
fstfll

 

Й

 

ИЮ1

 

шин
<

 

Внходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ. 1

 

О

 

9

 

Зі

 

\

 

Ц*" а

 

Извѣстій

 

по

 

казанской

 

<
|

 

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Ка-

 

\

                      

енархіи

  

для

 

аіѣетъ

  

илицъ|

(

 

ванн,

 

въ

 

редакціи

 

Православ-

 

\

 

,к

  

дпгумн

  

<

 

ДРУгпхъ епархій

 

явѣдомствъ:

 

]
j

 

наго

 

Собесѣдника

 

при

 

духов-

 

!

                  

'

 

(

 

вмѣетѣ

 

съ

 

Православным

 

Со-
|

 

нойакадешіи,отъвсѣхъмѣстъ

 

\

   

__

   

__

    

;

 

бесѣдникомъ

 

10

 

руб.

 

съ

 

пе-

І

                

и

 

лицъ.

                  

S .

 

1ѵ

   

Чп

   

і

                

ресылкого.

ВЫСОЧАЙШАЯ

  

БЛАГОДАРНОСТЬ.
По

 

случаю

 

чудеснаго

 

событія

 

17

 

октября

 

1888

 

года

къ

 

Г.

 

Оберъ-Прокурору

 

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

поступило

 

отъ

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Владиміра,

 

Архіепискоиа

 

Казан-
скаго

 

и

 

Свіяжскаго,

 

сообщеніе

 

о

 

томъ,

 

что

 

въ

 

память

 

и

 

въ

ознаменованіе

 

означеннаго

 

событія

 

крестьянипъ

 

деревни

 

Со-
сновки,

 

Свіяжекаго

 

уѣзда,

 

Казанской

 

губерніи,

 

Ѳедотъ

 

Да-
нилова

 

и

 

его

 

жена

 

Марія

 

Григорьева

 

пріобрѣли

 

для

 

ІІосыо-
Даміановской

 

церкви

 

села

 

Можарокъ,

 

Цивильскаго

 

уѣзда,

иконы

 

Воскресепія

 

Христа

 

Спасителя

 

и

 

святаго

 

великомуче-

ника

 

Пантелеймона,

 

художественной

 

живописной

 

работы,

 

въ

ыеталлическихъ

 

высеребренныхъ

 

кіотахъ,

 

стоиіюсті»

 

100

 

руб.

И.

 

К.

 

Е.

 

1893. 33
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На

 

всеподданнѣйшемъ

 

докладѣ

 

Г.

 

Сѵяодадьнаго

 

Оберъ-
Прокурора

 

о

 

таковомъ

 

выраженіи

 

вѣрноподданническихъ

 

и

религіозно-патріотическихъ

 

чувствъ

 

Его

 

Императорскому

 

Ве-
личеству,

 

въ

 

17-й

 

день

 

іголя

 

сего

 

года,

 

благоугодно

 

было
Собственноручно

 

начертать:

 

„Благодарить"

ВЫСОЧАЙШІЯ

 

НАГРАДЫ
Высочайпіпмъ

 

Указомг,

 

даннымъ

 

Капитулу

 

Россійскихъ
Императорскихъ

 

и

 

Царскихъ

 

Ордеыовъ,

 

въ

 

15

 

день

 

мая

 

сего

года,

 

Всеыилостивѣйіпе

 

сопричислены

 

къ

 

Ордену

 

Св.

 

Анны
2

 

степени

 

—

 

Протоіерей

 

Николонизской

 

церкви

 

гор.

 

Казани
Николай

 

Варушкинъ

 

и

 

3

 

степени:

 

Казначей

 

Казанскаго
Кизическаго

 

монастыря,

 

Архимандритъ

 

Митрофаиъ

 

и

 

свя-

щенникъ

 

церкви

 

'Св.

 

Гурія

 

въ

 

г.

 

Казани,

 

при

 

Центральной
крещено- татарской

 

школѣ,

 

Василій

 

Ти.иоѳеш.

О

   

Высочайшемъ

   

соизволеніи

    

на

    

разрѣшеніе

    

сбора
пошертвованій

 

въ

 

пользу

 

монастыря

 

Йкосифиниссы.

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеполданнѣйшему

 

докладу

 

Г.
Оберъ-Прокуроромъ

 

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Стнода,

 

on

2 — 7

 

іюня

 

1893

 

года,

 

въ

 

26

 

день

 

того

 

же

 

іюня,

 

Высочайше
соизволилъ

 

на

 

дозволеніе

 

Неофиту,

 

настоятелю

 

монастыря

Икосифиниссы,

 

съ

 

однимъ

 

изъ

 

иноков ь,

 

прибыть

 

въ

 

Россію
для

 

сбора

 

пожертвованій,

 

въ

 

теченіе

 

одного

 

года,

 

въ

 

пользу

названной

 

обители.

ОЩШІЕ

 

ПРШТЕШВУЩАГО

 

СЕНАТА,
По

 

вопросу

 

о

 

тогаъ ,

 

на

 

какихъ

 

именно

 

дѣтей

 

нишнихъ

воинскихъ

 

чиновъ

 

распространяется

 

льгота

 

по

 

оплате
гербовымъ

 

сборотъ

 

метрическихъ

 

свидьтельствъ

 

о

 

рожденіи
и

 

врещеніи.

1892

 

г.

 

января

 

17

 

дня.

 

По

 

указу

 

Его

 

Импера-
торскаго

 

Величества

 

Правительствующій

 

Сенагь
слушали:

 

рапортъ

 

Министра

 

Финансовъ ,

 

отъ

 

19

 

ноября
1890

 

года

 

за

 

№

 

3309,

 

по

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

на

 

какихъ

 

именно

дѣтей

   

нижлихъ

  

воинскихъ

 

чиновъ

   

распространяется

 

льгота
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■до

 

оплатѣ

 

гербовымъ

 

сборомъ

 

метрическихъ

 

свидѣтельствъ

орожденіи

 

и

 

крещеніи.

 

Приказали:

 

сообразивъ

 

возбужденный
Министромъ

 

Финансовъ

 

въ

 

рапортѣ

 

за

 

Л»

 

3309

 

вопросъ

 

съ

законами,

 

Правительствующій

 

Сенатъ

 

находптъ ,

 

что

 

установ-

ленное

 

п.

 

4,

 

ст.

 

64,

 

уст.

 

герб.,

 

изд.

 

1886

 

г.,

 

изъятіе

 

отъ

оплаты

 

гербовымъ

 

сборомъ

 

метрическихъ

 

свидѣтельствъ

 

о

рожденіи

 

и

 

крещеніи

 

дѣтей

 

нижнихъ

 

воинскихъ

 

чиновъ,

 

по

точному

 

смыслу

 

его,

 

должно

 

быть

 

распространяемо:

 

1)

 

на

дѣтен

 

нижнихъ

 

воинскихъ

 

чиновъ,

 

которые

 

поступили

 

па

военную

 

службу

 

при

 

дѣйствіи

 

прежняго

 

рекрутскаго

 

устава,

хотя

 

бы

 

они

 

въ

 

моментъ

 

рождевія

 

младенца

 

состояли

 

въ

безсрочномъ

 

отпуску

 

или

 

въ

 

отставкѣ,

 

такъ

 

какъ

 

и

 

въ

 

зтомъ

положеніи

 

за

 

ними

 

сохраняется

 

воинское

 

званіе,

 

и

 

2)

 

на

дѣтегі

 

нижнихъ

 

чиновъ,

 

поступившшъ

 

на

 

военную

 

службу
при

 

дѣйствіи

 

устава

 

о

 

воинскогі

 

повинности,

 

когда

 

эти

дѣти

 

родились

 

во

 

время

 

состоянья

 

или

 

послѣ

 

смерти

 

ихъ

отцовъ

 

на

 

дѣгіствительной

 

службѣ,

 

а

 

не

 

по

 

зачисленіи

 

ихъ

■въ

 

запасъ

 

или

 

въ

 

отставку,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

отбытіи

 

срока

дѣйствительной

 

службы,

 

лица,

 

поступившія

 

на

 

оную

 

по

 

пра-

внламъ

 

уст.

 

о

 

воин,

 

пбвинп.

