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КОНЧИНА

 

I

 

ПОГРЕБЕНІЕ

 

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЪЙШАГО

Казанская

 

паства

 

понесла

 

весьма

 

тяжелую

 

утрату.

2-го

 

сентября

 

въ

 

4 х/2

 

часа

 

вечера

 

скончался

 

Казанскій

 

архи-

пастырь,

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Владиміръ.

 

Покойный
владыка

 

совершилъ

 

послѣднее

 

богослуженіе

 

торжественно

 

въ

сослуженіи

 

съ

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Гуріемъ,

 

епископомъ

Самарскимъ,

 

въ

 

Седміезерной

 

Пустыни,

 

28-го

 

іюдя,

 

въ

 

день

празднованія

 

Смоленской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери.

  

На

 

третій

И.

 

К.

 

В.

 

1897.
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день

 

послѣ

 

этого

 

Владыка

 

жаловался

 

на

 

лихорадочное

 

состоя-

ніе.

 

2-го

 

августа

 

онъ,

 

веселый

 

и

 

бодрый,

 

принималъ

 

своего

стараго

 

сослуживца-миссіонера

 

въ

 

Сибири

 

Преосвященнѣй-

шаго

 

Мелетія,

 

епископа

 

Рязанскаго, —чувствовалъ

 

только

 

не-

большое

 

нервное

 

безпокойство

 

въ

 

лѣвой

 

ногѣ.

 

Но

 

3-го

 

авгу-

ста

 

появилась

 

въ

 

этой

 

ногѣ

 

сильная

 

и

 

нестерпимая

 

боль,
заставившая

 

его

 

лечь

 

въ

 

постель,

 

и

 

съ

 

этого

 

времени

 

онъ

 

уже

не

 

вставалъ;

 

открылось

 

гнойное

 

воспаленіе

 

въ

 

нижней

 

части

лѣвой

 

ноги

 

(около

 

щиколдки).

 

Казанская

 

паства,

 

какъ

 

скоро

узнала

 

о

 

тяжкой

 

болѣзни

 

своего

 

архипастыря,

 

молилась

 

о

возстановленіи

 

его

 

здоровья:

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

Казанской
епархіи

 

совершались

 

особия

 

молевія

 

о

 

здравіи

 

тяжко

 

болящаго
архипастыря

 

во

 

все

 

время

 

его

 

болѣзни.

 

Но

 

положеніе

 

боля-
щаго

 

становилось

 

съ

 

каждымъ

 

днемъ

 

хуже

 

и

 

хуже:

 

произошло

гнойное

 

зараженіе

 

крови,

 

котораго

 

не

 

могла

 

предотвратить

врачебная

 

помощь,

 

хотя

 

болящій

 

благополучно

 

вынесъ

 

меди-

цинскую

 

операцію.

 

Владыка

 

видѣлъ,

 

что

 

уже

 

близокъ

 

конецъ

его

 

жизни.

 

Съ

 

твердымъ

 

и

 

истинно

 

христіанскимъ

 

настроеніемъ
онъ

 

встрѣчалъ

 

свою

 

кончину.

 

22-го

 

августа

 

по

 

его

 

желанію
совершено

 

было

 

надъ

 

нимъ

 

ректоромъ

 

академіи,

 

архимандри-

томъ

 

Антоніемъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

братіи

 

архіерейскаго

 

дома,

таинство

 

елеосвященія.

 

Съ

 

этого

 

дня

 

онъ

 

ежедневно

 

пріоб-
щался

 

Св.

 

Таинъ.

 

Вечеромъ

 

подъ

 

1-е

 

сентября

 

онъ

 

вналъ

въ

 

безсознательное

 

состояніе,

 

въ

 

каковомъ

 

находился

 

до

своей

 

кончины.

 

Въ

 

4 а / 2

 

часа

 

вечера

 

2-го

 

сентября

 

рѣдкіе

удары

 

въ

 

большой

 

соборный

 

колоколъ

 

возвѣстили

 

жителямъ

г.

 

Казани

 

о

 

кончинѣ

 

тяжко

 

болѣвшаго

 

архипастыря.

 

Мно-
жество

 

горожанъ

 

устремилось

 

въ

 

загородный

 

архіерейскій
домъ,

 

гдѣ

 

скончался

 

Владыка. .

 

Началось

 

при

 

останкахъ

 

въ

Бозѣ

 

почившаго

 

архипастыря

 

непрерывное

 

моленіе

 

объ

 

упо-

коеніи

 

души

 

усопшаго.

 

Первая

 

панихида

 

совершена

 

была
ректоромъ

 

семинаріи,

 

архимандритомъ

 

Кирилломъ,

 

въ

 

сослу-

женіи

 

братіи

 

архіерейскаго

 

дома,

 

тотчасъ

 

по

 

смерти

 

Владыки
у

 

постели

 

его.

 

За

 

тѣмъ

 

началось

 

заупокойное

 

всенощное

бдѣніе

 

въ

 

домовой

 

церкви

 

загороднаго

 

архіерейскаго

 

дома.

которое

 

было

 

совершено

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Гуріемъ,

 

епи-

скопомъ

 

Самарскимъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

академіи,

 

архи-

мандрита

 

Антонія,

 

ректора

 

семинаріи,

 

архимандрита

 

Кирилла,
и

 

братіи

 

архіерейскаго

 

дома.

 

По

 

окончаніи

 

всенощнаго

 

бдѣнія



'485

Преосвященнѣйшимъ

 

Гуріемъ

 

совершена

 

была

 

въ

 

домѣ

 

па-

нихида

 

и

 

положеніе

 

во

 

гробъ

 

тѣла

 

усопшаго

 

Владыки.

 

На
панихидѣ

 

присутствовали

 

г.

 

Губериаторъ,

 

Городской

 

голова,

ректоръ

 

университета,

 

директоръ

 

ветеринарнаго

 

института

 

и

др.

 

На

 

другой

 

день,

 

3-го

 

сентября,

 

Преосвященнѣйшій

 

Гурій
совершилъ

 

заупокойную

 

литургію

 

и

 

паннихиду

 

въ

 

той

 

же

домовой

 

церкви.

 

Въ

 

два

 

часа

 

по

 

полудни

 

было

 

назначено

перенесение

 

тѣла

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Высокопреосвященнѣп-

шаго

 

Владішіра

 

изъ

 

загороднаго

 

архіерейскаго

 

дома

 

въ.

Каѳедральный

 

соборъ.

 

Въ

 

этой

 

печальной

 

церемоніи

 

пожела-

ли

 

принять

 

участіе

 

прибывшіе

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

въ

 

Казань,
для

 

хиротоніи

 

во

 

епископа

 

архимандрита

 

Антонія,

 

архи-

пастыри:

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Арсеній,

 

Архіепископъ
Рижскій,

 

Преосвященнѣйшій

 

Владпміръ,

 

енископъ

 

Нижегород-
ски,

 

и

 

Преосвященнѣйшій

 

Аркадій,

 

епископъ

 

Балахнинскій.

 

Ко
времени

 

перенесенія

 

тѣла

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

архипастыря

въ

 

загородный

 

архіерейскій

 

домъ

 

прибыли

 

Преосвящепнѣйшій

Владиміръ

 

и

 

Преосвященеѣйшій

 

Гурій,

 

архимандриты

 

и

 

все

городское

 

духовенство

 

2-го

 

благочинія; — духовенство

 

церквей
Духо-Сошественской

 

и

 

Михаило-Архангельской

 

явилось

 

съ

крестнымъ

 

ходомъ.

 

По

 

совершеніи

 

обычной

 

литіи

 

Преосвящен-
пѣйшимъ

 

Владиміромъ

 

въ

 

сослуженіи

 

Преосвященвѣйшаго

Гурія

 

и

 

всего

 

прибывшаго

 

сюда

 

градскаго

 

духовенства,

 

откры-

лось

 

печальное

 

шествіе

 

изъ

 

дома

 

въ

 

каѳедральиый

 

соборъ

 

съ

останками

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Высокопреосвященнѣйшаго

Владиміра

 

въ

 

слѣдующемъ

 

порядкѣ:

 

впереди

 

шли

 

четыре

 

пса-

ломщика

 

въ

 

стихаряхъ

 

и

 

поперемѣнно

 

несли

 

фонарь;

 

за

 

ними

хоругвеносцы

 

несли

 

хоругви.

 

Шесть

 

діаконовъ

 

поперемѣнно

несли

 

запрестольный

 

крестъ

 

и

 

запрестольную

 

икону

 

Божіей
Матери.

 

Восемь

 

псаломщиковъ

 

несли

 

поперемѣнно

 

крышку

отъ

 

гроба.

 

За

 

ними

 

шли

 

учащіеся,

 

учащіе

 

и

 

чиновники

консисторіи;

 

пѣвчіе

 

архіерейскаго

 

хора

 

въ

 

парадной

 

формѣ

по

 

четыре

 

въ

 

рядъ

 

пѣли

 

ирмосы

 

великаго

 

канона.

 

Духов-
никъ

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

архипастыря

 

и

 

іеромонахъ

 

архі-
ерейскаго

 

дома

 

несли

 

поперемѣнно

 

келейную

 

икону

 

покой-
наго.

 

Два

 

діакона

 

поперемѣнно

 

несли

 

на

 

блюдѣ

 

клобукъ

 

и

четки.

 

За

 

ними

 

шли

 

діаконы,

 

іереи,

 

протоіереи

 

и

 

архи-

мандриты

 

по

 

два

 

въ

 

рядъ —младшіе

 

впереди.

 

Два

 

іерея

 

неслп

напрестольный

   

крестъ

   

и

 

евангеліе.

 

За

 

ними

 

шли

 

Преосвя-
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щеннѣйшій

 

Владиміръ,

 

епископъ

 

Нижегородскій,

 

п

 

Преосвя-
щеннѣйшій

 

Гурій,

 

епископъ

 

Самарскій,

 

имѣя

 

по

 

сторонамъ

двухъ

 

діаконовъ

 

г).

 

Діаконъ

 

съ

 

митрою

 

на

 

блюдѣ,

 

а

 

по

 

сто-

ронамъ

 

иподіаконы

 

съ

 

дикиріемъ

 

и

 

трикиріемъ.

 

Зъ

 

ними

несли

 

поперемѣнно

 

архимандриты,

 

протоіереи

 

и

 

іереи

 

гробъ
съ

 

останками

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

архипастыря;

 

впереди

 

гро-

ба — посошникъ

 

съ

 

посохомъ

 

архіерейскимъ

 

и

 

лампадчикъ

 

съ

зажженою

 

лампадою;

 

по

 

сторонамъ

 

гроба

 

протодіаконъ

 

и

діаконъ

 

съ

 

кадилами ,

 

два

 

діакона

 

съ

 

рипидами ,

 

держа

ихъ

 

надъ

 

головою

 

почившаго

 

и

 

воспитанники

 

семинаріи

 

въ

стихаряхъ

 

съ

 

діаконскими

 

свѣчами,

 

неся

 

ихъ

 

при

 

углахъ

 

гроба.
При

 

внесеніи

 

тѣла

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

архипастыря

въ

 

городъ

 

совершена

 

была

 

литія.

 

Шествіе

 

останавливалось

близъ

 

церквей:

 

Духосошественской,

 

Георгіевской,

 

Богоявлен-
ской,

 

Университетской,

 

Воскресенской,

 

Семинарской

 

и

 

Пет-
ропавловскаго

 

собора,

 

йвановскаго

 

монастыря

 

и

 

Спасскаго;
во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

мѣстахъ

 

совершалась

 

литія

 

при

 

гробѣ

 

по-

чившаго

 

архипастыря

 

священнослужителями

 

сахъ

 

церквей,
которые

 

встрѣчали

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ.

 

Около

 

Духо-Со-
шественской

 

церкви

 

гробъ

 

съ

 

останками

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

архипастыря

 

встрѣтили

 

Преосвященнѣйшій

 

Аркадій,

 

епископъ

Балахнинскій,

 

и

 

все

 

городское

 

духовенство

 

1-го

 

благочи-
нія,

 

прибывшее

 

сюда

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

изъ

 

каѳедраль-

наго

 

собора,

 

и,

 

послѣ

 

совершенной

 

здѣсь

 

литіи,

 

приняли

участіе

 

въ

 

этомъ

 

печальномъ

 

шествіи,

 

направлявшемся

 

въ

каѳедральный

 

соборъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

сырую,

 

угрожавшую

 

дож-

демъ

 

погоду,

 

массы

 

народу

 

встречали

 

и

 

сопровождали

 

траурную

процессію

 

по

 

всему

 

шестиверстному

 

пути

 

слѣдованія

 

ея.

Было

 

около

 

6Ѵ 2

 

часовъ

 

вечера,

 

когда

 

траурная

 

процессія,
сопровождаемая

 

двумя

 

архипастырями,

 

всѣмъ

 

городскимъ

духовенствомъ

 

и

 

массою

 

горожанъ,

 

приблизилась

 

къ

 

каѳед-

ральному

 

собору.

 

Здѣсь

 

гробъ

 

съ

 

тѣломъ

 

въ

 

Бозѣ

 

почив-

шаго

 

архипастыря

 

встрѣтилъ

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Арсе-
ній,

 

Архіепископъ

 

Рижскій,

 

и

 

соборное

 

духовенство —каѳед-

ральный

  

протоіерей

  

съ

 

напрестольнымъ

 

крестомъ,

 

ключарь

*)

 

Пресвященнѣйшій

 

Владниіръ,

 

епископъ

 

Нижегородскій.
сопровождалъ

 

процессію

 

до

 

воротъ

 

загороднаго

 

архіерейскаго
дома.
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со

 

св.

 

водою,

 

два

 

діакона

 

съ

 

кадилами

 

и

 

два

 

псаломщика

съ

 

подсвѣчниками.

 

По

 

совершеніи

 

литіи

 

и

 

окропленіи

 

тѣла

 

въ

Бозѣ

 

почившаго

 

св.

 

водою,

 

гробъ

 

былъ

 

внесенъ

 

въ

 

каѳед-

ральный

 

соборъ

 

и

 

поставленъ

 

на

 

особо

 

уготованное

 

мѣсто.

Во

 

все

 

время

 

шествія

 

производился

 

въ

 

церквахъ

 

перезвонъ.

Въ

 

7Ѵ8

 

часовъ

 

вечера

 

того

 

же

 

дня

 

началось

 

въ

 

каѳед-

ральномъ

 

соборѣ

 

заупокойное

 

всенощное

 

бдѣеіе,

 

на

 

кото-

ромъ

 

присутствовалъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Аркадій.

 

4-го

 

сен-'

тября

 

заупокойная

 

божественная

 

литургія

 

была

 

совершена

Преосвященнѣйшимъ

 

Аркадіемъ.

 

Послѣ

 

литургіи

 

была

 

отслу-

жена

 

панихида

 

при

 

гробѣ

 

почившаго

 

Преосвященнѣйшимъ

Владиміромъ,

 

епископомъ

 

Нижегородскимъ,

 

съ

 

Преосвящен-
нымъ

 

Аркадіемъ.

 

Вечеромъ

 

того

 

же

 

дня

 

въ

 

каѳедральномъ

соборѣ

 

было

 

совершено

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

,а

 

на

 

другой

 

день

5-го

 

числа

 

заупокойная

 

литургія.

 

Литургію

 

совершалъ

 

Прео-
священнѣйшій

 

Владиміръ,

 

а

 

панихиду

 

послѣ

 

литургіи

 

совер-

шалъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Гурій.

 

При

 

гробѣ

 

почившаго

 

архи-

пастыря

 

совершались

 

панихиды

 

и

 

отъ

 

многихъ

 

учрежденій
г.

 

Казани

 

и

 

частныхъ

 

лицъ.

