
{с»ударственная

ВКБЛИОТЕКА

СССР

M.S.l.Acuiwe

аэаэшв

ПО

кшншй

 

е П И Р X 1 81

Годъ

 

1900.
(34-й

 

годъ

 

изданія).

№

 

9-1.

1-го

     

Mas.

Содержаніе:

 

1)

 

Высочайшія

 

награды.— 2)

 

Распоряженія

 

Епархіаль-

наго

 

Начальства.

 

— 3)

 

Ея

 

Императорское

 

Высочество,

 

Великая

 

Княгиня

Александра

 

Петровна,

 

въ

 

иночествѣ

 

монахиня

 

Анаетасія. — 4)

 

Хроника

Епархіальной

 

жизни:

 

Архіерейскія

 

служенія.

 

—

 

5)

 

Торжество

 

освященія

храма

 

вт.

 

селѣ

 

Сергіевскомъ

 

Лаишевскаго

 

уѣзда. — 6)

 

Поднесеніе

 

иконы

о.

 

благочинному

 

2-го

 

округа

 

Казанскаго

 

уѣзда

 

священнику

 

Петру

 

Павло-

вичу

 

Руженцову.

 

—

 

7)

 

Постановка

 

бюста

 

Императора

 

Александра

 

II

 

въ

церковной

 

школѣ

 

села

 

Куюковъ

 

Лаишевскаго

 

уѣзда. —S)

 

Краткое

 

историко-

статистическое

 

описаніе

 

школъ

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

грамоты

 

г.

 

Ка-

зани

 

и

 

Казанскаго

 

уѣзда.— 9)

 

Протоіерей

 

Сергій

 

Ѳеодоровичъ

 

Сунгуровъ.

Некрологъ.— 10)

 

Отовсюду:

 

Русская

 

церковная

 

музыка

 

при

 

А.

 

Ѳ.

 

Львовѣ.

Драгоцѣнная

 

икона,— 11)

 

Отчетъ

 

о

 

состояніи

 

попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

уче-

никахъ

 

Казанскаго

 

мужскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

1899

 

г.— 12)

 

Объявленія.

ВЫСОЧАІШІЯ

 

НАГРАДЫ.

Всѳмилостивѣйшѳ

 

пожалованы

 

Орденомъ

 

св.

 

Анны

 

3-й

степени

 

по

 

статуту

 

въ

 

3-й

 

день

 

февраля

 

сего

 

года:

 

Сверх-

штатный

 

священникъ

 

Казанскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Іоаннъ

Еуницынъ;

 

священники:

 

Лаишевскаго

 

собора

 

Константинъ

Меныпиковъ,

 

селъ:

 

Каймаръ,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Со-

сунцовъ,— Васильева,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Миролю-

и.

 

к.

 

Е.

 

1900.
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бовъ;—Державина,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Яхонтовъ;

 

—

Серды,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

Глѣбъ

 

Ляпидовскій; — Чувашской

Сормы,

 

Ядринскаго

 

уѣзда,

 

Симеонъ

 

Рождественскій; — Гусихи,

Спасскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Свѣтоносовъ;

 

-

 

Полянокъ,

 

Спас-

скаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Вадимовъ;

 

-Удѣльнаго

 

Тинчурина,

 

Те-

тюшскаго

 

уѣзда,

 

Григорій

 

Красяовъ

 

и

 

села

 

Аделякова,

 

Чи-

стопольскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Рапидовъ.

----------

РАСІРЯШШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Награждены

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ:

 

набедренни-

ками:—священникъ

 

села

 

Ишеева,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодорг

Богоносцевт»;

 

студентъ

 

Казанской

 

духовной

 

акадеыіи

 

Васи-

лій

 

Богоявленскій;

 

священникъ

 

села

 

Уньжи,

 

Царевококшаі-

скаго

 

уѣзда

 

Александръ

 

Кидалашевъ;

 

священникъ

 

села

 

Изи-

кугунура

 

Николай

 

Голубевъ:

 

священникъ

 

села

 

Балах

 

чина,

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

Іаковъ

 

Ильинскій.

Движѳнія

 

и

 

перемѣны

 

по

 

службѣ.

Посвящены

 

въ

 

стихарь:— И.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Клю-

чей,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Ванагъ;

 

И.

 

д.

 

псаломщика

села

 

Тюбякъ-Чирковъ,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

Никаноръ

 

Кузне-

цовъ

 

и

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Кичкѣева,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

Николай

 

Десницкій.

Опредѣленъ

 

бывшій

 

послушнпкъ

 

Свіяжскаго

 

Усненскаго

монастыря,

 

сынъ

 

казака

 

Василій

 

Граціенко

 

и.

 

д.

 

псаломщика

къ

 

церкви

 

села

 

Васильева,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

вмѣсто

 

умер-

шаго,

 

13

 

апрѣля

 

сего

 

года,

 

псаломщика

 

Архангельска™.

Праздный

 

мѣста:

Священническія

 

— въ

 

селѣ

 

Аринѣ,

 

Царевокошай-

скаго

 

уѣзда

 

и

 

Керебелякахъ,

 

того

 

же

 

уѣзда.

Діаконскія —въ

 

селѣ

 

Ронгѣ

 

того

 

же

 

уѣзда.

Псаломщическія —въ

 

Мамадышскомь

 

соборѣ.
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t
Ея

  

Императорское

   

Высочество

   

Великая

Княгиня

 

Александра

 

Петровна,

 

въ

 

иноче-

ствѣ

 

монахиня

 

Анастасія.

Ш

 

Е

 

К

 

Р

 

О

 

Л

 

О

 

Г

 

Ъ).

Телеграфъ

 

принесъ

 

глубоко

 

печальное

 

извѣстіе

 

о

 

кон-

чинѣ

 

въ

 

Кіевѣ

 

инокини

 

Анастасіи,

 

въ

 

мірѣ

 

Ея

 

Император-

скаго

 

Высочества

 

Великой

 

Княгини

 

Александры

 

Петровны,

супруги

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

13

 

апрѣля

 

1891г.

 

генер. -фельд-

маршала

 

Великаго

 

Князя

 

Николая

 

Николаевича,

 

бывшаго

главнокомандующаго

 

войсками

 

во

 

время

 

послѣдней

 

русско-

турецкой

 

кампаніи.

 

Новопреставленная

 

Великая

 

Княгиня —

старшая

 

дочь

 

принца

 

Петра

 

Георгіевича

 

Ольденбургскаго

и

 

родилась

 

21

 

мая

 

1838

 

г.

 

Въ

 

Бозѣ

 

почившая

 

Великая

Княгиня

 

отличалась

 

необыкновенною

 

добротою,

 

широкою

благотворительностію,

 

высокою

 

религіозностію

 

и

 

сильною

любовью

 

къ

 

тихой,

 

уединенной

 

монастырской

 

жизни.

 

Во

время

 

русско

 

турецкой

 

войны

 

Ея

 

Высочество

 

спарядила

 

на

^обственныя

 

средства

 

санитарно -врачебный

 

отрядъ

 

и

 

всѣми

зависящими

 

отъ

 

нея

 

мѣраыи

 

содѣйствовала

 

облегченію

 

стра-

даній

 

раненыхъ

 

воиновъ.

 

Лѣтъ

 

10

 

тому

 

назадъ

 

Ея

 

Вы-

сочество

 

переселилась

 

окончательно

 

въ

 

Кіевъ,

 

гдѣ

 

пріобрѣла

большой

 

участокъ

 

земли

 

въ

 

живописной

 

мѣстности,

 

съ

 

боль-

шой

 

рощею,

 

и

 

тамъ

 

устроила

 

храмъ,

 

больницу,

 

общежптіе,

а

 

затѣмъ

 

учредила

 

общину,

 

получившую

 

наименованіе

Покровской.

 

Открытая

 

при

 

общинѣ

 

хирургическая

 

лѣчеб-

ница,

 

находившаяся

 

подъ

 

руководствомъ

 

лейбъ-медика

 

Со-

ломко,

 

славилась

 

образцовымъ

 

состояніемъ

 

и

 

прекрасною

постановкою

 

лѣчебнаго

 

дѣла.

 

Тысячи

 

бѣдняковъ

 

получали

тамъ

 

нризрѣніе

 

и

 

облегченіе

 

въ

 

страданіяхъ.

 

Кромѣ

 

лѣ-

чебницы,

 

при

 

общинѣ

 

открыты

 

были

 

пріютъ

 

для

 

дѣтей

 

и

др.

 

благотворительныя

 

учрежденія.

 

Во

 

время

 

послѣдняго

пребыванія

 

Государя

 

Императора

 

въ

 

Кіевѣ

 

при

 

общинѣ

совершена

 

была

 

закладка

 

новаго

 

грандіознаго

 

храма

 

во

 

имя

24*
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святителя

 

и

 

чудотворца

 

Николая.

 

Впослѣдствіи

 

община,

вообще

 

служившая

 

средоточіемъ

 

интеллигентныхъ

 

женщинъ,

искавшихъ

 

въ

 

тиши

 

стѣнъ

 

святой

 

обители

 

душевнаго

 

покоя

отъ

 

житейскихъ

 

треволненій,

 

преобразована

 

была

 

въ

 

мона-

стырь

 

того

 

же

 

наименованія.

 

Принявъ

 

постриженіе,

 

Ея

Высочество

 

Великая

 

Княгиня

 

Александра

 

Петровна,

 

съ

именемъ

 

инокини

 

Анастасіи,

 

назначена

 

была

 

настоятель-

ницею

 

этого

 

монастыря.

 

Въ

 

Кіевѣ

 

въ

 

Бозѣ

 

почившая

 

Ве-

ликая

 

Княгиня

 

служила

 

предметомъ

 

особаго

 

уваженія

 

со

стороны

 

всей

 

интеллигенпіи

 

города,

 

чтившей

 

въ

 

лицѣ

 

Ея

Высочества

 

не

 

только

 

глубоко

 

образованную

 

женщину,

 

но

и

 

замѣчательнаго

 

человѣка,

 

необыкновенно

 

высокихъ

 

хри

стіаескихъ

 

добродѣтелей,

 

жившаго

 

интересами

 

страждущаго

и

 

нуждающагося

 

ближняго.

 

Можно

 

смѣло

 

сказать,

 

что

 

ни

одинъ

 

бѣднякъ

 

изъ

 

обращавшихся

 

къ

 

Ея

 

Императорскому

Высочеству

 

не

 

оставался

 

безъ

 

поддержки:

 

всякій

 

получалъ

ту

 

или

 

иную

 

матеріальную

 

помощь,

 

то

 

или

 

иное

 

утѣшеніе

въ

 

своемъ

 

горѣ.

 

Кончина

 

Ея

 

Высочества

 

вызвала

 

глубокую

скорбь

 

въ

 

населеніи

 

Кіева

 

и

 

особенно

 

въ

 

бѣднѣйшей

 

его

части,

 

которой

 

въ

 

Бозѣ

 

почившая

 

Великая

 

Княгиня

 

такъ

широко

 

благотворила.

О

 

принятіи

 

иночества

 

Ея

 

Императорскимъ

 

Высоче-

ствомъ

 

достовѣрено

 

стало

 

извѣстно

 

по

 

вскрытіи

 

доставлен-

ная)

 

немедленно

 

по

 

кончанѣ

 

Ея

 

изъ

 

Кіево-Софійскаго

 

со-

бора

 

пакета,

 

въ

 

которомъ

 

заключалось

 

распоряженіе

 

Ве-

ликой

 

Княгини,

 

вслѣдствіе

 

принятія

 

Ею

 

монашества,

 

о

поминовеніп

 

Ея

 

по

 

смерти

 

инокиней

 

Анастасісй.

 

Вслѣд-

ствіе

 

этого

 

прибывшимъ

 

Преосвященнымъ

 

Сергіемъ,

 

еписко-

помъ

 

Уманскимъ,

 

сдѣлано

 

было

 

распоряженіе

 

объ

 

облаченіи

тѣла

 

въ

 

Бозѣ

 

почившей

 

въ

 

иноческія

 

одежды,

 

послѣ

 

чего

останки

 

усопшей

 

положены

 

были

 

въ

 

заранѣе

 

приготовлен-

ный

 

Ею

 

для

 

себя

 

гробъ.

 

Гробъ

 

простой

 

деревянный,

 

даже

не

 

окрашенный.

 

У

 

поставлеянаго

 

затѣмъ

 

въ

 

больничной

церкви

 

гроба

 

Преосвященнымъ

 

Сергіемъ

 

отслужена

 

была

первая

 

панихида,

 

причемъ

 

на

 

эктеніяхъ

 

и

 

возгласахъ

 

по-

чившая

 

Великая

 

Княгиня

 

именовалась

 

«новопреставленной

рабой

 

Божіей

 

монахиней

 

Апастасіей».

 

Въ

 

2

 

часа

 

пополудни

состоялось

 

перенесете

 

тѣла

 

почившей

 

Великой

 

Княгини

изъ

 

больничной

 

церкви

 

въ

 

соборуную

 

церковь

 

Покровскаго

монастыря.

   

Выносъ

   

тѣла

   

и

 

затѣмъ

   

панихиду

    

совершалъ
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Высокопреосвященный

 

Іонникій,

 

митрополитъ

 

Кіевскій

 

и

Галицкій,

 

въ

 

сослуженіи

 

многочисленнаго

 

городского

 

ду-

ховенства.

 

Въ

 

8

 

часовъ

 

вечера

 

у

 

гроба

 

почившей

 

Великой

Княгини

 

совершена

 

была

 

панихида

 

Преосвященнымъ

 

Силь-

вестромъ,

 

епископомъ

 

Каневскимъ,

 

также

 

въ

 

сослуженіи

многочисленнаго

 

духовенства.

 

На

 

всѣхъ

 

панихидахъ

 

при-

сутствовали

 

Ихъ

 

Императорскіе

 

Высочества

 

Великіе

 

Князья

Николай

 

Николаевичъ

 

и

 

Петръ

 

Николаевачъ,

 

Великая

 

Кня-

гини

 

Милица

 

Николаевна

 

и

 

Его

 

Высочество

 

Принцъ

 

Алек-

сандръ

 

Петровичъ

 

Ольденбургскій.

 

Въ

 

промежуткахъ

 

вре-

мени

 

между

 

служеніемъ

 

панихпдъ

 

у

 

гроба

 

почившей

 

Ве-

ликой

 

Княгиня

 

священниками

 

городскихъ

 

церквей

 

соверша-

лось

 

чтеніе

 

св.

 

Евангелія.

 

14-го

 

апрѣля

 

въ

 

2

 

часу

 

дня,

панихиду

 

у

 

гроба

 

скончавшейся

 

Великой

 

Княгини

 

совер-

шалъ

 

Преосвященный

 

Димитрій,

 

епископъ

 

Чигиринскій,

 

а

въ

 

9

 

часовъ

 

вечера

 

Преосвященный

 

Сергій,

 

епископъ

 

Уманскій.

Кромѣ

 

этихъ

 

панихидъ,

 

монастырскимъ

 

духовенствомъ

 

и

городскими

 

священнослужителями,

 

по

 

просьбѣ

 

представите-

телей

 

городскаго

 

управленія

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

учреждепій,

 

со-

вершено

 

было

 

у

 

гроба

 

почившей

 

Великой

 

Княгини

 

еще

 

нѣ-

сколько

 

панихидъ.

 

Наплывъ

 

желающихъ

 

поклониться

 

праху

почившей

 

Августѣйшей

 

Благотворительницы,

 

въ

 

особенности

больныхъ

 

и

 

бѣдныхъ

 

кіевлянъ,

 

былъ

 

до

 

того

 

великъ,

 

что

приходилось

 

ожидать

 

по

 

нѣсколько

 

часовъ,

 

чтобы

 

дождаться

очереди

 

попасть

 

въ

 

церковь.

 

15-го

 

апрѣля,

 

совершено

 

от-

пѣваніе

 

и

 

погребеніе

 

тѣла

 

въ

 

Бозѣ

 

почившей

 

Великой

 

Кня-

гини.

 

Заупокойную

 

литургію

 

въ

 

8

 

часовъ

 

совершалъ

 

Высо-

копреосвященный

 

Іоаннпкій

 

въ

 

сослуженіи

 

многочисленнаго

духовенства,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

литургіи,

 

по

 

чину

 

погребенія

монашествующихъ,

 

совершено

 

отпѣваніе

 

и

 

затѣмъ

 

тѣло

 

въ

Бозѣ

 

почивающей

 

Великой

 

Княгини

 

предано

 

землѣ.

 

Могила

приготовлена

 

шагахъ

 

въ

 

двадцати

 

отъ

 

восточной

 

алтарной

стѣны

 

соборнаго

 

Покровскаго

 

храма

 

монастыря.

 

Въ

 

отпѣва-

ніи

 

тѣла

 

усопшей

 

Великой

 

Княгини

 

участвовало

 

все

 

город-

ское

 

духовенство.
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ХРОНІА

 

ШРШНОІ

 

И31

Архіерѳйскія

  

служѳнія.

На

 

первой

 

недѣлѣ

 

великаго

 

поста

 

за

 

повечеріемъ

 

вели-

кій

 

канонъ

 

читалъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Іоаннъ

 

въ

 

каѳедраль-

номъ

 

соборѣ.

2 о

 

февраля,

 

въ

 

пятпицу

 

первой

 

недѣли

 

великаго

 

поста,

Преосвящевпѣйшій

 

Іоаннъ ,

 

въ

 

сослуженіи

 

каѳедральнаго

протоіерея,

 

ключаря

 

собора,

 

священника

 

К.

 

Веселицкаго

 

и

іеромонаха

 

архіерейскаго

 

дома

 

Пантелеймона,

 

совершилъ

 

ли-

тургію

 

преждеосвященныхъ

 

даровъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ.

26

 

февраля

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

Преосвященнѣй-

шій

 

Іоаннъ

 

совершилъ

 

заупокойную

 

литургію

 

и

 

паннихиду

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почившемъ

 

Государѣ

 

Ймператорѣ

 

Александрѣ

 

III,

въ

 

сослуженіи

 

архимандрита

 

Екзакустодіана,

 

каѳедральнаго

протоіерея,

 

ключаря

 

собора,

 

священниковъ

 

К

 

Веселицкаго

и

 

В.

 

Богоявленскаго.

27-го

 

февраля,

 

въ

 

недѣлю

 

православія

 

въ

 

каѳедраль-

номъ

 

соборѣ

 

совершилъ

 

литургію

 

и

 

чинъ

 

православія

 

Прео-

свягаеннѣйшій

 

Антоній

 

въ

 

сослуженіи

 

архимандритовъ

 

Екза-

вустодіана,

 

Никодима

 

и

 

Андроника,

 

каѳедральнаго

 

прото-

іерея,

 

ключаря

 

собора

 

и

 

іеромонаха

 

Варсонофія.

 

За

 

литур-

гіей

 

слово

 

произнесъ

 

архимандритъ

 

Андрей.

1-го

 

марта

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

Преосвященнѣй-

шимъ

 

Антоніемъ

 

совершена

 

была

 

литургія

 

преждеосвящен-

ныхъ

 

даровъ

 

и

 

паннихида

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почившемъ

 

Государѣ

Императорѣ

 

Александрѣ

 

П.

5

 

го

 

марта,

 

во

 

вторую

 

недѣлю

 

великаго

 

поста,

 

литур-

гію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

совершилъ

 

Преосвященнѣйшій

Іоаннъ

 

въ

 

сослуженіи

 

соборной

 

братіи.

 

Слово

 

произнесъ

священникъ

 

К.

 

Владимірскій.

11-го

 

марта,

 

въ

 

субботу—третьей

 

недѣли

 

великаго

 

поста,

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

за

 

всевощнымъ

 

бдѣніемъ

 

совершилъ

выпосъ

 

Св.

 

Креста

 

Преосвященнѣйшій

 

Антовій.

12

 

марта,

 

въ

 

недѣлю

 

крестопоклонную,

 

литургію

 

нъ

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

совершилъ

 

Преосвященвѣйшій

 

Анто-
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ній

 

въ

 

сослуженіи

 

архимандрита

 

Екзакустодіана,

 

каѳедраль-

наго

 

протоіерея ,

 

ключаря

 

собора,

 

эконома

 

архіерейскаго

дома

 

іеромонаха

 

Никандра,

 

іеромонаховъ

 

Варсонофія

 

и

 

Леон-

тія.

 

Послѣ

 

евангелія

 

предъ

 

сборомъ

 

въ

 

пользу

 

Общества

Краснаго

 

Креста

 

слово

 

произнесъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Анто-

ши,

 

а

 

въ

 

концѣ

 

литургіи

 

священникъ

 

М.

 

Меныпиковъ.

22-го

 

марта,

 

въ

 

среду

 

пятой

 

недѣли

 

великаго

 

порта,

 

за

всенощнымъ

 

бдѣніеыъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

великій

канонъ

 

читалъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Антоній.

24-го

 

марта,

 

въ

 

пятницу

 

той

 

же

 

недѣли,

 

въ

 

каѳедралъ-

номъ

 

соборѣ

 

литургію

 

преждеосвященныхъ

 

даровъ

 

совер-

шилъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Антоній.

25-го

 

марта,

 

въ

 

праздникъ

 

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

Богородицы,

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

Божественную

 

литур-

гію

 

и

 

молебенъ

 

совершилъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Іоаннъ

 

въ

сослуженіи

 

архимандрита

 

Никодима,

 

игумена

 

Сергія

 

и

 

собор-

ной

 

братіи.

 

За

 

литургіею

 

слово

 

произнесъ

 

каѳедральный

протоіерей

 

Е.

 

Маловъ.

Въ

 

навечеріи

 

праздника

 

всенощное

 

бдѣніе

 

съ

 

чтеніемъ

акаѳиста

 

Божіей

 

Матери

 

совершилъ

 

Преосвященнѣйшій

Іоаннъ.

По

 

средамъ

 

второй,

 

третьей,

 

четвертой

 

и

 

пятой

 

недѣли

великаго

 

поста

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

за

 

всенощнымъ

бдѣніемъ

 

читалъ

 

акаѳистъ

 

Св.

 

Гурію

 

Преосвященнѣйшій

Іоаннъ.

2-го

 

апрѣля

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій,

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

литургію

 

и

 

наканунѣ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

совершилъ

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Іоаннъ

 

въ

 

сослуженіи

 

архимандрита

 

Екзакусто-

діана

 

и

 

соборной

 

братіи.

 

Предъ

 

сборомъ

 

въ

 

пользу

 

право-

славнаго

 

палестинскаго

 

общества

 

слово

 

произнесъ

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

Іоаннъ;

 

въ

 

концѣ

 

литургіи

 

слово

 

было

 

произне-

сено

 

священникомъ

 

П.

 

Руфимскимъ.

5-го

 

апрѣля,

 

въ

 

среду

 

страстной

 

седмицы,

 

въ

 

каѳе-

дральномъ

 

соборѣ

 

литургію

 

преждеосвященныхъ

 

даровъ

 

совер-

шилъ

 

Преосвчщеннѣйшій

 

Іоаннъ

 

въ

 

сослуженіи

 

соборной

братіи.

б -го

 

апрѣля,

 

въ

 

великій

 

четвертокъ,

 

въ

 

каѳедралъномъ

соборѣ

 

литургію

 

и

 

чинъ

 

омовенія

 

ногъ

 

совершилъ

 

Преосвя-
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щеннѣйшій

 

Іоаннъ

 

въ

 

сослуженіи

 

архимандрита

 

Андроника,

соборной

 

братіи

 

и

 

священника

 

А.

 

Зеленецкаго.

 

Кромѣ

 

ука-

занныхъ

 

лицъ

 

въ

 

чанѣ

 

омовенія

 

ногъ

 

участвовали

 

архиман-

дриты

 

Екзакустодіанъ ,

 

Никодимъ

 

и

 

Андрей,

 

протоіерей

Г.

 

Васильевъ

 

и

 

священникъ

 

М.

 

Бажановъ.

 

Въ

 

концѣ

 

ли-

тургіи

 

слово

 

произнесъ

 

ключарь

 

собора,

 

священникъ

 

А.

Яблоковъ.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

вечеромъ

 

послѣдованіе

 

Св.

 

и

 

спаси-

тельныхъ

 

страстей

 

Господа

 

нашего

 

I.

 

Христа

 

совершилъ

 

въ

соборѣ

 

Преосвященнѣйшій

 

Антоній.

7-го

 

апрѣля,

 

въ

 

великій

 

пятокъ,

 

вечерню

 

и

 

выносъ

плащаницы

 

совершилъ

 

вт

 

соборѣ

 

Преосвященнѣйшій

 

Анто-

ній.