 

возвращаются

 

въ

 

ихъ

 

прежнее

гражданское

 

состояніе

 

и

 

утрачиваютъ

 

права

 

воинскаго

 

званія.
Ваоснованіи

 

изложеннаго,

 

Правительствующій

 

Сенатъ

 

опре-

дѣляетъ:

 

о

 

таковомъ

 

разъясненіи

 

п.

 

4,

 

ст.

 

64,

 

уст.

 

герб.,

 

для

всеобщаго

 

свѣдѣнія,

 

припечатать

 

въ

 

Собраніи

 

узаконеній

 

и

распоря?кеній

 

правительства,

 

на

 

каковой

 

предмета

 

конторѣ

Сенатской

 

типографін

 

дать

 

извѣстіе,

 

а

 

Министра

 

Финансовъ
увѣдомить

 

указомъ.

(Собраніе

 

узаконеній

 

и

 

распоряженій

 

Правительства

 

36

 

G8.— 1892).

АРХИПАСТЫРСКАЯ

 

БЛАГОДАРНОСТЬ.
Священникъ

 

Ииколаевскаго

 

собора

 

города

 

Чгістополя
о.

 

Ямбгіковъ

 

во

 

все

 

время

 

существованія

 

въ

 

гор.

 

Чпстополѣ

въ

 

прошломъ

 

году

 

эпидеміи

 

холеры

 

исправлялъ

 

требы

 

по

напутствованію

 

больныхъ

 

и

 

погребепію

 

умерпшхъ

 

холерою

въ

 

Чистопольскомъ

 

земскомъ

 

береговомъ

 

баракѣ

 

и

 

отъ

 

воз-

награжденія

 

за

 

труд-ъ

 

этотъ

 

отказался.

На

 

сообщеніи

 

о

 

семъ

 

председателя

 

Чистопольской

 

уѣзд-

>ной

 

земской

 

управы

   

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

положена

33*
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такая

 

резолюція:

 

„Читалъ

 

съ

 

утѣгненіемъ.

 

Объявить

 

о.

 

Ямби-
кову

 

вашу

 

архипастырскую

 

признательность

 

со

 

внесеніемъ.
въ

 

формуляръ

 

и

 

напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

ИзвѣстіяхъѴ

РАСП0РЯЖЕН1Я

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Опредѣленъ

 

на

 

пеаломщическое

 

мѣсто

Къ

  

церкви

   

села

   

ІОкачей,

   

Мамадышскаго

   

уѣзда,

   

изъ

старокрещенныхъ

 

татаръ

 

Алексѣй

 

Филипповъ,

 

30

 

іюля.

Утверждены

 

законоучителями:

Священникъ

  

церкви

   

села

 

Тоисеи,

   

Цивильскаго

 

уѣзда,

Стефанъ

    

Цлатоновъ

 

—

 

въ

   

мѣстномъ

    

земскомъ

    

училищѣ

3

 

августа.

Священники

 

церквей

 

села

 

Морквашъ,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

Андрей

 

Михайловъ

 

и

 

села

 

Сидѣльникова,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

Михаплъ

 

Апаковъ,

   

первый—Морквашинскаго

 

земскаго

   

учи-

лища,

   

а

 

второй —земскаго

 

училища

   

въ

 

приходской

 

деревнѣ-

Липіпѣ.

Утвержденъ

 

въ

 

должности

 

старосты

При

   

церкви

   

села

   

Тобурданова ,

   

Цивильскаго

   

уѣзда..

крестьянинъ

 

сего

 

же

 

села

 

Сергѣй

 

Мурзуковъ,

 

24

 

іюля.

Исключается

 

изъ

 

списковъ

діаконъ

 

церкви

 

села

 

Лижняго

 

У

 

слона,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

Іаковъ

 

Аѳанасьевъ,

 

умершій

 

19

 

іюля.

Вновь

 

избранные

 

и

 

утвержденные

 

составы

 

церковно-приход-

скихъ

 

попечительствъ:

При

 

церкви

 

села

 

Вылы

 

Ядринскаго

 

уѣзда,—предсѣда-

телемъ

 

свящеппикъ

 

Сергій

 

Гремячкгінъ,

 

членами

 

крестьяне:

Василій

 

Михайловъ,

 

Ѳедоръ

 

Трофимов»,

 

Павелъ

 

Михайлова,

Иванъ

 

Васильева,

 

Никифоръ

 

Васильеву

 

Терентій

 

Ивановъ

 

и

Серий

 

Филипповъ

 

(21

 

марта).
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При

 

церкви

 

села

 

Еукмаръ

 

Мамадышскаго

 

уѣзда — пред-

сѣдателемъ

 

купецъ

 

Ростиславъ

 

Аркадіевичъ

 

Самарцевъ,

 

чле-

нами:

 

запасный

 

унтеръ-офицеръ

 

Николай

 

Васильевъ

 

Кома-
рову

 

крестьяне:

 

Михаилъ

 

Петровъ

 

Войдиновъ,

 

Константин':,
Егоровъ

 

Соловьевъ,

 

Никита

 

Димитріевъ,

 

Прокофій

 

Ивановъ
ЦІахмаевъ,

 

Николай

 

Павловъ

 

Родышнъ

 

(26-го

 

марта).

При

 

церкви

 

села

 

Иодгорныхъ

 

Тимяшъ

 

Цивильскаго

 

уѣз-

.да —предсѣдателемъ

 

священникъ

 

Евдокимъ

 

Петропавловска,
членами

 

крестьяне:

 

Нилъ

 

Еирилловъ,

 

Кириллъ

 

Евграфовъ,
Герасимъ

 

Петровъ,

 

Егоръ

 

Филипповъ,

 

Несторъ

 

Стефановъ,
Антоній

 

Филипповъ,

 

Лука

 

Григорьевъ,

 

Вонифатій

 

Софроновъ,
Василій

 

Ермолаевъ

 

и

 

Никаноръ

 

Дангиловъ

 

(2

 

мая).

При

 

церкви

 

села

 

Введенской

 

Слободы

 

Свіяжскаго

 

уѣзда—

предсѣдателемъ

 

землевладѣлецъ

 

Ѳедоръ

 

Тихоновичъ

 

Еаменевъ,
члевамы

 

крестьяне:

 

Павелъ

 

Клеониковъ

 

Богщевъ,

 

Иванъ

 

Ва-
•сильевъ

 

Гарячевъ,

 

Яковъ

 

Григорьевъ

 

Панфутовъ,

 

Ефимъ
Степановъ

 

Еукушкииъ,

 

Осипъ

 

Петровъ

 

Солодовъ,

 

Софонъ
'Семенова,

 

Петръ

 

Ефремовъ

 

Алексѣевъ

 

(13

 

мая).

При

 

церкви

 

села

 

Базякова

 

Спасскаго

 

уѣзда— предсѣ-

дателемъ

 

землевладѣлецъ

 

Николай

 

Павловичъ

 

Залѣсскій

(17

 

марта).

При

 

церкви

 

села

 

Чурашева

 

Ядринскаго

 

уѣзда—предсѣ-

дателемъ

 

священникъ

 

Порфирій

 

Руфимсній,

 

членами

 

кресть-

яне:

 

Андрей

 

Димитріевъ,

 

Павелъ

 

Мгіроновъ,

 

Василій

 

Ефгі-
мовъ,

 

Илья

 

Павловъ,

 

Семенъ

 

Макаровъ,

 

Кириллъ

 

Алексѣевъ,

Семенъ

 

Пахомовъ,

 

Григорій

 

Васильевъ,

 

Герасимъ

 

Григорьева,
Антонъ

 

Васильевъ,

 

Александръ

 

Пикифоровъ,

 

Василій

 

Тгшо-
феевъ ,

 

Никита

 

Григорьевъ ,

 

Андрей

 

Степановъ ,

 

Филпппъ
Тимофеевъ,

 

Николай

 

Павловъ,

 

Михаилъ

 

Пикифоровъ

 

(1

 

мая).