 

4-го

 

сентября

 

въ

 

2

 

часа

 

по

полудни

 

-

 

совершена

 

была

 

панихида

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Гу-
ріемъ

 

въ

 

присутствии

 

начальствующихъ,

 

учащихъ

 

и

 

уча-

щихся

 

духовно

 

учебныхъ

 

заведеній.
Въ

 

4

 

часа

 

дня

 

5-го

 

числа

 

у

 

гроба

 

почившаго

 

архипастыря

совершена

 

была

 

панихида

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Ареені-
емъ,

 

Архіенископомъ

 

Рижскимъ;

 

на

 

этой

 

панихидѣ

 

присутство-

вали

 

учащіеся

 

въ

 

высшихъ,

 

среднихъ

 

и

 

низшихъ

 

свѣтскихъ

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

съ

 

пренодавательскимъ

 

персоналомъ

 

и

г.

 

попечителемъ

 

учебнаго

 

округа

 

во

 

главѣ;

 

присутствовали

 

так-

же

 

помощникъ

 

попечителя,

 

ректоръ

 

университета,

 

директоръ

ветеринарнаго

 

института,

 

директора

 

и

 

начальницы

 

среднихъ

учебныхъ

 

заведеній;

 

пѣли

 

на

 

панихидѣ

 

соединенные

 

хоры

 

уче-

никовъ.

 

Предъ

 

началомъ

 

панихиды

 

Высокопреосвященнѣй-

шимъ

 

Арсеніемъ

 

было

 

сказано

 

приличное

 

случаю

 

слово.

Погребеніе

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Высокопреосвященнѣй-

шаго

 

Владиміра

 

состоялось

 

6-го

 

сентября.

 

Наканунѣ

 

дня

погребенія

 

почившаго

 

архипастыря

 

было

 

совершено

 

во

 

всѣхъ

церквахъ

 

города

 

Казани

 

всенощное

 

бдѣніе.

 

Въ

 

Каѳедраль-

номъ

 

соборѣ

 

совершалъ

 

всенощное

 

бдѣніе

 

Высокопреосвя-
щеннѣйшій

 

Арсеній,

 

архіепископъ

 

Рижскій,

 

въ

 

сослуженіи
Преосвященнѣйшихъ

 

Гурія

   

и

 

Аркадія.

   

Въ

 

день

 

погребенія
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почившаго

 

Архипастыря

 

во

 

всѣхъ

 

городскихъ

 

церквахъ

 

совер-

шалась

 

заупокойная

 

ранняя

 

лптургія.

 

Въ

 

каѳедральномъ

 

со-

борѣ

 

въ

 

этотъ

 

день

 

была

 

совершена

 

заупокойная

 

поздняя

литургія

 

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

Арсеніемъ

 

архіеписко-
помъ

 

Рижскимъ

 

въ

 

сослуженіи

 

Преосвященнѣпшнхъ:

 

Влади-
міра,

 

епископа

 

Нижегородскаго,

 

Гурія,

 

епископа

 

Самарскаго,
Никодима ,

 

епископа

 

Сарапульскаго

 

и

 

Аркадія,

 

епископа

Балахнинскаго,

 

архимандритовъ:

 

ректора

 

академіи

 

Антонія,
Сергія

 

изъ

 

Аѳанъ,

 

ректора

 

семпнаріи

 

Кирилла,

 

настоятеля

Зилантовскаго

 

монастыря

 

Аотонія,

 

Екзакустодіана,

 

Амвросія
и

 

Тихона ,

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

,

 

игумена

 

Димитрія,
іеромонаховъ

 

Аркадія

 

и

 

Андрея

 

и

 

священника

 

К.

 

Веселиц-
каго.

 

За

 

литургіей

 

нѣли

 

четыре

 

хора:

 

хоръ

 

архіерейскихъ
пѣвчихъ,

 

студентовъ

 

академіи,

 

воспитанниковъ

 

духовной

 

се-

минаріи

 

и

 

воспитанниковъ

 

учительской

 

семинаріи,

 

которые

пѣли

 

нѣкоторыя

 

пѣснопѣнія

 

на

 

чувашскомъ

 

языкѣ.— Слово
было

 

сказано

 

ректоромъ

 

академіи,

 

архимандритомъ

 

Антоніемъ.
По

 

окончаніи

 

литургіи

 

было

 

совершено

 

отпѣваніе

 

въ

 

Бозѣ

почившаго

 

Казанскаго

 

архипастыря.

 

Отпѣваніе

 

совершали

Высокопреосвященнѣйшій

 

Арсеній,

 

Преосвященные

 

Владп-
міръ,

 

Гурій,

 

Никодимъ

 

и

 

Аркадій,

 

десять

 

архимандритовъ

 

и

все

 

городское

 

духовенство.

 

На

 

отпѣваніи

 

пѣли,

 

кромѣ

 

ука-

занныхъ

 

хоровъ,

 

еще

 

хоръ

 

изъ

 

нѣсколькихъ

 

городскихъ

 

діа-
коновъ,

 

обладающихъ

 

прекрасными

 

голосами.

 

Кононъ

 

читалъ

Преосвященнѣйшій

 

Гурій.

 

Во

 

время

 

отпѣванія

 

были

 

сказаны

рѣчи

 

Преосвященнѣйшимъ

 

Владиміромъ

 

—

 

предъ

 

чтеніемъ
перваго

 

апостола

 

и

 

евангелія,

 

ректоромъ

 

семинаріи,

 

архи-

мандритомъ

 

Кирилломъ,

 

послѣ

 

6-й

 

пѣсни

 

канона.

 

Высоко-
преосвященнѣйшій

 

Арсеиій

 

почтилъ

 

усопгааго

 

архипастыря

прощальнымъ

 

словомъ

 

послѣ

 

прочтенія

 

имъ

 

разрушительной
молитвы.

 

Во

 

все

 

время

 

отпѣванія

 

производился

 

перезвонъ

во

 

всѣхъ

 

городскихъ

 

церквахъ.

 

По

 

окончаніи

 

отпѣванія

гробъ

 

съ

 

останками

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

архипастыря

 

былъ
поднятъ

 

на

 

руки

 

архимандритами,

 

протоіереямн

 

и

 

іереями
и

 

былъ

 

обнесенъ

 

вокругъ

 

собора.

 

ПІествіе

 

это

 

совершалось

 

при

красномъ

 

звонѣ

 

во

 

всѣхъ

 

городскихъ

 

церквахъ

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

порядкѣ,

 

въ

 

какомъ

 

и

 

перенесете

 

тѣла

 

почившаго

 

архипа-

стыря

 

изъ

 

дома

 

въ

 

Каѳедральный

 

соборъ.

 

На

 

каждой

 

изъ

чстырехъ

 

сторонъ

 

собора

 

совершалась

 

литія.

 

Тѣло

 

въ

 

Бозѣ

почившаго

 

архипастыря

 

погребено

 

подъ

 

главнымъ

 

алтаремъ
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собора,

 

въ

 

храмѣ,

 

который

 

былъ

 

освященъ

 

въ

 

прошедшемъ

году

 

самимъ

 

почившнмъ,

 

и

 

въ

 

томъ

 

именно

 

мѣстѣ,

 

которое

било

 

нѣкогда

 

имъ

 

указано.

 

Здѣсь

 

же

 

покоятся

 

тѣла

 

усоп-

шихъ

 

Казанскихъ

 

святителей:

 

Тихона,

 

Маркелла,

 

Лаврентія
и

 

Аѳанасія.

За

 

литургіей

 

и

 

при

 

отпѣваніи

 

присутствовали

 

военные

и

 

гражданскіе

 

чины,

 

учащіе

 

и

 

учащіеся

 

всѣхъ

 

учебныхъ
заведеній,

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ.

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩННѢЙШІЙ,

 

ВЛАДИМІРЪ

 

АРХІЕПИСЕОПЪ
КАЗАНСКІЙ

 

I

 

СВІЯШІ.
(|

 

2-го

 

сентября

  

1897

 

года).

Почившій

 

2

 

сего

 

сентября

 

архипастырь

 

Владиміръ,

 

въ

мірѣ

 

Іоаннъ

 

Степановичъ

 

Петровъ,

 

родился

 

въ

 

1828

 

году

29

 

мая

 

въ

 

станицѣ

 

Ѳедосѣевской,

 

въ

 

которой

 

отецъ

 

его

 

слу-

жилъ

 

пономаремъ

 

[а

 

впослѣдствіи

 

священникомъ

 

миссіонер-
ской

 

женской

 

общины

 

въ

 

Алтаѣ].

 

Воспитывался

 

въ

 

Воро-
нежской

 

духовной

 

семинаріи

 

и

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи,
въ

 

которой

 

и

 

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

1853

 

г.

 

со

 

степенью

 

маги-

стра.

 

Постриженъ

 

въ

 

монашество

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

Владиміра

 

незадолго

 

до

 

окончанія

 

курса

 

въ

 

академіи —

29

 

марта

 

1853

 

г.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

былъ

 

назначенъ

 

препо-

давателемъ

 

въ

 

Орловскую

 

дух.

 

семинарію.

 

Въ

 

1855

 

г.

 

опре-

дѣленъ

 

помощникомъ

 

инспектора

 

и

 

библіотекаремъ

 

той

 

же

семйваріи.

 

Въ

 

1857

 

г.

 

былъ

 

перемѣщенъ

 

инспекторомъ

 

въ

Иркутскую

 

семинарію,

 

а

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году — во

 

вновь

открытую

 

Томскую

 

семинарію

 

на

 

ту

 

же

 

должность.

 

Въ
1861

 

г.

 

назначенъ

 

былъ

 

инспекторомъ

 

и

 

экстраординарнымъ

профессоромъ

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

академіи

 

и

 

воз-

веденъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита,

 

съ

 

присвоеніемъ

 

лично

 

сте-

пени

 

настоятеля

 

третьекласснаго

 

монастыря.

 

Во

 

время

инспекторства

 

ему

 

нѣсколько

 

разъ

 

поручалось

 

испр.

 

долж.

ректора

 

академіи.

 

Въ

 

1865

 

г.

 

назначенъ

 

начальникомъ

Алтайской

 

миссіи

 

и

 

строителемъ

 

Благовѣщенскаго

 

Чулыш-
манскаго

 

монастыря

 

въ

 

Алтайскихъ

 

горахъ,

 

съ

 

присвоеніемъ
степени

  

настоятеля

   

второкласснаго

   

монастыря.

    

16

   

марта
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1880

 

г.

 

хиротонисанъ

 

былъ

 

во

 

епископа

 

Бійскаго,

 

викарія
Томской

 

епархіи,

 

съ

 

оставленіемъ

 

въ

 

его

 

управленіи

 

Алтай-
ской

 

миссіи.

 

Въ

 

1883

 

г.

 

назначенъ

 

епископомъ

 

Томскимъ
и

 

Семипалатинскимъ.

 

Затѣмъ,

 

послѣдовательно,

 

состоялъ:

 

съ

1886

 

г.

 

епископомъ

 

Ставропольскимъ

 

и

 

Екатеринодарскимъ,
съ

 

1889

 

г.

 

епископомъ

 

Нижегородскимъ

 

и

 

Арзамасскимъ

 

и,

наконецъ,

 

въ

 

1892

 

г.,

 

7

 

мая,

 

былъ

 

назначенъ

 

на

 

Казанскую
каѳедру,

 

съ

 

возведеніемъ

 

въ

 

санъ

 

архіепископа.
Дѣятельность

 

почившаго

 

Владыки

 

по

 

преимуществу

 

со-

средоточивалась

 

на

 

трудномъ

 

миссіонерскомъ

 

поприщѣ,

 

на

которомъ

 

онъ

 

и

 

зарекомендовалъ

 

себя

 

какъ

 

выдающінся,
умудренный

 

опытомъ

 

и

 

богатый

 

знаніями

 

миссіонеръ.

 

Поэтому
ему

 

преосвященнымъ

 

Иннокентіемъ,

 

митрополитомъ

 

Москов-
скимъ,

 

было

 

поручено

 

составленіе

 

новаго

 

устава

 

для

 

право-

славнаго

 

миссіонерскаго

 

общества,

 

каковой

 

трудъ

 

былъ

 

окон-

ченъ

 

преосвященнымъ

 

Владиміромъ

 

въ

 

1870

 

г.

 

и,

 

по

 

над-

лежащемъ

 

утвержденіи,

 

остается

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

дѣйствую-

щимъ

 

уставомъ

 

помянутаго

 

общества.

 

За

 

плодотворную

 

и

весьма

 

полезную

 

дѣятельность

 

почившаго

 

архипастыря

 

на

миссіонерскомъ

 

поприщѣ

 

говоритъ

 

то,

 

что

 

имъ

 

за

 

періодъ
управленія

 

алтайской

 

миссіей

 

присоединено

 

изъ

 

раскола

 

къ

православию

 

и

 

обращено

 

въ

 

христіанство

 

изъ

 

язычниковъ

 

и

магометанъ

 

6679

 

человѣкъ,

 

причемъ

 

лично

 

имъ

 

крещено

408

 

чел.

 

Затѣмъ,

 

во

 

время

 

управленія

 

ставропольской

 

епар-

хіей,

 

имъ

 

немало

 

присоединено

 

изъ

 

раскола

 

разныхъ

 

тол-

ковъ

 

къ

 

православію,

 

а

 

въ

 

1889

 

г.

 

было

 

положено

 

основа -

Hie

 

обращенію

 

ставропольскихъ

 

буддистовъ

 

калмыковъ

 

кре-

щеніемъ

 

57

 

человѣкъ.

 

Наконецъ,

 

во

 

время

 

управленія

 

Ка-
занской

 

епархіей,

 

всѣ

 

помыслы,

 

силы

 

и

 

чувства

 

почившаго

 

Вла-
дыки

 

сосредоточены

 

были

 

на

 

просвѣщеніи

 

свѣтомъ

 

Евангелія
многочисленныхъ

 

инородцевъ

 

Казанской

 

епархіи,

 

весьма

 

сла-

быхъ,

 

а

 

иногда

 

и

 

совершенно

 

незнакомыхъ

 

съ

 

истинами

православной

 

вѣры.

Почившій

 

архипастырь

 

Владиміръ

 

состоялъ

 

членомъ

многихъ

 

благотворительныхъ

 

и

 

др.

 

обществъ

 

и

 

братствъ

 

и

имѣлъ

 

всѣ

 

ордена,

 

жалуемые

 

духовнымъ

 

лицамъ,

 

до

 

ордена

Александра

 

Невскаго

 

включительно,

 

и

 

брилліантовый

 

крестъ

на

 

клобукъ.

                                                 

{Изъ

 

Еаз.

 

Тел.).
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РІИИРЯЯШ

 

ВЫСШІГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Государь

 

Император ъ,

 

въ

 

9-t

 

день

 

сего

 

августа,

Высочайше

 

утвердить

 

соизволилъ

 

всеподданнѣйшій

 

докладъ

Святѣйшаго

 

Стнода

 

о

 

бытіи

 

ректору

 

Казанской

 

духовной
.академіи,

 

архимандриту

 

Антонію,

 

епископомъ

 

Чебоксарскимъ,
викаріемъ

 

Казанской

 

епархіи,

 

съ

 

оставленіемъ

 

его

 

въ

 

дол-

жности

 

ректора

 

академіи,

 

безъ

 

содержанія

 

отъ

 

казны

 

по

звапію

 

викарія,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

нареченіе

 

и

 

посвященіе

 

его

въ

 

епископскій

 

санъ

 

произведено

 

было

 

въ

 

г.

 

Казани.