 

Слово

 

предъ

 

плащаницей

 

сказано

 

было

 

Преосвященнѣй-

шимъ

 

Антоніемъ.

8-го

 

апрѣля,

 

въ

 

великую

 

субботу,

 

утреню

 

и

 

литургію

въ

 

соборѣ

 

совершилъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Іоаннъ

 

въ

 

сослу-

женіи

 

соборной

 

братіи

 

и

 

священника

 

В.

 

Богоявленскаго.

На

 

утрени

 

слово

 

произнесъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Іоаннъ.

9-го

 

апрѣля,

 

въ

 

первый

 

день

 

Св.

 

Пасхи,

 

утреню

 

и

литургію

 

въ

 

соборѣ

 

совершилъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Іоаннъ

въ

 

сослуженіи

 

соборной

 

братіи

 

и

 

двухъ

 

священниковъ

 

сту-

дентовъ

 

академіи.

Вечерню

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

въ

 

соборѣ

 

совершилъ

 

Прео-

священнѣйшій

 

Антоній.

 

Слово

 

за

 

вечерней

 

произнесъ

 

прото-

іерей

 

Н.

 

Виноградовъ.

15-го

 

апрѣля,

 

въ

 

субботу

 

пасхальной

 

недѣли,

 

въ

 

каѳе-

дральномъ

 

соборѣ

 

литургію

 

совершилъ

 

Преосвященнѣйшій

Антоній

 

въ

 

сослуженіи

 

архимандрита

 

Никодима,

 

каѳедраль-

наго

 

протоіерея

 

и

 

іеромонаховъ

 

Варсонофія

 

и

 

Пимена.

16-го

 

апрѣля,

 

въ

 

недѣлю

 

о

 

Ѳомѣ,

 

въ

 

соборѣ

 

совер-

шилъ

 

литургію

 

Нреосвященнѣйшій

 

Іоаннъ

 

въ

 

сослуженіи

архимандрита

 

Екзакустодіана ,

 

каоедральнаго

 

протоіерея,

ключаря

 

собора

 

и

 

священника

 

В.

 

Богоявленскаго.

17-го

 

апрѣля

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

Преосвящен-

нѣйшимъ

 

Антоніемъ

 

была

 

совершена

 

заупокойная

 

литургія

и

 

паннихида

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почившей

 

инокинѣ

 

Анастасіи,

 

въ

мірѣ

 

Ея

 

Императорскомъ

 

Высочествѣ

 

Великой

 

Княгинѣ

Алевсандрѣ

 

Петровнѣ.
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ТОРЖЕСТВО

освященія

 

новаго

 

храма

 

въ

 

сѳлѣ

 

СѳргіѳЕСНомъ,

   

Лаишѳвскаго

уѣзда.

22-го

 

декабря

 

1899-го

 

года

 

съ

 

разрѣшенія

 

Преосвя-

щеннѣйшаго

 

Іоанна,

 

Епископа

 

Чебоксарскаго,

 

въ

 

селѣ

 

Сер-

гіевскомъ,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

совершилось

 

торжественное

освященіе

 

новаго

 

храма.

Новый

 

храмъ

 

въ

 

селѣ

 

Сергіевскомъ

 

построенъ

 

взамѣнъ

стараго.— Онъ,

 

какъ

 

и

 

прежній,

 

сдѣланъ

 

изъ

 

дерева.

 

Необ-

ходимость

 

построенія

 

новаго

 

храма

 

вызвана

 

тѣмъ,

 

что

 

ста

рый

 

храмъ,

 

простоявъ

 

слишкомъ

 

128

 

лѣтъ,

 

утратилъ

 

свою

красоту

 

какъ

 

съ

 

внѣшней,

 

такъ

 

и

 

съ

 

внутренней

 

своей

сторопы,

 

и

 

пересталъ

 

соответствовать

 

величію

 

Дома

 

Божія.

Иниціатива

 

постройки

 

новаго

 

храма

 

принадлежала

 

бывшему

священнику

 

села

 

Сергіевскаго

 

Петру

 

Іосифовичу

 

о.

 

Касат-

кину

 

(нынѣ

 

священникъ

 

Макарьевской

 

церкви

 

адмиралтей-

ской

 

слободы

 

г.

 

Казани).

 

Онъ

 

же

 

первый

 

положилъ

 

свою

лепту

 

на

 

это

 

святое

 

дѣло.

 

За

 

нимъ

 

послѣдовали

 

нѣкоторые

прихожане

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

явилась

 

начальная

 

сумма

 

на

построеніе

 

новаго

 

храма.

 

Прихожане ,

 

не

 

имѣя

 

никакой

возможности

 

на

 

собственныя

 

средства

 

построить

 

храмъ,

 

вы-

брали

 

изъ

 

своей

 

среды

 

двоихъ

 

собратьевъ,

 

которымъ

 

пору-

чили

 

собирать

 

добровольныя

 

пожертвованія

 

на

 

построеніе

новаго

 

храма.

 

Казанская

 

духовная

 

консисторія

 

въ

 

концѣ

іюля

 

1887-го

 

года

 

выдала

 

первую

 

книгу

 

сборщикамъ

 

для

записи

 

пожертвованій.

 

Поступаемыя

 

черезъ

 

сборщиковъ

 

и

дѣлаемыя

 

непосредственно

 

въ

 

церковь

 

пожертвованія

 

вно-

сились

 

изъ

 

процентовъ

 

въ

 

казначейства.

 

Въ

 

1893-мъ

 

году

былъ

 

исходатайствованъ

 

прихожанами

 

на

 

постройку

 

храма

казенный

 

лѣсъ.

 

И

 

только

 

весной

 

въ

 

1897-мъ

 

году

 

этотъ

лѣсъ

 

въ

 

полномъ

 

количествѣ

 

былъ

 

полученъ

 

и

 

доставленъ

въ

 

село

 

Сергіевское.

Весной

 

же

 

1897-го

 

года

 

была

 

начата

 

постройка

 

новаго

храма.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

съ

 

внѣшней

 

стороны

 

онъ

 

совер-

шенно

 

законченъ,

 

внутри

 

весь

 

отштукатуренъ

 

и

 

окрашенъ

масляной

 

краской.

 

Такъ

 

какъ

 

средствъ,

 

по

 

окончаніи

 

по-

слѣднихъ

   

работъ

   

внутри

   

храма,

   

оставалось

    

немного,

    

то
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строительнымъ

 

комитетомъ

 

было

 

рѣшено

 

построить

 

сначала

придѣтьный

 

иконостасъ,

 

заложенный

 

во

 

имя

 

Святителя

Николая.

 

Когда

 

эта

 

работа

 

была

 

выполнена,

 

то,

 

съ

 

разрѣ-

шенія

 

Его

 

Преосвященства ,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Іоанна,

Епископа

 

Чебоксарскаго,

 

сей

 

новый

 

храмъ

 

22-го

 

декабря

1899

 

года

 

и

 

былъ

 

освященъ.

Освятить

 

храмъ

 

поручено

 

было

 

предсѣдателю

 

стро-

ителънаго

 

комитета

 

мѣстному

 

о.

 

благочинному,

 

священнику

с.

 

Алексѣевскаго

 

Василію

 

Ивановичу

 

о

 

Нечаеву.

 

Торжество

освященія

 

храма

 

открылось

 

наканунѣ

 

всенощнымъ

 

бдѣніемъ,

которое

 

совершилъ

 

приходскій

 

священникъ

 

В.

 

Орининскій

въ

 

сослуженіи

 

діакона

 

с.

 

Алексѣевскаго

 

о.

 

Архангельскаго.

На

 

литію

 

и

 

величаніе

 

выходили

 

прибывшіе

 

къ

 

вечеру

 

въ

село

 

Сергіевское

 

о.

 

благочинный

 

В.

 

И.

 

Нечаевъ

 

и

 

свя-

щенникъ

 

села

 

Саконъ

 

о.

 

В.

 

И.

 

Померанцевъ.

 

За

 

всенощнымъ

бдѣніемъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

на

 

другой

 

день

 

за

 

освященіемъ

 

и

литургіею,

 

пѣлъ

 

мѣстный,

 

хорошо

 

подготовленный,

 

смѣшан-

ный

 

хоръ

 

изъ

 

крестьянъ

 

подъ

 

управленіемъ

 

псаломщика

Г.

 

Беллицкаго

 

Въ

 

день

 

освященія

 

храма,

 

утромъ

 

въ

 

8

 

ча-

совъ,

 

начался

 

благовѣстъ

 

къ

 

освященію

 

воды.

 

Къ

 

этому

времени

 

на

 

торжество

 

прибыли

 

священникъ

 

с.

 

Мурзихи

о.

 

П.

 

С.

 

Никольсеій,

 

священникъ

 

с.

 

Новоснасскаго

 

о.

А.

 

П.

 

Демидовъ

 

и

 

діаконъ

 

с.

 

Лебедина

 

о.

 

Фіалковскій,

Послѣ

 

водосвятнаго

 

молебна

 

всѣ

 

священнослужители

 

во

главѣ

 

съ

 

о.

 

благочиннымъ

 

В.

 

И.

 

Нечаевымъ

 

приступили

къ

 

омовенію,

 

освященію

 

и

 

облаченію

 

святаго

 

престола

 

и

жертвенника;

 

затѣмъ

 

выступили

 

въ

 

крестный

 

ходъ

 

вокругъ

церкви,

 

но

 

предварительно

 

священнослужители

 

вошли

 

въ

старый

 

храмъ,

 

чтобы

 

взять

 

со

 

святаго

 

престола

 

придѣль-

наго

 

храма

 

святой

 

антиминсъ,

 

евангеліе

 

и

 

кресты,

 

которые,

по

 

обхожденіи

 

вокругъ

 

новаго

 

храма,

 

были

 

внесены

 

въ

 

него

и

 

положены

 

на

 

только

 

что

 

освященномъ

 

и

 

облаченномъ

св.

 

престолѣ.

 

По

 

совершеніи

 

крестнаго

 

хода

 

приступили

къ

 

служенію

 

первой

 

въ

 

освященномъ

 

храмѣ

 

Божественной

литургіи.

 

Храмъ

 

былъ

 

наполненъ

 

молящимися.

 

По

 

пропѣтіи

причастнаго

 

стиха

 

мѣстнымъ

 

священникомъ

 

В.

 

Орининскнмъ

было

 

произнесено

 

поученіе,

 

соотвѣтственное

 

этому

 

торже-

ству.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

Святителю

 

Николаю.

 

Предъ

 

молебномъ

 

о.

 

благочинный

обратился

   

къ

   

присутствующимъ

    

прихожанамъ

    

храма

    

со
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словомъ.

 

Въ

 

немъ

 

о.

 

благочинный,

 

изложивши

 

всѣ

 

труд-

ности,

 

заботы

 

и

 

непріятности,

 

какія

 

пришлось

 

перенести

строительному

 

комитету

 

при

 

построены

 

храма,

 

сказалъ,

„что

 

за

 

все

 

это

 

Господь

 

Богъ

 

благоволилъ

 

увѣнчать

 

дѣло

успѣхомъ:

 

храмъ,

 

какъ

 

съ

 

внѣшней,

 

такъ

 

и

 

съ

 

внутренней

стороны,

 

великолѣпенъ.

 

Чтобы

 

совершенно

 

закончить

 

по-

стройку,

 

остается

 

еще

 

только

 

сдѣлать

 

иконостасъ

 

для

 

глав-

ваго

 

алтаря,

 

заложеннаго

 

во

 

имя

 

Сергія

 

Радонежскаго

 

Чудо-

творца.

 

Прихожане

 

не

 

должны

 

жалѣть

 

своихъ

 

средствъ

 

на

окончательное

 

устройство

 

храма,

 

должны

 

постараться

 

сами

сдѣлать

 

иконостасъ,

 

не

 

прибѣгая

 

за

 

помощію

 

другихъ".

По

 

окончаніи

 

молебна

 

священнослужители

 

были

 

при-

глашены

 

священникомъ

 

Орининскимъ

 

въ

 

его

 

квартиру

откушать

 

чай

 

и

 

пообѣдать.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

священнослужителями

трапезу

 

раздѣлили

 

прибывшіе

 

на

 

торжество

 

освященія

 

хра-

ма

 

г.

 

земскій

 

начальникъ

 

Н.

 

А.

 

Каземъ-Бекъ,

 

кандидатъ

на

 

должность

 

уѣзднаго

 

предводителя

 

дворянства

 

Л.

 

А.

Каземъ-Бекъ,

 

кандидатъ

 

на

 

судебныя

 

должности

 

дворянинъ

Д.

 

П.

 

Арцыбушевъ,

 

мѣстный

 

землевладѣлецъ

 

дворянинъ

И.

 

В.

 

Жуковъ

 

и

 

др.

Священникъ

 

В.

 

Оришнскт.

ПОДНЕСЕШЕ

 

ИКОНЫ

о.

 

благочинному

  

2-го

 

округа

 

Казанскаго

   

уъзда

 

священнику

Петру

 

Павловичу

 

Руженцову.

20-го

 

декабря*

 

1899

 

года

 

исполнилось

 

30

 

лѣтъ

 

служе-

нія

 

въ

 

санѣ

 

священника

 

и

 

15

 

лѣтъ

 

въ

 

должности

 

благочин

 

-

наго

 

2-го

 

округа

 

Казанскаго

 

уѣзда

 

священника

 

села

 

Стол-

бищъ

 

Петра

 

Павловича

 

Руженцова.

О.

 

Петръ

 

Павловичъ

 

урожденцъ

 

Смоленской

 

епархіи

 

и

воспитанникъ

 

Смоленской

 

семинаріи;

 

курсъ

 

ученія

 

онъ

 

окон-

чилъ

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

въ

 

Смоленской

 

епархіи

 

чувство-

вался

 

излишекъ

 

въ

 

кандидатахъ

 

священства

 

(съ

 

нимъ

 

кон-

чило

 

болѣе

 

140

 

человѣкъ),

 

а

 

въ

 

Казанской

 

епархіи — недо-

статок

   

въ

   

нихъ.

   

Желая,

  

послужить

   

церкви

   

Божіей

   

и
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не

 

разсчитывая

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

получить

 

мѣсто

 

свя-

щенника

 

въ

 

родной

 

епархіи,

 

онъ

 

рѣшился

 

отправится

 

въ

древнюю

 

татарскую

 

столицу,

 

Казань.

 

Ни

 

дальность

 

раз-

стоянія ,

 

ни

 

инородческое

 

и

 

иновѣрное

 

населеніе

 

Казан-

ской

 

епархіи,

 

ни

 

слезы

 

родныхъ

 

и

 

привязанности

 

знакомыхъ,

ни

 

грусть

 

молодой

 

супруги

 

(впрочемъ

 

всегда

 

готовой

 

слѣдо-

вать

 

за

 

своимъ

 

другомъ

 

хоть

 

на

 

край

 

свѣта) —ничто

 

не

смутило

 

молодого

 

богослова.

 

Руководясь

 

убѣжденіемъ

 

св.

Василія

 

Великаго,

 

что

 

„вездѣ

 

земля

 

Божія",

 

онъ,

 

съ

 

кре-

стомъ

 

на

 

груди

 

и

 

надеждою

 

въ

 

сердцѣ,

 

предпринялъ

 

свой

нелегкій

 

и

 

тогда

 

продолжительный

 

путь.

Надежда

 

не

 

постыдила

 

(Римл.

 

5.

 

5)

 

Петра

 

Павловича.

Архіепископъ

 

Казансвій

 

Антоній

 

II

 

принялъ

 

его

 

въ

 

свою

епархію

 

и

 

20

 

декабря

 

1869

 

года

 

рукоположилъ

 

во

 

священ-

ника

 

въ

 

Введенской

 

церкви

 

села

 

Девликеева

 

Казанскаго

уѣзда.

 

Съ

 

теченіемъ

 

времени,

 

согласно

 

его

 

просьбѣ

 

и

 

по

вниманію

 

къ

 

его

 

полезной

 

деятельности,

 

онъ

 

былъ

 

переве-

дена

 

на

 

лучшіе

 

приходы — въ

 

1871

 

году

 

въ

 

село

 

Черемы-

шево

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

а

 

въ

 

1876

 

году

 

на

 

настоящее

 

мѣсто.

На

 

всѣхъ

 

мѣстахъ

 

своей

 

службы

 

о.

 

Петръ

 

старался

„показывать

 

вѣру

 

свою

 

изъ

 

дѣлъ

 

своихъ"

 

(Іак.

 

2,

 

18).

Ревностно

 

проходя

 

свое

 

пастырское

 

служеніе,

 

онъ

 

всегда

 

съ

рѣдкимъ

 

усердіемъ

 

исполнялъ

 

обязанности,

 

возлагаемыя

 

на

него

 

Епархіальнымъ

 

начальствомъ.

 

Такъ

 

нѣсколько

 

разъ

онъ

 

несъ

 

обязанности

 

депутата

 

епархіальнаго

 

и

 

окружного

съѣзда

 

духовенства,

 

въ

 

разное

 

время

 

былъ

 

назначаемъ

 

для

производства

 

слѣдствій,

 

съ

 

1871

 

года

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

со-

стоитъ

 

законоучителемъ

 

начальныхъ

 

училищъ,

 

съ

 

1876

 

года

предсѣдателемъ

   

церковно-приходскаго

  

попечительства

  

и

 

съ

1885

  

года—благочиннымъ

 

2-го

 

округа

 

Казанскаго

 

уѣзда.

 

t

Епархіальное

 

начальство

 

всегда

 

цѣнило

 

дѣятельность

о.

 

Петра

 

и

 

своевременно

 

удостоивало

 

его

 

различныхъ

 

на-

градъ:

 

за

 

усердную

 

и

 

полезную

 

службу

 

церкви

 

награжденъ

онъ

 

набедренникомъ

 

въ

 

1877

 

году,

 

за

 

содѣйствіе

 

въ

 

сборѣ

денегъ

 

на

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

воиновъ

 

въ

 

русско-турец-

кую

 

войну

 

получилъ

 

знакъ

 

Краснаго

 

креста

 

въ

 

1883

 

г.,

 

за

заслуги

 

по

 

народному

 

образованію

 

награжденъ

 

скуфьею

   

въ

1886

  

г.,

 

за

 

заслуги

 

по

 

гражданскому

 

вѣдомству

 

получилъ

благословеніе

 

св.

 

Сѵнода

 

безъ

 

грамоты

 

въ

 

1890

 

г.

 

и

 

ками-

ловву

 

въ

 

1891г.,

 

за

 

выдающееся

 

усердіе

 

къ

 

дѣлу

 

народнаго



—

 

381

  

—

образованія

 

въ

 

духѣ

 

церкви

 

Православной

 

преподано

 

ему

архипастырское

 

благословеніе

 

съ

 

изъявлеаіемъ

 

благодарности

въ

 

1894

 

г.,

 

за

 

отлично

 

усердную

 

службу

 

Св.

 

Сѵнодомъ

 

на-

гражденъ

 

золотымъ

 

наперснымъ

 

крестомъ

 

въ

 

1895

 

г.,

 

за

многолѣтнюю

 

усердную

 

службу

 

въ

 

должности

 

уѣзднаго

 

на-

блюдателя

 

церковныхъ

 

школъ

 

преподано

 

ему

 

архипастырское

благословеніе

 

въ

 

1897

 

г.,

 

за

 

отлично

 

усердную

 

службу

 

Все-

милостивѣйше

 

пожалованъ

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

ст.

 

въ

1898

 

году.

Всѣ.

 

люди

 

честные

 

и

 

трудолюбивые

 

отъ

 

своего

 

справед-

ливая

 

и

 

попечительнаго

 

начальства

 

удостоиваются

 

наградъ;

но

 

пріобрѣсти

 

любовь

 

и

 

привязанность

 

отъ

 

своихъ

 

подчи-

ненныхъ

 

удается

 

далеко

 

не

 

всѣмъ,

 

облеченнымъ

 

правомъ

начальствования.

 

Это

 

выпадаетъ

 

на

 

долю

 

только

 

тѣхъ,

 

на

комъ

 

почіетъ

 

духъ

 

мудрости

 

(Исаіи

 

XI,

 

2 —4).

 

Приговоры

такихъ

 

вачальниковъ

 

принимаются

 

безъ

 

возраженій,

 

стро-

гость—съ

 

уваженіемъ,

 

наказанія —съ

 

покорностію,

 

ласка—

съ

 

любовію.

 

Къ

 

числу

 

такихъ

 

начальниковъ

 

принадлежитъ

и

 

о.

 

благочинный

 

Петръ

 

Павловичъ

 

Руженцовъ,

 

что

 

засви-

дѣтельствовало

 

духовенство

 

2-го

 

благочинническаго

 

округа

Казанскаго

 

уѣзда,

 

поднесши

 

ему,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Преосвящен-

нѣйшаго

 

Іоанна,

 

епископа

 

Чебоксарскаго,

 

Викарія

 

Казан-

ской

 

епархіи,

 

икону

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

въ

 

сребро-

позлащенной

 

ризѣ

 

съ

 

эмалевыми

 

украшеніями.

Торжество

 

подпесенія

 

происходило

 

27-го

 

января

 

сего

1900

 

года.

 

Наканунѣ

 

было

 

отслужено

 

всенощное

 

бдѣніе,

а

 

въ

 

самый

 

праздпикъ—литургія.

 

Богослуженіе

 

совершалъ

самъ

 

о.

 

Петръ

 

Павловичъ

 

въ

 

сослуженіи

 

священниковъ:

 

села

Вознесенскаго

 

А.

 

Воскресенскаго,

 

с.

 

Царицына

 

Г.

 

Смир-

нова,

 

с.

 

Ковалей

 

И.

 

Просперова,

 

с.

 

Каинокъ

 

Свіяжскаго

у.

 

Г.

 

Лебедева,

 

и

 

діаконовъ:

 

с.

 

Столбищъ

 

И.

 

Красновидова,

Каз.

 

Землед.

 

училища

 

А.

 

Смирнова,

 

с.

 

Пановки

 

П.

 

Садов-

никова

 

и

 

с.

 

Кулаева

 

А.

 

Столпова.

 

Пѣлъ

 

хоръ

 

изъ

 

прибыв-

пшхъ

 

діаконозъ

 

и

 

мѣстныхъ

 

пѣвчихъ.

 

Храмъ

 

былъ

 

полонъ

молящимися,

 

среди

 

которыхъ

 

замѣтную

 

группу

 

составляли

мѣстпые

 

школьники.

 

Послѣ

 

литургіи

 

все

 

собравшееся

 

духо-

венство

 

округа

 

въ

 

облаченіяхъ

 

стало

 

предъ

 

амвономъ

 

для

совершенія

 

молебствія.

 

Когда

 

о.

 

Петръ

 

Павловичъ

 

вышелъ

изъ

 

алтаря

 

на

 

амвонъ,

 

то

 

предъ

 

нимъ

 

предсталъ

 

законоу-

читель

   

Каз.

   

Землед.

   

уч.

   

свящ.

 

Н.

   

Чижовъ

   

и

   

отъ

 

имени
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окружного

   

духовенства

   

прочиталъ

   

адресъ

  

слѣдующаго

 

со-

держанія:

Ваше

 

Выеокоблагословеніе,

Многоуважаемый

 

о.

 

Благочинный,

 

Петръ

 

Павловичъ!

Тридцатилѣтіе

 

въ

 

санѣ

 

священника

 

и

 

пятнадцатилѣтіе

въ

 

должности

 

благочиннаго

 

періодъ

 

времени

 

не

 

малый;

 

пе-

режить

 

его

 

не

 

легко,

 

особенно

 

тому,

 

кто

 

поставилъ

 

себв

задачею

 

выполнить

 

заповѣдь

 

Апостола:

 

„образъ

 

буди

 

вѣр-

нымъ"

 

(1

 

Тим.

 

4,

 

12).

 

Кто

 

же

 

пережилъ

 

такой

 

періодъ

 

и

выполнилъ

 

эту

 

заповѣдь,

 

тотъ

 

безъ

 

сомнѣнія

 

не

 

можетъ

 

не

радоваться

 

и

 

не

 

торжествовать

 

И

 

мы

 

надѣемся,

 

нашъ

 

до-

рогой

 

юбиляръ,

 

что

 

ваше

 

сердце

 

теперь

 

исполнено

 

радости.

Позвольте

 

же

 

и

 

намъ

 

принять

 

участіе

 

въ

 

вашемъ

 

законномъ

торжествѣ

 

и

 

отъ

 

себя

 

хоть

 

что-нибудь

 

привнести

 

въ

 

сокро-

вищницу

 

вашей

 

радости!