Просвѣщены

 

святымъ

 

крещеніемъ:

Священникомъ

 

церкви

 

села

 

Аргона,

 

Царевококшайскаго
"уѣзда,

 

Косной

 

Еоролевымъ —крестьянинъ

 

язычникъ

 

деревни

Еутюкъ-Кинезъ

 

Шибай

 

Мичаевъ,

 

жена

 

его

 

Чачукъ

 

и

 

дѣти:

Овдоти,

 

Пастаси,

 

Силай

 

съ

 

нареченіемъ

 

имъ

 

православ-

выхъ

 

именъ —Шибаю

 

Петръ,

 

Чачукъ — Марина,

 

Овдоти—

Евдокія,

 

Настаси —Анастасія

 

и

 

Силай—Анна.

Священникомъ

 

села

 

Поваго

 

Чурилгша,

 

Мамадышскаго
7ѣзда

   

Филиппомъ

   

Нжифоровымъ

   

незаконорожденная

  

дочь
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отпадшей

 

отъ

 

православія

 

крещенной

 

татарки

 

Анны

 

Ивановой

 

—

ІОзешбика

 

съ

 

нареченіемъ

 

ей

 

имени

 

Марія,

   

дѣти

 

отпадшаго.

отъ

 

православія

 

крещеннаго

 

татарина

 

Павла

 

Андреева

 

Нурт-
динъ

 

съ

 

именемъ

 

„Петръ",

 

Минзифа

   

съ

 

именемъ

 

„Анна"

 

иг

Машнуръ

 

съ

 

именемъ —Марѳа.

Присоединены

 

къ

 

православію:

Священникомъ

 

церкви

 

села

 

Пичкасъ,

 

Спасскаго

 

уѣзда,,

Григоріемъ

 

Вдовинымъ ,

 

крестьянинъ

 

раскольникъ

 

деревни

Шибашъ

 

Аѳанасій

 

Іосифовъ

 

Ерыловъ,

 

22

 

апрѣля.

Священникомъ

 

церкви

 

села

 

Марьина,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,.

Филиппомъ

 

Цвѣтиковымъ

 

изъ

 

раскола

 

австрійскаго

 

лжесвя-

щенства —на

 

правахъ

 

единовѣрія,

 

села

 

Ишеева,

 

крестьянскій
сынъ

 

Панфгьлъ,

 

7

 

лѣтъ,

 

16

 

іюля.

Священникомъ

 

церкви

 

села

 

Новаго

 

Чурилина,

 

Мама-
дышскаго

 

уѣзда,

 

Филиппомъ

 

Никифоровымъ

 

отпадшій

 

отъ

православія

 

въ

 

1887

 

году

 

крестьянинъ

 

деревни

 

Верхнихъ
Отаръ

 

Трофимъ

 

Ивановъ,

 

жена

 

его

 

Екатерина

 

Васгільева,
сынъ

 

ихъ

 

Еонстантпнъ

 

14

 

л.,

 

жена

 

умершаго

 

крестьянина,

Андрея

 

Васильева

 

—

 

Евѳимія

 

Діоиисіева,

 

сынъ

 

ея

 

Павелъ,.
жена

 

его

 

Елена

 

Васильева

 

и

 

дѣти —Пелагея,

 

Симеонъ,

 

Васи-
лги,

 

Анастасы,

 

Грторгй

 

и

 

Илія,

 

27

 

іюня.

Праздныя

 

священническія

 

мѣста:

Въ

 

селахъ:

 

Чурилинѣ,

 

Казанскаго

 

уѣзда.

Еарамышевѣ,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда

Пенгібиковѣ,

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда.

Еузиецовѣ,

 

того

 

же

 

уѣзда.

Старомъ

 

Тябердинѣ,

 

Цивильскаго

 

уѣзда.

Емураткѣ,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда.

Седѣлъшнѣ,

 

того

 

же

 

уѣзда.

Еутутахъ,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда.

Еутемѣ,

 

того

 

же

 

уѣзда.

Абаснурѣ,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда.

Подробный

 

свѣдѣнія

 

о

 

сихъ

 

послѣднихъ

 

мѣстахъ

 

см.

 

въ-

предыдущихъ

 

№Л5

 

„Извѣстій

 

по

 

Казанской

 

Епархіи".
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Праздныя

 

діаконскіп

 

мъста:

При

 

церкви

 

села

 

Пижняго

 

Услона,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда.

Причтъ

 

сего

 

села

 

пользуется

 

ругою

 

по

 

1

 

пудовкѣ

 

ржи

 

и

столько

 

же

 

овса

 

съ

 

каждаго

 

вѣнца;

 

дома

 

для

 

діакона

 

нѣтъ;

прихожане

 

русскіе

 

998

 

д.

 

м.

 

п.

 

и

 

1132

 

д.

 

ж.

 

п.,

 

изъ

 

нихъ

старообрядцевъ

 

169

 

д.

 

м.

 

п.

 

и

 

204

 

д.

 

ж.

 

п.,

 

съ

 

19

 

іюля.

Въ

 

селахъ:

 

Юкачахъ,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда.

Багітеряковѣ,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда.

Еутушахъ,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда.

-

 

Саврушахъ,

 

того

 

же

 

уѣзда.

Чебоксаркѣ,

 

того

 

же

 

уѣзда.

Семеновкѣ,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда.

Еарачевѣ,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда.

При

 

Введенскомъ

 

соборѣ

 

г.

  

Чебоксаръ.

Подробныя

 

свѣдѣнія

  

о

 

восьми

 

послѣднихъ

 

мѣстахъ

 

см.

въ

 

предыдущихъ

 

№№

 

„Извѣстш

 

по

 

Казанской

 

епархіи".

Праздныя

 

псаломщическія

 

мъста:

При

 

церкви

 

Казанской

 

губернской

 

земской

 

больницы.
Въ

 

селахъ:

 

Емураткѣ,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда.

По

 

Рѣчкѣ

 

Синерь,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда.

Юкачахъ,

 

того

 

же

 

уѣзда.

Праздныя

 

просфорническія

 

мъста:

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селахъ:

 

Биляръ-Озерѣ,

 

Чул-
пановѣ,

 

Ильмовѣ,

 

Мамыковѣ,

 

Селенгушахъ

 

и

 

Емураткѣ.

Казанскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селахъ:

 

Мамонгтѣ,

 

Ивановскому
Апазовѣ,

 

Девлжѣевѣ

 

и

 

Еадышевѣ.

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

 

Клеряхъ.
Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

 

Еирмеляхъ.
Мамадышскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селахъ:

 

Чурѣ,

 

Сокольихъ

 

Го~
рахъ,

 

Пенькахъ,

 

Кирменяхъ,

 

Владиміровкѣ,

 

Гороховомъ

 

Полѣ,

и

 

Шеморбашахъ.
Спасскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селахъ:

 

Чувашской

 

Тохталѣ^

 

Же--
'бяоюьѣ,

 

Апаковѣ,

 

Ромаданѣ,

 

Новоспасскомъ.
Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селѣ

 

чемерцахъ..
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Архіерейскія

   

служенія.

22-го

 

іюля—ъъ

 

день

 

Тезоименитства

 

Государыни

 

Импе-
ратрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

 

божественную

 

литургію

 

совершалъ

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

Преосвященнѣйшій

 

Анастасій,

 

Ви-
карій

 

Казанскій,

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

семинаріи,

 

архиман-

дрита

 

Филарета,

 

архимандрита

 

Екзакустодіана,

 

каѳедральнаго

протоіерея

 

Е.

 

Малова

 

и

 

священника

 

М.

 

Неѳедьева.

 

Слово
лроизнесъ

 

протоіерей

 

Грузинской

 

церкви

 

А.

 

Яснитскій.

 

Послѣ

литургіи

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

въ

 

сослуженіи

 

всего

 

градска-

го

 

духовенства

 

совершенъ

 

былъ

 

молебенъ

 

съ

 

возглашеніемъ
многолѣтія

 

царствующему

 

дому.

27-го

 

іюля—послучаю

 

проводовъ

 

Св.

 

Чудотворной

 

Смо-
ленской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

изъ

 

Казани

 

въ

 

пустынь

 

Седмі-
озерную

 

Преосвященнѣйшій

 

Анастасій,

 

Викарій

 

Казанскій,
совершилъ

 

божественную

 

литургію,

 

а

 

на

 

канунѣ

 

всенощпое

бдѣніе,

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

архимандрита

Свіяжскаго

 

монастыря

 

Веніамина,

 

ректора

 

семинаріи,

 

архи-

мандрита

 

Филарета,

 

архимандритовъ

 

Екзакустодіана

 

и

 

Ми-
трофана,

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

Е.

