

 

на

 

прежнемъ

 

месте.

 

Верую,
что

 

онъ"

 

мне

 

поможетъ,

 

хотя

 

бы

 

то

 

было

 

и

 

одному

 

постро-

ить

 

для

 

него

 

церковь,

 

при

 

жизни

 

моей"

 

(').

( 1 )

 

Краткія

 

свѣдѣнія

  

о

 

древней

 

иконѣ

 

святитеія

 

и

 

чудотворца

 

Нико-
лая

   

Тульскаго,

   

памѣстной

   

въ

   

гостинодворской

   

двери,

   

свящ.

   

Николо-
нисской

 

церкви

 

Михаила

 

Полетаева.

 

Казан

 

губ.

 

Вѣд.

  

1870

 

г.

 

№

 

93,
(Продолжение

 

будетъ)
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ОТЧЕТЪ

О

 

ДМТЕЛЫІОСТИ

   

СОВЪТА

 

БРАТСТВА

   

СВ.

 

ГУРІЯ

 

ОТЪ

 

4

 

ОКТЯБРЯ

1873

 

ГОДА

 

ВО

 

4

 

ОКТЯБРЯ

 

1874

 

ГОДА.

Въ

 

общемъ

 

братскомъ

 

собраніи,

 

бывшемъ

 

30

 

октября
прошлаго

 

1873

 

года,

 

избраны

 

были

 

вт,

 

составъ

 

совета

 

брат-
ства

 

закрытой

 

баллотировкой ,

 

по

 

большинству

 

голосовъ,

следующая

 

лица:

 

предсѣдателемъ

 

еписвопъ

 

Викторинъ,

 

ви-

карій

 

казанскій,

 

членами

 

совета:

 

директоръ

 

казанской

 

учи-

тельской

 

семинаріи,

 

д.

 

с.

 

.с.

 

Н.

 

И.

 

Ильминскій,

 

—

 

профес-
сора

 

казанской

 

дух.

 

академіи,

 

Н.

 

И.

 

Ивановскій. —статскій
совета.

 

Г.

 

И.

 

Горталовъ,

 

профессоръ

 

казан,

 

дух.

 

академіи
священ.

 

Евѳ

 

А.

 

Маловъ,"

 

доцентъ

 

той

 

же

 

академіи

 

Н.

 

П.
Остроумову

 

протоіерей

 

Н.

 

Е.

 

Близновскій.

 

свящ.

 

В.

 

Т.

 

Ти-
моѳеевъ,

 

коллеж,

 

совет.

 

Н.

 

В.

 

Разумовъ,

 

казанск.

 

купецъ

В.

 

Н.

 

Унженинъ,

 

казан,

 

же

 

купецъ

 

и

 

почетный

 

гражданинъ

И.

 

Я.

 

Тихоновъ

 

и

 

казанскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

прото-

іерей

 

В.

 

П.

 

Вишневскій.

 

Въ

 

первомъ

 

заседаніи

 

совета,

 

быв-
шемъ

 

9

 

ноября,

 

избраны

 

были:

 

Н.

 

И.

 

Ильминскій

 

и

 

Г.

 

И.

 

Гор-
таловъ

 

товарищами

 

председателя;

 

протоіерей

 

Н.

 

Е.

 

Близ-
новскій

 

казначеемъ

 

и

 

доцентъ

 

Н.

 

П.

 

Остроумовъ

 

делопро-
изводителемъ

 

совета.

 

Таковой

 

составъ

 

совета

 

неизменялся
въ

 

теченіи

 

всего

 

отчетнаго

 

года.

Собранія

 

совета

 

происходили

 

въ

 

квартире

 

преосвящен-

наго

 

председателя

 

ежемесячно,

 

за

 

искюченіемъ

 

іюля-

 

меся-
ца,

 

когда

 

за

 

отъездомъ

 

многихъ

 

членовъ

 

совета

 

изъ

 

Каза-
ни,

 

собраніе

 

его

 

не

 

могло

 

состояться.

 

Всехъ

 

собраній

 

было
одинадцать.

 

Одно

 

изъ

 

таковыхъ

 

собраній— 24

 

іюня—удо-

тоилъ

 

своимъ

 

присутствіемъ

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

по-

кровитель

 

братства,

 

высокоиреосвященнейшій

 

Антоній.
На

 

обсуж,деніе

 

членовъ

 

совета,

 

въ

 

собраніяхъ

 

ихъ,

 

обык-
новенно

 

предлагались

 

преосвященнымъ

 

председателемъ

 

со-

вета

 

все

 

бумаги,

 

поступавшія

 

въ

 

советъ

 

отъ

 

разныхъ

 

лицъ

                

«

и

 

местъ.

 

Такихъ

 

докладовъ

 

вместе

 

съ

 

словесными

 

заявлені-
ями

 

в^теченіи

 

года

 

было

 

154.