Едва

 

сдѣлались

 

извѣстны

 

намъ

 

лѣта

 

вашей

 

пастырской

дѣятельности,

 

какъ

 

возникла

 

среди

 

насъ

 

мысль

 

отмѣтить

этотъ

 

періодъ

 

вашей

 

жизни

 

особымъ

 

въ

 

честь

 

васъ

 

празд-

нествомъ;

 

а

 

возникши,

 

она,

 

какъ

 

лавина,

 

разлилась

 

по

 

округу

и

 

увлекла

 

собою

 

всѣ

 

имѣющіе

 

соприкосновеніе

 

съ

 

вами

 

умы

и

 

сердца.

 

Да

 

и

 

какъ

 

могло

 

быть

 

иначе?

 

Всѣмъ

 

намъ

 

из-

вѣстны

 

и

 

дороги

 

симпатичныя

 

качества

 

вашей

 

души

 

и

 

мно-

гополезные

 

труды

 

Ваши

 

въ

 

должности

 

священника

 

и

 

благо-

чиннаго.

 

Мы

 

любимъ

 

въ

 

васъ

 

человѣка

 

умнаго,

 

добраго,

честнаго,

 

трудолюбиваго,

 

мы

 

цѣнимъ

 

въ

 

васъ

 

пастыря

 

бла-

гочестиваго,

 

любящаго,

 

терпѣливаго,

 

кроткаго;

 

мы

 

чтимъ

 

и

уважаемъ

 

въ

 

васъ

 

начальника

 

опытнаго,

 

доступнаго,

 

спра-

ведливаго

 

и

 

снисходительнаго.

Урожденецъ

 

Смоленской

 

епархіи

 

и

 

воспитанникъ

 

Смо-

ленской

 

семинарін,

 

вы

 

избрали

 

Казанскую

 

епархію

 

новою

для

 

себя

 

родиною

 

и

 

отдали

 

ей

 

на

 

служеніе

 

всѣ

 

силы

 

своего

духа

 

и

 

тѣла.

 

Ваша,

 

исполненная

 

пастырской

 

ревности,

деятельность

 

скоро

 

была

 

замѣчена

 

епархіальнымъ

 

началь-

ствомъ.

 

Оно

 

рѣшило,

 

что

 

вы

 

можете

 

быть

 

не

 

только

 

добрымъ

и

 

полезнымъ

 

пастыремъ

 

ввѣреннаго

 

Вамъ

 

словеснаго

 

стада,

но

 

и

 

незамѣнимымъ

 

руководители^

 

2-го

 

Казанскаго

 

благочин-

ническаго

 

округа?

 

Исполнившееся

 

пятнадцатилѣтіе

 

вашего

служенія

   

въ

 

должности

 

благочиннаго

   

и

 

отличія,

   

которыми
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почтило

 

васъ

 

высшее

 

начальство

 

и

 

которыя

 

теперь

 

украша-

ваютъ

 

ваши

 

перси

 

и

 

главу,

 

служатъ

 

самымъ

 

нагляднымъ

доказательствомъ

 

того,

 

что

 

вы

 

оправдали

 

возложенныя

 

на

васъ

 

надежды.

Заслуживши

 

вниманіе

 

своего

 

начальства,

 

вы

 

пріобрѣли

любовь

 

и

 

расположеніе

 

и

 

подчиненнго

 

вамъ

 

духовенства,

 

о

чемъ

 

краснорѣчивѣе

 

всего

 

говоритъ

 

самое

 

настоящее

 

тор-

жество.

 

И

 

повѣрьте,

 

многоуважаемый

 

о.

 

Петръ

 

Павловичъ,

что

 

безъ

 

добраго

 

слова

 

о

 

васъ

 

и

 

предъ

 

вами

 

и

 

безъ

 

выра-

женій

 

нашихъ

 

искреннихъ

 

отношеній

 

къ

 

вамъ

 

мы

 

обойтись

не

 

могли.

 

Вѣдь

 

всявій

 

изъ

 

насъ,

 

не

 

только

 

священнивъ

 

или

діаконъ,

 

но

 

и

 

псаломщикъ

 

и

 

даже

 

простой

 

крестьянинъ

всегда

 

безъ

 

отказу

 

находилъ

 

въ

 

васъ

 

своего

 

руководителя,

совѣтника,

 

утѣшителя

 

въ

 

несчастіяхъ

 

и

 

безпристрастнаго

судію

 

и

 

миротворца

 

при

 

возникавшихъ

 

недоразумѣніяхъ.

Преимущественнымъ

 

же

 

вниманіемъ

 

съ

 

вашей

 

стороны

пользуются

 

только

 

что

 

занявшіе

 

должность

 

молодые

 

священно

и

 

церковно- служители,

 

съ

 

которыми

 

вы

 

стараетесь,

 

какъ

можно

 

щедрѣе,

 

дѣлпться

 

своимъ

 

пастырскимъ

 

опытомъ.

 

А

особенно

 

теплымъ

 

участіемъ

 

окружаются

 

вами

 

вдовы

 

и

 

си-

роты

 

духовнаго

 

званія,

 

для

 

которыхъ

 

вы

 

изыскиваете

 

воз-

можный

 

вспомоществованія

 

и

 

доступный

 

имъ

 

должности

 

и

занятія.

 

Въ

 

дѣлахъ

 

общеепархіальныхъ,

 

какъ

 

устройство

церковно

 

приходскихъ

 

школъ,

 

вспомоществованіе

 

голодаю-

щему

 

духовенству

 

и

 

народу

 

и

 

под.,

 

вы

 

всегда

 

стояли

 

на

высотѣ

 

своего

 

призванія.

 

Не

 

моагемъ

 

умолчать

 

и

 

еще

 

объ

одной

 

чертѣ

 

вашего

 

характера:

 

вы

 

всегда

 

радушный

 

хозяипъ

хлѣбосоль;

 

такова

 

же

 

и

 

ваша

 

сердечная

 

семья.

 

Кто

 

бы

 

и

по

 

какому

 

бы

 

дѣлу

 

къ

 

вамъ

 

ни

 

явился,

 

онъ

 

всегда

 

бываетъ

въ

 

вашемъ

 

домѣ

 

принять

 

и

 

обогрѣтъ,

 

а

 

вашею

 

семьею

 

на-

кормлепъ,

 

напоенъ

 

и

 

обласканъ.

Всѣ

 

эти

 

черты

 

вашего

 

характера

 

и

 

вашей

 

дѣятель-

ности,

 

достоуважаемый

 

отецъ

 

благочинный

 

Петръ

 

Павловичъ,

возбудили

 

въ

 

насъ

 

къ

 

вамъ

 

не

 

только

 

почтеніе,

 

какъ

 

это

бываетъ

 

къ

 

начальникам^

 

или

 

уваженіе,

 

какъ

 

это

 

бываетъ

къ

 

старшимъ,

 

но

 

и

 

горячую

 

любовь,

 

засвидѣтельствовать

которую

 

мы

 

и

 

собрались

 

къ

 

вамъ

 

нынѣшній

 

день

 

и

 

выра-

зить

 

которую

 

желаемъ

 

поднесеніемъ

 

вамъ

 

вотъ

 

этой

 

иконы

Казанской

 

Божіей

 

Матери.

 

Во

 

дни

 

благополучія

 

она

 

будетъ

напоминать

 

вамъ

 

о

 

нашей

 

любви

 

къ

 

вамъ,

 

въ

 

часы

 

душев-
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ныхъ

 

волненій

 

и

 

тревогъ

 

она

 

ободритъ

 

васъ

 

и

 

успокоитъ,

въ

 

немощахъ

 

подастъ

 

вамъ

 

укрѣпленіе

 

и

 

исцѣленіе.

 

А

 

мы

будемъ

 

усердно

 

молиться,

 

чтобы

 

Заступница

 

рода

 

христіан-

скаго

 

во

 

всѣ

 

дни

 

вашей

 

жизни

 

покрывала

 

и

 

сохраняла

 

васъ

отъ

 

всякаго

 

зла

 

честнымъ

 

своимъ

 

омофоромъ.

При

 

послѣднихъ

 

словахъ

 

помощникъ

 

благочиннаго

 

свя-

щенника

 

с.

 

Кулаева

 

Е.

 

Нечаевъ

 

поднесъ

 

юбиляру

 

икону

 

и

произнесъ

 

небольшую

 

рѣчь.

На

 

эти

 

привѣтствія

 

о.

 

Петръ

 

Павловичъ

 

отвѣтилъ

 

такъ:

Сердечно

 

благодарю,

 

что

 

собрались

 

сегодня

 

вы,

 

слу-

жители

 

алтаря

 

Божія

 

и

 

духовенство

 

округа,

 

въ

 

семъ

 

храмѣ

Божіемъ

 

помолиться

 

вмѣстѣ

 

со

 

мною

 

по

 

случаю

 

исполнив-

шагося

 

тридцатилѣтія

 

служенія

 

моего

 

церкви

 

Божіей.

 

При-

нимая

 

икону

 

Казанскія

 

Божія

 

Матери

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

и

сердечнымъ

 

умиленіемъ

 

отъ

 

признательнаго

 

духовенства

 

и

взирая

 

на

 

сей

 

образъ,

 

умильно

 

глаголю:

 

Мати

 

Божія!

 

со-

храни

 

мя

 

подъ

 

кровомъ

 

Твоимъ,

 

да

 

молитвами

 

и

 

предстатель-

ствомъ

 

у

 

Сына

 

Своего

 

и

 

Бога

 

нашего,

 

продлится

 

жизнь

 

моя,

насколько

 

это

 

угодно

 

будетъ

 

Господу,

 

въ

 

мирѣ,

 

на

 

пользу

церкви

 

Божіей

 

и

 

на

 

пользу

 

душъ

 

моихъ

 

пасомыхъ.

 

Прося

у

 

всѣхъ

 

васъ,

 

служителей

 

алтаря

 

Божія,

 

молитвъ

 

за

 

меня,

молю

 

Господа,

 

да

 

подастъ

 

Онъ

 

вамъ

 

миръ,

 

здравіе

 

и

 

бла-

гопоспѣшеніе

 

при

 

многотрудномъ

 

вашемъ

 

пастырскомъ

 

слу-

женіи

 

на

 

многая

 

лѣта!

Тогда

 

икона

 

положена

 

была

 

на

 

аналогій

 

и

 

предъ

 

нею

началось

 

молебствіе,

 

во

 

время

 

котораго

 

виновнпкъ

 

торжества

какъ

 

старѣйшій,

 

занималъ

 

первое

 

мѣсто.

 

Молебенъ

 

закон-

чился

 

провозглашеніемъ

 

многолѣтія

 

Государю

 

Императору

и

 

всему

 

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Сгноду,

 

Высоко-

преосвященнѣйшему

 

Арсенію

 

архіепископу

 

Казанскому

 

и

Свіяжскому,

 

Преосвященнѣйшему

 

Антонію

 

епископу

 

Чисто-

польскому

 

и

 

Преосвященнѣйшему

 

Іоанну

 

епископу

 

Чебоксар-

скому

 

съ

 

богохранимою

 

ихъ

 

паствою,

 

а

 

въ

 

заключеніе

 

и

юбиляру

 

честнѣйшему

 

іерею

 

и

 

благочинному

 

о.

 

Петру

 

и

всѣмъ

 

православнымъ

 

христіанамъ.

Изъ

 

храма

 

въ

 

домъ

 

юбиляра

 

икона

 

была

 

перенесена

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ,

 

въ

 

которомъ

 

участвовали

 

все

 

ду-

ховенство

 

и

 

всѣ

 

міряне,

 

бывшіе

 

за

 

богослуженіемъ.

 

Въ

 

домѣ

совершено

 

краткое

 

молебствіе

 

священникомъ

 

с.

 

Вознесенскаго
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А.

 

Воскресенсклмъ

 

и

 

снова

 

было

 

возглашено

 

многолѣтіе,

въ

 

которомъ

 

сверхъ

 

выше

 

поименованныхъ

 

лицъ

 

помянуты

были

 

и

 

члены

 

семьи

 

юбиляра.

 

Послѣ

 

того,

 

какъ

 

юбиляръ

и

 

его

 

семья

 

приложились

 

ко

 

кресту

 

и

 

иконѣ,

 

имъ

 

всѣ

 

со-

бравшіеся

 

по

 

-отдѣльности

 

приносили

 

поздравленія

 

и

 

выска-

зывали

 

добрыя

 

пожеланія.

Хозяиномъ

 

юбиляромъ

 

всѣмъ,

 

прибывшимъ

 

на

 

торжество,

былъ

 

предложенъ

 

чай,

 

закуска

 

и

 

обѣдъ.

 

За

 

обѣдомъ

 

прочи-

таны

 

о.

 

Нечаевымъ

 

письма:

 

отъ

 

свящ.

 

Н.

 

Матвѣевскаго,

отъ

 

свящ.

 

Г.

 

Рождественскаго.

 

Были

 

произнесены

 

также

рѣчи

 

за

 

столомъ:

 

С.

 

Караева

 

свящ.

 

П.

 

Буратасовскимъ,

С.

 

Люткина

 

свящ.

 

К.

 

Виноградовымъ,

 

Казанскаго

 

Землед.

учил.

 

свящ.

 

Н.

 

Чижовымъ.

 

Всѣ

 

рѣчи

 

и

 

пожеланія

 

сопро-

вождались

 

любезными

 

и

 

сердечными,

 

но

 

полными

 

скромности

и

 

достоинства,

 

отвѣтами

 

со

 

стороны

 

юбиляра

 

и

 

дружпымт.

пѣніемъ

 

ему

 

„многая

 

лѣта"

 

со

 

стороны

 

всѣхъ

 

раздѣлявшихъ

съ

 

нимъ

 

трапезу.

 

Не

 

забыта

 

была

 

и

 

достопочтенная

 

матушка

Марія

 

Алексѣевна.

 

И

 

краткія

 

прпвѣтствія,

 

и

 

пространныя

рѣчи,

 

и

 

громогласныя

 

въ

 

честь

 

ея

 

многолѣтія

 

не

 

давали

 

ей

отдыху

 

и

 

не

 

позволяли

 

ей

 

отойти

 

отъ

 

обѣденнаго

 

стола

для

 

необходимыхъ

 

распоряженій

 

по

 

дому.

Около

 

5

 

часовъ

 

вечера

 

кончилось

 

торжество.

 

Еще

 

разъ

провогласивши

 

виновнику

 

торжества

 

„многая

 

лѣта"

 

и

 

по-

благодаривши

 

его

 

за

 

радушіе,

 

гости

 

стали

 

разъѣзжаться

по

 

домамъ.

Священнивъ

 

Н.

  

Чиэісовъ.

ПОСТАНОВКА

 

БЮСТА

Императора

    

Александра

   

II

   

въ

    

церковной

школѣ

 

села

 

Куюковъ

 

Лаишевекаго

 

уѣзда.

31-го

 

января

 

въ

 

школѣ

 

села

 

Куюковъ

 

происходила

постановка

 

бюста

 

Императора

 

Александра

 

П.

 

Бюстъ

 

терра-

котовый,

 

въ

 

натуральную

 

величину,

 

художественпаго

 

испол-

ненія

 

былъ

 

пріобрѣтенъ

 

на

 

средства

 

учениковъ

 

школы.

 

По-

ставленъ

 

онъ

 

на

 

изящный

 

пост

 

аментъ.

п.

 

К.

 

Е.

 

1900.
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Къ

 

5

 

часамъ

 

вечера

 

прибылъ

 

въ

 

село

 

Лаишевскій

 

уѣзд-

ный

 

Наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ

 

священникъ

 

К.

 

С.

Меньшиковъ.

 

Раздался

 

протяжный

 

звонъ

 

болыпаго

 

колокола.

Отъ

 

мала

 

до

 

велика

 

всѣ

 

спѣшатъ

 

въ

 

храмъ.

 

Храмъ

 

освѣ-

тился

 

огнями,

 

какъ

 

на

 

свѣтлый

 

день

 

Христовъ.

 

О.

 

Наблю-

датель

 

въ

 

сослуженіи

 

мѣстнаго

 

священника

 

В.

 

Бетьковскаго

совершилъ

 

панихиду

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почившемъ

 

Императорѣ

 

Алек-

сандров

 

П.

 

Стройно

 

и

 

благоговѣйно

 

пѣли

 

мальчики

 

и

 

дѣвочки

подъ

 

управленіемъ

 

крестьянина

 

Д.

  

Маринина.

Храмъ

 

молитвы

 

оставляется,

 

наполняется

 

храмъ

 

гра-

мотности.

 

Всѣ

 

рвутся

 

попасть

 

въ

 

школу.

 

Небольшое

 

зданіе

школы

 

не

 

можетъ

 

вмѣстить

 

всѣхъ

 

желающихъ

 

взглянуть

 

на

изображеніе

 

своего

 

Царя-Освободителя

 

и

 

послушать

 

о

 

его

дѣяніяхъ.

Торжество

 

школы,

 

нріютившейся

 

подъ

 

сѣнью

 

церкви,

было

 

открыто

 

слѣдующей

 

рѣчью

 

священника

 

В.

 

Бетьковскаго.

„Хорошее

 

дѣло

 

благодарности

 

Нѣтъ

 

ничего

 

выше

 

бла-

годарности.

 

Пріятенъ

 

и

 

любезенъ

 

благодарный

 

человѣкъ.

Благодарность

 

питаетъ

 

наду

 

душу,

 

дѣлая

 

её

 

мягче,

 

воспріим-

чивѣе

 

ко

 

всему

 

доброму

 

и

 

любвеобильнѣе.

 

Благодарность

 

и

любовь

 

родныя

 

сестры.

Неблагодарность

 

гнусна,

 

отвратительна.

 

Неблагодарный

человѣкъ

 

не

 

пріятенъ

 

ни

 

Богу

 

ни

 

людямъ.

 

Неблагодарность

показываетъ

 

въ

 

человѣкѣ

 

его

 

душевную

 

черствость

 

и

 

себялю-

бие.

 

Неблагодарный

 

не

 

можетъ

 

служить

 

искренно

 

Богу

 

и

 

лю-

дямъ.

 

Неблагодарность

 

ведетъ

 

къ

 

духовной

 

смерти.

 

Поэтому

человѣкъ

 

всѣми

 

силами

 

своей

 

души

 

долженъ

 

стараться

 

быть

благодарнымъ.

Кому

 

же

 

мы,

 

прежде

 

всего,

 

должны

 

быть

 

благодарными

въ

 

своихъ

 

земныхъ

 

отношеніяхъ? —Своей

 

родинѣ,

 

воспитав-

шей

 

насъ

 

и

 

возлелѣевшей.

 

Родина

 

наша

 

мать.

 

Все

 

духовное

и

 

тѣлесное

 

мы

 

получили

 

въ

 

наслѣдіе

 

отъ

 

своихъ

 

отцевъ,

 

дѣ-

довъ,

 

прадѣдовъ

 

и

 

т.

 

д.

 

Равно,

 

все

 

передадимъ

 

своимъ

 

дѣ-

тямъ,

 

внукамъ...

 

Какъ

 

же

 

намъ

 

не

 

быть

 

благодарными

 

къ

своей

 

родинѣ!

 

Благодарный

 

сынъ,

 

если

 

и

 

собьется

 

съ

 

пути,

еще

 

не

 

пропадшій

 

человѣкъ.

 

Тотъ

 

же

 

совершенно

 

погибъ,

кто

 

отвернулся

 

отъ

 

своей

 

родины,

 

кому

 

она

 

стала

 

не

 

лю-

безна.



—

 

387

 

—

Чѣмъ

 

же

 

мы

 

можемъ

 

выразить

 

нашу

 

любовь

 

къ

 

общей

матери

 

нашей

 

родпнѣ? —Желаніемъ

 

и

 

стараніемъ

 

нашимъ

узнать:

 

откуда

 

пошло

 

наше

 

Государство,

 

какъ

 

оно

 

строилось;

какъ

 

оно

 

широко

 

раскинулось

 

съ

 

востока

 

назападъ,

 

сѣвера

и

 

юга.

 

Не

 

мало

 

нашей

 

землѣ

 

пришлось

 

испытать

 

горя

 

и

бѣдствій:

 

каждый

 

клочекъ

 

ея,

 

можно

 

сказать,

 

улитъ

 

кровью

нашихъ

 

предковъ.

 

Много,

 

много

 

являлось

 

тружениковъ

 

и

 

ра-

дѣтелей

 

общественныхъ,

 

память

 

о

 

которыхъ

 

мы

 

должны

хранить

 

свято

 

и

 

обязаны

 

вспоминать

 

о

 

них

 

к

 

постоянно.

Теперь

 

мы

 

здѣсь

 

собрались

 

вспомянуть

 

обь

 

Ииператорѣ

Алексапдрѣ

 

Нпколаевичѣ,

 

истпнномъ

 

труженпкѣ

 

п

 

печаль-

никѣ

 

земли

 

русской

 

Кто

 

не

 

зпаетъ

 

Царя

 

Александра

 

Ни-

колаевича!

 

Драгоцѣнпое

 

имя

 

его

 

мы

 

найдемъ

 

запксаннымъ

въ

 

каждомъ

 

помнпаніп.

 

Стоило

 

мпѣ

 

только

 

сказать

 

дѣтямъ

о

 

пріобрѣтеніи

 

изображепія

 

Александра

 

Николаевича,

 

какъ

ихъ

 

рученки

 

протянулись

 

съ

 

своими

 

трудовыми

 

копѣйками.

Чтоже

 

сдѣлалъ

 

Александръ

 

Ннколаевичъ,

 

если

 

такъ

 

свято

хранится

 

о

 

немъ

 

память?"

Далѣе

 

указаны

 

были

 

tr

 

благодѣяпія,

 

которыя

 

были

сдѣланы

 

Императаромъ

 

Александромъ

 

Николаевпчемъ

 

рус-

скому

 

народу

 

п

 

пашнмъ

 

братьямъ

 

славянамъ.

 

Рѣіь

 

окончи-

лась

 

словами:

„1-го

 

Марта

 

1881

 

года

 

Царь-Освободитель

 

былъ

 

тя-

жело

 

изувѣчепъ

 

пѣсколышмп

 

злодѣямп

 

и

 

принялъ

 

кончину

мученика

 

и

 

не

 

погрѣшпмъ,

 

если

 

скажемъ,

 

вѣнецъ

 

муче-

ника.

 

Все

 

царствованіе

 

Императора

 

Александра

 

II

 

прошло

въ

 

дѣлахъ

 

правды

 

и

 

человѣколюбія.

 

Народъ

 

назвалъ

 

его

Царемъ-Освободптелемъ

 

и

 

всегда

 

будетъ

 

о

 

немъ

 

возносить

самыя

 

горячія,

 

самыя

 

сердечныя

 

мольбы

 

къ

 

Престолу

 

Все-

вышня

 

го

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

будетъ

 

стоять

 

русское

 

царство,

п

 

нока

 

будетъ

 

жить

 

па

 

землѣ

 

русскій

 

народъ".

 

Раздалось

пѣпіе:

 

«Славься,

 

славься

 

нашъ

 

Русскій

 

Царь»...

 

Занавѣсъ

упалъ,

 

открылся

 

любимый

 

лпкъ

 

Царя-Освободителя,

 

освѣ-

щенный

 

бенгальскимъ

 

огнемъ.

 

Запылали

 

разноцвѣтные

 

огоньки

при

 

потретѣ

 

нынѣ

 

благополучно

 

царствующаго

 

Государя

Императора

 

Николая

 

Александровича,

 

плавно

 

полились

 

звуки

величествеппаго

 

гимна:

 

«Боже

 

Царя

 

храни»...

Послѣ

 

небольшого

 

перерыва

 

о.

 

Наблюдатели

 

выяснилъ

лрисутствующимъ,

   

что

   

только

 

благодаря

  

дѣятельностп

 

Го-
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сударя

 

Александра

 

Николаевича

 

грамотность

 

такъ

 

широка

распространилась

 

и

 

распространяется

 

въ

 

народѣ,

 

и

 

указалъ

на

 

цѣль

 

церковной

 

школы,—воспитать

 

вѣрныхъ

 

сыновъ

своего

 

отечества.

Затѣмъ

 

Лаишевскій

 

городской

 

учитель

 

В.

 

И.

 

Мельни-

ковъ

 

показывалъ

 

туманныя

 

картины,

 

относящаяся

 

къ

 

цар-

ствование

 

Императора

 

Александра

 

Николаевича,

 

давая

 

умѣ-

лыя

 

и

 

надушевныя

 

объясненія.