 

Малова,

 

законоучителя

Уфимской

 

учительской

 

семинаріи

 

священника

 

П.

 

Львова,
законоучителя

 

Воронежская»

 

реальнаго

 

училища

 

священника

К.

 

Чернышева

 

и

 

священника

 

дворцовой

 

церкви

 

П.

 

Невзорова.
Послѣ

 

литургіи

 

бьтлъ

 

совершенъ

 

молебенъ

 

предъ

 

Смоленской
иконой

 

Божіей

 

Матери.

28-го

 

тля—въ

 

день

 

празднованія

 

въ

 

честь

 

Смоленской
икопы

 

Божіей

 

Матери

 

Преосвященный

 

Анастасій

 

совершилъ

божественную

 

литургію,

 

а

 

на

 

канунѣ

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

въ

зрамѣ

 

Седміозерной

 

пустыни,

 

въ

 

сослуженіи

 

намѣстника

 

пу-

стыни

 

архимандрита

 

Виссаріона,

 

ключаря

 

собора

 

священника

А.

 

Яблокова

 

и

 

монастырской

 

братіи.

 

Послѣ

 

литургіи

 

былъ
совершенъ

 

молебенъ

 

праздничный.

1-го

 

августа

 

—

 

въ

 

12

 

недѣлю

 

по

 

пятидесятницѣ

 

и

 

въ

праздникъ

 

Происхожденія

 

честныхъ

 

древъ

 

честнаго

 

и

 

живо-

творящаго

 

креста

 

Господня

 

Преосвященнѣйшій

 

Анастасій
совершилъ

 

божественную

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

семинаріи,

 

архимандрита

 

Филарета,
архимандрита

 

Екзакустодіана

 

,

 

каеедральнаго

 

протоіерея
Е.

 

Малова

 

и

 

духовника

 

семинаріи

 

священника

 

Д.

 

Чудовскаго.
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По

 

окончаніи

 

литургіи

   

совершенъ

 

былъ

 

крестный

 

ходъ

 

изъ

каѳедральнаго

 

собора

 

на

 

рѣку

 

Казанку

 

для

 

водоосвященія.

6-го

 

августа— -въ

 

празднпкъ

 

Преображенія

 

Господня
Преосвященпѣйшій

 

Анастасій

 

совершилъ

 

божественную

 

ли-

тургію,

 

а

 

на

 

канунѣ

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

въ

 

Спасопреображен-
•скомъ

 

монастырѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

архимандрита

 

Митрофана

 

и

монастырской

 

братіи.

 

По

 

окоичаніи

 

литургіи

 

былъ

 

совершенъ

праздничный

 

молебенъ.

ОТЧБТЪ

Казанскаго

 

Центральная

 

Строительна™

 

Комитета

 

по

 

по-

стройки

 

въ

 

Епархіи

 

десяти

 

церквей — школъ

 

и

 

десяти

 

школъ

на

 

отпущенные

 

въ

 

1892

 

году

 

правительствоиъ

 

35000

 

рублей,
изъ

 

общей

 

ассигнованной

 

сумы

 

на

 

общественный

 

работы
въ

 

мѣстностяхъ,

 

пострадавшихъ

 

отъ

 

неурожая.

(Продолжение).

Затѣмъ

 

телеграммою

 

отъ

 

6-го

 

января

 

1892

 

года

 

Госпо-
дннъ

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Святѣйшаго

 

Стнода

 

просилъ

 

покой-
наго

 

Архіепископа

 

Казанскаго

 

Павла,

 

въ

 

виду

 

возможности

сооруженія

 

Управлеиіемъ

 

общественными

 

работами

 

приход-

скпхъ

 

школъ

 

и

 

церквей

 

преимущественно

 

въ

 

приходахъ

 

ино-

родческихъ

 

и

 

зараженныхъ

 

расколомъ,

 

ускорить

 

сообщеніемъ —

въ

 

какихъ

 

мѣстахъ

 

призпаетъ

 

онъ

 

сіи

 

сооруженія

 

полезными.

И

 

при

 

этомъ

 

въ

 

телеграммѣ

 

сказано

 

было,

 

что

 

планы

 

школъ

б/дутъ

 

высланы,

 

а

 

церкви

 

можно

 

строить

 

по

 

плану,

 

напеча-

танному

 

въ

 

№

 

12

 

Церковныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1889

 

годъ.

Во

 

исполненіе

 

сей

 

телеграммы

 

Казанскимъ

 

Епархіальнымъ
Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

12

 

февраля

 

1892

 

года

 

составленъ

•былъ

 

списокъ

 

селеній

 

Казанской

 

епархіи,

 

гдѣ

 

являлась

 

не-

обходимость

 

построить

 

церкви-школы

 

или

 

школы.

 

Списокъ
этотъ

 

15

 

февраля

 

1892

 

года

 

былъ

 

утвержденъ

 

покойвымъ
Архіепископомъ

 

Казанскимъ

 

Павломъ

 

и

 

былъ

 

представленъ

ішъ

 

Господину

 

Оберъ-Прокурору

 

Святѣйшаго

 

Сгнода.

 

По
сему

 

списку

 

предположено

 

было

 

построить

 

въ

 

Казанской
епархіи

 

10

 

церквей-школъ

 

и

 

20

 

школъ.

 

Но

 

впослѣдствіи

списокъ

 

этотъ

 

покойнымъ

 

Архіепископомъ

 

Казанскимъ

 

Пав-
ломъ

 

былъ

 

значительно

 

сокращенъ.

 

Такъ

 

отъ

 

9

 

марта

1892

 

года

 

за

 

Дг

 

94

 

покойный

 

Архіепископъ

 

Павелъ

 

препро-
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водилъ

 

въ

 

Казанскую

 

Духовную

 

Консисторію

 

списокъ

 

школъ

и

 

церквей-школъ,

 

въ

 

которомъ

 

назначались

 

къ

 

постройкѣ

13

 

церквей-школъ

 

и

 

5

 

школъ,

 

а

 

именно

 

предполагалось

 

по-

строить:

 

по

 

Казанскому

 

уѣзду

 

при

 

Ѳеодоровскомъ

 

монастырѣ

школу;

 

въ

 

д.

 

Гондыревой

 

церковь-школу; — по

 

Царевококшай-
скому

 

уѣзду

 

церкви-школы

 

въ

 

дер.

 

Кугэперь,

 

въ

 

дер.

 

Пуяль
(Акшубино

 

тожъ),

 

въ

 

д.

 

Изпкугунурѣ

 

и

 

въ

 

д.

 

Старомъ
Мазиковѣ;

 

по

 

Козмодемьянскому

 

уѣзду

 

въ

 

дер.

 

Средиихъ
Шешкарахъ

 

церковь- школу;

 

по

 

Мамадышскому

 

уѣзду

 

въ

дер.

 

Верхнихъ

 

Шуняхъ

 

церковь-школу;

 

по

 

Чебоксарскому
уѣзду

 

въ

 

д.

 

Мерешпосяхъ

 

школу;

 

по

 

Цивильскому

 

уѣзду

церкви-школы

 

въ

 

д.

 

Алдіаровой

 

и

 

въ

 

д.

 

Старыхъ

 

Арабосяхъ;
по

 

Спасскому

 

уѣзду

 

въ

 

д.

 

Хорадѣ

 

церковь-школу

 

и

 

въ

 

д.

Березовой

 

Грииѣ

 

школу;

 

по

 

Тетюшскому

 

уѣзду

 

въ

 

д.

 

Кущелгѣ

церковь-школу;

 

по

 

Ядринскому

 

уѣзду

 

въ

 

д.

 

Болыпомъ

 

Чура-
шевѣ

 

церковь-школу;

 

по

 

Чистопольскому

 

уѣзду

 

въ

 

д.

 

Якуш-
кинѣ

 

церковь-школу;

 

по

 

Лаишевскому

 

уѣзду

 

въ

 

д.

 

Мельнич-
номъ

 

Починкѣ

 

школу;

 

по

 

Свіяжскому

 

уѣзду

 

въ

 

с.

 

Исаковѣ

школу.