 

Определенія

 

совета

 

по

 

этимъ

докладамъ

 

записываемы

 

были

 

въ

 

протоколы.

 

Кроме

 

участія
въ

 

решеніи

 

вопросовъ,

 

возбуждавшихся

 

въ

 

собраніяхъ

 

со-

вета,

 

многіе

 

члены

 

совета

 

сверхъ

 

того

 

у

 

себя

 

на

 

дому

имели

 

почти

 

постоянныя

 

занятія

 

делами

 

братства.

 

Предсе-
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датель

 

совета

 

постоянно

 

лично

 

наблюдалъ

 

за

 

письменными

и

 

денежными

 

делами

 

братства,

 

и

 

постоянно

 

также

 

руково-

дилъ

 

братскихъ

 

учителей,

 

которые,

 

являясь

 

въ

 

Казань,

 

всег-

да

 

представлялись

 

къ

 

Его

 

Преосвященству,

 

чтобы

 

отдать

ему

 

отчетъ

 

въ

 

своей

 

деятельности,

 

выслушать

 

наставленія
и

 

принять

 

благословеніе.

 

Кроме

 

того,

 

въ

 

отчетномъ

 

году

преосвящ.

 

председатель

 

совета

 

имелъ

 

случай,

 

при

 

обозре-
ніи

 

епархіальныхъ

 

церквей,

 

пос/Ьтить

 

и

 

большую

 

часть

 

брат-
скихъ

 

школъ

 

и

 

тамъ

 

преподать,

 

кому

 

следовало,

 

должныя

наставленія.

 

Товарищъ

 

председателя,

 

Н.

 

И.

 

Ильминскій,

 

и

членъ

 

совета

 

священникъ

 

В.

 

Т.

 

Тимоѳеевъ,

 

кроме

 

постоян-

ныхъ

 

занятій

 

переводами,

 

были

 

главными

 

деятелями

 

по

 

обра-
зованно

 

учителей

 

для

 

братскихъ

 

школъ.

 

Священ.

 

В.

 

Т.

 

Ти-
моѳеевъ

 

неоднократно

 

обозревалъ

 

крещенотатарскія

 

и

 

во-

тяцкія

 

братскія

 

школы.

 

Члены

 

совета,

 

священникъ

 

Евѳ.

А.

 

Маловъ,

 

Н.

 

П.

 

Остроумовъ

 

и

 

В.

 

Т.

 

Тимоѳеевъ

 

имели
поездки

 

къ

 

татарамъ,

 

отступникамъ

 

отъ

 

христіанства,

 

для

ихъ

 

вразумлспія.

 

Профессоръ

 

Н.

 

И.

 

йваповскій

 

руководилъ

противораскольнпческихъ

 

миссіонеровъ

 

и

 

самъ

 

подвизался

въ

 

собесѣдованіяхъ

 

съ

 

раскольниками

 

для

 

ихъ

 

вразумленія.
Кроме

 

того

 

многіе

 

члены

 

совета,

 

равно

 

какъ

 

и

 

некоторые
братчики

 

выказали

 

свое

 

усердіе

 

къ

 

д/Ьламъ

 

братства

 

въ

 

со-

бираніи

 

ежегодныхъ

 

братскихъ

 

взносовъ.

Способы,

 

какими

 

братство

 

располагало

 

въ

 

отчетномъ

году

 

къ

 

достиженію

 

задачи

 

братства^— утвержденію

 

и

 

распро-

страненно

 

христіанства

 

въ

 

местномъ

 

крае— были

 

теже,

 

ка-

кими

 

оно

 

пользовалось

 

въ

 

предгаествующіе

 

шесть

 

летъ

 

свое-

го

 

существованія,

 

именно:

 

школы,

 

собеседованія

 

и

 

инород-

ческія

 

книги.

1.

  

ШКОЛЫ.

1)

 

Въ

 

мужскомъ

 

отдѣленіи

 

казанской

 

крещено-татарской
школы,

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

было

 

95

 

учениковъ,

 

а

 

въ

 

жен-

скомъ

 

35

 

ученицъ.

 

Вс/Ь

 

они

 

помещались

 

въ

 

деревянныхъ

первоначальной

 

постройки

 

зданіяхъ

 

школы;

 

въ

 

каменномъ

же

 

доме,

 

выстроенномъ

 

для

 

школы

 

министерствомъ

 

народ

наго

 

просвѣщенія,

 

до

 

сентября

 

настоящаго

 

года

 

помеща-
лась

 

казанская

 

учительская

 

семинарія.