 

Вотъ

 

Царь,

 

послѣ

 

объявленія

манифеста

 

о

 

волѣ,

 

ѣдетъ

 

по

 

улицамъ

 

Петербурга.

 

Его

 

ок-

ружаетъ

 

народъ,

 

проникнутый

 

глубокимъ

 

чувствомъ

 

безпре-

дѣльной

 

благодарности.

 

Старики

 

на

 

колѣняхъ

 

подносятъ

хлѣбъ-соль.

 

Вотъ

 

царь

 

ласковый

 

и

 

сострадательный

 

между

ранеными

 

воинами...

 

А

 

вотъ

 

Монархъ-Благодѣтель-Смертельно-

изувѣченный.

   

Слышатся

 

вздохи...

Скромное

 

торжество

 

кончилось.

 

Долго

 

оно

 

останется

въ

 

памяти

 

здѣшняго

 

жителя,

 

невидавшаго

 

ничего

 

подобнаго.

Каждый

 

изъ

 

присутствующихъ

 

почувствовалъ

 

себя

 

членомъ

той

 

великой

 

семьи,

  

которая

 

именуется

 

святой

 

Русью.

Священникъ

 

ВасилЫ

 

Бетьковскій.

КРАТКОЕ

историко-статистическое

 

описаніе

 

іпколъ

 

цер-

ковно-приходскихъ

  

и

  

грамоты

  

г.

 

Казани

 

и

Казанскаго

 

уѣзда.

Саламыковская

 

школа

 

грамоты.

Деревня

 

Саламыково

 

(Кольчуково)

 

прихода

 

села

 

Боль-

шіе

 

Кабаны

 

расположена

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

Оренбургскаго

почт,

 

тракта,

 

въ

 

26

 

верст,

 

отъ

 

Казани

 

и

 

въ

 

6

 

отъ

 

приход-

скаго

 

села.

Всѣхъ

 

домовъ

 

въ

 

деревнѣ

 

42,

 

душъ

 

муж.

 

п.

 

126,

женск.

  

146.

Жители

 

всѣ

 

русскіе

 

православные.

 

Населеніе

 

занимает-

ся

 

исключительно

 

хлѣбопашествомъ

 

и

 

живетъ

 

бѣдно.
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Начало

 

грамотности

 

въ

 

Саламыковѣ

 

было

 

положено

 

съ

открытіемъ

 

въ

 

ней

 

школы

 

грамоты,

 

переведенной

 

въ

 

эту

деревню

 

изъ

 

с.

 

Б.

 

Кабанъ.

Въ

 

названномъ

 

селѣ

 

школа

 

была

 

открыта

 

1

 

окт.

1885

 

г.

 

священникомъ

 

А.

 

С.

 

Кушниковымъ

 

и

 

помѣщалась

въ

 

пожарной

 

сторожкѣ.

 

Помѣщеніе

 

для

 

школы

 

было

 

крайне

неудобно,

 

да

 

и

 

особенной

 

нужды

 

въ

 

ней

 

не

 

ощущалось,

 

такъ

какъ

 

въ

 

Кабанахъ

 

уже

 

существовало

 

земское

 

училище.

 

По-

этому

 

членъ

 

отдѣленія ,

 

инспекторъ

 

народныхъ

 

училищъ

В.

 

Ѳ.

 

Люстрицкій

 

въ

 

засѣданіи

 

отдѣленія

 

28

 

апрѣля

 

1889

 

г.

словесно

 

доложилъ

 

слѣдующее:

 

„Кабанская

 

школа

 

грамоты,

открытая

 

1

 

окт.

 

1885

 

г.,

 

помѣщающаяся

 

въ

 

общественной

пожарной

 

сторожкѣ,

 

имѣла

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

учеб.

 

году

 

весь-

ма

 

ограниченное

 

число

 

учащихся

 

(челов.

 

до

 

10),

 

такъ

 

какъ

въ

 

этомъ

 

же

 

селѣ

 

существуетъ

 

земское

 

училище".

 

По

 

заяв-

ленію

 

священника

 

с.

 

Кабанъ,

 

Кабанскую

 

школу

 

грам.

 

слѣ-

дуетъ

 

перевести

 

въ

 

д.

 

Саламыково,

 

что

 

въ

 

6

 

вер.

 

отъ

 

села,

гдѣ

 

общество

 

(по

 

словамъ

 

священника)

 

дастъ

 

квартиру,

 

а

Кабанская

 

церковь

 

субсидію

 

до

 

15

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

и

 

гдѣ

учащихся

 

всегда

 

будетъ

 

достаточное

 

количество.

 

Вслѣдствіе

этого

 

доклада

 

отдѣленіе

 

постановило

 

ходатайствовать

 

предъ

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

о

 

перемѣщеніи

 

Кабанской

школы

 

въ

 

д.

 

Саламыково,

 

каковое

 

постановленіе

 

Владыкою

11

 

мая

 

было

 

утверждено.

Такимъ

 

образомъ

 

съ

 

начала

 

18 S9/90

 

г -

 

въ

 

Д-

 

Саламыковѣ

была

 

открыта

 

школа

 

грамоты.

 

Но

 

и

 

здѣсь

 

она

 

очутилась

не

 

въ

 

лучшихъ,

 

сравнительно

 

съ

 

Кабанами,

 

условіяхъ.

 

Соб-

ственнаго

 

зданія

 

у

 

школы

 

не

 

было,

 

на

 

постройку

 

его

 

ника-

кихъ

 

средствъ

 

не

 

имѣлось,

 

и

 

школа

 

была

 

помѣщена

 

въ

наемной

 

крестьянской

 

избѣ.

 

Да

 

и

 

изба

 

не

 

могла

 

быть

нанята

 

удобная,

 

такъ

 

какъ

 

мѣстные

 

крестьяне

 

рѣшили

платить

 

за

 

школьное

 

помѣщеніе

 

съ

 

отопленіемъ

 

12

 

р.

 

въ

годъ,

 

да

 

отъ

 

церкви

 

давалось

 

на

 

этотъ

 

предметъ

 

8

 

рублей,

а

 

за

 

20

 

рублей

 

никто

 

изъ

 

болѣе

 

зажиточныхъ,

 

имѣющихъ

сравнительно

 

лучшую

 

избу,

 

крестьянъ

 

не

 

хотѣлъ

 

принять

къ

 

себѣ

 

на

 

квартиру

 

школу.

 

Число

 

учащихся

 

на

 

первыхъ

порахъ

 

было

 

весьма

 

незначительно,

 

и

 

поэтому

 

въ

 

сентябрѣ

1890

 

года

 

завѣдующій

 

школой

 

священникъ

 

Кушниковъ

 

пи-

салъ

 

въ

 

отдѣленіе:

 

„Бывшая

 

въ

 

с.

 

Кабанахъ

 

школа

 

гра-

моты

 

Епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

была

   

переведена

   

въ

 

д.
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Саламыково,

 

гдѣ

 

ученье

 

продолжалось

 

пока

 

только

 

одну

зиму,

 

п

 

мальчиковъ

 

за

 

малочисленностью

 

селенья

 

къ

 

окон-

чанію

 

учебн.

 

года

 

состояло

 

только

 

4

 

челов.;

 

обыватели

 

сего

селенья

 

за

 

крайней

 

бѣдностью

 

и

 

малочисленностью,

 

не

 

имѣя

возможности

 

нанять

 

приличной

 

квартиры,

 

рѣшительно

 

отка-

зались

 

содержать

 

школу.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

крестьяне

 

д.

 

М.

Кабанъ

 

изъявили

 

желаніе

 

по

 

моему

 

предложенію

 

открыть

у

 

себя

 

подобную

 

школу,

 

то

 

не

 

найдетъ-ли

 

удобнымъ

 

уѣздное

отдѣленіе

 

перевести

 

школу

 

изъ

 

д.

 

Саламыково

 

въ

 

д.

 

Малые

Кабаны".

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

донесенія

 

о.

 

Кушникова

 

отдѣ-

леніе

 

постановило

 

„дать

 

знать

 

о.

 

Кушникову,

 

что

 

Саламы-

ковская

 

школа

 

грамоты

 

не

 

можетъ

 

быть

 

переведена

 

въ

 

д.

Малые

 

Кабаны,

 

но

 

что

 

въ

 

этой

 

послѣдней

 

будетъ

 

открыта,

своя

 

школа

 

грамоты".

Такимъ

 

образомъ

 

Саламыково

 

не

 

было

 

лишено

 

школы,

и

 

послѣдняя

 

начала

 

мало-помалу

 

возрастать

 

въ

 

количествѣ

учащихся.

Въ

 

1893

 

году

 

приняла

 

на

 

себя

 

попечительство

 

о

 

шко-

лѣ

 

жена

 

мѣстнаго

 

помѣщика

 

Д.

 

В.

 

Пенинскаго,

 

Елена

Ѳеодоровна,

 

которая

 

дала

 

въ

 

своей

 

усадьбѣ,

 

отстоящей

 

отъ

Саламыкова

 

въ

 

Ѵ4

 

веР- 5

 

помѣщеніе

 

для

 

школы,

 

болѣе

 

удоб-

ное,

 

занимаемое

 

ею

 

прежде.

 

Въ

 

усадьбѣ

 

гг.

 

Пенинскихъ

 

шко-

ла

 

находилась

 

до

 

1898

 

года.

 

Въ

 

этомъ

 

году

 

Дм.

 

Влад.

Пенинскій

 

письменно

 

заявилъ

 

отдѣленію

 

о

 

томъ,

 

что

 

его

супруга

 

не

 

желаетъ

 

оставаться

 

далѣе

 

попечительницей

школы,

 

а

 

послѣдняя

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

лишилась

 

пристанища

и

 

печально

 

перебралась

 

снова

 

въ

 

наемную

 

крестьянскую

избу,

 

гдѣ

 

ютится

 

и

 

до

 

настоящаго

 

времени.

Размѣръ

 

т.

 

н.

 

„классной

 

комнаты" —4

 

арш.

 

длины,

3

 

арш.

 

11

 

вер.

 

ширины

 

и

 

278

 

арш.

 

высоты.

 

Кубическое

содержаніе

 

воздуха

 

равно

 

46

 

куб.

 

аршинамъ

 

х).

 

Въ

 

этой

комнатѣ

 

стоитъ

 

два

 

проетыхъ

 

длинныхъ

 

стола,

 

по

 

обѣ-

стороны

 

ихъ

 

по

 

длинной

 

скамейкѣ—это

 

и

 

есть

 

классная

мебель;

 

здѣсь

 

же

 

живетъ

 

учитель

 

и

 

семья

 

хозяина

 

избы.

Попечителя

 

школы

 

въ

 

настоящее

 

время

 

нѣтъ.

*)

 

Учащихся

 

въ

 

школѣ

 

15— 20чел.

 

На

 

каждаго

 

воздуха

приходится

 

слѣдовательно

 

3— 2 ХД

 

куб.

 

аршина.
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Завѣдующимъ

 

и

 

законоучителемъ

 

школы

 

со

 

дня

 

ея

открытія

 

въ

 

Еабанахъ

 

до

 

перевода

 

въ

 

Саламыково

 

состоялъ

священникъ

 

Алексѣй

 

Семенов.

 

Кушниковъ,

 

съ1889г.

 

состо-

явшій

 

до

 

1891

 

г.

 

только

 

завѣдующимъ,

 

а

 

съ

 

1891

 

г.

 

по

настоящее

 

время

 

завѣдуетъ

 

школой

 

священникъ

 

Конст.

Павлов.

 

Добросмысловъ.

 

Учителемъ

 

школы

 

во

 

время

 

нахож-

денія

 

ея

 

въ

 

Кабанахъ

 

былъ

 

мѣстный

 

псаломщикъ

 

Конст.

Павл.

 

Владимірскій.

 

Съ

 

переводомъ

 

школы

 

въ

 

Саламыково

до

 

1

 

сент.

 

1890

 

г.

 

отставной

 

унтеръ

 

офиц.

 

Соловьевъ,

 

съ

1

 

сент.

 

1890

 

г.

 

до

 

9

 

дек.

 

1895

 

г.

 

заштатный

 

псаломщикъ

Петръ

 

Семенов.

 

Богатыревъ.

 

Послѣдній

 

началъ

 

свою

 

педа-

гогоческую

 

дѣятельность

 

70

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду

 

учителемъ

 

Би-

мерской

 

школы

 

грамоты,

 

гдѣ

 

онъ

 

учительствовалъ

 

съ

 

1887

по

 

1889

 

годъ

 

г ).

 

Пробывши

 

до

 

старости

 

псаломщикомъ,

 

онъ

на

 

склонѣ

 

дней

 

своей

 

жизни

 

долженъ

 

былъ

 

припомнить,

чему

 

и

 

какъ

 

онъ

 

когда-то

 

давно

 

учился

 

въ

 

духовномъ

 

учн-

лищѣ.

 

Первый

 

опытъ

 

его

 

учительства

 

въ

 

Бимеряхъ

 

былъ

неудаченъ

 

2 ),

 

и

 

онъ

 

припомнилъ,

 

что

 

во

 

время

 

его

 

ученья

необходимымъ

 

учебнымъ

 

пособіемъ

 

была

 

розга.

 

И

 

вотъ,

 

по-

ступивши

 

въ

 

Саламыковскую

 

школу,

 

онъ

 

обзавелся

 

„учеб-

ной"

 

плетью,

 

которую

 

и

 

повѣсилъ

 

въ

 

школѣ

 

на

 

видномъ

мѣстѣ

 

3).

 

Плеть

 

висѣла

 

и

 

иногда

 

действовала,

 

но

 

успѣхи

школы

 

повышались

 

мало.

 

Обученіе

 

грамотѣ

 

начиналось

 

со

славянской

 

азбуки

 

и

 

складовъ,

 

письмо

 

изучалось

 

чрезъ

 

спи-

сываніе

 

съ

 

прописей,

 

ариѳметика

 

почти

 

совсѣмъ

 

отсутство-

вала...

 

Всѣ

 

свои

 

силы,

 

всѣ

 

знанія

 

прилагалъ

 

Богатыревъ,

но

 

наука

 

плохо

 

давалась

 

учащимся.

 

Къ

 

довершенію

 

всего

въ

 

1892

 

году

 

посѣтилъ

 

школу

 

одннъ

 

изъ

 

членовъ

 

отдѣленія,

указалъ

 

учителю

 

на

 

неумѣстность

 

въ

 

школѣ

 

плети

 

и

 

ска-

залъ,

 

что

 

лучшіе

 

успѣхи

 

достигаются

 

преподаваніемъ,

 

осно-

')

 

Описаніе

 

Бимерской

 

школы.

2)

    

Докладъ

 

инспектора

 

народныхъ

 

училищъ

 

В.

 

Ѳ.

 

Лю-

стрицкаго

 

въ

 

засѣданііі

 

отдѣлеыія

  

17

 

декабря

 

1889

 

года.

3)

  

Считаемъ

 

необходимымъ

 

замѣтить,

 

что

 

ни

 

прежде,

 

ни

послѣ

 

подобнаго

 

факта

 

ни

 

въ

 

одной

 

изъ

 

церковныхь

 

школъ

Казанскаго

 

уѣзда

 

не

 

было.
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ваннымъ

 

на

 

требованіяхъ

 

педагогики

 

а).

 

Съ

 

горечью

 

и

 

не-

доумѣніемъ

 

убралъ

 

старецъ

 

плетку,

 

но

 

не

 

пришелъ

 

въ

 

от-

чаяніе,

 

а

 

рѣшилъ

 

послѣдовать

 

совѣту

 

„начальствта".

 

Такъ

какъ

 

последнее

 

нашло

 

познанія

 

учащихся

 

самыми

 

слабыми

по

 

ариѳметикѣ,

 

то

 

Богатыревъ

 

пріобрѣлъ

 

на

 

свои

 

скудныя

средства

 

методику

 

этого

 

предмета.

 

По

 

рекомендации

 

ли

 

кого

либо

 

изъ

 

молодыхъ

 

учителей

 

или

 

приказчика

 

книжнаго

 

ма-

газина,

 

старецъ

 

обзавелся

 

методикой

 

ГольХенберга,

 

Долго

ломалъ

 

голову*

 

бывшій

 

псаломщикъ

 

надъ

 

„мудреной"

 

книж-

кой,

 

но

 

никакъ

 

не

 

могъ

 

постигнуть

 

«сокрытой

 

въ

 

ней

 

тайны»

и

 

съ

 

болью

 

въ

 

сердцѣ

 

созналъ,

 

что

 

трудно

 

ему

 

сравняться

съ

 

молодежью

 

и

 

единственной

 

его

 

мечтой

 

осталось

 

„авось

 

до-

служу

 

до

 

десяти

 

лѣтъ

 

учительства,

 

и

 

можетъ

 

быть

 

мнѣ

 

да-

дутъ

 

медаль".

 

Но

 

этой

 

мечтѣ

 

его

 

не

 

суждено

 

было

 

осуще-

ствиться.

 

9

 

декабря

 

1898

 

года

 

послѣ

 

трехдневной

 

болѣзни

Петръ

 

Семеновечъ

 

тихо

 

скончался

 

въ

 

своей

 

школѣ

 

и

 

былъ

похороненъ

 

на

 

приходскомъ

 

кладбищѣ.

 

Не

 

велики

 

были

успѣхи

 

школы

 

въ

 

учебномъ

 

отношеніи

 

при

 

покойномъ,

 

но

онъ

 

умѣлъ

 

внушить

 

дѣтямъ

 

любовь

 

къ

 

Богу,

 

усердіе

 

къ

молитвѣ,

 

благоговѣніе

 

и

 

стремленіе

 

къ

 

храму

 

Божію

 

и

 

хри-

стіанское

 

смиреніе.

 

Училъ

 

этому

 

дѣтей

 

покойный

 

своимъ

примѣромъ

 

и

 

задушевнымъ

 

словомъ.

 

Совершеніе

 

утренней

и

 

вечерней

 

молитвы

 

въ

 

школѣ

 

всегда

 

у

 

него

 

носило

 

харак-

теръ

 

торжественнаго

 

домашняго

 

богослуженія,

 

а

 

обученіе

церковному

 

пѣнію

 

въ

 

школѣ

 

было

 

не

 

столько

 

простымъ

учебнымъ

 

предметомъ,

 

сколько

 

дѣломъ

 

богоугоднымъ.

х)

 

Хорошо,

 

что

 

посетитель

 

не

 

былъ

 

поклонникомъ

 

нѣ-

мепкой

 

педогогики,

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

можетъ

 

быть

 

плеть

долго

 

еще

 

служила-бы

 

учебной

 

принадлежностью

 

Саламыков-

ской

 

школы.

 

„Наше

 

время,

 

можетъ

 

быть,

 

заходить

 

слишкомъ

далеко,

 

въ

 

отрицаніи

 

тѣлеснаго

 

наказанія.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

случаяхъ

 

слѣдуетъ

 

пользоваться

 

и

 

пмъ.

 

Только,

 

отбросивъ

палку,

 

слѣдуетъ

 

довольствоваться

 

розгой...

 

Тѣлесная

 

боль,

вызываемая

 

розгою,

 

представляетъ

 

прекрасный

 

противовѣсъ

соблазнамъ,

 

придаетъ

 

приказаніямъ

 

воспитателя

 

необходимую

силу

 

и

 

отклоняетъ

 

отъ

 

повторенія

 

проступка".

 

В.

 

Тойшеръ.

Теоретическая

 

педагогика

 

и

 

общая

 

дидактика.

 

Пер.

 

Клюева,

стр.

 

324.

 

Маріуполь

  

1899.
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Послѣ

 

Богатырева

 

съ

 

10

 

декабря

 

1898

 

г.

 

по

 

10

 

ноября

1899

 

г.

 

былъ

 

имѣющ.

 

званіе

 

учителя

 

Констант.

 

Флегонт.

Лебедевъ,

 

перешедшій

 

на

 

должность

 

псаломщика,

 

съ

 

по-

слѣдняго

 

числа

 

по

 

настоящее

 

время

 

окончивш.

 

курсъ

 

въ

Кизическ.

 

второклассн.

 

школѣ

 

Дм.

 

Григорьев.

 

Васильевъ.

Пока

 

школа

 

находилась

 

въ

 

с.

 

Кабанахъ,

 

учащіе

 

за

свой

 

трудъ

 

не

 

получали

 

никаго

 

вознагражденія,

 

съ

 

перево-

домъ

 

же

 

ея

 

въ

 

Саламыково

 

и

 

назначеніемъ

 

учителя

 

Богаты-

рева,

 

жалованье

 

послѣднему

 

уплачивалось

 

отъ

 

церкви

 

въ

размѣрѣ

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

 

въ

 

мѣсяцъ.

 

Такой

 

размѣръ

 

вознаграж-

денія

 

оставался

 

до

 

1892

 

г.,

 

когда

 

отдѣленіе

 

получило

 

воз-

можность

 

ассигновать

 

на

 

жалованье

 

учителю

 

60

 

руб.

 

въ

годъ;

 

въ

 

тоже

 

время

 

выдача

 

отъ

 

церкви

 

1.

 

50

 

коп.

 

въ

 

мѣ-

сяцъ

 

была

 

прекращена

 

%

 

Съ

 

1

 

января

 

1899

 

г.

 

жалованье

учителю

 

было

 

доведено

 

до

 

96

 

руб

 

,

 

а

 

съ

 

10

 

ноября

 

того-же

годъ

 

до

  

120

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Не

 

смотря

 

на

 

не

 

вполнѣ

 

правильную

 

постановку

 

дѣла,

до

 

1899

 

года

 

школа

 

могла

 

подготовить

 

несколько

 

мальчиковъ

къ

 

экзамену

 

на

 

льготу

 

по

 

воинской

 

повинности,

 

что

 

для

школы

 

грамоты

 

не

 

обязательно.

 

Экзамены

 

въ

 

школѣ

 

произ-

водились

 

съ

 

189%

 

г.

 

за

 

исключеніемъ

 

189%

 

и

 

189%

 

уч.

годовъ,

 

когда

 

по

 

случаю

 

свирѣпствовавшихъ

 

тифа

 

и

 

скар-

латины

 

ученіе

 

въ

 

школѣ

 

на

 

продолжительное

 

время

 

прекра-

щалось.

Въ

 

теченіе

 

6

 

лѣтъ

 

окончило

 

курсъ

 

17"

 

м.

 

и

 

въ

 

189%

г.

 

3

 

дѣв.

 

Всѣхъ

 

учащихся

 

въ

 

Саламыковской

 

школѣ

 

въ

теченіе

 

9

 

лѣтъ

 

мальчиковъ

 

было

 

120,

 

дѣвочекъ

 

въ

 

теченіе

4

 

лѣтъ

 

училось

 

36.

 

Наибольшее

 

число

 

учащихся

 

мальч.—

18

 

было

 

въ

 

189°/і

 

и

 

1897а

 

г -

 

г - 5

 

дѣвоч.— 13

 

въ

 

189%

 

г..

Наименьшее

 

мальч.—9

 

въ

 

18 8 % 0

 

г.

 

дѣвоч.

 

5

 

въ

 

189%

 

г.

Съ

 

1899

 

г.

 

въ

 

школѣ

 

ведутся

 

по

 

воскресныиъ

 

и

 

празд-

ничнымъ

 

днямъ

 

религіозно-нравственныя

 

чтенія,

 

посѣщае-

мыя

 

не

 

только

 

учащимися,

 

но

 

въ

 

небольшемъ

 

количествѣ

и

 

взрослыми.

*)

 

При

 

такой

 

мизерности

 

денежныхъ

 

средствъ

 

невозможно

■было

 

и

 

думать

 

о

 

назначеніи

  

учителя

 

болѣе

 

подготовленнаго.
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-

Книгъ

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

при

 

школѣ

 

пока

 

только

10

 

экз.,

 

но

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

этотъ

 

дефектъ

 

будетъ

 

по-

полненъ,

 

и

 

будетъ

 

составлена

 

библіотека

 

изъ

 

книгъ,

 

одобрен-

ныхъ

 

для

 

церковныхъ

 

школъ.

Протоіерѳй

 

Сергій

 

Ѳеодоровичъ

 

Сунгуровъ.

(НЕКРОЛОГ

 

Ъ).

17-го

 

марта

 

1900

 

года

 

въ

 

8%

 

часовъ

 

вечера

 

внезапно-

скончался

 

протоіерей

 

Сергій

 

Ѳеодоровичъ

 

Сунгуровъ.

Почившій

 

сынъ

 

причетника,

 

родился

 

въ

 

селѣ

 

Аликовѣ,

Ядринскаго

 

уѣзда,

 

Казанской

 

губерніи,

 

4

 

октября

 

1834

 

года.