 

Сей

 

же

 

списокъ

 

въ

 

мартѣ

 

мѣеяцѣ

 

1892

 

года

 

пре-

провождеиъ

 

былъ

 

покойнымъ

 

Архіепископомъ

 

Казанскимъ
Павломъ

 

Г.

 

Уполномоченному

 

по

 

общественнымъ

 

работамъ
въ

 

Казанской

 

губерніи

 

маркизу

 

Паулуччи.

 

Во

 

исполненіе
предлоя?енія

 

покойнаго

 

Архіепископа

 

Павла,

 

Казанскою

 

Ду-
ховною

 

Консисторіею

 

11

 

марта

 

1892

 

года

 

предписано

 

было
мѣстнымъ

 

благочиннымъ

 

распорядиться

 

немедленнымъ

 

обра-
зованіемъ

 

въ

 

селеніяхъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

вышеупомянутомъ

спискѣ,

 

строительныхъ

 

комитетовъ

 

по

 

постройкѣ

 

церквей-
школъ

 

и

 

школъ

 

и

 

о

 

составѣ

 

вновь

 

образовавшихся

 

комите-

товъ

 

донести

 

Епархіальному

 

Начальству.

 

Г.

 

Уполномоченный
завѣдывающаго

 

общественными

 

работами

 

по

 

Казанской

 

гу-

берніи

 

маркизъ

 

А.

 

Ф.

 

Паулуччи

 

отъ

 

12

 

марта

 

1892

 

года

за

 

№

 

203,

 

сообщилъ

 

покойному

 

Архіепископу

 

Казанскому
Павлу,

 

что

 

списокъ

 

церквей-школъ

 

и

 

школъ,

 

предполагаемыхъ

къ

 

постройкѣ

 

въ

 

Казанской

 

Епархіи,

 

имъ

 

полученъ,

 

и

 

при

этомъ

 

просилъ

 

его

 

сообщить

 

ему

 

списокъ

 

предсѣдателей

мѣстныхъ

 

строительныхъ

 

комитетовъ

 

и

 

ходатайствовалъ

 

объ.
устройстве

 

еще

 

двухъ

 

школъ:

 

въ

 

селѣ

 

Дгосьметевѣ,

 

Мамадыш-
скаго

 

уѣзда

 

и

 

въ

 

селѣ

 

Ключищахъ,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

такъ

что

 

предполагалось

 

уже

 

къ

 

постройкѣ

 

не

 

18,

 

а

 

20

 

школъ.

16

 

марта

 

1892

 

года

 

Казанскою

 

Духовною

 

Консисторіею
назначены

 

были

 

предсѣдатели

 

вновь

 

образованныхъ

 

мѣстныхъ



—

 

523

 

—

строителышхъ

 

комитетовъ

 

и

 

сяисокъ

 

ихъ

 

препровожденъ

 

былъ
Г.

 

Уполномоченному

 

завѣдывающаго

 

по

 

общественнымъ

 

рабо-
тамъ

 

въ

 

Казанской

 

губерніи

 

маркизу

 

Паулуччи.

 

Отношеніемъ
отъ

 

18

 

марта

 

1892

 

года

 

за

 

№218

 

Уполномоченный

 

маркизъ.

Паулуччи,

 

увѣдоыляя

 

покойнаго

 

Архіепискона

 

Казанскаго
Павла

 

о

 

полученіи

 

списка

 

председателей

 

строительныхъ

 

ко-

митетовъ,

 

просилъ

 

его

 

составить

 

краткую

 

смѣту

 

съ

 

указа-

тель

 

цѣнъ

 

на

 

всѣ

 

матеріалы

 

и

 

работы,

 

не

 

превышающую

2000

 

рублей

 

на

 

церковь-школу

 

и

 

1000

 

рублей

 

на

 

школу,

 

и

образовать

 

такой

 

комитета,

 

который

 

имѣлъ

 

бы

 

общее

 

наблю-
дете

 

за

 

всѣми

 

постройками

 

и

 

озаботился

 

бы

 

устройствоагь
но

 

одному

 

образцу

 

иконостасовъ

 

и

 

иконъ

 

для

 

церквей-школъ,
въ

 

составѣ

 

сего

 

комитета

 

долженъ

 

быть

 

архитекторъ,

 

если

можно

 

безъ

 

вознагра?кденія,

 

а

 

если

 

не

 

возможно,

 

то

 

съ

малымъ

 

вознагражденіемъ

 

напр.

 

40

 

рублей

 

съ

 

церкви-школы

п

 

20

 

рублей

 

со

 

школы.

 

Во

 

исполненіе

 

сего

 

отношенія

 

покой-
нымъ

 

Архіеппскопомъ

 

ГІавломъ

 

20

 

марта

 

1892

 

года,

 

для

руководства

 

въ

 

дѣлѣ

 

постройки

 

школъ

 

и

 

церквей-школъ
дѣятельностію

 

мѣстныхъ

 

строительныхъ

 

комитетовъ,

 

учреж-

денъ

 

былъ

 

Центральный

 

Строительный

 

Комитетъ,

 

подъ

 

пред-

сѣдательствомъ

 

Преосвященнаго

 

Епископа

 

Никанора,

 

Вика-
рія

 

Казанскаго,

 

изъ

 

г.

 

г.

 

Директора

 

Реальнаго

 

Училища
Д.

 

С.

 

С.

 

Иліодора

 

Александровича

 

Износкова

 

и

 

Директора
Народныхъ

 

Училищъ

 

Д.

 

С.

 

С.

 

Алексѣя

 

Степановича

 

Ни-
кольская

 

съ

 

назначеніемъ

 

въ

 

дѣлопроизводителя

 

священника

Д.

 

А.

 

Чудовскаго.

 

Въ

 

составъ

 

сего

 

комитета

 

вошелъ

 

Граж-
данскій

 

Инженеръ

 

М.

 

Д.

 

Михайловъ.

 

23

 

марта

 

1892

 

года

Казанскій

 

Центральный

 

Строительный

 

Комитетъ

 

по

 

построй-
кѣ

 

церквей-школъ

 

и

 

школъ

 

открылъ

 

впервые

 

свою

 

дѣятель-

ность

 

тѣмъ,

 

что

 

поручилъ

 

Члену

 

своему

 

Инженеру

 

М.

 

Д.
Михайлову

 

составить

 

примѣрныя

 

смѣты

 

на

 

постройку

 

церк-

вей-школъ

 

и

 

школъ,

 

(по

 

образцу

 

отпечатанному

 

при

 

№

 

12
Церковныхъ

 

Вѣдомостей

 

1889

 

года),

 

не

 

выходя

 

изъ

 

2000

 

руб-
лей

 

для

 

церквей-школъ

 

и

 

1000

 

рублей

 

для

 

школъ,

 

а

 

также

чертежи

 

иконостаса

 

для

 

церквей-школъ

 

и

 

чертежи

 

школъ

 

и

церквей

 

школъ.

 

17-го

 

апрѣля

 

1892

 

года

 

Г.

 

Гражданскимъ
Инженеромъ

 

Михайловымъ

 

представлены

 

были

 

Центральному
Строительному

 

Комитету

 

10

 

чертежей

 

церквей

 

школъ

 

и

9

 

чертежей

 

школъ

 

и

 

19

 

примѣрныхъ

 

смѣтъ

 

безъ

 

указанія
цѣны

 

матеріаловъ

 

и

 

работъ.

 

Чертежи

 

сіи

 

и

 

примѣрныя

 

смѣ-

ты

 

немедленно

   

были

  

разосланы

   

въ

  

мѣстные

   

строительные



—

 

524

 

—

комитеты,

 

отъ

 

копхъ

 

затребовано

 

составление

 

своихъ

 

смѣтъ

по

 

мѣстнымъ

 

цѣнамъ,

 

а

 

также

 

поручено

 

было

 

симъ

 

коми-

тетамъ

 

озаботиться

 

отводом?,

 

земли

 

подъ

 

церкви-школы

 

и

школы,

 

и

 

паконецъ

 

заказаны

 

были

 

по

 

рисунку

 

иконостасы

для

 

десяти

 

церквей-школъ

 

и

 

иконы

 

для

 

нихъ.