 

Въ

 

сентябре

 

учи-

тельская

 

семинарія

 

переведена

 

въ

 

свой

 

собственный

 

домъ,

устроенный

 

для

 

нея

 

въ

 

татарской

 

слободе

 

на

 

месте

 

быв-
шей

 

некогда

 

Захаріе-Елизаветинской

 

церкви, —и

 

казанская
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крещено-татарская

 

помещается

 

после

 

этого

 

во

 

всехъ

 

при-

иадлежащихъ

 

ей

 

зданіяхъ:

 

деревянныя

 

зданія

 

школы

 

отве-

дены

 

для

 

женскаго

 

отделенія

 

ея,

 

мужское

 

же

 

отделеніе

 

по-

местилось

 

въ

 

каменномъ

 

доме.
Въ

 

находящейся

 

при

 

школе

 

церкви

 

богослуженіе

 

совер-

шалось

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

какъ

 

на

 

церковно-славянскомъ,

такъ

 

и

 

па

 

крещено-татарскомъ

 

языке.

 

Въ

 

храмовой

 

празд-

никъ

 

школьной

 

церкви,

 

5-го

 

декабря,

 

въ

 

день

 

святителя

Гурія,

 

божественная

 

литургія

 

совершена

 

была

 

преосвящен-

нымъ

 

Викториномъ,

 

председателемъ

 

совета

 

братства;

 

пеніе
во

 

время

 

богослуженія

 

на

 

обоихъ

 

клиросахъ

 

производилось

на

 

татарскомъ

 

языке

 

и

 

все

 

,возгласы

 

Его

 

Преосвященства
также

 

произносимы

 

были,

 

къ

 

утешенію

 

молившихся

 

ивород-

цевъ,

 

по

 

татарски.

 

Въ

 

составъ

 

клира

 

школьной

 

церкви,

 

въ

 

от-

четномъ

 

году,

 

вместо

 

выбывшаго

 

въ

 

проніломъ

 

году

 

въ

 

село

Елышево

 

во

 

священника,

 

діакона

 

Козмы

 

Прокофьева,

 

Его
Высокопреосвященствомъ.,

 

Высокопреосвященнейшимъ

 

Ан-
тоніемъ,

 

архіепископомъ

 

казанскимъ,

 

посвященъ

 

былъ

 

но-

вый

 

діаконъ

 

инородецъ

 

же,

 

Яковъ

 

Емельяновъ,

 

сынъ

 

кре-

щенаго

 

изъ

 

татаръ

 

крестьянина

 

деревни

 

Аланки

 

прихода

Уреевыхъ-Челновъ

 

Емельяна

 

Петрова.

 

Яковъ

 

Емельяновъ,
обучившись

 

грамоте

   

и

 

приготовившись

   

къ

 

учительству

   

въ

               

•

крещено-татарской

 

школе,

 

былъ

 

потомъ

 

самъ

 

5

 

летъ

 

учи-

телемъ

 

въ

 

земской

 

школе,

 

въ

 

Уреевыхъ-Челнахъ.

 

Онъ

 

по-

священъ

 

былъ

 

въ

 

діакона

 

по

 

достижения

 

25-летняго,

 

кано-

ническаго

 

для

 

сана

 

сего,

 

возраста. —Въ

 

школьной

 

церкви,

кроме

 

совершавшихся

 

въ

 

ней

 

дневныхъ

 

богослуженій,

 

въ

отчетномъ

 

году

 

совершены

 

были

 

два

 

крещенія

 

принявшихъ

св.

 

православную

 

веру

 

инородцевъ:

 

крестились

 

въ

 

ней—

обучавшійся

 

въ

 

школе

 

мальчикъ

 

изъ

 

татаръ —мухаммеданинъ,

во

 

св.

 

крещеніи

 

названный

 

Андреемъ

 

и

 

учитель

 

чувашской
Алащкинской

 

шлолы

 

изъ

 

язычниковъ,

 

Тимоѳеевъ,

 

названный
по

 

желанію

 

крестившагося

 

Сергіемъ.
Обучепіе

 

въ

 

казанской

 

крещено-татарской

 

школе

 

произ-

водилось

 

ѵже

 

известнымъ

 

братству

 

изъ

 

прежнихъ

 

отчетовъ

его

 

порядкомъ.

 

Въ

 

летнее

 

неучебное

 

время

 

ученики

 

школъ-

отраслей

 

обыкновенно

 

собираются

 

въ

 

казанскую

 

школу,

 

где
занимаются

 

обсужденіемъ

 

вопросовъ,

 

касающихся

 

инород-

ческаго

 

дела

 

вообще

 

и

 

школьпаго

 

въ

 

частности.

 

Въ

 

сентябре
месяце

 

текуіцаго

 

года

 

всехъ

 

учителей

 

въ

 

казанской

 

школе
собралось

 

до

 

70

 

человекъ.

 

Они

 

прожили

   

въ

 

Казани

   

около
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месяца

 

Въ

 

это

 

время

 

о.

 

Василій

 

ежедневно

 

и

 

после

 

обеда
беседовалъ

 

съ

 

нимъ,

 

усовершая

 

ихъ

 

въ

 

деле

 

обученія

 

ино-

родцевъ

 

грамоте

 

и

 

закону

 

божію.