По

 

окончаніи

 

въ

 

1854

 

году

 

курса

 

богословскихъ

 

наукъ

 

въ

Казанской

 

духовной

 

семинаріи,

 

онъ,

 

по.предложенію

 

Высо-

копреосвященнаго

 

Григорія,

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

постуаилъ

 

во-

вновь

 

тогда

 

открытое

 

миссіонерское

 

отдѣленіе,

 

гдѣ

 

въ

 

тече-

те

 

двухъ

 

лѣтъ

 

слушалъ

 

лекціи

 

по

 

расколу

 

и

 

«окончилъ

 

курсъ

съ

 

весьма

 

хорошими

 

успѣхами».

 

25-го

 

января

 

1857

 

года

онъ

 

былъ

 

рукоположенъ

 

Преосвященнымъ

 

Никодимомъ,

 

Епи-

скопомъ

 

Чебоксарскимъ,

 

во

 

священника

 

къ

 

Христорожде-

стьенской

 

церкви

 

села

 

Сумарокова,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда.-

 

Здѣсь

для

 

молодого

 

пастыря

 

открылось

 

обширное

 

поле

 

для

 

плодо-

творной

 

дѣятельности,

 

и

 

онъ,

 

полный

 

свѣжихъ

 

силъ,

 

съ

 

ки-

пучей

 

энергіею

 

принимается

 

за

 

исполненіе

 

своихъ

 

пастыр-

скихъ

 

обязанностей.

 

Нѣсколько

 

разъ

 

объѣхавъ

 

свой

 

приходъ,

одинъ

 

изъ

 

обширнѣйшихъ

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

Казанской

 

епар-

хіи,

 

Сергій

 

Ѳеодоровичъ

 

обстоятельно

 

ознакомился

 

съ

 

сво-

ими

 

прихожанами,

 

состоявшими

 

главнымъ

 

образомъ,

 

изъ

инородцевъ-чувашъ

 

и

 

мордвы

 

(русскіе

 

были

 

только

 

въ

 

самомъ

селѣ).

 

Видя,

 

какъ

 

мало

 

въ

 

его

 

приходѣ

 

истинныхъ

 

хри-

стіанъ

 

(въ

 

дѣйствительпости

 

поклонявшихся

 

тайно

 

киреме-

тямъ) ,

 

онъ

 

озабочивается

 

расиространеніемъ

 

среди

 

сво-

ихъ

 

пасомыхъ

 

просвѣщенія

 

или

 

путемъ

 

частыхъ

 

бесѣдъ

съ

 

ними

 

въ

 

домахъ,

 

или

 

проповѣди

 

въ

 

церкви.

 

Успѣху

 

дѣла

въ

 

этомъ

 

направленіи

 

много

 

способствовало

 

основательное

знаніе

   

почившимъ

   

чувашскаго

   

и

 

мордовскаго

 

языковъ,

   

на
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которыхъ

 

онъ

 

свободно

 

изъяснялся.

 

Кстати

 

тутъ

 

будетъ

 

ска-

зать,

 

что

 

почившій

 

отличался

 

большимъ

 

даромъ

 

краснорѣ-

чія.

 

Проповѣди,

 

говореппыя

 

имъ

 

большею

 

частію

 

экспром-

птомъ,

 

отличались

 

простотой,

 

задушевностію

 

и

 

живостью

изложенія.

 

Относясь

 

съ

 

живымъ

 

интересомъ

 

и

 

любовію

 

къ

просвѣщенію

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

молодой

 

пастырь

 

открываетъ

въ

 

1861

 

году

 

на

 

свои

 

средства

 

школу

 

для

 

обученія

 

дѣтей

и

 

даже

 

помѣщаетъ

 

ее

 

въ

 

своемъ

 

домѣ

 

и

 

здѣсь,

 

въ

 

продол-

жение

 

20

 

лѣть

 

(по

 

11

 

мая

 

1881-го

 

года)

 

совмѣщаетъ

 

въ

себѣ

 

обязанности

 

учителя

 

и

 

законоучителя.

 

Ближайшей

 

же

его

 

помощницей

 

въ

 

дѣлѣ

 

обученія

 

дѣтей

 

въ

 

этой

 

импрови-

зированной

 

школѣ

 

была

 

молодая

 

матушка —Серафима

 

Анд-

реевна.

 

Не

 

смотря

 

на

 

многія

 

неблагопріятныя

 

въ

 

начадѣ

 

усло-

вія,

 

какъ

 

то:

 

недостаточності.

 

средствъ,

 

отсутствіе

 

сочувствія

въ

 

то

 

время

 

къ

 

церковноприходскимъ

 

школамъ

 

со

 

стороны

окружающаго

 

общества

 

и

 

пр.,

 

ревность

 

пастыря-учителя

 

не

ослабѣвала,

 

и

 

дѣло

 

велось

 

очень

 

успѣшно,

 

что

 

засвидѣтель-

ствовано

 

въ

 

1871

 

мъ

 

году

 

слѣдующимъ

 

постановленіемъ*

Братства

 

св.

 

Гурія,

 

сообщеннымъ

 

СергіюѲеодоровичу

 

иред-

сѣдателемъ

 

Братства,

 

Преосвященнымъ

 

Викториномъ

 

Епи-

скопомъ

 

Чебоксарскимъ :

 

„Разсмотрѣвъ

 

довесеніе

 

Тетюш-

скаго

 

протоіерея

 

о.

 

Ястребскаго

 

отъ

 

4-го

 

сего

 

августа

 

объ

отличномъ

 

состояніи

 

основанной

 

и

 

„содержимой"

 

Вами

 

при-

ходской

 

въ

 

селѣ

 

Сумарокове

 

школы,

 

Совѣтъ

 

Братства

 

св.

Гуріа

 

въ

 

засѣданіи

 

24-го

 

августа

 

опредѣлшгь:

 

„выразить

живое

 

и

 

искреннее

 

сочувствіе

 

къ

 

Вашей

 

полезной,

 

по

 

пред-

мету

 

народнаго

 

образованія,

 

дѣятельности,

 

въ

 

знакъ

 

сего,,

препроводить

 

въ

 

Вашу

 

школу

 

10

 

экземпляровъ

 

Евангелій

и

 

5

 

экземпляровъ

 

житій

 

св.

 

Казанскихъ

 

чудотворцевъ

 

Гу-

рія,

 

Варсонофія

 

и

 

Германа,

 

для

 

раснредѣленія

 

сихъ

 

книгъ

по

 

Вашему

 

усмотрѣнію".

 

Посѣтившій

 

же

 

эту

 

школу

 

инспек-

торъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

по

 

Тетюшскому

 

уѣзду—Корсаковъ

въ

 

своемъ

 

оффиціальномъ

 

отзывѣ

 

о

 

ней

 

замѣтилъ,

 

что

 

„успѣхи

учениковъ

 

въ

 

Сумароковской

 

церковно-приходской

 

школѣ

онъ

 

нашелъ

 

настолько

 

хорошими,

 

что

 

дучшихъ

 

нельзя

 

же-

лать

 

и

 

для

 

земскихъ

 

училищъ".

 

Епархіальное

 

начальство

 

не

оставило

 

безъ

 

вниманія

 

ревностную

 

и

 

успѣшную

 

дѣятель-

ность

 

сумароковскаго

 

пастыря,

 

и

 

въ

 

1863

 

году

 

Высокопрео-

священный

 

Архіепископъ

 

Аѳанасій

 

награждаетъ

 

С.

 

-Ѳ.

 

на-

бедренникомъ

   

«за

 

особенное

 

усердіе

  

къ

 

обученію

   

въ

 

заве-
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денномъ

 

имъ

 

училищѣ,

 

а

 

также

 

за

 

ревностное

 

проповѣдываніе

Слова

 

Божія

 

и

 

весьма

 

хорошее

 

поведеніе».

 

Немаловаж-

нымъ

 

побужденіемъ

 

начальства

 

къ

 

такому

 

раннему

 

въ

 

тѣ

времена

 

награжденію

 

почившаго

 

набедренникомъ

 

послужило

ему

 

слѣдующее

 

обстоятельство.

 

Въ

 

то

 

время

 

(при

 

освобожденіи

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости),

 

происходили

 

между

 

крестьянами

настолько

 

серьезныя

 

волненія,

 

что

 

приходилось

 

для

 

водво-

ренія

 

порядка

 

прибѣгать

 

къ

 

вызову

 

военной

 

силы,

 

однако

 

въ

самомъ

 

селѣ

 

Сумароковѣ,

 

населенномъ

 

помѣщичыши

 

кресть-

янами,

 

все

 

прошло

 

спокойно,

 

исключительно

 

благодаря

 

свое-

временному

 

разъясненію

 

приходскимъ

 

пастыремъ

 

мѣропрія-

тій

 

правительства

 

и

 

неоднократнымъ

 

отеческимъ

 

внушеніямъ

и

 

бесѣдамъ

 

съ

 

крестьянами

 

въ

 

церкви

 

или

 

'

 

же

 

просто

 

въ

собраніяхъ

 

на

 

улицѣ

 

и

 

въ

 

домахъ.

 

Это

 

уже

 

одно

 

свидѣтель-

ствуетъ,

 

какою

 

любовію

 

и

 

уваженіемъ

 

пользовался

 

С.

 

Ѳ.

■среди

 

своихъ

 

пасомыхъ.

 

Строгій

 

и

 

неуклонно

 

требовавшій

 

отъ

подчиненныхъ

 

ревностнаго

 

исполненія

 

своихъ

 

обязанностей,

вспыльчивый,

 

а

 

иногда

 

и

 

суровый

 

съ

 

виду,

 

онъ

 

своимъ

всегда

 

сердечнымъ

 

и

 

безпристрастнымъ

 

отиошеніемъ

 

ко

всѣмъ

 

и

 

отзывчивостію,

 

привлекалъ

 

къ

 

себѣ

 

сердца

 

всѣхъ,

кто

 

зналъ

 

его

 

близко.

 

А

 

знать

 

его

 

близко

 

было

 

не

 

трудно,

такъ

 

какъ

 

онъ

 

былъ

 

всегда

 

очень

 

общителенъ.

 

И

 

дѣйстви-

тельно,

 

всѣ

 

смѣло

 

обращались

 

къ

 

нему

 

при

 

своихъ

 

недоу-

мѣніяхъ

 

и

 

житейскихъ

 

невзгодахъ

 

за

 

совѣтомъ

 

и

 

помощью

и

 

всѣ

 

уходили

 

удовлетворенными.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

С.

 

Ѳ.

пользовался

 

самыми

 

сердечными

 

симпатіями

 

и

 

глубокимъ

уваженіемъ

 

среди

 

окрестныхъ

 

помѣщиковъ.

Работая

 

какъ

 

пастырь

 

на

 

нивѣ

 

духовной,

 

С.

 

Ѳ.

 

не

 

мало

послужилъ

 

и

 

какъ

 

общественный

 

дѣятель,

 

будучи

 

избираемъ

въ

 

теченіи

 

трехъ

 

трехлѣтій

 

(съ

 

1871— 1880)

 

въ

 

гласные

 

въ

Тетюшскомъ

 

земскомъ

 

собраніи,

 

при

 

чемъ

 

два

 

трехлѣтія

■былъ

 

членомъ

 

уѣзднаго

 

училищнаго

 

совѣта.

 

Ему

 

даже

 

по-

ручено

 

было

 

земствомъ

 

наблюденіе

 

за

 

всѣми

 

школами

 

въ

уѣздѣ.

 

На

 

этомъ

 

поприщѣ

 

онъ

 

дѣйствовалъ

 

со

 

свойственной

ему

 

энергіей

 

и

 

ревностью

 

къ

 

дѣлу,

 

за

 

которое

 

онъ

 

брался.

И

 

.«за

 

весьма

 

успѣшное

 

и

 

безмездное

 

прохожденіе

 

учитель-

ской

 

и

 

зако

 

но

 

учительской

 

должности

 

и

 

ревностные

 

труды

по

 

надзору

 

за

 

всѣми

 

тетюшскими

 

земскими

 

училищами»

 

ему

неоднократно

 

выражалась

 

искренняя

 

признательность:

 

въ

1872

 

году—Тетюшскимъ

 

уѣзднымъ

   

земскимъ

 

собраніемъ

  

и
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уѣздной

 

земской

 

управой,

 

въ

 

1878-мъ

 

году-Тетюшскимъ

уѣзднымъ

 

училищномъ

 

Совѣтомъ,

 

въ

 

томъ

 

же

 

1878

 

году —

Тетюшскимъ

 

уѣзднымъ

 

земскимъ

 

собраніемъ,

 

въ

 

1879- мъ

году

 

уѣзднымъ

 

земскимъ

 

собраніемъ.

 

Въ

 

1880-мъ

 

году

 

уѣзд-

ное

 

земское

 

собраніе,

 

разсмотрѣвъ

 

составленный

 

С.

 

Ѳ.

 

отчетъ

о

 

ходѣ

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

Тетюшскихъ

 

земскихъ

 

учи-

лищахъ,

 

постановлено

 

«выразить

 

гласному

 

С.

 

Ѳ.

 

Сунгурову

признательность

 

земскаго

 

собранія

 

за

 

дѣятельные

 

и

 

полез-

ные

 

труды

 

его

 

по

 

наблюденію

 

за

 

ходомъ

 

преподававія

 

въ

земскихъ

 

училищахъ,

 

оказывающіе

 

столь

 

существенное

 

и

безспорно

 

благотворное

 

вліяніе

 

на

 

успешные

 

результаты

 

въ

ходѣ

 

преподаванія

 

и

 

на

 

удовлетворительное

 

вообще

 

состояніе

училищъ».

Какъ

 

энергичный

 

общественный

 

дѣятель

 

и

 

строгій

 

рев-

нитель

 

правды,

 

С.

 

Ѳ.

 

въ

 

первое

 

же

 

время

 

своей

 

службы

обратилъ

 

на

 

себя

 

особенное

 

вниманіе

 

своего

 

непосредствен-

наго—епархіальнаго

 

начальства

 

и

 

въ

 

1867-мъ

 

году

 

онъ,

 

не

имѣвшій

 

еще

 

и

 

скуфьи,

 

назначается

 

Высокопреосвященнымъ

Антоніемъ

 

на

 

должность

 

благочиннаго

 

1-го

 

округа

 

Тетюш-

скаго

 

уѣзда,

 

которую

 

и

 

проходилъ

 

по

 

11-е

 

мая

 

1881

 

года,

день

 

перемѣщенія

 

его

 

въ

 

Казань.

 

Какъ

 

благочинный,

 

онъ

не

 

былъ

 

простымъ,

 

рутиннымъ

 

чиновникомъ

 

въ

 

исполненіи

своихъ

 

обязанностей,

 

но

 

проявлялъ

 

иниціатпву

 

и

 

живое

 

от-

ношенію

 

къ

 

дѣлу.

 

Такъ,

 

по

 

его

 

почину

 

и

 

внушенію,

 

пса-

ломщики

 

подвѣдомственнаго

 

ему

 

благочинія

 

зимою

 

но

 

избамъ

въ

 

селахъ

 

и

 

деревняхъ,

 

а

 

лѣтомъ

 

между

 

утренею

 

и

 

обѣднею,

располагаясь

 

на

 

оградѣ,

 

устраивали

 

религіозно-нравственныя

чтенія

 

и

 

бесѣды

 

для

 

крестьянъ,

 

содѣйствуя,

 

такимъ

 

образомъ,

ихъ

 

духовному

 

развитію

 

и

 

усвоенію

 

вѣры

 

и

 

значенія

 

различ-

ныхъ

 

церковныхъ

 

чинопослѣдованій.

 

Какъ

 

ни

 

ново

 

и

 

ни

непріятно

 

было

 

нѣкоторымъ

 

изъ

 

псаломщиковъ

 

это

 

дѣло,

однако

 

оно,

 

благодаря

 

живому

 

отношенію

 

иниціатора

 

и

 

ру-

ководителя

 

его,

 

постепенно

 

становились

 

на

 

твердую

 

почву

 

и

давало

 

благіе

 

результаты.

Будучи

 

благочиннымъ,

 

С.

 

Ѳ.

 

заслужилъ

 

благодаря

 

своимъ

достоинствамъ,

 

со

 

стороны

 

духовенства,

 

глубокое

 

уваженіе

и

 

довѣреніе:

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

трехлѣтій

 

онъ

 

избирался

 

въ

депутаты

 

на

 

окружные

 

училищные

 

и

 

епархіальные

 

съѣзды,

а

 

также

 

на

 

должность

 

благочинного,

 

когда

 

введено

 

было

 

вы-
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борное

 

начало.

 

Почтп

 

послѣднимъ

 

уже

 

актомъ

 

24-хъ

 

лѣ-

тней

 

дѣятельности

 

С.

 

Ѳ.

 

въ

 

Сумароковѣ

 

было

 

учрежденіе

имъ

 

въ

 

1879

 

году

 

школы

 

въ

 

приходской

 

своей

 

деревнѣ

 

Богда-

шкино,

 

населенной

 

чувашами.

 

Школа

 

эта

 

была

 

устроена

 

по

типу

 

школъ

 

Братства

 

св.

 

Гурія

 

Съ

 

этого

 

времени

 

устано-

вливаетгя

 

тѣсная

 

связь

 

С.

 

Ѳ

 

ст.

 

директоромъ

 

учительской

семинаріи

 

Н.

 

И.

 

Ильминскимъ.

 

Школа

 

эта

 

имѣла

 

гро.мад-

дное

 

значеніе

 

для

 

чувашскаго

 

населенія,

 

содѣйствуя

 

его

 

про-

свѣщенію

 

и

 

утвержденію

 

въ

 

христіанствѣ.

 

Она,

 

можно

 

ска-

зать,

 

послужила

 

краеугольнымъ

 

камнемъ.

 

благодаря

 

которому

выстроена

 

была

 

здѣсь

 

впослѣдствін

 

церковь:

 

иниціаторами

дѣла

 

построенія

 

Богдашкинской

 

церкви

 

были

 

представители

того

 

молодого

 

поколѣнія,

 

которое

 

воспитывалось

 

ft

 

обуча-

лось

 

подъ

 

руководствомъ

 

ревностнаго

 

пастыря,

 

учредившаго

упомянутую

 

школу

 

и

 

проходившаго

 

въ

 

ней

 

безмездно

 

долж-

ность

 

законоучителя

 

до

 

конца

 

своей

 

службы

 

въ

 

Сумароковѣ.

За

 

такую

 

кипучую

 

и

 

плодотворную

 

дѣятельность

 

епархі-

хіальное

 

начальство

 

то

 

выражало

 

ему

 

благодарности,

 

то

награждало

 

его.

 

Такъ,

 

въ

 

1870-мъ

 

году

 

была

 

объявлена

 

ему

благодарность

 

епархіальнаго

 

начальства

 

„за

 

ревностное

 

и

благоуспѣшное

 

отправленіе

   

наставнической

 

должности";

  

въ

1875

   

году

 

объявлена

 

архипастырская

 

благодарность

 

„за

 

осо-

бые

 

успѣхи

   

и

 

труды

   

въ

 

дѣлѣ

 

народпаго

   

образованія";

   

въ

1876

    

году

 

Высокопреосвященнымъ

 

Антоніемъ

 

было

 

препо-

дано

 

Божіе

 

благословеніе

 

„за

 

особенное

 

усердіе

 

и

 

благоу-

спѣшность

 

въ

 

безмездномъ

 

занятіи

 

и

 

преподаваніи

 

въ

 

школѣ

Закона

 

Божія".

 

Кромѣ

 

того,

 

„за

 

отлично

 

усердную

 

п

 

полез-

ную

 

службу"

 

С.

 

Ѳ.

 

получилъ

 

слѣдующія

 

награды:

 

въ

 

1870-мъ

году- скуфью,

 

которую

 

возложилъ

 

на

 

него

 

лично

 

Высокопрео-

священный

 

Архіепискоиь

 

Антоній

 

и

 

при

 

томъ

 

даже

 

свою

собственную,

 

такъ

 

какъ

 

сѵнодальная

 

скуфья

 

не

 

была

 

еще

прислана,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

внимательному

 

Владыкѣ

 

хотѣлось,

чтобы

 

С.

 

Ѳ.

 

скорѣе

 

былъ

 

украшенъ

 

заслуженной

 

наградой;

въ

 

1873

 

году —камилавку;

 

въ

 

1877

 

году — золотой

 

наперсный

крестъ;

 

въ

 

1881

 

году

 

„за

 

дѣятельное

 

содѣйствіе

 

по

 

сбору

пожертвованій

 

на

 

больныхъ

 

и

 

раненыхъ

 

вонновъ

 

въ

 

русско-

турецкую

 

войну"

 

удостоенъ

 

знака

 

Краснаго

 

креста;

 

въ

 

1881-мъ

же

 

году

 

„за

 

отлично

 

усердную

 

и

 

полезную

 

благочинническую

службу"

 

Высочайше

 

причисленъ

 

къ

 

ордену

 

св.

 

Анпы

 

3-ст.;

.въ

 

1892

 

году

 

пожалованъ

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

2

 

ст.
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Особенпымъ

 

вниманіемъ

 

пользовался

 

почившій

 

у

 

присно-

памятнаго

 

Высокопреосвященнаго

 

Антонія.

 

Въ

 

оставшихся

 

по-

слѣ

 

ночившаго

 

бумагахъ

 

сохранились

 

отвѣты

 

упомянутаго

 

Вла-

дыки

 

на

 

новогоднія,

 

пасхальныя

 

и

 

рождественскія

 

привѣтствія

ночившаго,

 

изъ

 

которыхъ

 

видно,

 

что,

 

чѣмъ

 

далѣе

 

послѣдній

служилъ,

 

тѣмъ

 

сердечнѣе

 

были

 

отношенія

 

къ

 

нему

 

Высоко-

преосвященнаго

 

Антонія,

 

о

 

которомъ

 

почившій

 

часто

 

любилъ

вспоминать

 

и

 

вспоминалъ

 

всегда

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

и

 

уми-

леніемъ

 

какъ

 

о

 

„незабвенномъ"

 

Владыкѣ.

 

Архіепископъ

Антоній

 

имѣлъ

 

съ

 

почившимъ

 

и

 

частную

 

переписку,

 

изъ

которой,

 

по

 

смерти

 

С.

 

Ѳ.,

 

найдено

 

къ

 

сожалѣнію

 

немного.

Владыка

 

Антоній

 

неоднократно

 

предлагалъ

 

почившему

 

мѣста

въ

 

приходахъ

 

г.

 

Казани

 

и

 

даже

 

однажды

 

прямо

 

назначилъ

его

 

въ

 

Казанскій

 

дѣвичій

 

монастырь,

 

а

 

въ

 

другой

 

разъ

 

ука-

зомъ

 

отъ

 

9

 

сентября

 

1874

 

года

 

назначилъ

 

было

 

на

 

протоіе-

рейское

 

мѣсто

 

въ

 

Спасскъ,

 

какъ

 

„лицо,

 

могущее

 

съ

 

достоин-

ствомъ

 

исполнять

 

обязанности

 

по

 

наблюденію

 

за

 

прспода-

ваніемъ

 

Закона-Божія

 

и

 

религіозно-нравственнымъ

 

состоя-

ніемъ

 

народныхъ

 

школъ

 

по

 

всему

 

уѣзду".

 

Но

 

почившему

тяжко

 

было

 

разстаться

 

со

 

службой

 

въ

 

Сумароковскомъ

приходѣ,

 

поэтому

 

онъ

 

долго

 

отказывался

 

отъ

 

предлагае-

мыхъ

 

ему

 

назначеній,

 

хотя

 

и

 

почетныхъ.

 

Въ

 

1881

 

году,

послѣ

 

24-хъ

 

лѣтней

 

службы

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же

 

селѣ

Сумароковѣ,

 

С.

 

Ѳ.

 

принимаетъ,

 

по

 

настойчивому

 

желанію

Высокопреосвященнаго

 

Архіепископа

 

Сергія,

 

предложеніе

перейти

 

къ

 

Макарьевской

 

церкви

 

въ

 

Адмиралтейской

 

сло-

бодѣ

 

вблизи

 

г.

 

Казани,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

дѣти

 

его

 

достигли

такого

 

возраста,

 

когда

 

нужно

 

было

 

отдавать

 

ихъ

 

въ

 

учеб-

ныя

 

заведенія.

 

Послѣ

 

сердечнаго

 

прощанія

 

съ

 

своей

 

паствой

С.

 

Ѳ.

 

уѣзжаетъ

 

въ

 

Казань.