По

 

распоряжению

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

нареченіе

 

отца

ректора

 

Казанской

 

духовной

 

академіи,

 

архимандрита

 

Анто-
нія,

 

во

 

Епископа

 

Чебокеарскаго,

 

викарія

 

Казанской

 

епар-

хіи,

 

совершено

 

въ

 

крестовой

 

церкви

 

архіерейскаго

 

дома

5

 

сентября,

 

а

 

хиротонія

 

7

 

сентября

 

въ

 

каѳедральномъ

 

Бла-
говѣщенскомъ

 

соборѣ

 

Высокопреосвященнымъ

 

Арсеніемъ,
Архіепископомъ

 

Рижскимъ

 

и

 

Митавскимъ ,

 

совмѣстно

 

съ

Преосвященными:

 

Владиміромъ,

 

Епископомъ

 

Нижегородскимъ
и

 

Арзамазскимъ,

 

Гуріемъ,

 

Епископомъ

 

Самарскимъ

 

и

 

Став-
ропольским^

 

Никодимомъ,

 

Епископомъ

 

Сарапульскимъ,

 

и

Аркадіемъ,

 

Епископомъ

 

Балахнинскимъ.

За

 

смертію

 

Высокопреосвященнаго

 

Архіепископа

 

Ка-
ванскаго

 

Владиміра ,

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

управленіе
Казанскою

 

епархіею

 

поручено

 

Преосвященному

 

Антонію,
Епископу

 

Чебоксарскому,

 

Викарію

 

Казанской

 

епархів,

 

впредь

до

 

назначенія

 

въ

 

Казань

 

Епархіальнаго

 

Архіерея.

РАЫЮРЯШІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

службѣ.

Опредѣлены:

 

Воспитанникъ

 

4

 

класса

 

Казанской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

Илья

 

Куницынъ —псаломщикомъ

 

въ

 

село

Нырыо,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда, —22

 

августа.
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Низведенный

 

временно

 

въ

 

псаломщики,

 

бывшій

 

свя-

щеннпкъ

 

села

 

Селенгушъ,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ
Чистосердовъ — псаломщикомъ

 

въ

 

село

 

Арско-Покровскую
Слободу,

 

Казанскаго

 

уѣзда,—25

 

августа.

Сынъ

 

священника

 

Николай

 

Громовъ — п.

 

д.

 

псаломщика

въ

 

село

 

Подгорные

 

Тимяши,

 

Цивильскаго

 

уѣзда—25

 

августа.

Безмѣстный

 

діаконъ

 

Захарій

 

Левицкій —

 

псаломщи-

комъ

 

въ

 

село

 

Савиново,

 

Казанскаго

 

уѣзда,—25

 

августа.

Сынъ

 

псаломщика

 

Николай

 

Сагановъ—и.

 

д.

 

псалом-

щика

   

въ

   

село

   

Кузнецово ,

    

Царевококшайскаго

   

уѣзда,

 

—

25

   

августа.

Учитель

 

Болыпе-Сундырской

 

церковно-приходской

 

шко-

лы

 

Сергѣй

 

Ляпидовекій — и.

 

д.

 

псаломщика

 

въ

 

село

 

Шемер-
дяново,

 

Ядринскаго

 

уѣзда, — 25

 

августа.

Помощникъ

 

учителя

 

Мало-Юнгинскаго

 

земскаго

 

учи-

лища

 

Григорій

 

Дунинъ —и.

 

д.

 

псаломщика

 

къ

 

Михаила-
Архангельской

 

гор.

 

Ядрина

 

церкви,-— 25

 

августа.

Безмѣстный

 

діаконъ

 

Петръ

 

Рождественскій —на

 

пса,-

ломщическое

   

мѣсто

   

къ

   

Пятницкой

   

гор.

 

Казани

 

церкви, —

26

  

августа.

Перемѣщены:

 

Священникъ

 

сельца

 

Петровскаго,

 

Царево-
кокшайскаго

 

уѣзда,

 

Кронидъ

 

Матвѣевскій — къ

 

церкви

 

села.

Карташихи,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда, —23

 

августа.

Псаломщикъ

 

села

 

Арско-Покровской

 

Слободы,

 

Казан-
скаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Ломоносовъ —

 

въ

 

село

 

Карташиху,
Лаишевскаго

 

уѣзда,— 25

 

августа.

Псаломщикъ

 

села

 

Савинова,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

Влади-
міръ

 

Фіалковскій —къ

 

Петропавловской

 

гор.

 

Мамадышъ

 

цер-

кви,—25

 

августа.

Діаконъ

 

села

 

Карланги ,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда ,

 

Іоанеъ
Давыдовъ — къ

 

Воскресенской

 

гор.

 

Казани

 

церкви— 21

 

августа.

Псаломщикъ

 

села

 

Кутушъ,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

Гри-
горій

 

Царевскій —въ

 

село

 

Богородское,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда, —

25

 

августа.

Состоящш

 

на

 

псаломщической

 

вакансіп

 

діаконъ

 

Пят-
ницкой

 

гор.

 

Казани

 

церкви

 

Евгеній

 

Архангельские —къ-

Университетской

 

города

 

Казани

 

церкви—26

 

августа.
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Уволены:

 

Псаломщикъ

 

села

 

Малаго

 

Толкиша,

 

Чистополь-
скаго

 

уѣзда,

 

Яковъ

 

Златоустовъ —отъ

 

должности,

 

безъ

 

про-

шенія —20

 

августа.

Псаломщикъ

 

села

 

Воскресенскаго,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

Александръ

 

Ждановъ — заштатъ-^21

 

августа.

Рукоположены:

 

Псаломщикъ

 

села

 

Пихтулина,

 

Козмодемь-
янскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Сорокинъ — во

 

діакона,

 

съ

 

оставленіемъ
на

 

псаломщической

 

вакансіи,-— къ

 

сей

 

церкви—24

 

августа.

Сверхштатный

 

діаконъ

 

Троицкаго

 

Посада,

 

Козмодемь-
янскаго

 

уѣзда,

 

Константинъ

 

Тиховидовъ — во

 

священника

 

къ

Козмодемьянской

 

Тюремной

 

церкви—29

 

августа.

Отрѣшенъ

 

отъ

 

мѣста

 

по

 

опредѣленію

 

Епархіальнаго
Начальства

 

отъ

 

2І /26

 

августа

 

сего

 

года

 

за

 

неблагоповеденіе
псаломщикъ

 

села

 

Яндашева,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

 

Николай
Ясницкій.

Праздныя

 

мѣста.

а)

 

Священническія:

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

1)

 

Буртасъ,

 

Цивильскаго

 

уѣзда;

2)

 

Янцибулова,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда;

 

3)

 

Байтерякова,

 

Тетюш-
скаго

 

уѣзда;

 

4)

 

Тавелей,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда;

 

5)

 

Гремячки,
Лаишевскаго

 

уѣзда;

 

6)

 

Шимердянова,

 

Ядринскаго

 

уѣзда;

7)

 

Тюрлемы,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда;

 

8)

 

Мордовскихъ

 

Каратай,
Тетюшскаго

 

уѣзда;

 

9)

 

Новыхъ

 

Шингусъ,

 

того

 

же

 

уѣзда;

10)

 

ПЗуматова,

 

Ядринскаго

 

уѣзда;

 

11)

 

Малой

 

Шатьмы,

 

Ядрин-
скаго

 

уѣзда.

б)

 

Д

 

іаконс

 

кія:

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

1)

 

Юкачей,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда;

2)

 

Мордовскихъ

 

Юрткуль,

 

Спасскаго

 

уѣзда;

 

3)

 

Бичурина,
Чебоксарскаго

 

уѣзда;

 

4)

 

Аделякова,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда;

5)

 

Нурмы,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда;

 

6)

 

Мокшина,

 

Чисто-
польскаго

 

уѣзда;

 

7)

 

Чурашева,

 

Ядринскаго

 

уѣзда;

 

8)

 

Под-
горныхъ

 

Тимяшъ,

 

Цивильскаго

 

уѣзда;

 

9)

 

ІОхмачей,

 

Спас-
скаго

 

уѣзда;

 

10)

 

Венеты,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда;

 

11)

 

Вишне-
вой

 

Поляны,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда;

 

12)

 

Токмакловъ,

 

того

же

 

уѣзда;

 

13)

 

Малаго

 

Карачкина,

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда;

14)

 

Татмышева,

   

Цивильскаго

 

уѣзда;

   

15)

   

при

 

Единовѣрче-
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-екни

 

гор.

 

Казани

 

4-хъ

 

Евангелистовской

 

церкви;

 

16)

 

Арина,
Царевококшайскаго

 

уѣзда;

 

17)

 

Янцибулова,

 

Чебоксарскаго
уѣзда;

 

18)

 

Кошекъ,

 

Спасскаго

 

уѣзда;

 

19)

 

Подберезья,

 

Сві-
-яяіскаго

 

уѣзда;

 

20)

 

Сумарокова,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда;

 

21)

 

ПІум-
кова,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда;

 

22)

 

Саврушъ

 

,

 

Чистопольскаго
уѣзда;

 

23)

 

Елантова,

 

того

 

же

 

уѣзда;

 

24)

 

при

 

Введенскомъ
гор.

 

Чебоксаръ

 

соборѣ;

 

25)

 

Алманчина,

 

Ядринскаго

 

уѣзда;

26)

 

при

 

Троицкой,

 

города

 

Ядрина,

 

церкви;

 

27)

 

Хочашева,
Ядринскаго

 

уѣзда;

 

28)

 

Кошелей,

 

Цивильскаго

 

уѣзда;

 

29)

 

Вом-
букасъ,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда;

 

30)

 

Волчьей

 

Слободы,

 

Чисто-
польскаго

 

уѣзда;

 

31)

 

Екатерининской

 

Слободы,

 

того

 

же

уѣзда;

 

32)

 

Карланги,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда;

 

33)

 

Куртушъ.

 

Чисто-
польскаго

 

уѣзда.

в)

 

Псаломщпческія:

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

1)

 

Аделякова,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда;

2)

 

Тораева,

 

Ядринскаго

 

уѣзда;

 

3)

 

Старой

 

Хурады,

 

Спасскаго
уѣзда;

 

4)

 

Алманчина,

 

Ядринскаго

 

уѣзда;

 

5)

 

Яндашева,

 

Чебок-
сарскаго

 

уѣзда.

ОТЧЕТЪ
казанскаго

   

Епархіальнаго

   

Умилищкаго

  

Совѣта

 

о

 

состояніи
церковно-приходскихъ

  

школъ

  

и

   

шнолъ

   

грамоты

   

Казанской
епархіи

 

за

 

189%

 

учебный

 

годъ

 

*).

X.

1)

   

Школы

 

грамоты,

 

число

 

ихъ

 

по

 

приходамъ.

 

Школъ
грамоты

 

въ

 

епархіи

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

всего

 

259;
сравнительно

 

съ

 

предшествовавшимъ

 

годомъ

  

больше

 

на

 

13.

2)

  

Попеченіе

 

о

 

школахъ

 

грамоты

 

наблюдателей

 

и

 

при-

ходскихъ

 

священниковъ.

 

Оо.

 

наблюдатели,

 

посѣщая

 

школы

трамоты,

 

внимательно

 

слѣдили

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

направленіе
преподаванія

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

было

 

вполнѣ

 

церковное, —

руководили

 

малоопытныхъ

 

учителей

 

своими

 

совѣтами

 

и

 

ука-

заніями,

 

заботились

 

объ

 

улучшеніи

 

матеріальнаго

 

быта

 

школъ,

снабжали

 

ихъ

 

учебниками

 

и

 

письменными

 

принадлежностями.

г )

 

См.

 

Пзвѣстія

 

по

 

Казанской

 

Епарііи

 

К

 

17.
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Вообще

 

наблюдатели

 

школъ

 

проявляли

 

такую

 

же

 

заботли-
вость

 

о

 

школахъ

 

грамоты,

 

какъ

 

и

 

о

 

церковно-приходскихъ

школахъ.

Священники,

 

въ

 

приходахъ

 

коихъ

 

находятся

 

школы

грамоты,

 

принимали

 

возможный

 

мѣры

 

къ

 

матеріальному

 

обев-
печенію

 

сихъ

 

школъ;

 

пріискивали

 

для

 

нихъ

 

благонадежныхъ
учителей,

 

руководили

 

ихъ

 

совѣтами

 

въ

 

учебно -воспитатель-

номъ

 

дѣлѣ.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

приходскихъ

 

священииковъ

 

были
законоучителями,

 

а

 

иные

 

и

 

учителями

 

школъ

 

грамоты.

3)

 

Лица,

 

обучающія

 

въ

 

школахъ

 

грамоты.

 

Составъ

 

уча-

щихъ

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

не

 

представляетъ

 

рѣзкой

 

разницы,

съ

 

учащими

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

 

Въ

 

259

 

шко-

лахъ

 

грамоты

 

учащими

 

состояли:

 

7

 

священииковъ,

 

14

 

діако-
новъ,

 

25

 

псаломщиковъ

 

и

 

214

 

свѣтскихъ

 

лицъ,

 

а

 

всего

260

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

4

 

помощника

 

учителей).

 

По

 

образованію
они

 

распредѣляются

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

а)

 

окончившихъ

курсъ:

 

въ

 

духовной

 

семинаріи

 

8

 

человѣкъ,

 

въ

 

учительской
семинаріи — 11,

 

въ

 

гимназіи —2,

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ —

11,

 

въ

 

двухклассныхъ

 

сельскихъ

 

и

 

городскихъ

 

школахъ —56,
въ

 

Симбирской

 

чувашской

 

школѣ— 8,

 

въ

 

школѣ

 

псаломщи-

ковъ— 2,

 

въ

 

церковно-приходскихъ — 17,

 

въ

 

Казанской

 

кре-

щено-татарской

 

школѣ — 7,

 

въ

 

начальныхъ

 

земскихъ

 

шко-

лахъ

 

8'8;

 

б)

 

уволенныхъ:

 

изъ

 

духовной

 

семинаріи

 

8

 

чело-

вѣкъ,

 

изъ

 

сельскихъ

 

и

 

городскихъ

 

двухклассныхъ

 

училищъ

 

10
н

 

изъ

 

церковно-приходскихъ

 

и

 

земскихъ

 

школъ

 

32.

 

Изъ
всѣхъ

 

260

 

учащихъ

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

было

 

147

 

человѣкъ,.

имѣющихъ

 

свидетельство

 

на

 

учительское

 

званіе,

 

и

 

113 —

не

 

имѣющихъ

 

его.

Большая

 

часть

 

приходскихъ

 

священииковъ,

 

занимав-

шихся

 

въ

 

школахъ

 

въ

 

качествѣ

 

законоучителей

 

и

 

учителей,
за

 

свой

 

трудъ

 

не

 

получали

 

никакого

 

вознагражденія.

 

ЧтО'
же

 

касается

 

остальныхъ

 

учащихъ

 

лицъ,

 

то

 

они

 

получали

 

за-

свои

 

труды

 

скудное

 

вознагражденіе

 

и

 

притомъ

 

различное

 

по

количеству,

 

что

 

видно

 

изъ

 

слѣдующихъ

 

данныхъ:

 

въ

 

Царево-
кокшайскомъ

 

уѣздѣ

 

учащіе

 

получали

 

отъ

 

47

 

руб.

 

25

 

коп.

до

 

96

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

„Таишевскомъ —отъ

 

15

 

до

 

72

 

руб.,
въ

 

Свіяжскомъ

 

— отъ

 

36

 

до

 

63,

 

въ

 

Козмодемьянскомъ — отъ,

15

 

до

 

132

 

руб.,

 

въ

 

Цивильскомъ — отъ

 

12

 

до

 

57

 

руб.

 

50

 

коп.,,

въ

 

Еазанскомъ

 

—

 

отъ

 

40

 

до

 

102

 

руб.,

 

въ

 

Чистопольскомъ —

отъ

 

15

 

до

 

55

 

руб.,

 

въ

 

Ядринскомъ— отъ

 

38

 

до

 

54

 

руб.,

 

въ

Мамадышскомъ — отъ

   

40

 

до

 

120

 

руб.,

   

въ

 

Чебоксарскомъ —
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-отъ

 

20

 

до

 

124

 

руб..