 

Несколько

 

разъ

 

посе-
щалъ

 

это

 

собраніе

 

крещено-татарскихъ

 

-учителей

 

преосвя-

щенный

 

председатель

 

братства

 

и

 

каждый

 

разъ

 

по

 

долгу

 

бе-
сідовалъ

 

съ

 

ними

 

о

 

предметахъ

 

веры

 

христіанской,

 

срав-

нительно

 

съ

 

мухаммеданской.

 

Преосвященный

 

составилъ

 

да-

же

 

особое

 

краткое

 

сличеніе

 

мухаммеданства

 

съ

 

христіан-
ствомъ,

 

которымъ

 

уже

 

и

 

воспользовались

 

учителя

 

крещено-

татарскихъ

 

школъ,

 

переведши

 

рукопись

 

преосвященнаго

 

на

крещено- татарскій

 

языкъ

 

и

 

списывали

 

каждый

 

для

 

себя

 

по

экземпляру

 

ея

 

(').

 

Высокопреосвященпейшій

 

покровитель

братства,

 

архіепископъ

 

казанскій

 

и

 

свіяжскій

 

А

 

нтоній,

 

все-

гда

 

сочувственно,

 

по

 

отечески,

 

относясь

 

къ

 

ипородцамъ,

 

и

въ

 

настоящемъ

 

году

 

посетилъ

 

съездъ

 

учителей,

 

благосло-
вить

 

ихъ

 

и

 

преподалъ

 

имъ

 

свое

 

архипастырское

 

наставле-

ніе.

 

Советъ

 

казанской-

 

академіи

 

разрешить

 

учрежденной

 

при

академической

 

коммисіи

 

по

 

изданію

 

миссіонерскаго

 

сборни-
ка

 

выдать

 

священнику

 

В.

 

Тимоѳееву

 

80

 

экземпл.

 

всехъ

 

от-

печатанныхъ

 

коммиссіею

 

пяти

 

выпусковъ

 

сборника

 

для

 

раз-

дачи

 

ихъ

 

учителямъ

 

крещено-татарскихъ

 

школъ,

 

о

 

чемъ

 

со-

ветъ

 

братства

 

считаетъ

 

долгомъ

 

съ

 

благодарностію

 

заявить

предъ

 

общимъ

 

собраніемъ.

 

Получившіе

 

подаренныя

 

акаде-

міей

 

книги

 

миссіонерскаго

 

сборника

 

учители

 

крещено-та-

тарскихъ

 

школъ

 

выслушали

 

отъ

 

члена

 

совета

 

братства
Н.

 

П.

 

Остроумова

 

три

 

снеціалъныхъ

 

урока

 

по

 

обличенію
мухаммеданства,

 

при

 

чемъ

 

были

 

познакомлены

 

какъ

 

съ

 

со-

держаніемъ

 

книгъ

 

сборника,

 

такъ

 

и

 

съ

 

употребленіемъ

 

ихъ.

Более

 

другихъ

 

своихъ

 

сотоварищей

 

опытные

 

въ

 

деле

 

пре-

подаванія

 

учители

 

давали

 

въ

 

школе

 

образцовые

 

уроки

 

по

разнымъ

 

предметамъ.

 

На

 

одномъ

 

изъ

 

такихъ

 

уроковъ

 

при-

сутствовалъ

 

директоръ

 

народныхъ

 

училищъ

 

казанской

 

гу-

берніи,

 

И.

 

А.

 

Износковъ,

 

а

 

на

 

другихъ

 

г-нъ

 

инспекторъ

М.

 

К.

 

Емельяновъ.

(')

 

-Это

 

оличеніе

 

было

 

потомъ

 

напечатано

 

въ

 

Правосл.

 

Собесѣдиикѣ

(1874

 

г.

 

Ноябрь)

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

«О

 

превосходствѣ

 

христіанства

 

предъ

мухаммеданствомъ»

 

и

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

оттискахъ,

 

назначенныхъ

 

для

 

упо-

требленія

 

въ

 

братскихъ

 

школахъ

 

Для

 

этой

 

же

 

цѣли

 

брошура

 

Преосвя-

щеннаго

 

отпечатана

 

и

 

въ

 

татарскомъ

 

переводѣ.
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Изъ

 

обучавшихся

 

въ

 

казанской

 

школе

 

въ

 

отчетномъ

 

го-

ду,

 

15

 

учениковъ

 

и

 

5

 

ученицъ

 

определены

 

помощниками

учителей

 

въ

 

братскія

 

школы—отрасли;

 

6

 

учениковъ

 

посту-

пили

 

для

 

дальнейшего

 

своего

 

образованія

 

въ

 

казанскую

учительскую

 

семинарію

 

и

 

одинъ,

 

выдержавъ

 

установленный
экзаменъ,

 

поступилъ

 

въ

 

казанскую

 

фельдшерскую

 

школу

 

и

помещенъ

 

былъ

 

на

 

жительство

 

въ

 

Ѳеодоровскомъ

 

монасты-

ре

 

на

 

содержаніе

 

отъ

 

сего

 

монастыря.