 

Составленныя
мѣстными

 

строительными

 

комитетами

 

смѣты

 

были

 

по

 

полу-

ченіи

 

ихъ

 

переданы

 

Центральнымъ

 

Строительнымъ

 

Комите-
томъ

 

Г.

 

Уполномоченному

 

завѣдывающаго

 

общественными
работами

 

Н.

 

Е.

 

Баратынскому.

 

Въ

 

маѣ

 

мвсяцѣ

 

1892

 

года

стали

 

поступать

 

въ

 

Центральный

 

Строительный

 

Комитетъ
заявленія

 

мѣстныхъ

 

строительныхъ

 

комитетовъ

 

о

 

желаніи
или

 

пежеланіи

 

крестьянъ

 

имѣть

 

у

 

себя

 

церковь-школу

 

или

школу,

 

и

 

объ

 

отводѣ

 

или

 

неотводѣ

 

ими

 

земли

 

подъ

 

сіи

 

по-

стройки.

 

На

 

основаніи

 

этихъ

 

допесеиій

 

11

 

мая

 

съ

 

утверж-

денія

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

рѣшено

 

было

 

Центральнымъ
'Строительнымъ

 

Комитетомъ

 

приступить

 

въ

 

восьми

 

мѣстахъ

къ

 

заготовкѣ

 

строительныхъ

 

матеріаловъ.

 

Но

 

такъ

 

какъ

въ

 

распоряженіе

 

Центральнаго

 

Строительнаго

 

Комитета

 

долго

не

 

поступало

 

денегъ,

 

то

 

и

 

предположеніе

 

не

 

могло

 

быть
вскорѣ

 

исполнено.

 

Первый

 

авансъ

 

въ

 

3000

 

рублей

 

былъ
выданъ

 

Центральному

 

Комитету,

 

по

 

ходатайству

 

новаго

 

Упол-
помочепнаго

 

Завѣдывающаго

 

общественными

 

работами

 

Г.

 

Ба-
ратынскаго,

 

16-го

 

іюня,

 

который

 

кромѣ

 

того

 

самъ

 

выдалъ

на

 

построеніе

 

церкви-школы

 

въ

 

д.

 

Гондыревой.

 

Изъ

 

3000

 

руб-
лей

 

Центральный

 

Комитетъ

 

выдалъ

 

2900

 

рублей

 

на

 

заго-

товку

 

матеріаловъ

 

для

 

5

 

построекъ,

 

а

 

100

 

рублей

 

употре-

билъ

 

на

 

заготовку

 

лѣса

 

для

 

иконъ

 

и

 

образца

 

иконостаса.

Второй

 

авансъ

 

выданъ

 

былъ

 

Центральному

 

Комитету

 

3-го
іюля

 

въ

 

количествѣ

 

7000

 

рублей.

 

Третій

 

авансъ

 

въ

 

15000
рублей

 

выданъ

 

былъ

 

Центральному

 

Строительному

 

Коми-
тету

 

28

 

августа

 

1892

 

года.

 

Остальные

 

авансы

 

всего

 

на

9500

 

рублей

 

выданы

 

были

 

частями

 

въ

 

октябрѣ,

 

ноябрѣ

 

и

Декабрѣ

 

мѣсяцахъ

 

1892

 

года.

Между

 

тѣмъ

 

заявлеиія

 

отъ

 

мѣстныхъ

 

строительныхъ

комитетовъ

 

о

 

желаніи

 

или

 

нежеланіи

 

крестьянъ

 

дать

 

землю

подъ

 

постройку

 

церквей-школъ

 

и

 

школъ

 

все

 

продолжали

поступать

 

въ

 

Центральный

 

Строительный

 

Комитетъ

 

въ

 

іюпъ\
іюлѣ

 

и

 

августѣ

 

мѣсяцахъ.

 

По

 

причинѣ

 

заявленнаго

 

нежела-

нія

 

крестьянъ

 

нѣкоторыхъ

 

селеній

 

(часто

 

язычниковъ,

 

или

раскольниковъ,

 

пли

 

магометанъ)

 

отвести

 

землю

 

подъ

 

школы-

щеркви

 

или

 

школы,

 

или

 

по

 

крайнему

 

неудобству

 

отводимыхъ



—

 

525

 

—

крестьянами

 

земель

 

подъ

 

сіи

 

постройки,

 

приходилось

 

нѣко-

торыя

 

селенія

 

замѣнять

 

другими

 

и

 

уже

 

въ

 

новыхъ

 

мѣстахъ

строить

 

церкви- школы

 

или

 

школы.

Такъ

 

напримѣръ

 

съ

 

дозволенія

 

Архіепископа

 

Казанскаго-
вмѣсто

 

д.

 

Мазикова

 

рѣшено

 

было

 

построить

 

школу

 

въ

 

д.

Старомъ

 

Заводѣ,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда,— вмѣсто

 

д.

 

Верх-
нія

 

Шуни

 

построить

 

школу

 

въ

 

селѣ

 

Дюсьметевѣ,

 

Мамадыш-
скаго

 

уѣзда,

 

вмѣсто

 

предполагаемой

 

школы

 

въ

 

д.

 

Мерешпосяхъ
построить

 

оную

 

въ

 

д.

 

Болыпихъ

 

Чнгиряхъ,

 

Чебоксарскага
уѣзда,

 

-

 

вмѣсто

 

церкви-школы

 

въ

 

д.

 

Кущелгѣ

 

построить

 

оную

въ

 

д.

 

Тенѣевой

 

Цивильскаго

 

уѣзда,

 

вмѣсто

 

школы

 

въ

 

д.

Березовой

 

Гривѣ

 

построить

 

оную

 

въ

 

с.

 

Караваевѣ,

 

Спасскаго
уѣзда, — вмѣсто

 

д.

 

Якушкино

 

построить

 

церковь-школу

 

въ

 

д.

Черебатыревой,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

—

 

вмѣсто

 

школы

 

въ

селѣ

 

Ключищахъ

 

построить

 

оную

 

въ

 

д.

 

Верхней

 

Іѣ,

 

Лаишев-
скаго

 

уѣзда

 

и

 

въ

 

селѣ

 

Кожла-Солы,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда.

Такнмъ

 

образомъ,

 

въ

 

прежде

 

намѣченныхъ

 

семи

 

мѣстахъ

пришлось

 

оставить

 

постройки

 

и

 

избрать

 

другія

 

семь

 

селеній
преимущественно

 

съ

 

шюродческимъ

 

или

 

раскольническимъ

паселееіями

 

и

 

въ

 

нихъ

 

строить

 

церкви-школы

 

или

 

школы.

Списки

 

церквей-школъ

 

и

 

школъ,

 

предполагавшихся

 

къ

 

по-

стройкѣ,

 

въ

 

исправленномъ

 

видѣ

 

представлены

 

были

 

Централь-
нымъ

 

Строительнымъ

 

Комитетомъ

 

при

 

отношеніи

 

отъ

 

8

 

августа

1892

 

года

 

за

 

Л°

 

345

 

Г.

 

Начальнику

 

Казанской

 

губерніи,

 

и

при

 

отношеніи

 

отъ

 

4

 

сентября

 

1892

 

года

 

за

 

Ш

 

549

 

Г.

 

Упол-
номоченному

 

Завѣдывающаго

 

общественными

 

работами

 

ш>

Казанской

 

губерніи

 

Н.

 

Е.

 

Баратынскому.

 

И

 

въ

 

нѣкото-

рыхъ

 

изъ

 

этихъ

 

мѣстъ

 

привелось

 

начать

 

дѣло

 

построенія
не

 

скоро,

 

такъ

 

какъ

 

разныя

 

внѣшнія

 

неблагопріятныя

 

обсто-
ятельства

 

и

 

нераеположенія

 

къ

 

дѣлу

 

нѣкоторыхъ

 

лицъ

 

очень

мѣшали

 

неукоснительному

 

ходу

 

дѣла.

 

Но

 

благодаря

 

въ

 

выс-

шей

 

степени

 

энергичному

 

побуждение

 

къ

 

полезному

 

дѣлу

сказанныхъ

 

лицъ

 

Высокопреосвященнѣйшиыъ

 

Архіеписко-
помъ

 

Казанскимъ

 

Владиміромъ,

 

писавшимъ

 

нарочито

 

къ

 

ска-

заннымъ

 

лицамъ,

 

п

 

назначеніемъ

 

о. о.