 

въ

 

Спасскомъ

 

—

 

отъ

 

15

 

до

 

60

 

руб.,

 

въ

Тетюшскомъ — отъ

 

15

 

до

 

30

 

рублей

 

въ

 

годъ.

Личный

 

составь

 

учащихъ

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

относи-

тельно

 

образовательнаго

 

ценза,

 

говоря

 

вообще,

 

въ

 

отчетномъ

году

 

улучшился,

 

сравнительно

 

съ

 

предшествовавшим!

 

годомъ:

тогда

 

имѣющихъ

 

свидѣтельства

 

на

 

учительское

 

званіе

 

было
86

 

человѣкъ,

 

а

 

въ

 

отчетномъ

 

году — 147.

 

Впрочемъ,

 

боль-
шая

 

часть

 

изъ

 

нихъ— окончившіе

 

курсъ

 

въ

 

начальныхъ

 

и

двухклассныхъ

 

сельскихъ

 

училищахъ;

 

изрѣдка

 

только

 

встрѣ-

чаются

 

учителя,

 

окончившіе

 

курсъ

 

въ

 

учительской

 

семіша-

ріи

 

и

 

въ

 

городскихъ

 

училищахъ.

Наилучшими

 

школами

 

по

 

постановкѣ

 

учебнаго

 

и

 

воспи-

тательнаго

 

дѣла

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

найдены

 

были
въ

 

отчетномъ

 

году

 

слѣдующія

 

школы

 

грамоты:

 

1)

 

Иванов-
ская,

 

К.азанскаго

 

уѣзда;

 

2)

 

Зеленовская,

 

Тетюшскаго;

 

3)

 

Куроч-
кинская,

 

Свіяжскаго;

 

4)

 

Владиміровская,

 

Лаишевскаго;

 

о)

 

Ца-
ревококшайская

 

и

 

6)

 

Себѣ-Усадская ,

 

Царевококшайскаго
уѣзда;

 

7)

 

Таганашевская,

 

Козмодемьянскаго;

 

8)

 

Вади-Каспн-
ская,

 

Ядринскаго;

 

9)

 

Комаровская,

 

Спасскаго

 

уѣзда.

Изъ

 

преподавателей

 

школъ

 

грамоты

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

какъ

 

видно

 

изъ

 

отчетовъ

 

уѣздныхъ

 

отдѣленій,

 

особеинымъ
усердіемъ

 

и

 

успѣхами

 

въ

 

занятіяхъ

 

отличились:

 

1)

 

въ

 

Чебок-
сарскомъ

 

уѣздѣ

 

Маклашкинской

 

школы

 

учитель

 

Діонисіевъ;
2)

 

въ

 

Чистопольскомъ

 

уѣздѣ

 

учителя

 

школъ:

 

Акиреевской —

діаконъ

 

Николай

 

Журавлевъ,

 

Емураткинской —псаломщикъ

Николай

 

Семеновъ,

 

Богдашкинской —діаконъ

 

Іоаннъ

 

Софро-
новъ,

 

Новопоселенно-Сосновской —псаломщикъ

 

Василій

 

Новп-
ковъ,

 

Старо- Саврушской — Ермолай

 

Тиминовъ,

 

Больше-Камы-
шлинской —Кузьма

 

Евдокимовъ,

 

Никольской —Михаплъ

 

Сви-
•

 

стуновъ,

 

Мало-Сунчелеевской —Тихонъ

 

Мироновъ,

 

Лебедкин-
ской—

 

діаконъ

 

Василій

 

Журавлевъ,

 

Богдашкинской— діаконъ
Никита

 

Игнатьевъ,

 

и

 

Успенской

 

при

 

Чистопольскомъ

 

жен-

скомъ

 

монастырѣ —Марія

 

Костинская.

4)

 

Употребляемые

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

учебники;

 

по-

мѣщенія

 

школъ

 

грамоты.

 

Учебники

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

еъ

отчетномъ

 

году

 

употреблялись

 

тѣ-же,

 

что

 

и

 

въ

 

школахъ

церковно-приходскихъ.

Слѣдующая

 

таблица

 

показываетъ

 

состояніе

 

библіотекъ
.школъ

 

грамоты

 

за

 

отчетный

 

учебный

 

годъ:
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Въ

 

уѣздахъ:

1)

 

Казанском!

 

.

    

•.

    

.

а
о
а

Рч
£н

Sfl
1=3

О
И
В

о
ч

а

fcr 1 Общее

 

число

 

учащихся В!

 

школах!

 

грамоты. Число

 

учеб- ных!

 

пособій. Число

 

учеб- ников!. Число

   

КНИГ! для

 

внѣклас спаго

 

чтспія.Экзем- пляров!. Экзем- пляров!.
к

 

о

СО

  

К

9 226 52 1391 '248

2)

 

Тетюшском!.

    

.

    

. 3 34 16 232 39
3)

 

Спасском!

 

'

 

.

    

..

   

. 28 627 287 3157 647

4)

 

Чистопольском!. '

   

. 31 872 756 9154 2660
5)

 

Мамадышском!

 

.

    

. 7 166 40 іб

 

as 40S

6)

 

Цивильскомъ.

    

.

    

. 42 1158 465 6428 1879

7)

 

Ядринском!

 

.

    

. 45 981 371 7636 705
8)

 

Царевококшайском!. 8 243 514 9443 992

9)

 

Свіяжском!

  

.

    

. 14 311 145 1689 339
10)

 

Лаишевскомъ 19 358 94 2214 550
11)

 

Козмодемьянскомъ

 

. 15 318 52 1356 334

12)

 

Чебоксарском!

 

.

    

. 38 987 396 5714 1558

Итого.

    

.

    

. 1259 6281 3188 50052 10359

Из!

 

этого

 

видно,

 

что

 

школы

 

грамоты

 

были

 

недостаточно

снабжены

 

учебниками

 

и

 

учебными

 

пособіями,

 

а

 

также

 

кни-

гами

 

для

 

внѣкласспаго

 

чтенія.

 

В!

 

особенности

 

же

 

недоста-

ток!

 

ощущается

 

в!

 

учебниках!

 

въ

 

инородческих!

 

школах!

и

 

преимущественно

 

въ

 

изданіях!

 

православнаго

 

миссіонер-
скаго

 

общества

 

на

 

мѣстных!

 

инородческих!

 

языках!.

О

 

школьных!

 

помѣщеніях!

 

Епархіальное

 

начальство

говорит!

 

въ

 

своих!

 

отчетах!

 

слѣдующее:

 

немногія

 

школы

обладают!

 

собственными

 

зданіями

 

с!

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

удоб-
ными

 

классными

 

комнатами,

 

отвѣчающими

 

до

 

извѣстной

 

сте-

пени

 

педагогическимъ

 

и

 

гигіеническимъ

 

требованіямъ.

 

Луч-
шими

 

изъ

 

нихъ

 

являются

 

школьныя

 

зданія,

 

устроенныя

 

на

правительственныя

 

средства

 

въ

 

1892

 

году

 

или

 

пожертвован-

ныя

 

и

 

устроенныя

 

попечителями

 

школъ.

 

Большая

 

часть

школ!

 

грамоты

 

помѣщается

 

в!

 

тѣсных!

 

и

 

темных!

 

кресть-

янских!

 

избах!

   

или

   

столь

 

же

 

неудобных!

  

для

 

школьных!
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цѣлей

 

церковныхъ

 

сторожкахъ.

 

Нерѣдко

 

встрѣчаются

 

и

 

такія
школы,

 

гдѣ

 

классная

 

комната

 

служитъ

 

вмѣстѣ

 

и

 

помѣще-

ніемъ

 

для

 

хозяевъ

 

дома

 

или

 

отдѣлена

 

отъ

 

послѣдняго

 

тонкою

досчатою

 

перегородкою.

 

Не

 

во

 

всѣхъ

 

деревнях!

 

под!

 

школу

отводятся

 

сравнительно

 

лучшія

 

крестьянскія

 

избы;

 

есть

 

и

такія

 

деревни,

 

гдѣ

 

помѣщеніе

 

школы,

 

как!

 

снаружи,

 

так!

и

 

С!

 

внутренней

 

стороны

 

поражает!

 

своей

 

ветхостью.

 

Осо-
бенно

 

неудобны

 

помѣщенія

 

инородческих!

 

школ!

 

в!

 

глухих!

и

 

удаленных!

 

от!

 

городов!

 

инородческих!

 

селеніях!,

 

гдѣ

 

и.

вообще

 

крестьянскія

 

строенія

 

значительно

 

хуже,

 

чѣм!

 

в!

русских!

 

деревнях!.

Из!

 

259

 

школ!

 

грамоты

 

помѣщаются:

 

22

 

в!

 

собствен-
ных!

 

домах!,

 

4—в!

 

общественных!

 

помѣщеніях!,

 

199 —в!

наемныхъ

 

квартирахъ,

 

4—въ

 

церковныхъ

 

домахъ

 

и

 

кварти-

рах!

 

членов!

 

причта,

 

1 —в!

 

монастырском!

 

помѣщеніи,

 

9—

в!

 

церковных!

 

сторожках!

 

и

 

20—в!

 

частных!

 

домах!.

 

Из!
22

 

собственных!

 

школьных!

 

зданій

 

застрахованы

 

от!

 

огня

 

11,
а

 

остальныя

 

1 1

 

зданій

 

не

 

застрахованы,

 

по

 

неимѣнію

 

на

 

то-

средств!.

 

При

 

5

 

школах!

 

грамоты

 

имѣется

 

земля

 

под!

 

садъ

п

 

огородъ",

 

а

 

именно:

 

по

 

Царевококшайскому

 

уѣзду—при

школѣ

 

Юшковской

 

60

 

квадратных!

 

сажен!;

 

по

 

Чистополь-
скому

 

уѣзду

 

при

 

школах!

 

Вершино-Чувашско

 

Киреметской
900

 

кв.

 

саж.

 

(в!

 

том!

 

числѣ

 

огороженных!

 

150

 

саж.)

 

ж

Старо-Саврушской

 

300

 

кв.

 

саж.;

 

по

 

Чебоксарскому

 

уѣзду—

при

 

Старо-Акташевской

 

школѣ

 

300

 

кв.

 

саж.;

 

по

 

Спасскому
уѣзду—при

 

Александровской

 

школѣ

 

в!

 

деревнѣ

 

Памфами-
ровкѣ

 

17

 

десятин!,

 

пожертвованных!

 

землевладѣльцем!

 

Ва-
леріаном!

 

Тавріоновичем!

 

Молоствовым!. — При

 

Мансуров-
ской

 

школѣ

 

грамоты,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

имѣется

 

пріютъ
для

 

дѣтей-сирот!,

 

в!

 

особом!

 

от!

 

школы

 

наемном!

 

домѣ,

содержимый

 

на

 

средства

 

попечителя

 

школы

 

землевладѣльца

А.

 

А.

 

Деларю,

 

который

 

в!

 

отчетном!

 

году

 

израсходовал!

на

 

его

 

содержаніе

 

350

 

рублей.

5)

 

Число

 

учащихся

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

мальчиковъ

 

ѣ

дѣвочекъ,

 

успѣхи

 

ихъ;

 

число

 

кончившихъ

 

курсъ

 

со

 

льготой

 

и

безъ

 

льготы

 

по

 

воинской

 

повинности.

 

Въ

 

школах!

 

грамоты

в!

 

отчетном!

 

году

 

обучалось

 

всего

 

6291

 

человѣк!

 

обоего
пола,

 

в!

 

том!

 

числѣ

 

5605

 

мальчиков!

 

и

 

676

 

дѣвочекъ;

 

изъ

нихъ

 

православныхъ—5561

 

мал.

 

и

 

668

 

дѣв.,

 

раскольниковъ—

20

 

мальчиковъ

 

и

 

8

 

дѣвочекъ,

 

язычниковъ —24

 

мальчика.
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По

 

отзывамъ

 

уѣздныхъ

 

отдѣленій,

 

учащіеся

 

в!

 

школах!

грамоты

 

выучивают!

 

указанныя

 

программою

 

молптвы,

 

знако-

мятся

 

С!

 

важнѣйшими

 

событіями

 

нз!

 

священной

 

исторіи
ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта,

 

научаются

 

читать

 

порусски

 

и

 

цер

 

■

ковно- славянски,

 

считать

 

и

 

писать;

 

в!

 

нѣкоторых!

 

школах!

дѣти

 

успѣвают!

 

довольно

 

основательно

 

пройти

 

весь

 

курс!

одноклассной

 

церковно- приходской

 

школы

 

и

 

приготовиться

къ

 

экзамену

 

на

 

льготу

 

IV

 

разряд!

 

по

 

отбыванію

 

воинской
повинности.

 

Ученики

 

нѣкоторых!

 

школ!

 

грамоты

 

принима-

ют!

 

участіе

 

в!

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

церковном!.

В!

 

школах!

 

грамоты

 

в!

 

отчетном!

 

году

 

окончило

 

курс!

всего

 

455

 

человѣк!,

 

в!

 

том!

 

числѣ:

 

а)

 

377

 

мальчиков!

окончило

 

курс!

 

со

 

льготою

 

IV

 

разряда

 

по

 

отбыванію

 

воин-

ской

 

повинности

 

и

 

получили

 

свидетельства;

 

б)

 

4

 

мальчика

 

—

С!

 

правом!

 

на

 

ту-же

 

льготу,

 

но

 

они

 

не

 

получили

 

свидѣтельств!

за

 

непредставленіемъ

 

документовъ

 

о

 

лѣтахъ;

 

в)

 

44

 

мальчика

безъ

 

права

 

на

 

льготу'

 

IV

 

разряда

 

по

 

отбывапію

 

воинской
повинности

 

и

 

г)

 

39

 

дѣвочекъ.

 

Изъ

 

455

 

окончивпіихъ

 

курсъ

похвальные

 

листы

 

получили:

 

75

 

мальчиковъ

 

и

 

22

 

дѣвочки.

Необходимо

 

замѣтить,

 

что

 

успѣхи

 

учениковъ

 

школъ

грамоты

 

могли-бы

 

быть

 

значительно

 

лучше,

 

если-бы

 

образо-
вательный

 

цензъ

 

учителей

 

сихъ

 

школ!

 

был!

 

выше.

 

В!

 

на-

стоящее-же

 

время

 

состав!

 

учителей

 

по

 

образованію

 

был!
такой:

 

147

 

человѣкъ,

 

имѣющихъ

 

свидѣтельства

 

по

 

учитель-

ское

 

званіе

 

и

 

113

 

не

 

имѣющихъ

 

онаго.

 

При

 

такомъ

 

со-

став'!

 

учащихъ,

 

невозможно

 

ожидать

 

желаемых!

 

успѣхов!

в!

 

школах!

 

грамоты.

6)

 

Благотворители

 

школъ

 

грамоты.

 

Благотворитель-
ностью

 

для

 

школ!

 

грамоты

 

Епархіальному

 

Училищ.

 

Совѣту

извѣстны:

 

по

 

Лаишевскому

 

уѣзду:

 

попечитель

 

Мансуровской
женской

 

школы,

 

дворянин!

 

А.

 

А.

 

Деларю:

 

он!

 

завел!

 

при

школѣ

 

постоянный

 

пріют!

 

для

 

дѣтей- сирот!,

 

снимает!

 

для

него

 

отдѣльную

 

от!

 

школы

 

квартиру

 

и

 

расходует!

 

на

 

него

350

 

руб.

 

в!

 

год!.

 

— Попечитель

 

Казыльской

 

и

 

Елизаветинской
школ!

 

дворянин!

 

Г.

 

Панчулидзев!

 

дает!

 

временно

 

школам!

6

 

десятин!

 

пахотной

 

и

 

усадебной

 

земли

 

для

 

того,

 

чтобы
доходом!

 

с!

 

этой

 

земли

 

поддерживались

 

школы.—Попечитель
Урахчинско-Починковской

 

школы

 

купец!

 

В.

 

Ф.

 

Каменев!
дает!

 

ежегодно

 

по

 

50

 

руб.