Кроме

 

казанской

 

крещенно-татарской

 

школы

 

въ

 

истек-

шемъ

 

братскомъ

 

году,

 

подъ

 

покров

 

ительствомъ

 

братства

 

и

при

 

пособіи

 

отъ

 

него,

 

продолжали

 

свое

 

существованіе

 

69-ть
крещено-татарскихъ

 

школъ-отраслей,

 

5-ть' школъ

 

вотяцкихъ,

12

 

школъ

 

чувашскихъ,

 

18

 

черемисскихъ

 

и

 

4

 

русскихъ.

А.

  

ШКОЛЫ-ОТРАСЛИ

  

КАЗАНСКОЙ

  

КРЕЩЕНО-ТАТАРСКОЙ

  

ШКОЛЫ.

Казанской

 

губерніи

 

и

 

уѣзда:

1)

  

Школа

 

на

 

Пороховомъ

 

заводе,

 

близъ

 

Казани.
2)

  

ПІкола

 

въ

 

селе

 

Апазове

 

(содержится

 

на

 

счетъ

 

М.

 

Н.

 

Пр.).

Мамадышскаго

 

уѣзда:

школы

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Абдей:

3)

  

Въ

 

деревне

 

Тепломъ

 

Болоте.
4)

   

—

      

—

      

Болыпихъ

 

Арташахъ.
5)

  

—

     

—

      

Верхнемъ

 

Арняте.
6)

  

—

     

—

      

Старой

 

Иктурме,

 

мужеская

7)

   

—

 

той

 

же

 

деревне,

 

женская.

8)

  

—■

 

деревне

 

Три-Сосны.

школы

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Берсута.

9)

  

Въ

 

деревне

 

Владимірской.
10)

  

—

      

—

       

Колущахъ.

школа

 

въ

 

приходе

 

села

 

Табели:

11)

  

Въ

 

деревне

 

Никифоровой.

школы

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Юкачей:

12)

  

—

 

самомъ

 

селе

 

Юкачахъ.
Щ

 

—

 

деревне

 

Комаровке.
14)

  

—

      

—

      

Татлыяре.
15)

   

_

      

-^

      

Ернксе,
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школа

  

въ

 

приходѣ

 

села

 

Урясъ-Учей:

16)

  

Въ

 

деревнѣ

 

Урясъ-Башахъ.

школа

 

въ

 

прііходѣ

 

села

 

Чурми:

17)

  

Въ

 

самомъ

 

селѣ.

18)

  

—

 

деревнѣ

 

Яныляхъ.

школа

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Нырви:

19)

  

■—

     

—

     

ІПемердякахъ.

ШКОЛЫ

  

ВЪ

  

ПРИХОДѢ

  

СЕЛА

   

ЕлЫШЕВА -.

20)

  

Въ

 

самомъ

 

селѣ

 

Елышевѣ.

21)

  

—

 

деревнѣ

 

Болыпія

 

Савруши

 

мужская.

22)

  

Въ

 

той

 

же

 

деревнѣ

 

Большія

 

Савруши,

 

жепская.

23)

  

—

 

деревнѣ

 

Сосновомъ-Мысѣ.

школа

 

въ

 

приходѣ

 

села

 

Секенесь:

24)

  

Въ

 

деревнѣ

 

Пакшинѣ.

(Продолоюеніе

 

будешь)

ВЫПИСКИ

 

ИЗЪ

 

ЖУРНАЛОВЪ

 

КАЗАНСКАГО

 

ЕПАРХІАЛЬ-
НАГО

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.

1)

 

По

 

случаю

 

поданныхъ

 

прошеній

 

отъ

 

нѣкоторыхъ

 

пан-

сіонерокъ.

 

просящихъ

 

о

 

выдачѣ

 

имъ

 

пособій

 

за

 

2-ю

 

поло-

вину

 

1874

 

года,

 

попечительствомъ

 

определено

 

и

 

Его

 

Высо-
копреосвященствомъ

 

31

 

марта

 

1875

 

года

 

утверждено:

 

учи-

нить

 

слѣдующее:

 

1)

 

вдовѣ

 

священнической

 

женѣ

 

Алексан-
дре

 

Дьяковой

 

на

 

дочь

 

ея

 

Любовь

 

5

 

руб.,

 

вдовѣ

 

священни-

ческой

 

Конкордіи

 

Ястребовой

 

съ

 

дочерью

 

15

 

руб.