 

благочииныхъ

 

наблю-
дателями

 

построекъ

 

производившихся

 

въ

 

ихъ

 

благочипіяхъ,
эти

 

постройки

 

съ

 

конца

 

іюля

 

мѣсяца

 

стали

 

производиться

успѣшнѣе.

Не

 

мало

 

содѣйствовало

 

къ

 

безпрепятствепному

 

отведенію
мѣсть

 

для

 

построекъ

 

церквей-школъ

 

и

 

школъ

 

въ

 

селеніяхъ
и

 

самому

 

веденію

 

сихъ

 

построекъ

  

и

 

то,

 

что

 

Г.

 

Начальникъ



—-

 

526

 

—

Губериіи

 

предписалъ

 

всѣмъ

 

Исправникамъ,

 

а

 

также

 

и

 

Зем-
■скимъ

 

Начальникамъ,

 

оказывать

 

еодѣйствіе

 

мѣстнымъ

 

строи-

тельнымъ

 

комитетамъ

 

въ

 

семъ

 

дѣлѣ.

Изъ

 

вышесказаннаго

 

видно ,

 

что

 

постройка

 

церквей-
школъ

 

и

 

школъ

 

въ

 

Казанской

 

епархіи

 

значительно

 

замедля-

лась

 

въ

 

своемъ

 

ходѣ.

 

И

 

это

 

нежелательное

 

явлепіе

 

происхо-

дило

 

съ

 

одной

 

стороны

 

отъ

 

долгаго

 

несогласія

 

сельскихъ

обществъ,

 

часто

 

язычниковъ,

 

или

 

татаръ,

 

или

 

расколыіиковъ.

-отвести

 

необходимыя

 

земли

 

подъ

 

постройку

 

церквей-школъ
или

 

школъ,

 

съ

 

другой

 

же

 

стороны

 

отъ

 

встрѣтпвшейся

 

мѣ-

стами

 

затруднительности

 

въ

 

доставкѣ

 

строительныхъ

 

мате-

ріаловъ

 

вслѣдствіе

 

недостатка

 

рабочихъ

 

лошадей,

 

распродаи-

ныхъ

 

по

 

случаю

 

голода

 

въ

 

1891

 

и

 

1892

 

годахъ,

 

а

 

въ

 

треть-

ихъ

 

вслѣдствіе

 

холерной

 

эиидеміи,

 

появившейся

 

въ

 

Казан-
ской

 

губерніи

 

въ

 

концѣ

 

іюия

 

мѣсяца

 

1892

 

года,

 

такъ

 

что

во

 

мпогихъ

 

селеніяхъ

 

не

 

возмолшо

 

было

 

во

 

время

 

эпидеміи
даж.е

 

за

 

самую

 

высокую

 

цѣну

 

находить

 

рабочихъ

 

людей

и

 

поэтому

 

приходилось

 

работы

 

по

 

постройкамъ

 

симъ

 

мѣ-

стами

 

пріостанавливать

 

до

 

осени

 

или

 

до

 

зимы

 

1892

 

года.

Это

 

обстоятельство

 

сильно

 

повліяло

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

па

 

дороговизну

 

матеріаловъ

 

и

 

рабочихъ

 

рукъ

 

при

 

производ-

ствѣ

 

построекъ

 

церквей-іпколъ

 

и

 

школъ.

 

Оказалось

 

въ

 

по-

слѣдствіи,

 

что

 

немыслимо

 

построить

 

за

 

2000

 

рублей

 

цер-

ковь-школу

 

и

 

за

 

1000

 

рублей

 

школу

 

по

 

чертежамъ,

 

даннымъ

мѣстнымъ

 

строительнымъ

 

комитетамъ.

 

Въ

 

среднемъ

 

выводѣ

каждая

 

построенная

 

школа

 

обошлась

 

въ

 

1207

 

руб.

 

55

 

коп.,

а,

 

церковь-школа

 

съ

 

иконостасомъ

 

и

 

иконами

 

въ

 

2292

 

руб.
45

 

коп.,

 

включая

 

сюда

 

между

 

прочимъ

 

и

 

плату

 

Г.

 

Инженеру,
капцелярскіе

 

и

 

почтовые

 

расходы.

Но

 

несмотря

 

на

 

всѣ

 

неблагопріятствующія

 

симъ

 

построй-
камъ

 

обстоятельства,

 

постройка

 

десяти

 

церквей-школъ

 

и

десяти

 

школъ

 

въ

 

Казанской

 

епархін

 

съ

 

Божіего

 

помощію
окончена

 

въ

 

февралѣ

 

мѣсяцѣ

 

сего

 

1893

 

года.

 

Всѣ

 

10

 

цер-

квей-школъ

 

и

 

10

 

школъ

 

построены

 

примѣиительно

 

къ

 

планамъ,

напечатанпымъ

 

въ

 

№

 

12

 

Церковныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1889
годъ

 

П

 

въ

 

№

 

6

 

Церковныхъ

 

Вѣдомостей

 

за

 

1892

 

годъ;

многія

 

изъ

 

нихъ

 

покрыты

 

желѣзомъ

 

и

 

всѣ

 

устроены

 

на

камениыхъ

 

фундаментахъ.
На

 

постройку

 

10

 

церквей-школъ

 

употреблено

 

было
20916

 

руб.

 

10

 

коп.,

 

а

 

на

 

постройку

 

10

 

піколъ

 

11579

 

руб.
33 3 /4

 

к.,

 

всего

 

же

 

32495

 

руб.

 

43 3 / 4

 

коп.

 

Кромѣ

 

того

 

выдано



—

 

527

 

—

вознагражденія

 

архитектору

 

за

 

написаніе

 

чертежей

 

и

 

наблю-
дете

 

за

 

сими

 

постройками

 

600

 

рублей-,

 

употреблено

 

на

 

устрой-
ство

 

10

 

икопостасовъ

 

1000

 

рублей,

 

на

 

написаніе

 

иконъ

 

для

десяти

 

церквей-школъ

 

585

 

рублей.

 

Сверхъ

 

того

 

произведено

было

 

почтовыхъ

 

расходовъ

 

42

 

руб.

 

62

 

кои.

 

канцелярскихъ

276

 

руб.

 

94

 

74

 

коп.

 

А

 

всего

 

на

 

постройку

 

церквей-школъ

 

и

школъ

 

израсходовано

 

35000

 

рублей.
Слава

 

и

 

благодареніе

 

Господу

 

Богу,

 

подавшему

 

благую
мысль

 

нашему

 

правительству

 

открыть

 

общественныя

 

работы
въ

 

мѣстахъ

 

пострадавшихъ

 

отъ

 

неурожая

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

обездоленному

 

голодомъ

 

народу

 

дать

 

возможность

 

заработать
себѣ

 

копѣйку.

 

Изъ

 

отчетовъ

 

мѣстныхъ

 

строительныхъ

 

ко-

митетовъ

 

видно,

 

что

 

значительный

 

процентъ

 

изъ

 

числа

 

от-

пущенныхъ

 

денегъ

 

при

 

производствѣ

 

сихъ

 

работъ

 

достался

мѣстнымъ

 

сельскимъ

 

обществамъ,

 

такъ

 

какъ

 

мѣстпые

 

кресть-

яне

 

были

 

главными

 

исполнителями

 

сихъ

 

работъ.

 

Кромѣ

 

того

крестьяне,

 

благодаря

 

симъ

 

работамъ,

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ

особенно

 

глухихъ

 

научились

 

добывать

 

камень

 

и

 

приготовлять

изъ

 

него

 

известку,

 

такъ

 

что

 

это

 

производство

 

они

 

легко

могутъ

 

обратить

 

теперь

 

зъ

 

доходную

 

для

 

себя

 

статью.

 

Всѣ

построенныя

 

здаиія

 

вышли

 

весьма

 

красивы,

 

довольно

 

обширны,
увѣнчаны

 

крестами.

 

Весьма

 

жалко,

 

что

 

зданія

 

сіи

 

остаются

незастрахованными

 

на

 

случай

 

пожара.

(Окончаніе

 

въ

 

елѣд.