 

на

 

заведеніе

 

народной

 

библіотеки.
Попечитель

   

Куюковской

 

школы,

   

дворянин!

   

Д.

 

В.

 

Есипов!

Я.

 

К

 

Б.

 

1S97. 37
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покупает!

 

учебники

 

и

 

учебныя

 

пособія

 

для

 

школы

 

и

 

дѣлаетъ

подарки

 

ученикам!

 

для

 

поощренія

 

пхъ.

 

Въ

 

Тетюшскомъ
уѣздѣ:

 

попечительница

 

Выселко-Сумороковскоп

 

школы

 

гра-

моты

 

г-жа

 

Плотникова

 

отопляетъ

 

школу

 

и

 

даетъ

 

для

 

нея

безплатно

 

помѣщеніе

 

въ

 

своемъ

 

домѣ.

XI.

Заключеніе

 

и

 

предположения

 

относгтгелъно

 

развитія
дѣла

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

епархги.

 

Вышеприведенный
данныя

 

о

 

состояніи

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

п

 

школъ

грамоты

 

въ

 

Казанской

 

епархіи

 

за

 

отчетный

 

189 5/6

 

учебный
годъ

 

показывают!,

 

что

 

число

 

сих!

 

школ!

 

в!

 

этомъ

 

году

«тало

 

больше,

 

чѣмъ

 

въ

 

прошломъ,

 

на

 

25,

 

а

 

число

 

учащихся

въ

 

нихъ

 

увеличилось

 

на

 

1046

 

человѣкъ.

 

Средства

 

к!

 

содер-

жанію

 

і

 

церковных!

 

школ!

 

увеличились

 

на

 

значительную

цыфру

 

(в!

 

прошлом!

 

году

 

пмѣлось

 

32880

 

руб.

 

12

 

коп.

 

а

В!

 

отчетном!

 

году

 

69359

 

руб.

 

65

 

к.),

 

что

 

дало

 

возможность

Епархіальному

 

Училищному

 

Совѣту

 

употребить

 

в!

 

отчетном!

году

 

на

 

устроеніе

 

кроткосрочных!

 

учительских!

 

курсов!

при

 

духовной

 

семинаріи

 

до

 

1000

 

руб.

В!

 

настоящем!

 

1 8 9

 

6/7

 

году

 

предположено:

 

а)

 

составить

50

 

подвижных!

 

библіотек!

 

для

 

церковных!

 

школъ

 

въ

 

епар-

хіи

 

съ

 

книгами

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія,

 

для

 

чего

 

ассигно-

вать

 

до

 

600

 

руб.; — б)

 

пріобрѣсти

 

въ

 

достаточномъ

 

колпчествѣ

учебники

 

для

 

внѣкласснаго

 

чтенія

 

в!

 

инородческих!

 

школах!

на

 

мѣстных!

 

нарѣчіях!,

 

в)

 

дать

 

денежное

 

пособіе

 

Цивиль-
скому

 

уѣздному

 

отдѣленію

 

на

 

открытіе

 

въ

 

текущем!

 

учеб-
ном!

 

году

 

кроткосрочных!

 

учительских!

 

курсов!

 

для

 

обуче-
нія

 

церковному

 

пѣнію;

 

г)

 

устроить

 

краткосрочные

 

учптель-

скіе

 

курсы

 

во

 

всѣх!

 

уѣздах!

 

епархіи,

 

если

 

Училищным!
■Совѣтом!

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

отпущены

 

будут!

 

на

 

это

 

денеж-

ные

 

средства.

Предсѣдатель

 

Совѣта,

 

Анастасы,

 

епископ!

 

Чебоксарскій.
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ЖУРНАЛЫ
Съѣзда

   

оо.

 

депутатов!

   

Казанскаго

   

духовно-училищнаго

округа

 

въ

 

1897

 

году.

Августа

 

21-го. —

 

Утро.

1)

   

Оо.

 

депутаты

 

Казанскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

собравшись,

 

в!

 

число

 

10

 

лицъ,

 

для

 

обсужденія

 

текущих!

дѣл!

 

по

 

Казанскому

 

мужскому

 

духовному

 

училищу,

 

пред-

варительно

 

отслужили

 

молебен!

 

в!

 

домовой

 

училищной
церкви

 

о

 

здравіи

 

своего

 

болящаго

 

Архипастыря,

 

Высоко-
преосвященнѣйшаго

 

Владиміра,

 

Архіепископа

 

Казанскаго

 

и

Свіяжскаго.
Послѣ

 

сего

 

оо.

 

депутаты

 

отправились

 

к!

 

Его

 

Высоко-
преосвященству,

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

Владиміру,

 

что-

бы

 

получить

 

благословеніе

 

на

 

предстоящій

 

труд!.

 

Возвра-
тившись

 

въ

 

зданіе

 

духовнаго

 

училища

 

приступили

 

къ

 

избра-
нію

 

предсѣдателя

 

съѣзда

 

и

 

дѣлопроизводителя

 

и

 

единогла-

сно

 

избрали

 

предсѣдателемъ

 

съѣзда

 

священника

 

Казанской
Воскресенской

 

церкви

 

о.

 

В.

 

Мстиславскаго

 

и

 

дѣлопроизво-

дителемъ

 

священника

 

о.

 

М.

 

Талантова.

2)

   

Слушали:

 

Постановленія

 

съѣзда

 

оо.

 

депутатов!

Казанскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа

 

21 — 23

 

августа

1896

 

года.

 

Постановили:

 

принять

 

постановленія

 

прошло-

годня

 

го

 

съѣзда

 

къ

 

свѣдѣнію.

                                                  

*

3)

   

Слушали:

 

Прошеніе

 

о.

 

эконома

 

Казанскаго

 

ду-

ховнаго

 

мужскаго

 

училища,

 

священника

 

о.

 

Прокошева,

 

въ

котором!

 

он!

 

просит!

 

сіѣзд!

 

предоставить

 

ему

 

и

 

его

 

семьѣ

право

 

пользоваться

 

ученическим!

 

столомъ,

 

ссылаясь

 

на

 

не-

удобство

 

и

 

невозможность

 

имѣть,

 

при

 

ограниченности

 

полу-

чаемаго

 

имъ

 

жалованья,

 

особое

 

хозяйство.

 

Постановили:
въ

 

полномъ

   

пользованіи

   

ученическимъ

   

столомъ

   

о.

   

Проко-
-

 

шеву

 

отказать, —но

 

чернымъ

 

хлѣбомъ,

 

квасомъ

 

и

 

потреб-
ными,

 

заготовляющимися

 

на

 

зиму,

 

овощами

 

пользоваться

 

онъ

может!.

Вечеръ.

4)

   

Слушали:

 

Отношеніе

 

правленія

 

Казанскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища

 

от!

 

14

 

января

 

сего

 

1897

 

г.

 

за

 

Л°

 

13,

 

о

,выдачѣ

 

единовременаго

 

пособія

 

училищному

 

фельдшеру

 

Петро-

37*
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ву.

 

Справка:

 

1)

 

Журналомъ

 

прошлогодняго

 

съѣзда

 

оо.

 

де-

путатов!

 

от!

 

22

 

августа

 

1896

 

г.

 

(ст.

 

12)

 

было

 

постановлено:

просить

 

правленіе

 

училища

 

выдать

 

фельдшеру

 

Петрову

 

в!

единовременное

 

пособіе

 

из!

 

свободных!

 

сумм!

 

училища

50

 

руб.

 

2)

 

Журнальным!

 

постановленіем!

 

училпщнаго

 

прав-

ленія

 

от!

 

30

 

декабря

 

1896

 

г.

 

за

 

№

 

43

 

(ст.

 

4)

 

опредѣлено,

и

 

Его

 

Высокопреосвященством!

 

утверждено:

 

„за

 

неимѣніем!

свободных!

 

остаточных!

 

сумм!

 

для

 

выдачи

 

в!

 

единовремен-

ное

 

вознагражденіе

 

фельдшеру

 

Петрову,

 

просить

 

очередной
окружный

 

с!ѣзд!

 

духовенства

 

назначить

 

источник!

 

для

выдачи

 

единовременнаго

 

пособія

 

фельдшеру

 

Петрову". — По-
становили:

 

Так!

 

как!

 

1)

 

труды

 

фельдшера

 

Петрова

 

и

скудное

 

вознагражденіе

 

за

 

оные

 

С!ѣзду

 

оо.

 

депутатовъ

 

хо-

рошо

 

извѣстны

 

и

 

2)

 

единовременное

 

пособіе

 

ему,

 

Петрову,,
было

 

уже

 

назначено

 

прошлогоднимъ

 

съѣздомъ,

 

но

 

не

 

выдано

лишь

 

потому,

 

что

 

въ

 

постановленіи

 

съѣзда

 

не

 

былъ

 

ука-

занъ

 

опредѣленный

 

источникъ,

 

изъ

 

котораго

 

правленіе

 

учи-

лища

 

могло

 

бы

 

выдѣлить

 

ему

 

сумму

 

въ

 

50

 

руб., — съѣздъ,

какъ

 

и

 

въ

 

прошломъ

 

году ,

 

проситъ

 

правленіе

 

училища

выдать

 

фельдшеру

 

Петрову

 

единовременное

 

пособіе,

 

въ

 

раз-

мѣрѣ

 

50

 

руб.,

 

изъ

 

имѣющихъ

 

получиться

 

въ

 

декабрѣ

 

мѣ--

сяцѣ

 

сего

 

1897

 

года

 

остатковъ

 

по

 

содержание

 

училища,

считая

 

при

 

этомъ

 

фельдшера

 

Петрова

 

первымъ

 

кандидатомъ

на

 

полученіе

 

пособія

 

изъ

 

указаннаго

 

источника.

5)

   

Слушали:

 

Отношеніе

 

правленія

 

Казанскаго

 

духов-

на

 

го

 

училища,

 

отъ

 

13

 

января

 

1897

 

года

 

за

 

№

 

12

 

съ

 

жур-

нальнымъ

 

опредѣленіемъ

 

онаго

 

от!

 

15

 

октября

 

1896

 

года

за

 

№

 

35,

 

утвержденным!

 

Его

 

Высокопреосвященством!,

 

о

том!:

 

не

 

признает!

 

ли

 

С!ѣзд!

 

возможнымъ

 

съ

 

своей

 

стороны

назначить

 

вспомоществованіе

 

учителю

 

приготовительнаго

 

клас-

са

 

Коловицкому

 

изъ

 

суммъ

 

округа,

 

въ

 

виду

 

взысканія

 

съ

него

 

2°/0

 

вычета

 

съ

 

полученнаго

 

имъ

 

жалованья

 

за

 

все

 

время

его

 

службы.

 

Постановили:

 

Глубоко

 

цѣня

 

долговременные

и

 

полезные

 

.труды

 

учителя

 

приготовительнаго

 

класса

 

Коло-
вицкаго,

 

съѣздъ

 

оо.

 

депутатовъ

 

съ

 

готовностію

 

приходить

къ

 

нему

 

на

 

помощь,

 

прося

 

правленіе

 

училища

 

выдать

 

ему,

вь

 

видѣ

 

единовременнаго

 

пособія,

 

40

 

руб.

 

изъ

 

остатковъ

 

по-

смѣтѣ

 

расхода

 

сего

 

1897

 

года.

6)

   

Слушали:

 

Отношеніе

 

правлевія

 

Казанскаго

 

духов-

наго

 

училища,

   

от!

 

28

 

іюля

 

сего

   

1897

 

года

   

за

   

Д°

 

506

 

съ-



—
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■журнальным!

 

опредѣленіем!

 

онаго

 

отъ

 

4

 

іюля

 

за

 

№

 

17>

утвержденным!

 

Его

 

Высокопреосвященством!,

 

о

 

назначеніи
пособія

 

учителю

 

Покровскому

 

изъ

 

сумм!

 

округа.

 

Постано-
вили:

 

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

преподаватель

 

ариѳме-

тики

 

и

 

географіи

 

Александр!

 

Покровскій,

 

имѣющій

 

значи-

тельную

 

семью,

 

состоящую

 

из!

 

семи

 

лицъ,

 

при

 

дороговизнѣ

жизни

 

въ

 

Казани,

 

дѣйствительно

 

нуждается

 

въ

 

пособіп,
-съѣздъ

 

находит!

 

возможным!

 

назначить

 

ему,

 

Покровскому,
единовременное

 

пособіе,

 

в!

 

размѣрѣ

 

100

 

руб.,

 

из!

 

того

 

же

источника,

 

указаннаго

 

в!

 

4

 

и

 

5

 

статьях!

 

сего

 

журнала.

7)

  

Слушали:

 

Отношеніе

 

правленія

 

Казанскаго

 

учи-

лища,

 

от!

 

14

 

августа

 

сего

 

1897

 

года

 

за

 

Л»

 

514,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

оно

 

сообщает!

 

С!ѣзду

 

слѣдующее

 

свое

 

журнальное

опредѣленіе,

 

от!

 

9

 

августа

 

сего

 

1897

 

года

 

за

 

№

 

23,

 

утверж-

денное

 

Его

 

Высокопреосвященством!:

 

„сообщать

 

очередному

С!ѣзду

 

оо

 

депутатов!

 

окружнаго

 

духовенства

 

об!

 

отказѣ

старосты

 

Спасо

 

-

 

Преображенской

 

Единовѣрческой

 

церкви

г.

 

Владимірова

 

от!

 

представленія

 

недоимки ,

 

в!

 

размѣрѣ

30

 

рублей,

 

на

 

содержаніе

 

училища,

 

при

 

неоднократном!

напоминаніи

 

ему

 

о

 

том!

 

со

 

стороны

 

мѣстнаго

 

о.

 

благочиннаго".
Постановили:

 

просить

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

ока-

зать

 

Архипастырское

 

воздѣйствіе

 

на

 

г.

 

Владимірова

 

отно-

сительно

 

уплаты

 

числящейся

 

недоимки

 

за

 

Спасо-Преобра-
женскою

 

церковію.

22

 

августа.— Утро.

8)

   

Слушали:

 

Отношеніе

 

правленія

 

Казанскаго

 

духов-

наго

 

училища,

 

от!

 

16

 

августа

 

сего

 

1897

 

года

 

за

 

Д°

 

519,
-С!

 

журнальным!

 

опредѣленіем!

 

онаго

 

от!

 

3

 

апрѣля

 

сего

года

 

за

 

№

 

9,

 

(ст.

 

2),

 

утвержденным!

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ством!,

 

о

 

недополученных!

 

недоимках!

 

за

 

нѣкоторыми

 

церк-

вами

 

и

 

отдѣльными

 

лицами

 

на

 

содержаніе

 

мужскаго

 

духов-

наго

 

училища.

 

Постановили:

 

Нижеслѣдующія

 

недоимки,

числящіяся

 

за

 

нѣкоторыми

 

церквами

 

и

 

отдельными

 

лицами,

подлежащія

 

внесенію

 

на

 

содержаніе

 

училища ,

 

взыскать

 

и

просить

 

духовную

 

консисторію,

 

чтобы

 

взнос!

 

этот!

 

чрез!

мѣстных!

 

оо.

 

благочинных!

 

был!

 

представлен!

 

в!

 

училище

к!

 

началу

 

будущаго

 

1898

 

года.
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а)

   

32%

 

сбора

 

оть

 

церквей

 

1

 

округа

 

г.

 

Казани

 

за

1892

 

г.

 

228

 

р.

 

42 72

 

коп.,

 

2

 

округа

 

г.

 

Казани

 

за

 

1896

 

г.

22

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

за

 

1895

 

г.

 

22

 

р.

 

50

 

к. — и

 

1

 

округа

 

Тетюш-
скаго

 

уѣзда

 

39

 

р.

 

22

 

к.

б)

    

Сбора

 

с!

 

домовых!

 

церквей

 

г.

 

Казани

 

за

 

1896

 

г.