 

и

 

вдовѣ

діаконской

 

Аннѣ

 

Петровой

 

съ

 

дѣтьми

 

10

 

руб.,

 

а

 

всего

 

31

 

р.

въ

 

пособіе

 

за

 

2-ю

 

половину

 

1874

 

г.

 

выдать

 

чрезъ

 

благочин-
наго

 

Георгіевской

 

церкви

 

священника

 

Воздвижснскаго

 

уста-

новленнымъ

 

порядкомъ,

 

для

 

чего,

 

выписавъ

 

въ

 

расходъ

 

по

книгѣ

 

сиротскихъ

 

суммъ

 

въ

 

ст.

 

полугодичныхъ

 

пособій

 

оз-

наченные

 

деньги

 

съ

 

поименованіемъ

 

павсіонеровъ,

 

отослать

ихъ

 

къ

 

благочиннному

 

для

 

выдачи

 

пансіонерамъ.

 

2)

 

Во

 

из-'



—й349

 

—

бѣжаніе

 

затрудненія

 

для

 

попечительства

 

отъ

 

многихъ

 

прозьбъ,
поступающихъ

 

отъ

 

пансіонеровъ,

 

о

 

выдачѣ

 

имъ

 

пособій

 

за

2-ю

 

половину

 

1874

 

года,

 

имѣющіяся

 

въ

 

попечительстве

 

на

лицо

 

сиротскія

 

суммы

 

разослать

 

къ

 

благочиннымъ

 

и

 

казна-

чею

 

попечительства

 

для

 

раздачи

 

пансіонерамъ

 

въ

 

пособіе

 

за

2-ю

 

половину

 

1874

 

года,

 

для

 

чего

 

составить

 

списки

 

пансіо-
неровъ

 

по

 

округамъ

 

благочинническимъ

 

по

 

мѣсту

 

житель-

ства

 

пансіонеровъ,

 

включивъ

 

въ

 

списокъ

 

и

 

тѣхъ

 

сиротъ,

которыя

 

приняты

 

со

 

второй

 

половины

 

1874

 

года.

 

Списки,
по

 

заготовленіи

 

оныхъ

 

въ

 

попечительстве,

 

передать

 

казна-

чею

 

для

 

разсылки

 

-къ

 

благочиннымъ

 

и

 

для

 

раздачи

 

сирот-

ствуюшимъ,

 

проживающимъ

 

въ

 

г.

 

Казани,

 

въ

 

округахъ

 

бла-
гочинныхъ

 

Лепоринскаго

 

и

 

Рождественскаго,

 

но

 

получаю-

щихъ

 

пособіе

 

чрезъ

 

казначея,

 

согласно

 

ихъ

 

желанію,

 

о

 

чемъ

предписать

 

казначею

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

онъ

 

выписывалъ

 

въ

расходъ

 

назначаемая

 

къ

 

отсылкѣ

 

благочинымъ

 

и

 

выдачѣ

пансіонерамъ

 

чрезъ

 

онаго

 

казначея

 

пособія

 

по

 

книгѣ

 

си-

ротскихъ

 

суммъ

 

съ

 

поименованіемъ

 

пансіонеровъ,

 

и

 

по

 

ис-

полнении

 

донесъ-

 

попечительству

 

съ

 

присовокупленіемъ:

 

для

какихъ

 

именно

 

благочинническихъ

 

округовъ

 

не

 

достало

 

денегъ,

и

 

въ

 

какой

 

цифрѣ.

 

3)

 

Положенные

 

въ

 

казанское

 

отдѣленіе

Волжско-Камскаго

 

банка

 

въ

 

прошедшемъ

 

февралѣ

 

мѣсяцѣ

изъ

 

сиротскихъ

 

суммъ

 

для

 

приращенія

 

изъ

 

процентовъ

1400

 

руб.,

 

взять

 

обратно

 

съ

 

причитающимися

 

на

 

нихъ

 

про-

центами

 

и

 

употребить

 

въ

 

разсылку

 

къ

 

сотрудникамъ

 

для

раздачи

 

сиротствующимъ.

 

4)

 

Если

 

и

 

затѣмъ

 

не

 

достанетъ

денегъ

 

для

 

удовлетворенія

 

сиротствующихъ,

 

то

 

недостающее

количество

 

пополнить

 

изъ

 

процентныхъ

 

денегъ,

 

имѣющихъ

получиться

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

 

года

 

на

 

капиталъ

 

20,904

 

р- —

418

 

руб.

 

8

 

коп.

 

5)

 

Сиротствующимъ

 

объявить

 

какъ

 

прожи-

вающимъ

 

въ

 

Казани,

 

такъ

 

и

 

въ

 

прочихъ

 

мѣстахъ,

 

дабы

 

они

явились

 

къ

 

своимъ

 

мѣстнымъ

 

благочиннымъ

 

за

 

пособіями
на

 

основаніи

 

41

 

ст.