 

Но

 

живая

 

связь

 

ночившаго

 

съ

первой

 

паствой

 

не

 

прекратилась

 

съ

 

переходомъ

 

его

 

и

 

въ

 

Ка-

зань.

 

До

 

конца

 

его

 

жизни

 

ежегодно

 

приходили

 

къ

 

нему

 

мно-

гіе

 

изъ

 

его

 

прежнихъ

 

пасомыхъ,

 

одни

 

за

 

совѣтомъ,

 

другіе

просто

 

навѣстить

 

и

 

побесѣдовать

 

съ

 

нимъ.

 

И

 

всѣ

 

уходили

отъ

 

почившаго,

   

согрѣтые

 

его

 

привѣтливостыо

 

и

 

радушіемъ,

На

 

новомъ

 

своемъ

 

мѣстѣ,

 

въ

 

Макарьевскомъ

 

приходѣ.

С.

 

Ѳ.

 

съ

 

прежяимъ

 

рвеніемъ

 

занимался

 

пастырской

 

пзаконо-

учительской

 

дѣятельностію.

 

Съ

 

1882

 

года

 

и

 

до

 

1885

 

года

 

онъ

проходитъ

 

должность

 

законоучителя

 

въ

 

мужскомъ

 

отдѣленіи

5-го

 

приходскаго

 

училища,

 

а

 

въ

 

1885

 

году

 

открываетъ

 

школу
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въ

 

своемъ

 

Макарьевскомъ

 

приходѣ.

 

Но

 

не

 

долго

 

ему

 

приш-

лось

 

здѣсь

 

законоучительствовать

 

и

 

пастырствовать.

 

Еще

 

на

первыхъ

 

порахъ

 

его

 

служенія

 

въ

 

Макарьевскомъ

 

приходѣ

 

Вы-

соко

 

ареосвященный

 

Сергій

 

предлагалъ

 

С.

 

Ѳ.

 

протоіерейское

мѣсто

 

въ

 

Ядринѣ,

 

но

 

онъ

 

съ

 

благодарностью

 

отклонилъ

 

отъ

себя

 

такое

 

почетное

 

назначеніе;

 

отказался

 

онъ

 

и

 

черезъ

 

три

года

 

послѣ

 

этого

 

отъ

 

другого

 

йротоіерейскаго

 

мѣста

 

въ

 

г.

Тетюшахъ,

 

которое

 

Высокопреосвященный

 

Палладій

 

предла-

галъ

 

ему,

 

какъ

 

«достойнѣйшему,

 

заслуженному

 

священнику».

Тогда

 

внимательный

 

Владыка,

 

указомъ

 

отъ

 

21

 

января

 

1885

 

г.,

переводитъ

 

его

 

„ради

 

пользы

 

службы"

 

въ

 

самую

 

Казань

 

къ

Варлаамской

 

церкви,

 

а

 

черезъ

 

три

 

мѣсяца

 

послѣ

 

этого

 

на-

граждаете

 

его

 

саномъ

 

протоіерея.

 

Здѣсь,

 

стойкому

 

въ

 

сво-

ихъ

 

убѣжденіяхъ,

 

С.

 

Ѳ.

 

пришлось

 

столкнуться

 

со

 

многими

людьми,

 

слишкомъ

 

узко

 

понимавшими

 

обязанности

 

священ-

ника

 

и

 

церковныя

 

постановленія.

 

Всегда

 

и

 

твердо

 

преслѣ-

дуя

 

одну

 

лишь

 

правду,

 

свято

 

исполняя

 

свои

 

пастырскія

 

обя-

занности,

 

онъ

 

вскорѣ

 

вооружилъ

 

противъ

 

себя

 

церковныхъ

старость,

 

которые

 

стремились

 

распоряжаться

 

церковнымъ

имуществомъ,

 

какъ

 

своимъ

 

собственнымъ.

 

Наконецъ,

 

изму-

ченный

 

возникшей

 

борьбой

 

и

 

непріятностями

 

со

 

стороны

раздраженныхъ

 

его

 

вмѣшательствомъ

 

враговъ,

 

онъ

 

перехо-

дить

 

въ

 

1890

 

году

 

къ

 

Ильинской

 

церкви

 

г.

 

Казани.

 

Въ

приходской

 

Ильинской

 

церкви

 

ютились

 

въ

 

то

 

время

 

разные

отбросы

 

общества.

 

Почившій,

 

свято

 

исполняя

 

свой

 

пастыр-

скій

 

долгъ,

 

открыто

 

выступилъ

 

на

 

борьбу

 

съ

 

царившимъ

 

тутъ

пьянствомъ

 

и

 

развратомъ,

 

и —небезуспѣшно.

 

Но

 

это

 

возбудило

въ

 

содержателяхъ

 

питейныхъ

 

заведеній

 

и

 

притоновъ

 

раз-

врата

 

непримиримую

 

къ

 

нему

 

злобу,

 

и

 

они

 

всѣми

 

силами

старались

 

противодѣйствовать

 

ему

 

и

 

своими

 

грубыми

 

выход-

ками

 

и

 

несправедливыми

 

клеветами

 

наносили

 

ему

 

одну

душевную

 

рану

 

за

 

другой.

 

Эта

 

безпрерывная

 

борьба

 

съ

людьми

 

,

 

дѣйствовавшими

 

по

 

своекорыстнымъ

 

побуждені-

ямъ,

 

разстроила

 

его,

 

нѣкогда

 

крѣпкое,

 

здоровье

 

и

 

съ

 

вимъ

въ

 

1893

 

году

 

случился

 

первый

 

нервный

 

ударъ,

 

заставившій

его

 

пролежать

 

въ

 

постели

 

четыре

 

мѣсяца.

 

Оправившись

 

отъ

удара,

 

онъ,

 

оставаясь

 

настоятелемъ

 

Ильинской

 

церкви,

 

съ

прежнею

 

эпергіею

 

продолжалъ

 

свою

 

деятельность.

 

Это

 

еще

болѣе

 

раздражило

 

прежнихъ

 

его

 

недруговъ

 

и

 

они

 

начали

дѣйствовать

 

съ

 

удвоенной

 

силою

 

и

 

грубостью.

  

Между

 

тѣмъ-



—

 

401

 

—

физичеекія

 

силы

 

стойкаго

 

пастыря

 

были

 

уже

 

не

 

прежнія.

Случившейся

 

черезъ

 

два

 

года,

 

вслѣдствіе

 

новой

 

ожесточен-

ной

 

борьбы,

 

второй

 

нервный

 

ударъ

 

совершенно

 

обезсилилъ

С.

 

Ѳ.,

 

и

 

онъ

 

рѣшилъ

 

отказаться

 

отъ

 

прихода,

 

и,

 

хотя

 

епар-

хіалт.ное

 

начальство

 

отклоняло

 

его

 

отъ

 

этого,

 

но

 

онъ,

 

осла-

бѣвъ

 

физически

 

и

 

не

 

желая

 

быть

 

только

 

уже

 

пассиввымъ

зрителемъ

 

всѣхъ

 

злоупотребление

 

и

 

дрязгъ

 

въ

 

приходѣ,

остался

 

при

 

своемъ

 

рѣшеніи

 

и

 

вышелъ

 

15

 

октября

 

1897

года

 

въ

 

заштатъ.

-

 

Среди

 

этихъ

 

житейскихъ

 

невзгодъ

 

и

 

душевныхъ

 

тер-

заній

 

онъ

 

находилъ

 

отдыхъ

 

въ

 

своей,

 

прекрасно

 

поставлен-

ной,

 

семьѣ,

 

среди

 

родныхъ

 

и

 

массы,

 

благодаря

 

своей

 

общи-

тельности,

 

знакомыхъ.

 

Ободряли

 

его

 

и

 

казанскіе

 

архипа-

стыри:

 

Высокопреосвященные

 

Архіепископы

 

Павелъ,

 

Влади-

ліръ

 

и

 

въ

 

особенности

 

Преосвященный

 

Антоній,

 

Епископъ

Чистопольскій,

 

управлявшій

 

въ

 

то

 

время

 

епархіею, —сердеч-

нымъ

 

словомъ

 

утѣшенія.

 

Не

 

смотря

 

па

 

хитросплетенность

всѣхъ

 

злостныхъ

 

козней

 

его

 

враговъ

 

и

 

частые

 

на

 

него

 

на-

падки

 

ихъ,

 

всегда

 

открывалась

 

лживость

 

всего,

 

взіюдимаго

ими

 

на

 

С.

 

Ѳ.

 

Поэтому,

 

не

 

смотря

 

на

 

все

 

это,

 

почившій

 

до

самой

 

своей

 

смерти

 

продолжалъ

 

пользоваться

 

полнымъ

 

до-

вѣреніемъ

 

и

 

вниманіемъ

 

своего

 

епархіальнаго

 

начальства.

Неоднократно

 

Казанскіе

 

Архипастыри

 

давали

 

почив-

шему,

 

какъ

 

заслуженному

 

и

 

энергичному

 

всегда

 

дѣятелю,

важныя

 

и

 

очень

 

отвѣтствснныя

 

порученія

 

и

 

иногда

 

даже

 

въ

самый

 

разгаръ

 

козней

 

его

 

неутомимыхъ

 

враговъ.

 

Такъ

 

съ

1883-года

 

по

 

1897

 

годъ

 

С.

 

Ѳ.

 

состоялъ

 

предсѣдателемъ

ревизіоннаго

 

комитета

 

по

 

провѣркѣ

 

приходорасходныхъ

 

кнагъ

всѣхъ

 

монастырей

 

епархіи.

 

Въ

 

1886-мъ

 

году

 

ему

 

совмѣстно

съ

 

священниками

 

А.

 

В.

 

Скворцовымъ,

 

С.

 

Д.

 

Городецкимъ

и

 

Н.

 

П.

 

Воковымъ,

 

поручено

 

было

 

произвести

 

ревизію

 

денеж-

ныхъ

 

суммъ

 

духовной

 

конспсторіи.

 

Въ

 

1888

 

году

 

совмѣстно

же

 

съ

 

нѣсколькими

 

свящепниками

 

было

 

поручено

 

освидѣль-

ствованіе

 

ризницы

 

всѣхъ

 

соборовъ

 

и

 

монастырей

 

епархіи.

Въ

 

1892

 

году

 

С.

 

Ѳ.

 

назначенъ

 

былъ

 

Высокопреосвященными

Павломъ

 

предсѣдателемъ

 

комиссіи

 

для

 

разслѣдованія

 

по

 

дѣлу

о

 

веисправностяхъ

 

и

 

безпорядкахъ

 

въ

 

веденіи

 

игуменіей

Дорофеей

 

хозяйства

 

и

 

экономической

 

отчетности

 

по

 

Еаз.

 

жен-

скому

 

монастырю.

   

Кромѣ

 

того

   

не

 

разъ

   

поручались

 

почив-

И.

 

К.

 

Е.
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шему

 

слѣдствія

 

надъ

 

духовными

 

лицами.

 

Ипочившій

 

всегда

съ

 

честью

 

и

 

ревностно

 

выполнялъ

 

возлагавшіяся

 

на

 

него

порученія

 

и

 

заслулгенно

 

пользовался

 

благоволеніемъ

 

своего

начальства.

Отказавшись

 

въ

 

1897

 

году

 

отъ

 

прихода,

 

С.

 

Ѳ.

 

не

оставилъ

 

однако

 

своей

 

законоучительской

 

дѣятельности.

 

До

самой

 

своей

 

смерти

 

онъ

 

состоялъ

 

законоучителемъ

 

въ

 

двухъ

городскихъ

 

училищахъ:

 

въ

 

XI— съ

 

1886

 

года

 

и

 

въ

 

ХХ-мъ

съ

 

1885

 

года,

 

причемъ

 

съ

 

1899

 

года

 

онъ

 

безмездно

 

зани-

мался

 

еще

 

въ

 

рукодѣльномъ

 

классѣ

 

при

 

XX

 

училищѣ.

 

По-

чивший

 

въ

 

высшей

 

степени

 

любилъ

 

„законоучительство"

 

и

строго

 

и

 

добросовѣстно

 

всегда

 

исполнялъ

 

свои

 

обязанности.

Разбитый

 

параличемъ,

 

лежа

 

на

 

одрѣ

 

тяжкой

 

болѣзни,

 

онъ

не

 

переставалъ

 

думать

 

объ

 

урокахъ

 

по

 

Закону

 

Ьожію

к

 

почти

 

отнявшимся,

 

въ

 

первое

 

время

 

болѣзни,

 

языкомъ

самъ

 

отдавалъ

 

порученіе

 

позаниматься

 

за

 

него

 

въ

 

учи-

лищахъ.

 

Какъ

 

законоучитель,

 

онъ

 

не

 

формально

 

отвосші-

ся

 

къ

 

преподаванію ,

 

но

 

вкладывалъ

 

въ

 

него

 

всю

 

свою

душу

 

и

 

старался

 

о

 

развитіи

 

слушавшихъ

 

мѣткіе

 

отвѣ-

ты

 

его

 

ученицъ

 

и

 

учениковъ

 

на

 

публичвыхъ

 

экзаме-

нахъ

 

всегда

 

пріятно

 

поражали

 

присутствующихъ

 

на

 

нихъ

и

 

почившій

 

заслуженно

 

пользовался

 

славой

 

образцоваго

законоучителя

 

и

 

лестнымъ

 

вниманіемъ

 

всѣхъ

 

посѣщавшихъ

его

 

уроки

 

попечителей

 

учебнаго

 

округа

 

и

 

прочахъ,

 

имѣв-

шихъѵнадзоръ

 

за

 

преподаваніемъ.

 

А

 

на

 

одпомъ

 

изъ

 

нублич-

ныхъ

 

экзаменовъ

 

въ

 

XX

 

училищѣ,

 

справедливо

 

считаю-

щемся

 

образцовым?,

 

по

 

прекрасной

 

постановкѣ

 

дѣла,

 

Высо-

копреосвященный

 

Павелъ,

 

въ

 

присутствии

 

высшаго

 

учебнаго

и

 

городского

 

начальства

 

и

 

публики,

 

поцѣловалъ

 

С.

 

Ѳ.

 

и

публично

 

въ

 

сердечныхъ

 

выраженіяхъ

 

выразилъ

 

ему

 

свое

удовольствіе

 

и

 

благодарность

 

за

 

ревностное

 

и

 

успѣшное

 

пре-

подаваніе

 

Закона

 

Божія,

 

что

 

для

 

растроганнаго

 

законоучи-

теля

 

было

 

лучшей

 

наградой

 

за

 

его

 

неутомимые

 

труды.

 

Въ

высшей

 

степени

 

любя

 

свой

 

предметъ-Законъ

 

Божій

 

и

 

вкла-

дывая

 

въ

 

преподаваніе

 

его

 

свою

 

душу,

 

почившій

 

не

 

менѣе

любилъ

 

и

 

дѣтей,

 

которымъ

 

преподавалъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

не-

которую

 

иногда

 

раздражительность

 

С.

 

Ѳ.,

 

благодаря

 

развив-

шейся

 

въ

 

немъ

 

за

 

послѣдніе

 

годы

 

нервозности,

 

не

 

смотря

на

 

строгое

 

требованіе

 

основательнаго

 

знанія

 

отъ

 

учащихся,

послѣдніе

 

чувствовали

 

дѣтскимъ

 

своимъ

 

сердцемъ,

 

что

 

подъ
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наружной

 

суровостію

 

ихъ

 

батюшки

 

скрывается

 

любящее

ихъ

 

сердце,

 

что

 

вспыльчивость

 

его

 

быстро

 

всегда

 

проходитъ

и

 

снова

 

онъ

 

становится

 

добродушень,

 

ласковъ

 

со

 

всѣми

 

и,

какъ

 

всегда,

 

безусловно

 

безпристрастенъ.

 

Пеэтому

 

они

 

искренно

любили

 

его,

 

хотя

 

и

 

боялись

 

Особенно

 

любовь

 

къ

 

нему

 

и

глубокое

 

уваженіе

 

ихъ

 

и

 

его

 

сослуживцев

 

ь-учительницъ

 

вы-

разилась

 

по

 

кончинѣ

 

его.

 

Вь

 

продолженіе

 

двухъ

 

дней

 

на

всѣхъ

 

почти

 

панихидахъ

 

можно

 

было

 

видѣть

 

ученицъ

 

и

учите

 

іьницъ,

 

горячо

 

и

 

съ

 

горькими

 

слезами

 

молившихся

 

объ

упокоеніп

 

его

 

души.

 

На

 

гробъ

 

же

 

его

 

были

 

возложена

 

три

изящныхъ

 

металлических?,

 

вѣнка:

 

одинъ

 

отъ

 

попечительницы

ХХ-го

 

училища

 

Г-жи

 

Брокмиліеръ,

 

другой

 

вѣнокъ

 

отъ

 

уче-

ницъ

 

и

 

учительницъ

 

XX

 

училища

 

съ

 

надписью

 

на

 

лентахъ

„глубокочтимому

 

законоучителю

 

отъ

 

ученицъ

 

и

 

учительницъ

XX

 

училища",

 

а

 

третій

 

отъ

 

ученицъ

 

XI

 

училища

 

съ

 

надписью

„Дорогому

 

законоучителю

 

отъ

 

ученицъ".

Кончина

 

С.

 

Ѳ.

 

была

 

для

 

всѣхъ

 

совершенно

 

неожидан-

ною.

 

Въ

 

день

 

смерти,

 

17

 

го

 

марта,

 

онъ,

 

еще

 

бодрый,

 

зани-

мался

 

въ

 

XX

 

училащѣ

 

и

 

никто

 

не

 

могъ

 

даже

 

предполагать,

что

 

онъ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

въ

 

послѣдпій

 

разъ

 

бесѣдовалъ

 

со

всѣми!

 

Изъ

 

училища

 

С.

 

Ѳ.

 

отправился

 

къ

 

своимъ

 

близкими

знакомымъ-Потѣхинымъ,

 

и

 

вотъ

 

по

 

дорогѣ

 

произошелъ

 

не-

значительный,

 

повидимому,

 

случай:

 

онъ

 

поскользнулся

 

и

 

упалъ;

это,

 

очевидно,

 

произвело

 

въ

 

немъ

 

сильное

 

сотрясеніе,

 

но

 

рѣзко

сказалось

 

оно

 

только

 

вечеромъ,

 

когда

 

ничѣмъ

 

уже

 

нельзя

было

 

помочь..

 

У

 

помянутыхъ

 

знакомыхъ

 

онъ

 

пробылъ

 

до

4-хъ

 

часовъ

 

вечера,

 

жалуясь

 

по

 

временамъ

 

на

 

нѣкоторое

недомоганіе,

 

хотя

 

оно

 

бывало

 

у

 

него

 

часто

 

и

 

ранѣе.

 

Прпдя

домой,

 

С.

 

Ѳ.

 

пилъ

 

вечерній

 

часъ

 

и

 

благодушно

 

разговари-

валъ

 

съ

 

семейными,

 

а

 

въ

 

8

 

часу

 

удалился

 

въ

 

свой

 

кабинетъ.

Въ

 

8'/ 2

 

часовъ

 

вечера

 

послышался

 

оттуда

 

болѣзненный

вздохъ...

 

Когда

 

семейные

 

вошли

 

въ

 

кабинетъ,

 

то

 

увпдѣли,

что

 

С.

 

Ѳ.

 

лежалъ

 

и

 

какъ

 

бы

 

спалъ

 

съ

 

особеннымъ

 

какимъ

то

 

храпѣніемъ.

 

Немедленно

 

послали

 

за

 

докторами

 

и

 

род-

ственниками.

 

Явившійся

 

через ь

 

15

 

минутъ

 

зять,

 

а

 

вскорѣ

за

 

вимъ

 

и

 

докторъ

 

не

 

застали

 

уже

 

о.

 

протоіерея

 

жіівымъ.

Врачь

 

констатировалъ

 

смерть

 

отъ

 

изліянія

 

крови

 

въ

 

мозгъ.

Кончина

 

совершилась

 

быстро,

 

тихо

 

я

 

безболѣзненно.

26
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Въ

 

продолжение

 

слѣдующихъ

 

двухъ

 

дней

 

почти

 

без-

прерывно

 

служились

 

духовенствомъ

 

панихиды

 

у

 

тѣла

 

почив-

шаго

 

о.

 

протоіерея;

 

въ

 

промежуткахъ

 

же

 

между

 

ними

 

и

ночью,

 

благодаря

 

распорядительности

 

о.

 

благочкннаго,

 

свящ.

П.

 

М.

 

Руфимскаго,

 

читалось

 

о.

 

о.

 

діаконами

 

св.

 

Евангеліе.

Ко

 

дню

 

погребенія

 

съѣхались

 

почти

 

всѣ

 

члены

 

многочислен-

ной

 

семьи

 

почившаго.

 

Нельзя

 

было,

 

присутствуя

 

на

 

пани-

хидахъ,

 

равнодушно

 

смотрѣть

 

на

 

безутѣшно

 

рыдающую

 

оси-

ротѣвшую

 

семью,

 

окружавшую

 

гробъ

 

съ

 

дорогимъ

 

прахомъ.

Это

 

горькое

 

чувство

 

еще

 

болѣе

 

усиливалось,

 

когда

 

постоянно

нриходившія

 

группами

 

ученицы

 

почившаго

 

горько

 

плакали

о

 

потерѣ

 

дорогого

 

и

 

горячо

 

любимаго

 

законоучителя.

 

На

панихидахъ

 

постоянно

 

присутствовали

 

многочисленные

 

зна-

комые

 

и

 

„почитатели

 

почившаго,

 

оставившаго

 

у

 

нихъ

 

хоро-

шую

 

память

 

своимъ

 

радушіемъ

 

и

 

привѣтливостію.

 

Въ

 

поне-

дѣльникъ— 20

 

го

 

марта

 

въ

 

9'/ 2

 

часовъ

 

утра

 

тѣло

 

почив-

шаго

 

о.

 

протоіерея

 

было

 

перенесено

 

для

 

отпѣванія

 

въ

Успенскій

 

соборъ ,

 

по

 

желанію

 

почившаго ,

 

выраженному

имъ

 

еще

 

при

 

жизни,

 

когда

 

онъ

 

неоднократно,

 

словно

 

пред-

чувствуя

 

,

 

говорилъ,

 

что

 

не

 

доживетъ

 

до

 

Пасхи.

 

Отпѣ-

ваніе

 

почившаго,

 

послѣ

 

преждеосвященпой

 

литургіп,

 

отслу-

женной

 

протоіереями —И.

 

А.

 

Александровым^

 

Д.

 

П.

 

Чер-

касовымъ

 

и

 

свящ.

 

М.

 

Софотеровымъ,

 

совершилъ,

 

по

 

сво-

ему

 

желанію ,

 

къ

 

утѣшенію

 

благодарной

 

осиротѣвшей

семьи,

 

Преосвященный

 

Антоній,

 

Епископъ

 

Чистопольскій,

въ

 

сослуженіи

 

трехъ

 

протоіеревъ,

 

13

 

священниковъ

 

и

 

нѣ-

сколькихъ

 

діаконовъ.

 

Во

 

время

 

литургіи

 

настоятель

 

со-

бора,

 

священвикъ

 

о.

 

М.

 

I.

 

Акрамовскій

 

произнесъ

 

вмѣ-

сто

 

запричастнаго

 

стиха

 

надгробное

 

слово,

 

въ

 

которомъ

живо

 

обрисовалъ

 

жинпь

 

почившаго

 

какъ

 

сельскаго, — город-

ского

 

пастыря

 

и

 

законоучителя.

 

Соборъ

 

далеко

 

не

 

могъ

 

вмѣ-

стить

 

всей

 

массы

 

желавшихъ

 

помолиться

 

о

 

почившемъ,

 

и

много

 

народа,

 

особенно

 

его

 

ученицъ,

 

помѣщалось

 

на

 

оградѣ,

въ

 

ожиданіи

 

погребенія;

 

впрочемъ,

 

часть

 

ученицъ

 

стояла

 

и

въ

 

церкви

 

съ

 

правой

 

стороны

 

гроба.

 

Отпѣваніе,

 

трогательное

и

 

умилительное,

 

вообще

 

по

 

своимъ

 

пѣснопѣніямъ.

 

отличалось

захугаевностію;

 

особенно

 

выразительное

 

чтеніе

 

Преосвящен-

нымъ

 

и

 

свящепвиками

 

икосовъ

 

глубоко

 

проникало

 

въ

 

душу

и

 

сердце

 

каждаго

 

присутствовавшаго.

 

Антифоны

 

же

 

пѣлись,

по

 

желанію

 

ІТреосвященнаго

 

Антонія,

   

для

 

большого

  

благо-
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лѣпія

 

многочисленнымъ

 

хоромъ

 

о.