105

 

руб.,— за

 

1895

 

г.

  

150

 

р.— и

 

за

 

1894

 

г.

 

150

 

руб.
в)

  

20°/ 0

 

сбора

 

от!

 

церквей

 

1

 

округа

 

г.

 

Казани

 

115

 

р.

72

 

к.,— 2

 

округа

 

г.Казани

 

24

 

р.

 

76

 

к,

 

и — 2-го

 

округа

 

Ка-
занскаго

 

уѣзда

 

30

 

рублей.
г)

   

Сбора

 

за

 

содержаніе

 

в!

 

общежитіи

 

учеников!:

 

до

1896

 

г:—с!

 

діакона

 

Пактовскаго

 

105

 

руб.,

 

Аристовулова
21

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

Утяковскаго

 

10

 

руб.
д)

   

Сбора

 

С!

 

награжденнаго

 

духовенства:

 

за

 

1896

 

г.

С!

 

священников!:

 

Покровской

 

г.

 

Казани

 

церкви

 

Бажанова
15

 

р.—Богословской

 

г.

 

Казани— Охотина

 

15

 

руб.,— клю-

чаря

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Яблокова

 

10

 

р.,

 

села

 

Марьина
Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

Рѣдозубова

 

3

 

руб., —за

 

1895

 

г.

 

с!

 

свя-

щенника

 

села

 

Тинчурина

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

Краснова

 

15

 

р.

п

 

до

 

1893

 

г.

 

от!

 

священника

 

Гостинодворской

 

церкви

 

А.

 

Вос-
кресенскаго

 

10

 

руб.,
Недоимки

 

С!

 

остальных!

 

лиц!

 

снять:

 

с!

 

Аментова,-
Занольскаго,

 

Яковлева

 

по

 

их!

 

крайней

 

бѣдности;

 

с!

 

Азбу-
кина

 

и

 

Цвѣткова— за

 

их!

 

смертію, — и

 

С!

 

Его

 

Преосвящен-
ства,

 

Епископа

 

Сарапульскаго

 

Никодима,

 

по

 

его

 

категори-

ческому

 

отказу,

 

выраженному

 

им!

 

Казанской

 

духовной

 

кон-

снсторіи

 

письменно.

9)

   

Слушали:

 

Отношеніе

 

правленія

 

Казанскаго

 

духов-

наго

 

училища,

 

от!

 

10

 

августа

 

сего

 

1897

 

года

 

за

 

№

 

511,

 

о

перестройкѣ

 

в!

 

жилое

 

помѣщеніе

 

занимаемаго

 

парадной
лѣсницей

 

пред!

 

квартирою

 

г.

 

помощника

 

смотрителя

 

камен-

наго

 

пристроенія

 

и

 

устройствѣ

 

в!

 

означенном!

 

же

 

пристроѣ

теплаго

 

отхода

 

для

 

учеников!,

 

вмѣсто

 

существующаго

 

хо-

лоднаго.

 

Постановили:

 

Оо.

 

депутаты,

 

лично

 

осмотрѣвъ.

предположенный

 

К!

 

перестройкѣ

 

пристрой,

 

пришли

 

к!

 

убѣж-

денію

 

о

 

необходимости

 

произвести

 

указанныя

 

в!

 

отношении

правленія

 

училища

 

постройки,

 

на

 

что

 

оному

 

правленію

 

пре-

доставить

 

право

 

израсходовать

 

из!

 

строительнаго

 

капитала

при

 

училищѣ

 

до

 

тысячи

 

(1000)

 

рублей.

10)

    

С

 

л

 

у

 

ш

 

а

 

л

 

и

 

:

 

Отношеніе

 

правленія

 

за

 

№

 

11

 

о-

необходимости

 

ввести

 

въ

 

училище

 

обученіе

 

учеников!

 

музыкѣ^
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Постановили:

 

за

 

неимѣніемъ

 

свободныхъ

 

средствъ

 

насей

предмета,

 

отложить

 

рѣшеніе

 

сего

 

вопроса

 

до

 

болѣе

 

благо-
пріятнаго

 

времени.

Вечеръ.

11)

   

Слушали:

 

Докладъ

 

ревпзіоннаго

 

комитета

 

по

иовѣркѣ

 

экономпческихъ

 

отчетовъ

 

правленія

 

Казанскаго
духовнаго

 

училища

 

за

 

1896

 

годъ,

 

при

 

которомъ

 

представ-

ленъ

 

отчета

 

правленія

 

училища

 

о

 

приходѣ

 

,

 

расходѣ

 

и

остаткѣ

 

Епархіальныхъ

 

суммъ

 

по

 

содержавію

 

училища

 

въ

1896

 

году,

 

провѣренный

 

комитетомъ ,

 

а

 

также

 

журналы

свопхъ

 

засѣданій

 

по

 

провѣркѣ

 

сего

 

отчета

 

и

 

акта

 

о

 

свидѣ-

тельствѣ

 

наличности

 

денежной

 

кассы

 

училища.

 

Постано-
вили:

 

докладъ

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію,

эконоыическій

 

отчетъ

 

училища

 

признать

 

правильнымъ,

 

чле-

новъ

 

ревизіоннаго

 

комитета

 

благодарить.

12)

   

Разсматривали:

 

Смѣту

 

прихода

 

и

 

расхода

 

по

содержанию

 

Казанскаго

 

духовнаго

 

училища

 

на

 

1898

 

годъ.

Постановили:

 

Подробно

 

разсмотрѣвъ

 

и

 

тщательно

 

обсу-
дпвъ

 

всѣ

 

статьи

 

прихода

 

и

 

расхода

 

составленной

 

правле-

ніемъ

 

училища

 

смѣты

 

на

 

1898

 

годъ, — утвердить

 

оную

 

безъ,
измѣненія.

13)

   

Слушали:

 

Словесное

 

предложеніе

 

о.

 

председателя
съѣзда,

 

священника

 

Мстиславскаго,

 

слѣдующаго

 

содержанія::
настоящій

 

съѣздъ

 

оо.

 

депутатовъ

 

Казанскаго

 

духовно-учеб-
наго

 

округа

 

открытъ

 

на

 

два

 

дпя

 

позяіе

 

противъ

 

назначен-

наго

 

срока,

 

т.

 

е.

 

вмѣсто

 

19

 

го,

 

21-го

 

августа,

 

и

 

при

 

томъ

 

лишь

при

 

наличности

 

2/3

 

нормальнаго

 

своего

 

состава.

 

Запоздавшіе
на

 

съѣздъ

 

оо.

 

помощники

 

благочинныхъ,

 

между

 

прочимъ,.

объяснили

 

свое

 

запозданіе

 

незнаніемъ

 

дня

 

открытія

 

съѣзда,

такъ

 

какъ

 

журналы

 

прошлогодняго

 

съѣзда,

 

въ

 

послѣднемъ

постановленіи

 

котораго

 

было

 

опредѣлено

 

время

 

настоящаго.

съѣзда,

 

не

 

были

 

напечатаны

 

въ

 

Извѣстіяхъ

 

по

 

Казанской
Епархіи,

 

особыхъ

 

же

 

приглапіеній

 

отъ

 

кого

 

либо

 

00і

 

депу-

таты

 

не

 

получали.

 

Во

 

избѣжаніе

 

такого

 

непорядка

 

въ

 

явкѣ

на

 

съѣздъ

 

на

 

будущее

 

время,

 

особенно

 

въ

 

виду

 

предстоя^

щихъ

 

новыхъ

 

выборовъ

 

оо.

 

помощниковъ

 

благочинныхъ,

 

я

съ

 

своей

 

стороны

 

предложилъ

 

бы

 

принять

 

слѣдующія,

 

мѣры::
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1)

    

біагопочтительнѣише

 

просить

 

Его

 

Высокопреосвящен-
ство

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

о

 

напечатаніи

 

настоящихъ

 

жур-

наловъ

   

съѣзда

   

въ

   

Извѣстіяхъ

    

по

   

Казанской

   

Епархіи

   

и

2)

    

покорнѣйше

 

просить

 

правленіе

 

Казанскаго

 

духовнаго

училища

 

дѣлать

 

особыя

 

оповѣщенія

 

на

 

будущее

 

время

 

о

днѣ

 

иредстоящаго

 

съѣзда

 

въ

 

іюнскихъ

 

ШѢ

 

оффиціалъной
части

 

Извѣстій.

 

Постановили:

 

Принять

 

словесное

 

пред-

ложеніе

 

о.

 

предсѣдателя

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

почтительнѣйше

просить

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

и

 

правленіе

 

училища

 

о

вышеизложенномъ.

14)

   

Слушали:

 

По

 

словесному

 

предложенію

 

о.

 

пред-

сѣдателя

 

съѣзда,

 

оо.

 

депутаты

 

баллотировали

 

членовъ

 

реви-

зіоннаго

 

комитета

 

по

 

повѣркѣ

 

отчета

 

по

 

содержавію

 

Ка-
занскаго

 

мужскаго

 

духовнаго

 

училища

 

за

 

1897

 

годъ.

 

По-
становили:

 

Считать

 

избранными

 

въ

 

члены

 

ревизіоннаго
комитета

 

священниковъ:

 

К.

 

Папоротскаго,

 

П.

 

Руфимскаго,
С.

 

Дмитріева; —въ

 

кандидаты

 

же

 

къ

 

нимъ

 

А.

 

Воскресенскаго
и

 

просить

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

объ

 

утвержденіп

 

озна-

ченныхъ

 

лицъ.

15)

   

Слушали:

 

Журналы

 

своихъ

 

предшествующихъ

засѣданій.

 

Постановили:

 

представить

 

журналы

 

на

 

утверж-

девіе

 

Его

 

Высокопреосвященства; — настоящій

 

очередный
съѣздъ

 

духовенства

 

Казанскаго

 

духовно-училищнаго

 

округа,

по

 

неимѣнію

 

вопросовъ,

 

подлежащихъ

 

обсужденія

 

съѣзда,

считать

 

оконченнымъ.

 

Въ

 

будущемъ

 

году

 

очередный

 

окруж-

ный

 

съѣздъ

 

назначить

 

на

 

19

 

августа.

 

Председателю

 

свя-

щеннику

 

о.

 

Мстиславскому

 

и

 

делопроизводителю

 

съѣзда

о.

 

Талантову

 

выразить

 

благодарность.
Собраніе

 

закрыто

 

пѣніемъ

 

молитвы

 

„Достойно

 

есть".

Подлинное

 

подписали

 

предсѣдатель

 

и

 

члены

 

съѣзда,

священники:

 

В.

 

Мстиславскій,

 

П.

 

Сперанскій,

 

С.

 

Альпидов-
скій,

 

Г.

 

Красновъ,

 

А.

 

Бѣльскій,

 

Е.

 

Нечаевъ,

 

Г.

 

Павловскій,
Ѳ.

 

Сосунцовъ,

 

Г.

 

Ляпидовскій,

 

М.

 

Талантовъ.

Журналъ

 

утвержденъ

 

Высокопреосвященнѣйшпмъ

 

Влади-
міромъ

 

резолюціею

 

отъ

 

26

 

августа

 

1897

 

года,

 

за

 

№

 

3029.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ

 

ОПИСШЕ

 

СЕЛЬСШ'Ь

 

ЦЕРКВЕЙ.

Лѣтопись

  

Богоявленской

  

церкви

  

села

  

Исакова,

   

Свіяжскаго
уѣзда.

Село

 

Исаково —одно

 

изъ

 

древнѣйшихъ

 

въ

 

Казанской
епархіи.

 

Возникновеніе

 

его

 

относится

 

ко

 

временамъ

 

ностро-

енія

 

первокласснаго

 

Успенскаго

 

монастыря

 

въ

 

г.

 

Свіяжскѣ,

которое

 

начато

 

было

 

св.

 

архимандритомъ

 

Германомъ

 

вмѣстѣ

съ

 

св.

 

Архипастыремъ

 

Гуріемъ

 

на

 

Государево

 

иждивеніе

 

въ

іюлѣ

 

1555

 

года

 

и

 

окончено

 

12

 

сентября

 

1558

 

года,

 

когда

былъ

 

освященъ

 

уже

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Успенія

 

Богоматери.

 

Это-
му

 

новоустроенноыу

 

монастырю

 

„даны

 

были

 

на

 

содержаніе
земли

 

и

 

угодья",

 

которыя

 

правительство

 

вообще

 

охотно

 

раз-

давало

 

монастырямъ

 

новозавоеваннаго

 

края

 

въ

 

видахъ

 

уси-

ленія

 

тамъ

 

русскаго

 

населенія

 

и

 

обрусенія

 

онородцевъ,

 

хо-

рошо

 

зная,

 

какъ

 

всегда

 

быстро

 

находились

 

охотники

 

селиться

на

 

монастырскихъ

 

земляхъ.

 

Изъ

 

писцовой

 

книги

 

г.

 

Свіяж-
ска,

 

написанной

 

въ

 

1568

 

году,

 

слѣдовательно

 

немного

 

вре-

мени

 

спустя

 

послѣ

 

возникновенія

 

Успенскаго

 

монастыря,

при

 

перечисленіи

 

принадлежавшихъ

 

ему

 

земель,

 

открывается,

■что

 

онъ

 

успѣлъ

 

собрать

 

на

 

эти

 

земли

 

уже

 

довольно

 

значи-

тельное

 

число

 

крестьянъ

 

и

 

рабочихъ

 

людей.

 

Всѣ

 

эти

 

кресть-

яне

 

и

 

рабочіе

 

люди,

 

жившіе

 

на

 

монастырскихъ

 

земляхъ

подлѣ

 

самаго

 

Свіяжска,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

обитателями

 

самого

 

мо-

настыря,

 

среди

 

тогдашняго

 

сплошь

 

инородческаго

 

населенія
края,

 

были,

 

такъ

 

сказать,

 

первой

 

закваской

 

будущаго

 

его

обрусенія"

 

(Извѣстія

 

по

 

Казанской

 

Епархіи

 

1894

 

г.

 

стр.497
и

 

498).

 

За

 

монастыремъ

 

тогда

 

числилось,

 

среди

 

другихъ

населенныхъ

 

мѣстъ,

 

деревень

 

и

 

слободъ,

 

и

 

„сельцо

 

Исаково".
Писцовая

 

книга

 

г.

 

Свіяжска

 

7075

 

года

 

говоритъ:

 

„села

и

 

слободки

 

и

 

деревни

 

и

 

починки

 

пречистые

 

Богородицина
монастыря

 

за

 

государевымъ

 

богомольцемъ

 

за

 

Богородицкимъ
архимандритомъ

 

за

 

Ларіопомъ

 

съ

 

братьею:

 

сельцо

 

на

 

Иса-
еовѢ

 

горѣ,

 

а

 

въ

 

сельцѣ

 

церковь

 

деревянная

 

Богоявленіе
Господа

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

да

 

въ

 

сельцѣ

дворъ

 

монастырской,

 

пашни

 

добрые

 

земли

 

тридцать

 

шесть

чети

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

потомужъ,

 

сѣна

 

въ

 

лугу

 

противъ

сельца

 

Исаковы

 

горы

 

по

 

рѣкѣ

 

по

 

Свіягѣ

 

триста

 

пятьдесятъ

яопенъ ;

 

да

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

монастырскихъ

 

покосахъ

 

подъ

Исаковою

   

горою

 

противъ

 

монастырскаго

   

двора

 

озерко

 

без-



—

 

508

  

-

оброчное;

 

да

 

къ

 

сельцу

 

жъ

 

лѣсу

 

пашеннаго

 

и

 

не

 

пашеннагО'

околъ

 

ноль

 

и

 

меяіъ

 

татарскаго

 

сельца

 

меньшаго

 

Хозяшева
по

 

смѣтѣ

 

врозни

 

въ

 

длину

 

на

 

версту,

 

а

 

поперегъ

 

на

 

пол-

версту".

 

(Рукопись —Историческое

 

описаніе

 

Свіяжскаго

 

мо-

настыря—И.