 

Высочайше

 

утвержденнаго

 

положенія
о

 

призрѣніи

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

и

 

къ

 

казначею

 

по-

печительства

 

священнику

 

Тихвинской

 

церкви

 

Михаилу

 

По-
тѣхину,

 

о

 

чемъ

 

припечатать

 

въ

 

епархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ.

2)

 

Благочинный

 

казанскихъ

 

градскихъ

 

церквей,

 

Георгі-
евской

 

церкви

 

священникъ

 

Па-велъ

 

Воздвиженскій,

 

при

 

ра-

портѣ

 

отъ

 

26

 

января

 

сего

 

года

 

1875

 

года

 

за

 

.]\»

 

31,

 

пред-

ставплъ

 

въ

 

попечительство

 

деньги

 

133

 

руб.

 

15

 

коп.

 

собран-



~

 

350

ныя

 

по

 

пригласительному

 

листу

 

на

 

вспомоществованіе

 

бѣд-

нымъ

 

духовнаго

 

званія.

 

По

 

выслушаніи

 

сего

 

рапорта

 

попе-

чительствомъ

 

постановлено

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ
21

 

марта

 

сего

 

1875

 

года

 

утверждено:

 

Деньги

 

133

 

р.

 

15

 

к.

записавъ

 

на

 

приходъ

 

въ

 

книгу

 

благотворительныхъ

 

прино-

шеній,

 

внести

 

въ

 

казнохранилище,

 

о

 

чемъ

 

увѣдомить

 

о.

 

бла-

 

(

гочинеаго,

 

которому,

 

равно

 

какъ

 

причтамъ

 

его

 

вѣдомства

и

 

жертвователямъ

 

духовнаго

 

и

 

свѣтскаго

 

званія

 

лицамъ

чрезъ

 

припечатаніе

 

въ

 

епархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ

 

объявить
благодарность

 

епархіальнаго

 

попечительства

 

за

 

благотворе-
ніе

 

духовнымъ

 

сиротамъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Въ

 

Московской

 

Оѵнодальной

 

книжной

 

лавкѣ

   

(на

 

Николь-

ской

 

улицѣ)

 

имѣются

  

въ

 

продажѣ,

 

между

 

прочими,

  

слѣ-

дующія

 

книги:

Церковной

   

печати:

Евангелія,

 

чтомыя

 

во

 

св.

 

и

 

вёликій

 

четвертокъ

 

на

 

ли-

тургіи,

 

на

 

умовеніи

 

и

 

по

 

умовеніи

 

ногъ,

 

и

 

во

 

св.

 

и

 

великій
пятокъ

 

на

 

утрени

 

и

 

вечерни:

а)

  

въ

 

листъ

 

въ

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

45

 

к.

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).
б)

  

въ

 

16

 

д.,

 

на

 

вел.

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

коленк.

 

пер.

75

 

к.,

 

бум.

 

30

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).
в)

  

въ

 

16

 

д.

 

на

 

простой

 

бум.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

бум.
8

 

коп.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).

Ирмологъ

 

простой,

 

въ

 

4

 

д.

 

съ

 

кин.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ.пер.

кож.

 

1

 

р.

 

55

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

2

 

ф.).,

 

бум.

 

1

 

р.

 

15

 

к.

 

"(на
перес.

 

за

 

2

 

<і>.).

Канонъ

 

великій,

 

твореніе

 

Св.

 

Андрея

 

Еритскаго,

 

рас-

положенный

 

въ

 

порядкѣ

 

чтенія

 

на

 

первой

  

недѣлѣ

 

великаго
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поста,

 

въ

 

16

 

д.

 

л.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

45

 

коп.,

 

ко-

решк.

 

35

 

коп.,'

 

бум.

 

20

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).

Канонъ

 

великій,

 

твореніе

 

Св.

 

Андрея

 

Критскаго,

 

рас-

положенный

 

въ

 

порядкѣ

 

чтенія

 

на

 

пятой

 

недѣлѣ

 

великаго

поста,

 

въ

 

16

 

д.

 

л.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

45

 

коп.,,

 

ко-

решк.

 

35

 

коп.,

 

бум.

 

20

 

коп

  

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).

Дослѣдоианіе

 

молебныхь

 

піьній,

 

въ

 

8

 

д.

 

безъ

 

кин.,

 

цѣна

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

70

 

к.,

 

корешк.

 

65

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

2

 

ф.).

 

и

 

бум.

 

55

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).

ЛІосмьдованіе

 

(краткое)

 

во

 

святую

 

и

 

великую

 

недѣлю

пасхи

 

и

 

во

 

всю

 

свѣтлую

 

седмицу,

 

въ

 

12

 

д.

 

съ

 

кин.,2цѣна

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

40

 

к.,

 

корешк.

 

30

 

коп.

 

(на

 

перес.

 

за

2

 

ф.)