 

о.

 

діаконовъ.

 

Въ

 

концѣ

отпѣванія,

 

послѣ

 

разрѣшительной

 

молитвы

 

о.

 

благочинный

церквей

 

2-го

 

округа

 

г.

 

Казани,

 

свящ.

 

П.

 

М.

 

Руфимскій

произнесъ

 

краткую

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

передавалъ,

 

по

 

пред-

смертному

 

порученію

 

почившаго,

 

его

 

заповѣдь:

 

„испросить

у

 

всѣхъ

 

отъ

 

его

 

лица

 

прощенія

 

во

 

всѣхъ

 

его

 

прегрѣшевіяхт,

и

 

помолиться

 

о

 

немъ".

 

Затѣмъ,

 

сказалъ

 

прекрасное

 

слово

Преосвященный

 

Аптоній,

 

и

 

въ

 

пемъ

 

оцѣнилъ

 

почившаго

 

о.

протоіерея,

 

какъ

 

пастыря,

 

какъ

 

строгаго

 

ревнителя

 

и

 

за-

щитника

 

правды,

 

отчего

 

не

 

мало

 

было

 

у

 

него

 

ведруговъ,

содѣйствовавшихъ

 

его

 

преждевременной

 

смерти ,

 

которые

моглибы

 

теперь

 

воззрѣть

 

нань,

 

егоже

 

прободоша".

Наше

 

время,

 

говорилъ

 

Преосвященный,

 

мало

 

цѣнитъ

ревнителей

 

правды,

 

а

 

восхваляетъ

 

гуманность

 

и

 

снисхожде-

ніе.

 

Все

 

это

 

было

 

бы

 

хорошо,

 

еслибы

 

такими

 

словами

 

не

 

при-

крывались

 

въ

 

пастырской

 

дѣятельности

 

маловѣріе

 

и

 

равноду-

шіе

 

къ

 

церкви.

 

Хорошо

 

снисхожденіе,

 

если

 

оно

 

оказывается

ревнителями

 

церковнаго

 

строя,

 

но

 

таковыхъ

 

теперь

 

очень

 

мало

среди

 

васъ.

 

Посему

 

видѣть

 

ревность

 

усопшаго

 

настоятеля

храма

 

было

 

весьма

 

назидательно

 

и

 

мірянамъ

 

и

 

пастырямъ

церкви.

 

Правда

 

эта

 

ревность,

 

возбудивъ

 

непримиримую

 

не-

нависть

 

недобрыхъ

 

людей,

 

разстроила

 

душевный

 

миръ

 

и

 

те-

лесное

 

здоровье

 

іерея

 

Божія

 

настолько,

 

что

 

онъ

 

рѣшилъ

заблаговременно

 

оставить

 

приходъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

всегдашнюю

поддержку,

 

которую

 

ему

 

оказывали

 

церковныя

 

власти,

 

но

сраженный

 

врагами

 

правды

 

во

 

внѣшнемъ

 

отношеніи,

 

онъ

остался

 

непобѣдимымъ

 

въ

 

своемъ

 

ратованіи

 

за

 

христіан-

скую

 

добродѣтель,

 

и

 

теперь

 

предлежитъ

 

иамъ,

 

какъ

 

испо-

вѣдникъ

 

истины.

Послѣ

 

прощанія

 

съ

 

почившимъ,

 

гробъ

 

съ

 

тѣломъ

 

маститаго

пастыря,

 

усыпанный

 

живыми

 

цвѣтами,

 

былъ

 

изнесенъ

 

изъ

 

цер-

кви,

 

обнесенъ

 

вокругъ

 

нея,

 

и

 

похоронная

 

процессія,

 

растянув-

шаяся

 

на

 

очень

 

большое

 

пространство

 

направилась,

 

мимо

Владьмірскаго

 

собора

 

къ

 

дому,

 

въ

 

которомъ

 

жилъ

 

почив-

шій.

 

Впереди

 

процессіи

 

ученицы

 

поперемѣнно

 

несли

 

икону,

за

 

ними

 

несли

 

крышку

 

гроба,

 

съ

 

укрѣпленными

 

на

 

ней

вѣнками,

 

далѣе

 

слѣдовалъ

 

крестный

 

ходъ

 

со

 

священниками

въ

 

лиловыхъ

 

облаченіяхъ,

 

непосредственно

 

за

 

ними

 

покрытый

лиловымъ

 

покровомъ

 

гтробъ

 

съ

 

останками

 

почившаго,

   

окру-
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женный

 

семьей

 

его

 

и

 

родственниками,

 

далѣе

 

катафалкъ,

 

а

позади

 

громадная

 

толпа

 

народа

 

и

 

болѣе

 

трехсотъ

 

ученицъ

XX

 

и

 

XI

 

училищъ,

 

шедшихъ

 

рядами

 

подъ

 

наблюденіемъ

.своихъ

 

учительницъ.

 

Послѣ

 

литіи

 

у

 

дома

 

почившаго,

 

гробъ

былъ

 

поставленъ

 

на

 

катафалкъ,

 

и

 

процессія

 

двинулась

 

мимо

Ивановскаго

 

монастыря

 

къ

 

Спасопреображенскому

 

монастырю,

гдѣ

 

была

 

приготовлена

 

могила,

 

около

 

алтаря

 

Никольской

церкви.

 

Здѣсь,

 

послѣ

 

литіи,

 

свящ.

 

Софотеровъ

 

произнесъ

краткую

 

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

вспоминалъ

 

послѣднія

 

минуты

жизни

 

почившаго

 

С.

 

Ѳ.

 

и

 

отъ

 

лица

 

всей

 

семьи

 

испраши-

валъ

 

у

 

него

 

прощенія.

 

Послѣ

 

этого

 

гробъ

 

былъ

 

опушенъ

 

въ

могилу

 

и

 

вскорѣ

 

навсегда

 

закрылся

 

отъ

 

глазъ

 

безутѣшной

семьи,

 

родныхъ

 

и

 

знакомыхъ.

Много

 

горя

 

испыталъ

 

почившій

 

среди

 

недоброжелателей

нынѣшняго

 

времени,

 

твердо

 

слѣдуя

 

путемъ,

 

намѣченнымъ

 

для

пастыря

 

самимъ

 

Пастыреначальникомъ!

 

Однако

 

будемъ

 

на-

деяться,

 

что

 

терпѣливое

 

и

 

безропотное

 

перенесете

 

жнтей-

скихъ

 

невзгодъ

 

а

 

душевныхъ

 

огорченій

 

уготовило

 

ему

 

бла-

женство,

 

коего

 

да

 

сподобитъ

 

его

 

Господь

 

Богъ.

Священникъ

 

31.

 

Софотеровъ.

ОТОВСЮДУ.

Руеекая

 

церковная,

 

музыка

 

при

 

А.

 

Ѳ.

 

Львовѣ.

А.

 

Ѳ.

 

Львовъ,

 

создатель

 

русскаго

 

національнаго

 

гимна,

много

 

потрудился

 

и

 

въ

 

области

 

русской

 

церковной

 

музыки.

Дѣло

 

это

 

было

 

очень

 

труднымъ,

 

и

 

только

 

благодаря

 

поддержкѣ

и

 

покровительству

 

императора

 

Николая

 

I,

 

ему

 

удалось

 

осу-

ществить

 

нѣкоторые

 

изъ

 

своихъ

 

замысловъ.

Когда

 

Львовъ

 

получилъ,

 

при

 

посредствѣ

 

Св.

 

Синода,

изъ

 

разныхъ

 

епархій

 

массу

 

нотъ

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

то

 

онъ

былъ

 

пораженъ,

 

до

 

чего

 

въ

 

церковной

 

музыкѣ

 

было

 

много

произвола;

 

онъ

 

тотчасъ

 

же

 

рѣшилъ,

 

что

 

если

 

не

 

принять

энергичныхъ

 

мѣръ

 

для

 

устранения

 

этого

 

произвола,

 

то

 

въ

скоромъ

 

времени

 

наше

 

богослужебное

 

пѣніе

 

можетъ

 

принять

характеръ,

 

вовсе

 

не

 

подходящій

 

къ

 

церкви.

 

Разобраться

 

въ

присланныхъ

 

ему

 

нотахъ

   

было

 

адской

 

работой;

   

попадались
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такія

 

неумѣлыя

 

аранжировки,

 

гармонизаціи,

 

что

 

даже

 

трудно

было

 

добраться

 

до

 

самаго

 

напѣва,

 

затемненнаго

 

разными

витіеватыми

 

голосовыми

 

фигурами.

 

Доставить

 

какое-либо

наслажденіе

 

такая

 

музыка

 

не

 

могла,

 

она

 

была

 

всецѣло

 

под-

чинена

 

словамъ,

 

тексту

 

и

 

не

 

могла

 

достигать

 

истиннаго

своего

 

назначенія,

 

не

 

могла

 

умилять,

   

восхищать

 

слушателя.

Наши

 

праотцы

 

за

 

музыкой

 

не

 

гонялись,

 

а

 

обращали

больше

 

вниманія

 

на

 

слова

 

и

 

шли

 

въ

 

церковь

 

слушать

 

только

слова.

 

Взглядъ

 

же

 

Львова

 

на

 

музыку

 

былъ

 

иной:

 

онъ

 

пони-

малъ,

 

что

 

музыка

 

должна

 

имѣть

 

свой

 

собственный

 

смыслъ,

красоту

 

и

 

должна

 

быть

 

сама

 

по

 

себѣ

 

понятна.

 

Этой- то

 

му-

зыкальной

 

красоты

 

оаъ

 

не

 

нашелъ

 

въ

 

присланномъ

 

ему

хламѣ,

 

который

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобъ

 

пріохотить

 

къ

 

пѣнію,

могъ

 

только

 

отвратить

 

отъ

 

него.

 

)

Львовъ

 

рѣшилъ

 

вовсе

 

не

 

разбирать

 

всю

 

эту

 

массу

 

нотъ,

а

 

положить

 

въ

 

гармонію

 

хорнаго

 

состава

 

только

 

то,

 

что

 

было

издано

 

Св.

 

Синодомъ

 

въ

 

одну

 

строку,

 

т.

 

е.

 

для

 

одного

 

альта.

Онъ

 

строго

 

сохранилъ

 

напѣвы,

 

отъ

 

себя

 

ничего

 

недобавилъ,

но

 

только

 

приложилъ

 

къ

 

нимъ

 

правильную

 

четырехголосную

гармонію.

Обученныхъ

 

имъ

 

въ

 

каиеллѣ

 

регентовъ,

 

присланныхъ

къ

 

нему

 

изъ

 

разпыхъ

 

епархій

 

въ

 

числѣ

 

28

 

человѣкъ,

 

и

полковыхъ

 

регентовъ

 

онъ

 

отправилъ

 

къ

 

мѣстамъ

 

ихъ

 

слу-

женія

 

и

 

тѣмъ

 

положилъ

 

основаніе

 

трудному

 

дѣлу

 

уравпенія

церковнаго

 

пѣнія.

 

Отправляя

 

ихъ,

 

Львовъ

 

снабжалъ

 

ихъ

нотами

 

и

 

строгой

 

инструкціей

 

касательно

 

того,

 

что

 

можно

пѣть,

 

и

 

что

 

пѣть

 

воспрещено.

 

Но

 

все-таки

 

кое

 

гдѣ

 

Львову

пришлось

 

сохранить

 

древпій

 

характеръ

 

пѣнія,

 

напримѣръ,

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

монастыряхъ

 

Донскомъ

 

и

 

Симоновомъ,

 

по-

томъ

 

въ

 

Кіевѣ,

 

гдѣ

 

напѣвы

 

казались

 

ему

 

преисполненными

весьма

 

оригинальныхъ

 

красотъ.

Не

 

всѣ

 

владыки

 

относились

 

къ

 

его

 

реформѣ

 

одинако

сочувственно.

 

Такъ,

 

Московскій

 

митрополитъ

 

Филаретъ

 

не

одобрялъ

 

его

 

труда

 

и

 

вполнѣ

 

полагался

 

на

 

мнѣніе,

 

выска-

занное

 

о

 

немъ

 

настоятелемъ

 

Донекаго

 

монастыря,

 

мнившимъ

себя

 

лучшимъ

 

сочинителемъ

 

церковнаго

 

пѣнія,

 

а

 

въ

 

сущ-

ности

 

только

 

портившимъ

 

его,

 

внося

 

въ

 

пѣніе

 

свои

 

собст-

венныя

 

жалкія

 

музыкальный

 

фантазіи.
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Вообще

 

въ

 

Москвѣ

 

Львову

 

было

 

гораздо

 

труднѣе

 

спра-

виться

 

съ

 

нововведеніями

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи,

 

чѣмъ

 

въ

Петербургѣ,

 

гдѣ

 

эта

 

реформа

 

была

 

живо

 

введена

 

въ

 

гвар-

дейскихъ

 

полкахъ.

 

На

 

этотъ

 

счетъ

 

Москва

 

оказалась

 

упор-

нѣе,

 

консервативяѣе

 

Петербурга;

 

тамъ

 

ему

 

пришлось

 

во-

зиться

 

и

 

съ

 

дворянствомъ,

 

и

 

съ

 

купечествомъ,

 

и

 

духо-

венствомъ.

 

Львовъ

 

переѣхалъ

 

для

 

этого

 

ва

 

нѣсколько

 

мѣся-

цевъ

 

въ

 

Москву;

 

ему

 

отвели

 

квартиру

 

во

 

дворцѣ.

 

Опъ

 

на-

чалъ

 

сближаться

 

съ

 

людьми,

 

отъ

 

которыхъ

 

могъ

 

завнсѣть

успѣхъ

 

дѣла,

 

и

 

устроилъ

 

у

 

себя

 

по

 

вторяикамъ

 

музыкаль-

ные

 

вечера.

 

Все

 

лучшее

 

общество

 

Москвы

 

съѣзжалось

 

къ

нему

 

и

 

стало

 

мало-помалу

 

вникать

 

въ

 

его

 

идею,

 

т.

 

е.

 

въ

его

 

желаніе

 

не

 

измѣнить,

 

а,

 

напротивъ

 

того,

 

сохранить

древніе

 

напѣвы.

Къ

 

именитому

 

купечеству

 

Львовъ

 

ѣздилъ

 

самъ,

 

соби-

ралъ

 

хоры

 

пѣвчихъ

 

и

 

знакомилъ

 

московскихъ

 

тузовъ

 

со

своими

 

гармоничными

 

переложеніями

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

воочію

убѣждалъ

 

ихъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

древніе

 

напѣвы

 

имъ

 

сохранены.

Купечество

 

и

 

духовенство

 

въ

 

первопрестольной

 

сто-

лицѣ

 

держались

 

между

 

собой

 

въ

 

весьма

 

тѣсной

 

связи:

 

но,

не

 

смотря

 

на

 

это,

 

пастыри

 

не

 

могли

 

помириться

 

такъ

 

скоро,

какъ

 

купцы,

 

съ

 

мыслью,

 

что

 

порядокъ

 

церковнаго

 

пѣнія

 

бу-

детъ

 

измѣненъ

 

не

 

ими,

 

а

 

лицомъ,

 

къ

 

духовенству

 

вовсе

 

не

принадлежащимъ.

 

Львову

 

пришлось

 

ѣздить

 

и

 

къ

 

нимъ.

 

Въ

коицѣ

 

концовъ

 

митрополитъ

 

Филаретъ

 

понялъ

 

своимъ

 

про-

зорливымъ

 

умомъ

 

идею

 

Львова

 

и

 

одобрилъ

 

его

 

старанія

 

ка-

сательно

 

уничтоженія

 

всякаго

 

произвола

 

въ

 

пѣніи

 

при

 

бо-

гослуженіи.

 

Львова

 

проволсали

 

изъ

 

Москвы

 

съ

 

адресами

 

и

подношеніями

 

въ

 

видѣ

 

двухъ

 

серебряныхъ

 

вазъ.

 

Онъ

 

счи-

талъ

 

свою

 

московскую

 

музыкально-дипломатическую

 

миссію

счастливо

 

оконченной,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

Императоръ

 

Николай

его

 

за

 

это

 

благодарилъ.

Все

 

вышесказанное

 

рисуетъ

 

намъ

 

тотъ

 

громадный

 

трудъ,

приложенный

 

Львовымъ,

 

ту

 

энергію,

 

съ

 

которою

 

онъ

 

бо-

ролся

 

съ

 

разными

 

интригами,

 

и

 

ту

 

заслугу,

 

которая

 

навсегда

останется

 

за

 

нимъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

сохрапенія

 

древнихъ

 

напѣвовъ.

Въ

 

этомъ

   

дѣлѣ

 

онъ

 

былъ

 

иниціаторомъ

   

и

 

реформаторомъ.

Пріѣхавъ

 

въ

 

Петербургъ

 

въ

 

1850

 

году,

 

онъ

 

задумалъ

устроить

 

въ

 

залѣ

 

дворянскаго

 

собранія

 

духовный

 

концертъ

въ

 

пользу

 

инвалидовъ,

 

въ

 

которомъ

 

предполагалъ

 

исполнить
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въ

 

новомъ

 

переложеніи

 

разпыя

 

пѣснопѣніе

 

хоромъ

 

въ

 

700

 

пѣв-

чихъ.

 

Желая

 

выказать

 

протестъ

 

его

 

нововведеніямъ,

 

духо-

венство,

 

подъ

 

разными

 

предлогами,

 

отказало

 

ему

 

въ

 

своихъ

пѣвчихъ;

 

пастыри

 

высказывались

 

въ

 

томъ

 

духѣ,

 

что

 

за

деньги,

 

да

 

къ

 

тому

 

же

 

въ

 

залѣ,

 

гдѣ

 

пляшутъ,

 

не

 

подобаетъ

быть

 

церковному

 

пѣаіго.

 

Объ

 

этомъ

 

было

 

доложено

 

Импе-

ратору

 

Николаю;

 

концертъ

 

былъ

 

отмѣненъ.

 

Цесаревичъ

Александръ

 

Николаевичъ

 

предложилъ

 

Львову

 

залу

 

въ

 

сво-

емъ

 

дворцѣ,

 

въ

 

которой

 

и

 

состоялся

 

духовный

 

концертъ.

Императорская

 

фамилія

 

впервые

 

услыхала

 

чудное,

 

строй-

ное,

 

гармоничное

 

пѣніе.

 

Pianissimo,

 

до

 

котораго

 

Львовъ

дохчдилъ,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ,

 

производило

 

захваты-

вающее

 

впечатлѣніе;

 

этотъ

 

эффектъ

 

былъ

 

совсѣмъ

 

новый

 

въ

Петербургѣ.

 

Львовъ,

 

ощущая

 

сильное

 

волненіе,

 

съ

 

трудомъ

могъ

 

дирижировать.

 

Къ

 

выразительному

 

церковному

 

пѣнію

мы

 

теперь

 

привыкли,

 

но

 

въ

 

1850

 

году

 

это

 

было

 

ново.

 

Одинъ

изъ

 

присутствовавшихъ

 

на

 

этомъ

 

концертѣ

 

говорилъ,

 

что

Императоръ

 

Николай,

 

слушая

 

стройное

 

пѣніе,

 

сначала

 

по-

краснѣлъ,

 

глаза

 

его

 

наполнились

 

олезами;

 

послѣ

 

перваго

номера,

 

онъ

 

все-таки

 

воздержался

 

высказать

 

свое

 

мнѣніе,

 

но

въ

 

концѣ

 

концерта

 

взялъ

 

Львова

 

за

 

руку

 

и

 

сказалъ:

 

„Вотъ

единство,

 

которое

 

я

 

желалъ;

 

спасибо

 

тебѣ,

 

спасибо".

 

Пѣв-

чимъ

 

онъ

 

сказалъ:

 

«Славно,

 

правильно,

 

вѣрно»,

 

и

 

прика-

залъ

 

выдать

 

по

 

2

 

руб.

 

на

 

пѣвчаго.

Послѣ

 

этого

 

концерта

 

въ

 

духовенствѣ,

 

узнавшемъ

 

объ

отношеніи

 

Императора

 

къ

 

нововведеніямъ

 

Львова,

 

духъ

 

со-

иротивленія

 

сталъ

 

слабѣть.

 

Никто

 

кромѣ

 

Львова

 

не

 

могъ

 

бы

довести

 

это

 

дѣло

 

до

 

конца;

 

тутъ

 

надо

 

было

 

сперва

 

бытьче-

ловѣкомъ

 

знающимъ,

 

человѣкомъ

 

преданнымъ

 

идеѣ;

 

потомъ

надо

 

было

 

имѣть

 

поддержку

 

въ

 

Государѣ

 

и

 

быть,

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ,

 

придворнымъ

 

димломатомъ,

 

обладающимъ

 

добрымъ

сердцемъ

   

и

 

умѣющимъ

 

располагать

 

къ

 

себѣ

   

сердца

 

людей.

Боясь

 

дальнѣйшихъ

 

искаженій

 

въ

 

церковномъ

 

пѣніи,

Львовъ

 

выхлопоталъ

 

доллгаости

 

директора

 

пѣвческой

 

капеллы

право

 

разрѣшать

 

или

 

запрещатъ

 

всякія

 

новаторства,

 

право,

сохранившееся

 

еще

 

до

 

сихъ

 

поръ.

Часто,

 

по

 

просьбѣ

 

лицъ

 

царской

 

фамиліи,

 

Львовъ

устраивалъ

 

во

 

дворпахъ

 

малепькіе

 

духовные

 

концерты,

 

въ

которыхъ

 

хоръ

 

состоялъ

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

изъ

 

14-ти

 

избран-

выхъ

 

голосовъ.

 

Совершенство,

   

съ

 

которымъ

 

пѣлъ

 

подъ

 

его



—

 

410

 

—

управленіемъ

 

этотъ

 

маленькій

 

хоръ,

 

было

 

выше

 

всякой

 

по-

хвалы;

 

нигдѣ

 

въ

 

мірѣ

 

нельзя

 

было

 

услышать

 

нѣчто

 

подобное.

Поражались

 

стройностію

 

пѣнія

 

въ

 

особенности

 

пріѣзжіе

иностранцы,

 

и

 

даже

 

папскій

 

нунцій

 

нашелъ,

 

что

 

наши

 

при-

дворные

 

пѣвчіе

 

поютъ

 

лучше,

 

чѣмъ

 

папскіе

 

пѣвчіе

 

въ

 

Сик-

стинской

 

капеллѣ.

 

Впечатлѣніе,

 

произведенное

 

нашимъ

 

пѣ-

ніемъ

 

на

 

нунція,

 

весьма

 

понятно:

 

въ

 

папскомъ

 

хорѣ

 

всѣ

поютъ

 

въ

 

унисонъ,

 

что

 

не

 

представляетъ

 

особенной

 

красоты,

да

 

къ

 

тому

 

же

 

ни

 

торжественности,

 

пи

 

величія,

 

на

 

чувства

умиленія,

 

ни

 

задушевности,

 

чѣмъ

 

именно

 

и

 

отличается

 

наше

православное

 

пѣніе.

Имѣя

 

подъ

 

рукой

 

такія

 

средства,

 

какъ

 

пѣвческая

 

ка~

пелла,

 

Львовъ,

 

при

 

помощи

 

своего

 

таланта

 

и

 

тонкаго

 

пони"

мапія

 

музыки,

 

доставлялъ

 

всему

 

семейству

 

Государя

 

необы-

кновенное

 

наслажденіе.

 

Слушая

 

эту

 

дивную

 

музыку,

 

дѣтямъ

Императора

 

захотѣлось

 

самимъ

 

пѣть.

 

Лѣтомъ,

 

лшвя

 

въ

 

Пе-

тергофѣ,

 

они

 

составляли

 

свой

 

собственный

 

хоръ,

 

который

добавлялся

 

нѣсколькими

 

юношами

 

изъ

 

пѣвческой

 

капеллы.

Императоръ

 

Николай

 

и

 

цесаревичъ

 

Александръ

 

Николаевачъ

тоже

 

принимали

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

хорѣ,

 

который

 

пѣлъ

 

въ

дворцовой

 

петергофской

 

церкви

 

обѣдни

 

и

 

другія

 

службы.

Великія

 

княжны

 

Ольга

 

и

 

Александра

 

Николаевны

 

облача-

лись

 

во

 

время

 

службы

 

въ

 

длинныя

 

платья

 

изъ

 

малиноваго

кашемира,

 

сшитыя

 

на

 

подобіе

 

кафтановъ

 

придворныхъ

 

пѣв-

чихъ.

 

Послѣ

 

кончины

 

вел.

 

княг.