 

Токмакова

 

стр.

 

117).

 

О

 

с.

 

Исаковѣ

 

въ

 

пис-

цевой

 

книгѣ

 

болѣе

 

ничего

 

не

 

сказано,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

о

 

другихъ

 

населенныхъ

 

мѣстахъ

 

пишется,

 

что

 

тамъ

 

столько

то

 

дворовъ,

 

„а

 

во

 

дворѣ

 

Давыдко

 

Игнатьевъ,

 

во

 

дворѣ

 

Да-
нплко

 

Мизиновъ", — и

 

въ

 

заглавіи

 

этой

 

писцевой

 

книги

 

пи-

сано:

 

„а

 

что

 

въ

 

монастыри,

 

съ

 

которыхъ

 

крестьянъ

 

съ

 

земли

доходу

 

и

 

которые

 

крестьяне

 

сидятъ

 

на

 

льготѣ

 

и

 

то

 

въ

 

кни-

гахъ

 

писано

 

имянно

 

порознь"

 

(тамъ

 

же

 

стр.

 

117),

 

и

 

далѣе:

„а

 

въ

 

сельцѣ

 

пашня

 

монастырская"

 

(стр

 

118).

 

Отсюда

 

и

выходить,

 

что

 

тогда

 

въ

 

Исаковѣ

 

крестьянскихъ

 

дворовъ

 

не

было

 

вовсе.

 

Очевидно

 

не

 

было

 

и

 

домовъ

 

духовенства,

 

ибо-
въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

о

 

семъ

 

не

 

было

 

бы

 

умолчано,

 

какъ

то

 

видимъ

 

въ

 

писцовой

 

книгѣ

 

лѣта

 

7194,

 

гдѣ

 

про

 

с.

 

Тихое
Плесо,

 

напр.,

 

пишется:

 

„да

 

дворъ

 

поповъ

 

пуста,

 

во

 

дворѣ

дьячекъ

 

Никита

 

Ивановъ,

 

у

 

него

 

сынъ

 

Митька

 

по

 

другому

году,

 

во

 

дворѣ

 

просвирница

 

Ѳеодорица

 

Максимова

 

дочь"
(тамъ

 

же

 

стр.

 

128

 

обор.)-

 

Нужно

 

полагать,

 

что

 

духов-

ныя

 

лица —-изъ

 

числа

 

ли

 

монаховъ

 

или

 

же

 

монастырскихъ

бѣльцевъ

 

съ

 

послушниками —имѣли

 

пристанище

 

во

 

дворѣ

монастырскомъ.

Къ

 

чему

 

же

 

было

 

строить

 

церковь

 

тамъ,

 

гдѣ

 

не

 

было
ни

 

одного

 

жилья

 

и

 

когда

 

было

 

бы

 

болѣе

 

удобеымъ

 

выстро-

ить

 

ее

 

въ

 

мѣстахъ

 

заселенныхъ?
Основаніемъ

 

устройства

 

церкви

 

на

 

Исаковѣ

 

горѣ

 

слу-

жите

 

прежде

 

всего

 

географическое

 

положеніе

 

этой

 

мѣстно-

сти

 

по

 

отношенію

 

къ

 

монастырю.

Сельцо

 

Исаково

 

пріютилось,

 

отступя

 

отъ

 

монастыря

къ

 

юго-востоку,

 

среди

 

тогдашнихъ

 

дубовыхъ

 

лѣсовъ

 

(остатки
ихъ

 

и

 

теперь

 

красуются),

 

на

 

мысѣ,

 

рѣзко

 

вдающемся

 

въ

долину

 

рѣки

 

Свіяги,

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

тогдашняго

 

ея

 

русла.

Это—первый

 

пункта,

 

куда

 

во

 

время

 

болыпаго

 

водополья

можно

 

было

 

добраться

 

отъ

 

Свіяжскаго

 

монастыря,

 

весною

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

окружаемаго

 

водою, — пунктъ,

 

гдѣ

 

начи-

нается

 

по

 

лѣвую

 

сторону

 

Свіяги

 

твердая

 

земля,

 

неотрѣзы-

ваемая

 

совсѣмъ

 

въ

 

весеннее

 

время

 

отъ

 

большей

 

половины

монастырскихъ

 

земель.

 

Поэтому

 

здѣсь

 

естественно

 

должно-

было

   

явиться

   

поселеніе

   

съ

   

самыхъ

 

первыхъ

 

годовъ

  

мона-



—

 

509

 

—

стыря.

 

Вѣроятно — здѣсь

 

была

 

небольшая

 

монастырская

 

при-

стань,

 

которая

 

могла

 

доставлять

 

монастырю

 

какъ

 

весной
въ

 

водополье,

 

такъ

 

и

 

лѣтомъ,

 

особенно

 

въ

 

дождливое

 

время

года,

 

когда

 

Свіяга

 

бываетъ

 

судоходной

 

до

 

Исакова,

 

хлѣбъ

и

 

всѣ

 

продукты

 

монастырскихъ

 

земель

 

находившихся

 

но

 

лѣ-

вую

 

сторону

 

Свіяги.
Главнымъ

 

же

 

побужденіемъ

 

для

 

построенія

 

церкви

 

было

 

■

миссіонерство.

 

По

 

всей

 

вѣроятности

 

Исакова

 

гора

 

съ

 

ея

мѣстами

 

была

 

дана

 

монастырю

 

прежде

 

всего.

 

А

 

Исакова
гора

 

населена

 

была

 

(какъ

 

говоритъ

 

преданіе

 

мѣстныхъ

 

та-

таръ)

 

татарами,

 

что

 

доказываютъ

 

и

 

могилы

 

татарскаго

 

клад-

бища,

 

на

 

которомъ

 

и

 

построилось

 

село

 

Исаково.

 

Цѣль

 

же

построения

 

саМаго

 

Свіяжскаго

 

монастыря

 

была

 

миссіонер-
ская,

 

такова

 

же

 

цѣль

 

должна

 

быть

 

и

 

при

 

постройкѣ

 

церкви

на

 

Исаковѣ

 

горѣ — среди

 

самаго

 

татарскаго

 

населенія,

 

на

такомъ

 

пунктѣ,

 

который

 

былъ

 

въ

 

сообщеніи

 

во

 

время

 

весны

со

 

всѣми

 

инородцами,

 

а

 

также

 

и

 

съ

 

поселеніями

 

русскими

на

 

земляхъ

 

монастырскихъ, — и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

на

 

такомъ

пунктѣ,

 

который

 

былъ

 

всѣхъ

 

ближе

 

и

 

къ

 

монастырю.

 

Са-
мое

 

названіе

 

церкви— „Богоявленія", —Крещенія

 

Господня —

указываетъ

 

на

 

тѣ

 

побужденія ,

 

съ

 

какими

 

основывалось

сельцо:

 

Крещеніе

 

Господне — полагалось

 

въ

 

основу

 

крещенія
инородцевъ,

 

было

 

девизомъ

 

деятельности

 

руководителя

 

изъ

Свіяжскаго

 

монастыря.

Устройство

 

церкви

 

Богоявленія

 

Господня

 

на

 

Исаковѣ

горѣ

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

должно

 

быть

 

ранѣе

 

1568

 

г.,

 

ибо—

если

 

бы

 

была

 

построена

 

она

 

въ

 

тотъ

 

годъ,

 

или

 

за

 

годъ,

 

или

за

 

два,

 

то

 

было

 

бы

 

въ

 

писцевой

 

книгѣ

 

про

 

сельцо

 

Исаково
помѣчено,

 

напр.,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

про

 

Тихое

 

Плесо

 

—

„что

 

была

 

деревня"

 

(тамъ

 

же

 

стр.

 

125),

 

и

 

была

 

бы

 

сдѣ-

лана,

 

какъ

 

и

 

тамъ

 

(стр. — 125 — 126

 

и

 

т.

 

д.),

 

опись

 

церков-

ному

 

имуществу;

 

здѣсь

 

ж.е

 

напротивъ,

 

пишется

 

о

 

церкви

какъ

 

уже

 

о

 

предметѣ

 

извѣстномъ

 

и,

 

значитъ,

 

о

 

ней

 

опись

была

 

раньше.

Съ

 

нѣкоторою

 

достовѣрностыо

 

можно

 

утверждать,

 

что

основавін

 

Исаковской

 

церкви

 

положено

 

первымъ

 

миссіоне-
ромъ,

 

св.

 

Германомъ,

 

такъ

 

какъ

 

ближайшіе

 

преемники

его

 

по

 

святительской

 

каѳедрѣ

 

мало

 

обращали

 

вниманія
на

 

дѣло

 

обращенія

 

инородцевъ

 

(житіе

 

св.

 

Германа.

 

Казань
1894

 

г.

 

стр.

 

18), —значитъ

 

ранѣе1564

 

года

 

(когда

 

св.

 

Гер-
манъ

 

былъ

 

уже

 

поставленъ

 

въ

 

архіепископа

 

Казанскаго).



—
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—

По

 

всей

 

вѣроятности— татары,

 

населявшіе

 

Исакову

 

гору,

какъ

 

только

 

замѣтили

 

(въ

 

устройствѣ

 

напр.

 

церкви)

 

пося-

тательство

 

на

 

ихъ

 

вѣру,

 

съ

 

иервымъ

 

ударомъ

 

церковнаго

колокола

 

въ

 

ихъ

 

мѣстожительствѣ

 

поспѣшили

 

удалиться

подальше.

 

Существующая

 

и

 

теперь

 

въ

 

Тетюшскомъ

 

уѣздѣ

татарская

 

деревня

 

„Исаково",

 

по

 

объяснепію

 

мѣстныхъ

 

та-

таръ,

 

населена

 

выселенцами

 

„Исаковой

 

Горы"

 

Свіяжскаго
уѣзда.

Такимъ

 

образомъ

 

цѣль

 

основанія

 

Богоявленской

 

церкви,

 

а

быть

 

можетъ

 

сначала

 

просто

 

часовни,

 

была

 

миссіонерская,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

и

 

кругомъ

 

все

 

жили

 

татары —Бриткинскіе,

 

Хозя-
шевскіе,

 

Бежбатманскіе,

 

Ширданскіе,

 

а

 

съ

 

сими

 

послѣдними

и

 

некрещеные

 

чуваши,

 

мордва

 

: ).
Когда

 

же

 

татары

 

мало

 

по

 

малу

 

исчезали

 

(или

 

убѣгая,

или

 

вымирая

 

во

 

время

 

мороваго

 

повѣтрія

 

цѣльши

 

дерев-

нями— напримѣръ

 

въ

 

Бежбатманахъ,

 

Бриткинахъ,

 

Хозяшевѣ —

или,

 

въ

 

маломъколичествѣ,

 

обращаясь

 

въ

 

православіе),

 

то

 

эта

церковь

 

Богоявленія

 

Господня

 

должна

 

была

 

послужить

 

для

удовлетворения

 

религіозныхъ

 

потребностей

 

окружныхъ

 

деревень.

А

 

ко

 

времени

 

1568

 

г.,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

той

 

же

 

писцевой
книги,

 

было

 

„всего

 

Богородицына

 

монастыря

 

и

 

Николы

 

Чу-
дотворца

 

вь

 

Свіяжскомъ

 

уѣздѣ

 

сельцо

 

да

 

двѣ

 

слободки

 

да

8

 

деревень,

 

а

 

дворовъ

 

3

 

монастырскихъ,

 

53

 

дворы

 

кресть-

янскихъ,

 

27

 

дворовъ

 

безпашенныхъ,

 

а

 

людей

 

(т.

 

е.

 

домохозя-

ева)

 

во

 

всѣхъ

 

83

 

человѣка,

 

да

 

4

 

двора

 

пустыхъ,

 

пашни

добрые

 

земли

 

263

 

чети,

 

перелогу

 

205

 

четей

 

въ

 

полѣ,

 

а

 

въ

дву

 

нотомужъ,

 

сѣно

 

у

 

пашень

 

и

 

съ

 

отхожимъ

 

и

 

съ

 

тѣмъ,

что

 

въ

 

городецкихъ

 

лугахъ,

 

2460

 

копенъ,

 

лѣсу

 

пашеннаго

315

 

десятинъ

 

да

 

непашеннаго

 

95

 

десяткнъ,

 

да

 

лѣсу

 

же

пашеннаго

 

и

 

непашеннаго

 

врозни

 

по

 

смѣтѣ

 

въ

 

длину

 

4

 

вер-

сты,

 

а

 

поперегъ

 

2

 

версты

 

съ

 

полуверстою,

 

а

 

вытей

 

живу-

щею

 

14,

 

а

 

доходу

 

съ

 

3

 

вытей

 

но

 

рублю,

 

а

 

съ

 

11

 

вытей
по

 

25

 

алтынъ,

 

да

 

съ

 

мельницы

 

оброку

 

3

 

рубли.

 

И

 

всего

доходу

 

14

 

рублевъ

 

и

 

8

 

алтынъ

 

и

 

2

 

деньги,

 

а

 

иные

 

кресть-

яне

 

въ

 

деревняхъ

 

живутъ

 

на

 

льготѣ

 

и

 

выти

 

не

 

учинены

 

и

доходъ

  

не

 

писанъ,

   

что

   

еще

 

земли

   

не

 

разпахали,

 

а

 

льгота

ѵ)

  

Это

 

видно

 

изъ

 

копіи

 

со

 

старин,

  

рукописи

  

(7065

 

г.),

   

хра-

інящейся

 

въ

 

Спіяжскомъ

 

мужсконъ

 

ыонастырѣ,

   

связка

 

■№

 

2.



—

 

511

 

—

минетъ

 

въ

 

80

 

и

 

въ

 

81

 

и

 

въ

 

82

 

году.

 

А

 

послѣ

 

льготы

 

кресть-

яномъ

 

пахати

 

монастырскіе

 

десятины

 

.съ

 

выти

 

по

 

десятинѣ,

сколько

 

вытей

 

будетъ"

 

(Токмаковъ

 

стр.

 

121).

 

Деревни,

 

чи-

слившіяся

 

тогда

 

за

 

монастыремъ,

 

звались:

 

Малое

 

Утяково ?

Новое

 

Утяково

 

(льготная),

 

Кичѣмѣрево,

 

ІОртова,

 

Конборово,
Налетово,

 

Девлезерево-Серсево

 

на

 

р.

 

Сескѣркѣ,

 

и

 

Новая
подъ

 

Вязовыми

 

горами

 

(льготная)

 

Слободка-Медвѣдева

 

и

 

на

Бусурманскомъ

 

врагѣ

 

съ

 

мельницей

 

большое

 

колесо.

 

Кромѣ

сего

 

былъ

 

„у

 

Свіяжскаго

 

посаду

 

за

 

острогомъ

 

противъ

 

се-

ребряныхъ

 

воротъ

 

у

 

кривова

 

озера

 

дворъ,

 

а

 

ростятъ

 

на

 

томъ

дворѣ

 

солоды

 

на

 

монастырской

 

обиходъ"

 

(тамъ

 

же

 

стр.

  

121).
Всѣ

 

эти

 

поселенія,

 

кромѣ

 

двухъ

 

слободокъ,

 

должны

быть

 

приходомъ

 

къ

 

сельцу

 

Исакову,

 

такъ

 

какъ

 

другихъ

 

церквей

не

 

было,

 

а

 

до

 

Свіяжска,

 

кромѣ

 

дали,

 

весенней

 

порой

 

и

 

не

доѣхать.

 

А

 

изъ

 

„выписи

 

изъ

 

отдѣльныхъ

 

книгъ

 

въ

 

домъ

пречистая

 

Богородицы

 

Николаевскаго

 

Свіяжскаго

 

монастыря

архимандриту

 

Іосифу

 

съ

 

братьею

 

на

 

дер.

 

Бритвину

 

Свіяж-
скаго

 

уѣзда"

 

(тамъ

 

же

 

стр.