 

и

 

бум.

 

25

 

коп.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.).

Послѣдованіе

 

ко

 

Св.

 

причащеиію

 

и

 

по

 

Св.

 

причащеніи,
въ

 

12

 

д.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

печ.

 

обол.

 

5

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

1

 

ф.\

Правила

 

(книга

 

правилъ)

 

Св.

 

Апостолъ,

 

св.

 

соборовь,
вселенскихъ

 

и

 

помѣстныхъ

 

и

 

Св.

 

Отцевъ

 

съ

 

Алфавитом?*,
въ

 

12

 

д.

 

съ

 

киН.

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

80

 

коп.,

 

ко-

решк.

 

70

 

коп.

 

(на

 

перес.

 

за

 

5

 

ф.).,

 

въ

 

бум.

 

60

 

коп.

 

(на

 

пе-

рес.

 

за

 

4

 

ф.).

Служба

 

на

 

каждый

 

день

 

первыя

 

седмицы

 

великаго

 

поста,

въ

 

4

 

д.

 

л.

 

съ

 

кин.,

 

въ

 

2

 

кн.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

4

 

р.

 

20

 

к.,

 

бум.

 

3

 

р.

 

50

  

к.

 

(на

 

пер.

 

за

 

7

 

ф.).

Служба

 

на

 

каждый

 

ден-л

 

страстныя

 

седмицы

 

великаго

поста,

 

въ

 

4

 

д.

 

л.

 

съ

 

кин.,

 

въ

 

2

 

кн..

 

цѣйа

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

кож.

 

3

 

р.

 

60

 

к.,

 

бум.

 

2

 

р.

 

90

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

7

 

ф.).

Списки

 

Архіереевъ

 

и

 

Архгерейскихъ

 

каѳедръ,

 

со

 

времени

учреждеиія

 

Святѣйш.

 

Правительствующаго

 

Сгнода,

 

(1721 —■

1871

 

г),

 

въ

 

8

 

д.

 

С.-Цет.

 

1872

 

г.

 

въ

 

пер.

 

бум.

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

(на

 

перес.

 

за

 

2

 

ф.)

Тріодь

 

постная,

 

или

 

Тріодіонъ,

 

съ

 

киноварью,

 

въ

 

листъ,

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

10

 

ф.),
безъ

 

пер.

 

4

 

р.

 

60

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

8

 

ф.).
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Тріодь

 

постная

 

или

 

Тріодіонъ,

 

въ

 

4.

 

д.

 

безъ

 

кин.,

 

цѣна

за

 

экз.

 

въ

 

пер.

 

кож.

 

2

 

р.

 

70

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

7

 

ф)

 

,

 

бум.
2

 

р.

 

35

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

5

 

ф).

Тріодь

 

постная,

 

или

 

Тріодіонъ,

 

въ

 

8

 

д.

 

съ

 

кин.,

 

цѣна

за

 

экз.

 

въ

 

пер

 

кож.

 

1

 

р.

 

87

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

7

 

ф.)

 

,

 

кор.

1

 

р.

 

67

 

к.

 

(на

 

перес.

 

за

 

7

 

ф).,

 

въ

 

бум.

 

1

 

р.

 

55

 

к.

 

(на

 

пе-

рес.

 

за

 

5

 

ф.).

Чинъ

 

исповѣданія

 

отрокомъ,

 

въ

 

8

 

д.

 

съ

 

кин.,

 

на

 

сѣр.

бум.,

 

въ

 

бумажи.

 

перепл.

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

10

 

коп.

 

(на

 

перес.

за

 

1

 

ф.).

Чинъ

 

на

 

умовеніе

 

ноіъ

 

во

 

св.

 

и

 

великій

 

четвертокъ,

въ

 

4

 

д.

 

л.,

 

цѣна

 

за

 

экз.

 

въ

 

перепл.

 

бумаж.

 

20

 

коп.

 

(на
перес.

 

за

 

1

 

ф.).

Содержаніе

 

JV°

 

11-го.— 1)

 

Указъ

 

Св.

 

Синода

 

съ

 

повою

 

формою
па

 

великой

 

эктеніи. — 2)

 

"Хиритонія

 

епископа

 

чебоксарскаго. —

 

3)

 

Распо-
ряжения

 

епархіальнаго

 

начальства. — А)

 

Материалы

 

для

 

статистики

 

и

 

ис-

торіи

 

казанской

 

епархіи

 

(продолженіе}. — 5)

 

Отчетъ

 

братства

 

св.

 

Гурія. —

6)

 

Выписки

 

изъ

 

журналовъ

 

епарх.

 

попечительства. —

 

7)

  

Объявленіе.

Печатать

 

дозволяется.

 

Ректоръ

 

академіи,

 

протоіерей

 

А.

 

Владимірскій.

Казань,

 

въ

 

университетской

 

типографіи,