 

Александры

 

Николаевны,

Императрица

 

Александра

 

Ѳеодоровна

 

прислала

 

въ

 

знакъ

 

па-

мяти

 

Львову

 

ея

 

малиновое

 

платье,

 

которое

 

хранится

 

въ

 

пѣв-

ческой

 

капеллѣ.

Императоръ

 

Николай

 

любилъ

 

пѣть

 

молитвы

 

и

 

часто

во

 

время

 

своихъ

 

путешествій ,

 

въ

 

которыхъ

 

Львовъ,

 

по

роду

 

своей

 

первоначальной

 

службы

 

всегда

 

участвовалъ,

пѣлъ

 

ихъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ.

 

Въ

 

1836

 

году,

 

не

 

доѣзжая

3

 

вер отъ

 

до

 

уѣзднаго

 

города

 

Пензенской

 

губерніи

 

Чем-

бара,

 

Государь

 

былъ

 

выброшенъ

 

изъ

 

коляски,

 

которую

 

под-

хватили

 

лошади,

 

при

 

чемъ

 

одна

 

изъ

 

его

 

ключицъ

 

оказа-

лась

 

сломанною.

 

Не

 

смотря

 

на

 

сильную

 

боль,

 

Государь

 

дошелъ

пѣшкомъ

 

до

 

города

 

и,

 

войдя

 

въ

 

избу,

 

тотчасъ

 

же

 

запѣлъ:

„Спаси,

 

Господи,

 

люди

 

твоя».

 

Молвтва

 

утѣшала

 

его

 

потря-

сенный

 

духъ

 

и

 

безъ

 

сомнѣнія

 

умѣряла

 

боль.
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Драгоцѣнная

 

икона.

На

 

пароходѣ

 

«Роесія»

 

доставлена

 

въ

 

Одессу

 

изъ

Биѳлеема

 

лрагоцѣнная

 

икона

 

Воскресенія

 

Христова,

 

которая

будетъ

 

отвезена,

 

по

 

словамъ

 

«Одесскаго

 

листка»,

 

въ

 

Мо-

скву

 

и

 

предназначается

 

въ

 

подарокъ

 

Ихъ

 

Иыеператорскимъ

Величествамъ.

Икона

 

эта,

 

отличающаяся

 

высоко-художественной

 

от-

дѣлкой,

 

какъ

 

сообщаетъ

 

названная

 

газета,

 

изготовлена

художникомъ-рѣзчикомъ

 

самоучкой

 

Пшара-Иса-Мнхаиломъ

Зугба

 

изъ

 

Виѳлеема.

 

Онъ

 

самъ

 

доставилъ

 

икону

 

въ

 

Одессу

и

 

прослѣдуетъ

 

съ

 

нею

 

въ

 

Москву.

 

Всѣ

 

части

 

изготовлены

изъ

 

очень

 

дорогого

 

чистаго

 

перламутра.

 

Высота

 

ея — около

1

 

аршина,

 

а

 

ширина

 

нѣсколько

 

больше

 

полуаршина.

 

Внутри

большого

 

овала,

 

въ

 

средней

 

части

 

иконы,

 

изображен!»

 

мо-

ментъ

 

Воскресеиія

 

Христа.

 

Изображеніе

 

это

 

представляетъ

собою

 

изумительный

 

образецъ

 

художественной

 

работы

 

и

тонкой

 

отдѣлки .

 

Всѣ

 

фигуры

 

дѣйствующихъ

 

лицъ

 

(ихъ

около

 

30,

 

причемъ

 

каждая

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

болѣе

 

вершка)

полны

 

экспрессіи

 

и

 

жизненнаго

 

натуральнаго

 

движенія.

Вверху

 

выдѣляется

 

окруженная

 

сіяніемъ

 

божественная

 

фи-

гура

 

Спасителя,

 

вознося щагося

 

къ

 

небесамъ.

 

Ниже

 

слѣ-

дуютъ

 

различный

 

группы :

 

жены

 

мѵроносицы

 

,

 

вооружен-

ные

 

воины,

 

пѣшіе

 

и

 

конные

 

стражники

 

въ

 

доспѣхахъ

 

и

народъ.

На

 

отдаленномъ

 

планѣ-

 

палестинскій

 

пейзажъ:

 

паль-

мовыя

 

деревья,

 

смоковницы,

 

улицы,

 

зданія

 

и

 

т.

 

д.

 

Все

 

это

также

 

сдѣлано

 

рельефомъ.

 

За

 

оваломъ,

 

заключающимъ

 

цен-

тральную

 

композицію,

 

въ

 

четырехъ

 

углахъ,

 

на

 

особыхъ

круглыхъ

 

медальонахъ — барельефныя

 

изображенія

 

еванге-

листовъ:

 

Марка,

 

Луки,

 

Іоанна

 

и

 

Матвея.

 

Надъ

 

верхнею

частью

 

главной

 

композиціи ,

 

въ

 

особыхъ

 

овальныхъ

 

ни-

шахъ ,

 

красуются

 

—

 

въ

 

высшей

 

степени

 

искустно

 

срабо-

танные

 

бюсты

 

(поясные

 

портреты,

 

замѣчательные

 

по

 

сход-

ству

 

и

 

необыкновенной

 

тонкости

 

обработки)

 

Ихъ

 

Импе-

раторскихъ

 

Величествъ

 

Государя

 

Императора

 

Николая

 

Але-

ксандровича

 

и

 

Государыни

 

Императрицы

 

Александры

 

Ѳео-

доровны.

 

Въ

 

средней

 

части

 

иконы,

 

по

 

сторонамъ,

 

также

въ

 

нишахъ,

 

находятся

 

бюсты:

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающаго

 

Импе-

ратора

 

Александра

 

III

 

и

 

Вдовствующей

 

Государыни

 

Импе-

ратрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны.

 

Выше

 

бюстовъ

 

Царскихъ

 

Особь
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помѣщенъ

 

Императорскій

 

гербъ:

 

двуглавый

 

орелъ

 

съ

 

рас-

простертыми

 

крыльями,

 

а

 

надъ

 

нимъ—Императорская

 

ко-

рона,

 

которую

 

по

 

сторонамъ

 

поддерживаютъ

 

два

 

крылатые

херувима.

Вся

 

икона,

 

кромѣ

 

того,

 

еще

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

богато

украшена

 

роскошнѣйшими

 

ажурными

 

и

 

рельефными

 

орна-

ментами

 

въ

 

византійскомъ

 

етилѣ,

 

красивыми

 

миніатюрными

надписями ,

 

изрѣченіями

 

изъ

 

св.

 

Евангелія

 

(выведенными

церковно-славянскимъ

 

письмомъ)

 

и

 

т.

 

п.

 

Для

 

иконы

 

сдѣ-

ланъ

 

великолѣпный

 

кіотъ

 

изъ

 

оливковаго

 

дерева.

 

Надъ

изготовленіемъ

 

этой

 

иконы

 

ІІшара

 

Иса-Михаилъ

 

Зугбъ

трудился

 

въ

 

теченіе

 

9

 

лѣтъ.

 

Самъ

 

онъ

 

родомъ

 

арабъ,

 

ту-

рецкій

 

подданный,

 

но

 

православнаго

 

вѣроисиовѣданія.

 

Ника-

кого

 

языка,

 

кромѣ

 

арабскаго

 

онъ

 

не

 

знаетъ

 

и

 

ѣдетъ

 

въ

сопровожденіи

 

переводчика.

 

Своему

 

искусству

 

онъ

 

нигдѣ

 

не

обучался.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

ему

 

около

 

35

 

лѣтъ.

Въ

 

прошломъ

 

году

 

онъ

 

подпесъ

 

образъ

 

собственной

работы

 

императору

 

германскому

 

Вильгельму,

 

во

 

время

 

его

поѣздки

 

по

 

Палестинѣ,

 

въ

 

память

 

посѣщенія

 

г.

 

Виѳлеема.

У

 

него

 

имѣется

 

удостовѣреніе

 

отъ

 

намѣстника

 

виѳлеемскаго,

архіепископа

 

ѳаворскаго

 

высокопреосвященнаго

 

Стефана,

о

 

томъ,

 

что

 

икона

 

Воскресенія

 

Христа

 

освящена

 

19

 

марта.

ОТЧЕТЪ

о

 

состояніи

 

Попечительства

  

о

 

бѣдныхъ

 

ученикахъ

 

Казансва-

го

 

мужскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

  

1899

 

годъ.

(О

 

кон

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

еі.

Расходъ

  

еуммъ.

Въ

 

1899

 

году

 

израсходовано:

Наличными

 

деньгами.

1)

 

Препровождено

 

въ

 

Правленіе

 

Казанскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіи

 

уче-

никовъ:

 

въ

 

189 5/э

 

учебномъ

 

году

 

лриготовительна-

го

 

класса:

 

Ласточкина

 

8

 

руб.,

 

Аверьянова

 

10

 

руб.,

Огнева

 

19

 

руб.,

 

Двинянинова

 

5

 

руб.,

 

Покровскаго

Алексѣя

 

17

 

руб.,

 

Воздвиженскаго

 

10

 

руб.,

 

Алфее-

ва

 

12

 

руб.,

 

Бѣлорусова

 

7

 

руб.,

 

Комарова

 

20

 

руб.,

Царевскаго

 

10

 

руб.,

 

I

 

класса:

 

Попова

 

10

 

р.,

 

Охо-

тина

 

10

 

руб.,

 

Никольскаго

 

10

 

руб.,

 

Самуилова

 

10

 

р.,

/
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II

 

класса:

 

Богородицкаго

 

10

 

руб.,

 

Болдырева

 

8

 

р.,

Сергѣева

 

15

 

р.,

 

Степанова

 

5

 

р.,

 

III

 

класса:

 

Неча-

ева

 

20

 

р.,

 

Борисова

 

5

 

р.,

 

Сперанскаго

 

15

 

р.,

 

Пано-

ва

 

35

 

р.,

 

Филиппова

 

15

 

р.,

 

Шумилова

 

15

 

р.,

 

ито-

го

 

301

 

р.;

 

за

 

1899— 1900

 

учебный

 

годъ:

 

III

 

класса

Балмасова

 

12

 

р.,

 

I

 

класса

 

Воздвнженскаго

 

15

 

р.,

приготовительнаго

 

класса

 

Сперанскаго

 

8

 

р.,

 

итого

го

 

35

 

р.,

 

а-

 

всего. ...............

      

336

 

р.

2)

  

Препровождено

 

въ

 

тоже

 

Правленіе

 

за

 

поль-

зованіе

 

учебниками

 

учениками

 

IV

 

класса:

 

Григорье-

вымъ,

 

Пановымъ,

 

Сперанскиыъ,

 

Сергѣевымъ,

 

III

класса:

 

Аввакумовымъ,'

 

Болдыревымъ,

 

Беллицкимъ,

II

 

класса:

 

Королевымъ

 

В.,

 

Королевымъ

 

П.,

 

Петро-

павловскимъ,

 

Поповыыъ,

 

Самуиловымъ,

 

Тихомиро-

вымъ

 

І-мъ,

 

I

 

класса:

 

Алфеевымъ,

 

Бѣлорусовымъ,

Воздвиженскимъ,

 

Королевымъ,

 

Никольскимъ,

 

Огне-

вымъ,

 

Царевскимъ,

 

Садовничевымъ,

 

приготовитель-

наго

 

класса:

 

Богословскимъ,

 

Зороастровымъ,

 

Ла-

сточкинымъ,

 

Поповымъ,

 

Прокопіевьшъ

 

и

 

Сперан-

скимъ,

 

по

 

2

 

руб.

 

за

 

каждаго,

 

всего.......

        

54

 

р.

3)

  

Уплачено

 

въ

 

магазинъ

 

Щетинкина

 

за

 

37

 

арш.

кастора

 

сѣраго

 

бумажнаго,

 

по

 

1р.

 

10

 

к.

 

за

 

арш.,

40

 

р.

 

70

 

к.,

 

14

 

арш.

 

коленкору,

 

по

 

12

 

коп.,

 

.1

 

р.

68

 

коп.

 

для

 

паръ

 

ученикамъ:

 

приготовительнаго

класса:

 

Ласточкину,

 

Зороастрову,

 

Сперанскому,

 

По-

пову,

 

I

 

класса:

 

Бѣлорусову,

 

Огневу,

 

Смирнову

 

Ва-

силію,

   

II

 

класса:

 

Попову,

   

III

 

класса:

   

Балмасову,

IV

 

класса:

 

Яхонтову,

 

Сперанскому

 

и

 

Сергѣеву,

 

всего

    

42

 

р.

 

38

 

к.

4)

  

Уплачено

 

въ'магазинъ

 

Крылова

 

за

 

61 3/4

 

арш.

коломенки,

 

по

 

24

 

коп.,

 

14

 

р.

 

82

 

коп.,

 

8

 

арш.

 

бязи,

по

 

14

 

коп.,

 

1

 

р.

 

12

 

к.,

 

всего

 

15

 

р.

 

94

 

к.,

 

для

 

блузъ

ученикамъ

 

III

 

класса:

 

Сергѣеву,

 

Николову,

 

Новач-

кову

 

и

 

приготовительнаго

 

класса:

 

Иліеву;

 

30

 

арш.

полотна,

 

по

 

24

 

коп.,

 

7

 

р.

 

20

 

коп.,

 

26

 

арш.

 

холста,

по

 

19

 

к.,

 

4

 

р.

 

94

 

к.,

 

всего

 

12

 

р.

 

14

 

к.,

 

для

 

бѣлья

 

уче-

никамъ

 

приготовительнаго

 

класса:

 

Степницкому,

Тихвинскому,

 

Матвѣевскому

   

п

 

I

 

класса

   

Садовни-

чему

 

всего ..................

        

28

 

р.

 

8

 

к.

5)

  

Уплачено

 

портнихамъ

 

Глафирѣ

 

Михайловой,

Еленѣ

 

Николаевой

 

и

 

Апастасіи

 

Тарасовой

 

за

 

по-

йнте

 

одежды

 

и

 

бѣлья

 

ученикамъ,

 

понменованнымъ

въ

 

3

 

п

 

4

 

пунктахъ

 

сего

 

отчета,

 

всего

   

.

       

...

      

15

 

р.

 

55

 

к.

6)

  

Уплачено

 

сапожнику

 

Сергѣеву

 

за

 

сшитые

 

са-

поги

 

учешікямъ

  

приготовительнаго

 

класса:

 

Балма-
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сову,

 

Сергѣеву,

 

Иліеву,

 

Попову,

 

Зороастрову,

 

Спе-

ранскому,

 

I

 

класса:

 

Аверьянову,

 

Аполлонову,

 

Сер-

гееву,

 

II

 

класса:

 

Чернову,

 

IV

 

класса:

 

Шумилову

и

 

Сергѣеву ..................

      

39

  

р.

7)

  

Уплачено

 

Мавликееву

 

заваленыя

 

сапоги

 

учени-

ку

 

I

 

класса

 

Садовничему. ...........

        

1

  

р.

  

80

 

к.

8)

   

Выдано

 

пособія

 

ученикамъ,

 

живущпмъ

 

у

 

ро-

дителей

 

и

 

родственниковъ,

 

ГІІ

 

класса:

 

Модину

 

Вик-

тору

 

40

 

руб.,

 

Белліщкому

 

20

 

р.,

 

IV"

 

класса:

 

Сиза-

■нову

 

10

 

р.,

 

Бѣльскому

 

10

 

р.,

 

Доброхотову

 

10

 

р.,

всего.....................

      

90

  

р.

Итого

 

израсходовано

 

на

 

содержаніе

 

бѣдныхъ

учениковъ

 

училища............ 606

 

р.

 

81

 

к.

9)

   

Выдано

 

вознагражденія

 

за

 

участіе

 

во

 

всенощ-

номъ

 

и

 

литургійномъ

 

богослуженіяхъ

 

о.о.

 

діако-

намъ:

 

сверхштатному

 

Анатолію

 

Великанову

 

66

 

р.

'75

 

к.,

 

Пятницкой

 

города

 

Казани

 

церкви:

 

Петру

Рождественскому

 

2

 

р.,

 

Іоанну

 

Доринскомч*

 

1

 

руб.

и

 

слушателю

 

шіссіонерскихъ

 

курсовъ

 

Василію

 

Яб-

лонскому

 

25

 

руб.,

 

а

 

всего ...........

      

94

 

р.

 

75

 

к.

10)

  

Уплачено

 

за

 

купленныя

 

пять

 

свпдѣтельствъ

Государственной

 

4°/0

 

ренты

 

сторублеваго

 

достоин-

ства,

 

всего .................. 502

  

р.

  

1

  

к.

11)

   

Уплачено

 

за

 

застрахованіе

 

прннадлежащихъ

•Попечительству:

 

а)

 

билета

 

2-го

 

внутренняго

 

съ

 

вы-

игрышами

 

займа

 

3

 

р.

 

70

 

к.

 

г

 

б)

 

закладного

 

листа

Государственнаго

   

Дворянскаго

 

Земельнаго

   

Банка

2

 

руб.

 

65

 

коп.,

 

всего..............

       

6

 

р,

 

35

 

к.

12)

   

Выдано

 

возвагражденіе

 

письмоводителю

 

учи-

лищнаго

 

правленія,

 

коллежскому

 

регистратору

 

Ми-

хаилу

 

Никитину

 

за

 

понесенные

 

пыъ

 

труды

 

на

 

поль-

зу

 

Попечительства...............

        

25

 

р.

13)

  

Уплачено

 

въ

 

Редакцію

 

Православнаго

 

Собе-

седника

 

за

 

напечатаніе

 

отдѣльныхъ

 

оттисковъ

 

от-

чета

 

о

 

состояніи

 

Попечительства

 

за

 

189S

 

годъ,

 

въ

количествѣ

  

1000

 

экземпляровъ

 

.

  

• .......

      

24

 

р.

 

52

 

к.

14)

  

Уплачено

 

въ

 

магазпнъ

 

Казанкина

 

за

 

3/4

 

сто-

пы

 

альбомной

 

бумаги

   

для

 

бланокъ

 

отношеній

 

.

   

.

        

3

 

р.

15)

  

Уплачено

 

въ

 

тппографію

 

Штаба

 

Казанскаго

военнаго

 

Округа

   

за

 

напечатаніе

 

бланокъ

   

квитан-

цій

 

3

 

p.

 

50

 

к.

 

и

 

отношеній

 

2

 

p.

 

40

 

к.,

 

всего.

    

.

   

.

        

5

 

р.

 

90

 

к.



—

 

415

 

—

6)

 

Уплачено

 

переплетчику

 

Шифрину

 

за

 

пере-

плетъ

 

21

 

книжки

 

квптанцій

 

для

 

сбора

 

членскпхъ

Взносовъ

 

и

 

пожертвованій ...........

        

2

 

р.

  

10

 

к.

Итого

 

всего

 

въ

 

1899

 

году

 

израсходовано

 

на-

личными

 

деньгами......... '.

   

.

   

.

   

.

    

1270

 

р.

 

44

 

к.

Остатокъ

 

суммъ.

Отъ

  

1899

 

года

   

къ

   

1900

 

году

 

суммъ

 

Попечительства

  

осталось:

а)

  

въ

  

разныхъ

 

°/0

 

бумагахъ

 

.

 

t ........ 4000

 

р.

б)

  

въ

 

наличныхъ

 

деньгахъ:

 

а)

 

расходнаго

 

капи-

тала

 

47

 

р.

  

70

 

к.,

  

б)

 

запаснаго

 

капитала

 

48

 

р.

 

38

 

к.,

всего.....................

        

96

 

р.

 

8

 

к.

Всего

 

же

 

билетами

 

и

 

наличными

 

деньгами

 

.

   

.

    

4096

 

р.

  

8

 

к.

Общій

 

отчѳтъ

 

за

 

время

 

существования

 

Попечительства,

 

а

именно:

 

съ

 

29

 

Октября

 

1882

 

года

 

по

 

конецъ

 

1899

 

года:

A)

  

всего

 

поступило............ 13542

 

р,

 

27

 

к.

Б)

 

израсходовано.

    

.

   

.

   

„ ......... 9446

 

р.

 

19

 

к.

B)

  

состоитъ

 

на

 

лицо

 

къ

  

1900

 

году..... 4096

 

р.

   

8

 

к.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

Вышло

 

въ

 

свѣтъ

 

Полное

 

собраніе

 

сочиненій

 

Епископа

Антонія

 

(ректора

 

Казанской

 

духовной

 

академіи),

 

въ

 

3-хъ

томахъ

 

съ

 

портретомъ

 

Преосвященнаго

 

Антонія.

Въ

 

первый

 

томъ

 

вошли

 

проповѣди

 

Преосвященнаго,

,во

 

второй— статьи

 

догматическаго

 

содержанія

 

и

 

чтепія

по

 

Пастырскому

 

Богословію,

 

каковы

 

а)

 

Нравственныя

 

идеи

догмата

 

Пресв.

 

Троицы.

 

Значеніе

 

вѣры

 

въ

 

I.

 

Христа,

 

какъ

Бога,

 

нравств.

 

идеи

 

догмата

 

о

 

Св.

 

Духѣ;

 

б)

 

Письма

 

къ

пастырямъ,

 

значеніе

 

молитвы

 

для

 

пастыря

 

церкви

 

и

 

проч.;

 

>

въ

 

третій — статьи

 

философско-критическаго

 

содержанія

(Разборъ

 

религіозно-философскихъ

 

воззрѣній

 

гр.

 

Л.

 

Толстого,

Вл.

   

Соловьева,

    

Достоевскаго.

    

Магистерская

   

диссертація



s

—

 

416

 

—

автора

 

—

 

О

 

свободѣ

   

воли

   

и

 

нравственной

   

отвѣтственности

и

 

проч.).

Чистая

 

прибыль,

 

за

 

покрытіемъ

 

расходовъ

 

по

 

изданію,

поступить

 

въ

 

пользу

 

Общества

 

вспомоществовангя

 

недоста-

точными

  

студентамъ

 

Казанской

 

духовной

 

академіи.

Цѣна

 

за

 

всѣ

 

3

 

тома

 

5

 

р.;

 

за

 

каждый

 

томъ

 

въ

 

отдѣль-

ности

 

2

 

р.,

   

студентамъ

 

25°/0

  

уступки.

Подписка

 

на

 

полное

 

собраніе

 

сочинѳній

 

Преосвященнаго
Антонія

 

по

 

уменьшенной

 

цѣнѣ

 

прекращена.

Полное

 

собраніе

 

продается:

 

въ

 

редакцін

 

Православнаго

Собесѣдника

 

при

 

Казанской

 

дух.

 

академіи,

 

въ

 

Казанскнхъ

книжныхъ

 

магазинахъ

 

А.

 

А.

 

Дубровина

 

и

 

Бр.

 

Башмаковыхъ.

Къ

 

свѣдѣнію

 

священнослужителей.

РЫБНОРЯДСКІЙ

 

МАГАЗИНЪ

А.

   

В/

  

АѲАНАОЬЕВА
(Рыбная

 

площадь

 

свой

 

домъ)

Симъ

 

имѣетъ

 

честь

 

извѣстить

 

священно-служителей

 

церкви-,

что

 

послѣ

 

продолжительной

 

выдержки

 

и

 

строгой

 

провѣрки

поступили

 

въ

 

продажу

 

краспыя

 

виноградныя

 

вина

 

для

 

церк-

вей,

 

вполнѣ

 

соотвѣтствующія

 

своему

 

высокому

 

назначенію.

Такъ

 

же

 

магазинъ

 

предлагаетъ

 

муку

 

для

 

просфоръ

 

высшаго

сорта

 

по

 

цѣнамъ

 

гг.

 

мукомоловъ;

 

деревянное

 

галлипольское

масло

 

самаго

 

высоваго

 

достоинства

 

по

 

11

 

р.

 

'20

 

к.

 

пудъ.

Магазинъ

 

снабженъ

 

всегда

 

всевозможными

 

бакалейными,

хлѣбными

 

и

 

гастрономическими

 

товарами.

Важно

 

для

 

живущихъ

 

внѣ

 

Казани:

Магазинъ

 

всегда

 

съ

 

охотой

 

исполняетъ

 

порученія

 

пно-

городнихъ

 

покупателей,

 

если

 

ихъ

 

посланные

 

не

 

въ

 

состояніи

сами

 

исполнить

 

разнообразныхъ

 

порученій.

------о*=*=«а^$^»=е=о ------

Рѳдакторъ

 

црофессоръ

 

Казанской

 

дух.

 

Академіи

 

0.

 

ТѳрноаоЕІй.

Казань.

 

Типографія

   

Императорскаго

   

Университета.