 

102

 

об.)

 

видно,

 

что

 

Исаковскій
приходъ

 

въ

 

7084

 

г.

 

увеличился

 

новой

 

русской

 

деревней,
начавшей

 

возростать

 

на

 

мѣстѣ

 

татарскаго

 

посленія,

 

вымер-

шаго

 

во

 

время

 

мороваго

 

повѣтрія

 

(бывшаго

 

по

 

всей

 

вероят-

ности

 

около

 

1556

 

г.

 

] ).

 

Должна,

 

конечно,

 

заселяться

 

и

 

Иса-
кова

 

гора.

Матеріальная

 

обезпеченность

 

прихода

 

сельца.

 

Исакова
въ

 

ту

 

пору,

 

благодаря

 

льготамъ

 

и

 

земельному

 

съ

 

лѣсами,

лугами

 

и

 

озерами

 

обилію,

 

была

 

несомнѣнна;

 

кромѣ

 

того

„св.

 

Германъ

 

получилъ

 

отъ

 

Царя

 

и

 

св.

 

Гурія

 

особыя

 

права.

Царь

 

далъ

 

ему

 

несудимую

 

грамоту,

 

по

 

которой

 

всѣ

 

мона-

стырскіе

 

люди

 

освобождались

 

отъ

 

суда

 

свѣтскихъ

 

судей, —

воеводъ

 

и

 

дьяковъ,

 

и

 

подчинялись

 

суду

 

одного

 

архимандрита,

въ

 

случаѣ

 

столкновеній

 

съ

 

людьми

 

другихъ

 

вѣдомствъ

 

должны

были

 

судиться

 

смѣснымъ

 

судомъ

 

архимандрита

 

и

 

свѣтскихъ

властей,

 

Св.

 

Гурій

 

съ

 

своей

 

стороны

 

освободилъ

 

монастырь

и

 

всѣхъ

 

его

 

людей

 

отъ

 

суда

 

своихъ

 

архіерейскихъ

 

намѣст-

никовъ,

 

десятильвиковъ

 

и

 

тіуновъ,

 

подчинивъ

 

ихъ

 

тоже

 

суду

архимандрита

 

Германа,

 

кромѣ

 

того,

 

поручилъ

 

суду

 

св.

 

Гер-
мана

 

всѣ

 

сельскіе

 

нричты

 

Свіяжскаго

 

уѣзда

 

и

 

предоставилъ

')

 

См.

 

копію,

 

хранящуюся

 

въ

 

Свіяжскомъ

 

мужскомъ

 

монастырѣ,..

съ

 

указа

 

Царскаго

 

отъ

 

7082

 

г.

 

16

 

іюля,

 

связка

 

№

 

2.
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въ

 

пользу

 

монастыря

 

вѣнечныя

 

пошлины

 

совершавшихся

 

по

прпходамъ

 

браковъ,

 

въ

 

другихъ

 

епархіяхъ

 

шедшія

 

обыкно-
венно

 

вь

 

пользу

 

архіерейскихъ

 

домовъ

 

и

 

соборамъ

 

(жптіе
св.

 

Германа

 

стр.

 

14—15).

 

Такимъ

 

образомъ — существовавіе
правленія

 

лично

 

самого

 

архимандрита

 

св.

 

Германа

 

и

 

его

преемниковъ

 

надъ

 

людьми

 

и

 

прпчтомъ

 

говоритъ

 

за

 

справед-

ливость

 

въ

 

отношеніяхъ

 

соподчиненія

 

и

 

за

 

благотворность
вліянія.

 

И

 

приходъ

 

Богоявленія

 

Господня

 

росъ

 

числомъ

 

лю-

дей,

 

такъ

 

что,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

„вводной

 

грамоты

 

Царя

 

Ивана
Вас."

 

отъ

 

3

 

дек.

 

7092

 

г., — пришлось

 

построить

 

церкви

(на

 

мѣстахъ,-

 

гдѣ

 

вымерли

 

татары)

 

въ

 

сельцахъ— Беж-Бат-
манѣ

 

и

 

Хозяшевѣ,

 

и

 

ближайшія

 

поселенія

 

къ

 

нимъ

 

стали,

конечно,

 

ихъ

 

приходскими

 

деревнями.

Но

 

недолго

 

пришлось

 

Богоявленскому

 

приходу

 

рости

числомъ

 

людей

 

и

 

нравственно

 

совершенствоваться.

 

Насту-
паетъ

 

на

 

Руси

 

смутное

 

время;

 

воры

 

всюду

 

проникаютъ;

 

ихъ

звѣрство

 

неукротимо, —попадающееся

 

имъ

 

подъ

 

руки

 

подвер-

гается

 

разрушенію,

 

раззоренію

 

и

 

смерти.

 

Этой

 

участи

 

не

избѣжало

 

и

 

сельцо

 

Исаково,

 

и

 

приходъ,

 

вплоть

 

прилегавшіе
къ

 

богатому

 

Свіяжскому

 

монастырю.

 

И

 

Свіяжскій

 

монастырь

въ

 

грамотѣ,

 

поданной

 

молодому

 

царю

 

(Михаилу

 

Ѳеодоровичу),

свидѣтельствуетъ

 

о

 

раззореніи

 

въ

 

смутное

 

время

 

ворами

всѣхъ

 

деревень,

 

тянувшихся

 

къ

 

нему:

 

„и

 

сельцо

 

Исаково

 

и

деревни

 

выжгли

 

и

 

крестьянъ

 

побили,

 

а

 

иные

 

крестьяне

 

раз-

брелись"

  

(Токмаковъ

 

стр.

 

35).
Оправившись

 

.

 

отъ

 

погрома,

 

сельцо

 

и

 

деревни

 

снова

выстраиваются,

 

а

 

заселеніе

 

ихъ

 

начинаетъ

 

быстро

 

подвигаться,

такъ

 

что,

 

„обращаясь

 

къ

 

сельцу

 

Исакову

 

въ

 

40-хъ

 

годахъ

XVII

 

столѣтія,

 

мы

 

застаемъ

 

его

 

селомъ,

 

гдѣ

 

кромѣ

 

прежняго

монастырскаго

 

двора,

 

въ

 

которомъ

 

живутъ

 

дворникъ

 

и

 

мона-

стырскіе

 

работники,

 

находится

 

67

 

дворовъ

 

крестьянскихъ

 

и

29

 

дворовъ

 

бобыльскихъ.

 

При

 

церкви

 

3

 

двора,

 

изъ

 

которыхъ

въ

 

каждомъ

 

живетъ

 

особый

 

священникъ;

 

сверхъ

 

того,

 

осо-

бые

 

дворы

 

для

 

дьячка

 

и

 

для

 

пономаря"

 

(тамъ

 

же

 

стр.

 

36).
Особенно

 

силенъ

 

приростъ

 

населения

 

на

 

бойкихъ

 

мѣстахъ,

напр.

 

около

 

Волги;

 

къ

 

тому

 

именно

 

времени

 

разростается

 

дерев-

ня

 

Вязовые,

 

появляется

 

даже

 

новая

 

деревня —Верхніе

 

Вязовые
(тамъ

 

же

 

стр.

 

45,

 

46). — Въ

 

періодъ

 

1646 — 1652

 

г.

 

увели-

чившееся

 

значительно

 

населеніе

 

села

 

Исакова

 

и

 

другихъ

деревень,

 

особенно

 

Вязовыхъ,

 

требовало

 

надрѣзки

 

земель,

 

и

•

 

бобыли

 

переходятъ

 

въ

 

разрядъ

 

крестьянъ

 

(тамъ

 

же

 

стр.51).
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Хозяйственное

 

ноложеніе

 

монастырскихъ

 

крестьянъ,

 

особенно
по

 

сравненію

 

съ

 

помѣщичьими

 

(напр.

 

Ширданскнми),

 

было-
тогда

 

очень

 

удовлетворительно

 

(стр.51).

 

Матеріальное

 

поло-

женіе

 

и

 

причтовъ,

 

въ

 

числѣ

 

ихъ

 

и

 

Исаковскаго,

 

улучшается:

раньше,

 

въ

 

XVI

 

в.,

 

напричтъ

 

отводилось

 

6

 

четей

 

пахоты

 

въ

каждомъ

 

полѣ

 

и

 

30

 

копенъ

 

сѣна,

 

въ

 

описываемое

 

же

 

время

для

 

причта

 

отводится

 

20

 

четей

 

пахотной

 

земли

 

и

 

30,

 

а

иногда

 

и

 

40,

 

копенъ

 

сѣна.

 

Въ

 

селеніяхъ

 

же

 

помѣщичьпхъ

этого

 

времени —обычная

 

величина

 

церковной

 

пахотной

 

земли

16

 

четей

 

въ

 

каждомъ

 

полѣ

 

и

 

20

 

копенъ

 

сѣна,

 

(стр.

 

47

 

и

 

48).
Дальность

 

разстоянія

 

села

 

Исакова

 

отъ

 

Вязовыхъ

 

и

отъ

 

выросшихъ,

 

по

 

всей

 

вѣроятности,

 

деревень

 

за

 

Вязовыми,—
гдѣ

 

уже

 

скопилось

 

народу

 

не

 

мало, —заставляете

 

образовать
новый

 

приходъ

 

въ

 

Вязовыхъ.

 

Въ

 

1653

 

г.

 

въ

 

писцовыхъ

 

кнп-

гахъ

 

Вязовые

 

числятся

 

еще

 

деревней,

 

а

 

въ

 

1694

 

году

 

(въ
указѣ

 

7202

 

г.,

 

хранящемся

 

въ

 

копіи

 

въ

 

архивѣ

 

Свіяжскаго
:мужскаго

 

монастыря

 

связка

 

.]\°

 

2)

 

упоминается

 

уже

 

„отецъ

духовный

 

села

 

Вязовыхъ

 

Троицкой

 

попъ

 

Василей

 

Григорь-
еве.

 

По

 

всей

 

вѣроятности

 

церковь

 

въ

 

Вязовыхъ

 

была
устроена

 

при

 

Алексѣѣ

 

Михайловичѣ,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

тепломъ

храмѣ

 

настоящаго

 

храма

 

села

 

Вязовыхъ

 

имѣются

 

Царскія
врата

 

съ

 

надписью

 

„въ

 

царствованіе

 

Алексѣя

 

Михайловича".
Она

 

была

 

деревянная,

 

во

 

имя

 

св.

 

Троицы.

 

Къ

 

Вязовымъ

 

отошла

-отъ

 

Исакова

 

большая

 

половина

 

прихода; —туда

 

же

 

долженъ

былъ

 

перейти

 

изъ

 

Исакова

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

священниковъ.

Такимъ

 

образомъ —въ

 

Исаковѣ

 

остаются

 

два

 

священника,

и

 

приходъ

 

Богоявленской

 

церкви

 

составляютъ:

 

село

 

Исаково,
деревня

 

Бриткияа

 

и

 

деревня

 

Мизинова.
Далѣе

 

нѣкоторыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

селѣ

 

Исаковѣ

 

и

 

деревняхъ

его

 

мы

 

находимъ

 

въ

 

описи

 

монастыря

 

1763

 

года

 

(Токмаковъ
стр.

 

150 — и

 

далѣе)

 

Въ

 

этомъ

 

документѣ

 

пишется,

 

что

 

въ

селѣ

 

Исаковѣ

 

по

 

ревизіи

 

въ

 

1744

 

году

 

207

 

душъ

 

крестьян-

скихъ,

 

да

 

выведенныхъ

 

въ

 

оное

 

село

 

послѣ

 

ревизіи

 

отъ

большой

 

Свіяжской

 

мельницы

 

4

 

души;

 

а

 

въ

 

деревнѣ

 

Брпт-
кинѣ

 

по

 

той

 

же

 

ревизіи

 

значится

 

209

 

душъ,

 

и

 

отъ

 

большой
Свіяжской

 

мельницы

 

послѣ

 

ревизіи

 

въ

 

оную

 

деревню

 

приве-

дены

 

3

 

души,

 

а

 

въ

 

1761

 

году

 

изъ

 

деревни

 

выселена

 

одна

душа

 

въ

 

деревню

 

Соболевскую,

 

вновь

 

поселенную.

 

А

 

въ

деревнѣ

 

Мизиновой

 

по

 

той

 

же

 

ревизіи

 

числится

 

154

 

души.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Въ

 

Московской

 

Синодальной

 

Типографіи

 

продолженъ

иріемъ

 

подписки

 

на

 

Лицевые

 

Святцы

 

до

 

1-го

 

ноября

 

1897

 

года,,

на

 

прежпихъ

 

условіяхъ,

 

а

 

именно:

 

лица,

 

поднисавшіяся

 

до-

этого

 

срока;

 

со

 

взносомъ

 

10

 

руб.,

 

получаютъ

 

полный

 

экзем-

пляръ

 

Святцевъ

 

въ

 

48

 

таблицъ

 

по

 

мѣрѣ

 

выхода

 

каждой
изъ

 

печати,

 

при

 

чемъ

 

тѣ

 

таблицы,

 

которыя

 

уже

 

отпечатаны,,

высылаются

 

подписчикамъ

 

тотчасъ

 

же.

Пересылка

 

безплатная.

Послѣ

 

означеннаго

 

срока

  

цѣна

 

Святцевъ

   

будетъ

 

повышена

до

  

14

 

рублей

 

40

 

коп.,

 

или

 

35

 

коп.

 

за

 

каждую

 

таблицу,

съ

 

пересылкою

 

на

 

счетъ

 

покупателей.

Каталогъ

  

отдъленія

   

„Народно-школьныхъ

 

библіотенъ"

   

при

книжной

 

торговлѣ

 

тов.

 

И.

 

Сытина

 

въ

 

Москвѣ.

 

Изд.

 

2-е.

 

Сост.
Н.

 

Тулуповъ.

 

М.

  

1897

 

г.

 

Ц.

 

20

 

к.

Съ

 

прошлаго

 

года

 

при

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

И.

 

Сытина
въ

 

Москвѣ

 

возникло

 

„Отдѣленіе

 

народно-школьныхъ

 

библіо-
текъ",

 

завѣдываніе

 

которыми

 

поручено

 

педагогу

 

Н.

 

Тулупову,
сотруднику

 

„Русской

 

школы",

 

„Образованіе"

 

и

 

др.

 

педаго-

гическихъ

 

журналовъ.

 

Каталогъ,

 

составленный

 

г.

 

Тулуповымъ,
представляетъ

 

изъ

 

себя

 

краткое

 

руководство

 

къ

 

устройству
народныхъ

 

читаленъ

 

и

 

библіотекъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

библіотекъ
школьныхъ.

 

Составитель

 

сообщаетъ

 

правила

 

внѣшняго

 

и

внутренняго

 

распорядка

 

при

 

ихъ

 

устройствѣ,

 

законодатель-

ство,

 

относящееся

 

къ

 

нимъ,

 

примѣрные

 

уставы

 

и

 

правила,.

наконецъ,

 

даетъ

 

цѣлый

 

рядъ

 

примѣрныхъ

 

каталоговъ

 

биб-
ліотекъ

 

стоимостью

 

отъ

 

I

 

руб.

 

до

 

400

 

руб.

 

При

 

просмотри
этпхъ

 

каталоговъ

 

можно

 

видѣть,

 

что

 

г.

 

Тулуповъ

 

хорошо

зиакомъ

 

съ

 

народными

 

изданіями

 

разныхъ

 

фирмъ,

 

и

 

довольно

строго

 

и

 

критически

 

относится

 

къ

 

качеству

 

рекомендуемыхъ

изданій.

 

Въ

 

приложены

 

къ

 

броппорѣ

 

данъ

 

списокъ

 

книгъ,.

одобревныхъ

 

М.

 

Н.

 

П.

 

съ

 

1

 

января

 

1896

 

г.

 

по

 

1

 

мая

 

1897

 

г.

---------Ох=э=СЕ^ ---------
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