 

Ж).

Отъ

 

Министерства

 

Финансовъ.

На

 

основаніи

 

Высочайше

 

утвержденнаго,

 

13-го

 

ноября
1892

 

г.,

 

положенія

 

Комитета

 

Министровъ

 

окончательнымъ

ерокомъ

 

для

 

обмѣна

 

Государственныхъ

 

кредит-

ныхъ

 

билетовъ

 

нрежнихъ

 

образцовъ

 

50

 

р.,

 

2Ъ\

 

р.,

10

 

р.,

 

5

 

р.,

 

3

 

р.

 

и

 

1

 

р.

 

достоинствъ,

 

выпущенныхъ

 

на

основаніи

 

Высочайшаго

 

указа

 

13-го

 

февраля

 

1868

 

года,

 

а

равно

 

и

 

25

 

р.

 

билетовъ,

 

выиущенныхъ

 

на

 

основаніи

 

Высо-
чайшаго

 

указа

 

20-го

 

октября

 

1880

 

года,

 

назначено

 

1

 

мая

1894

 

года.

По

 

иетеченіи

 

этого

 

срока,

 

кредитные

 

билеты

 

преж-

нихъ

 

образцовъ

 

не

 

будутъ

 

принимаемы

 

въ

 

казенные

платежи

 

и

 

не

 

обязательны

 

къ

 

обращенію

 

между

частными

 

лицами.
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Признаки

 

кредитныхъ

 

билетовъ,

 

обмѣнъ

 

и

 

обращеніе-
копхъ

 

прекращается

 

1-го

 

мая

 

1894

 

года:

1)

   

Выпущенныхъ

 

по

 

указу

 

13-го

 

февраля

 

1868

 

года:

50

 

руб.

 

дост.

 

съ

 

портр.

 

Императора

 

Петра

 

1-го.
25

    

'„

        

„

     

я

      

„

      

Царя

 

Алексѣя

 

Михаиловича.
10

    

„

         

я

     

я

      

я

      

Царя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича.

5

    

„

         

„

     

я

      

я

      

Великаго

 

Князя

 

Димитрія

 

Донскаго.
3

    

„

        

„

     

^годъ

 

выпуска

 

помѣщенъ

 

по

 

срединѣ

 

оборот-

1

    

„

         

„

     

іной

 

стороны

 

билетовъ.

2)

  

Выпущенныхъ

 

по

 

указу

 

20

 

октября

 

1880

 

года

25

 

рублеваго

 

достоинства —бѣлаго

 

цвѣта

   

безъ

 

всякихъ

украшеній

 

и

 

печати

 

на

 

оборотной

 

сторонѣ.

ОБЪЯВДЕНІЕ.

Нраткій

   

исторически

   

очериъ

   

Казанской

 

епархіи

   

съ

 

прило-

шеніемъ

   

біографическихъ

   

свѣдѣній

    

о

   

всѣхъ

    

Казанскихъ
Архипастыряхъ.

Составилъ

 

священникъ

 

Г.

 

К.

  

Богословскій.

 

Казань.

 

1893

 

г.

Цѣпа

 

75

 

коп.

 

съ

 

пересылкою

 

1

 

руб.

Съ

 

требозаніями

 

обращаться:

 

въ

 

Казанскую

 

Духовную

 

Конси-
сторію

   

и

 

въ

 

книжный

   

магазинъ

   

Н:

 

Я.

 

Башмакова

 

(Казань,.
Воскресенская

 

улипа,

 

домъ

 

профессора

 

Болдырева).

Для

   

духовенства

   

Казапской

   

епархіи ,

   

выписывающаго

   

изъ-

Конснсторіи,

 

пересылка

 

на

 

счетъ

 

составителя.

Содержаніе

 

Ж 16

 

оффпціальной

 

части:

 

1)

 

Высочайшая

 

благодар-
ность.— 2)

 

Высичайліія

 

награды.— 3)

 

0

 

Высочайшемъ

 

соизволеніи

 

наразрѣ-

шеніе

 

сбора

 

пожертвованій

 

въ

 

пользу

 

монастыря

 

Икосифиниссы.— 4)

 

Опре-
дѣленіѳ

 

Нравительствуюіцаго

 

Сената.— 5)

 

Архипастырская

 

благодарность. —

С)

 

Распоряженія

 

Еиархіальнаго

 

Начальства.— 7)

 

Исклгоченіе

 

изъ

 

списковъ.—

8)

 

Вновь

 

избранные

 

и

 

утвержденные

 

составы

 

церковно-приходскихъ

 

попе-

чптельствъ.— !))

 

Просвѣщеніе

 

св.

 

крещеніемъ

 

и

 

присоединение

 

къ

 

право-

славно.— 10)

 

Праздння

 

мѣста

 

священническія,

 

діаконскія,

 

псаломщическія
п

 

просфорническія.— 11)

 

Архіерейскія

 

слузкенія.— 12)

 

Отчетъ

 

Казанскаго-
Центральнаго

 

Строительнаго

 

Комитета

 

по

 

иостройкѣ

 

въ

 

едархіи

 

десяти,

церквей-школъ

 

и

 

десяти

 

школъ. — 13)

 

Отъ

 

Министерства

 

Фднаисовъ. —

14)

 

Объявленіе.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

Николай

 

Вернадокій.
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ИСТ

 

НЕО^МЦІАЛЫІЛЯ.

НЕСКОЛЬКО

 

СЛОВЪ

ПО

 

СЛУЧАЮ

 

100-ШІЯ

 

СУЩЕСТВОВАНИЯ

 

ПРИХОДСКАГО

 

ХРАМА
ВЪ

 

СЕЛЪ

 

МАТВШКІ

(Посмертное

 

сообщеніе).

Въ

 

минувшемъ

 

1892

 

году

 

исполнилось

 

100-лѣтіе

существованія

 

приходскаго

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Матвѣевкѣ,

Спасскаго

 

уѣзда,

 

Казанской

 

епархіи.

 

Мѣстный

 

священ-

никъ,

 

о.

 

Гумилевскій,

 

рапортомъ

 

донося

 

объ

 

этомъ

Высокопреосвященнѣйшему

 

Владиміру ,

 

Архіепископу
Казанскому,

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

того

 

же

 

года,

 

испраши-

валъ

 

Архипастырскаго

 

Его

 

благословенія

 

на

 

соверше-

ние

 

церковнаго

 

празднованія

 

столѣтняго

 

юбилея,

 

приу-

рочивая

 

это

 

торжество

 

къ

 

предполагавшейся

 

закладкѣ

новаго

 

каменнаго

 

храма.

 

При

 

томъ

 

же

 

рапортѣ

 

была
представлена

 

и

 

краткая

 

историческая

 

замѣтка

 

подъ

вышеприведеннымъ

 

заглавіемъ

 

для

 

напечатанія

 

въ

 

Епар-
хіальныхъ

 

Извѣстіяхъ,

 

на

 

что

 

и

 

послѣдовало

 

разрѣше-

ніе

 

Вьісокопреосвященнѣйшаго

 

Владыки,

 

съ

 

тѣмъ

 

что-

бы

 

отпечатаніе

 

замѣтки

 

состоялось

 

по

 

совершеніи

 

цер-

ковнаго

 

обряда

 

празднованія

 

100-лѣтія.

Но

 

человѣкъ

 

предполагаете— Вогъ

 

разполагаетъ!
29

 

числа

 

того

 

же

 

іюня

 

мѣсяца

 

Всевышнему

 

угодно

было,

 

послѣ

 

непродолжительной,

 

но

 

тяжкой

 

болѣзни

(воспаленія

 

легкихъ),

 

скончать

 

дни

 

земному

 

поприщу

священника

 

Гумилевскаго,

 

и

 

26

 

сентября

 

въ

 

то

 

время,

какъ

 

по

 

испрошенному

 

благословенно

 

Высокопреосвя-
щеннѣйшаго

 

Владыки

 

совершалось

 

торжественное

 

бо-
гослуженіе

 

по

 

случаю

 

100-лѣтней

 

годины

 

существованія
матвѣевской

 

церкви,

 

бывшій

 

почти

 

полвѣка

 

настоятель

ея

 

уже

 

безгласно

 

и

 

бездыханно

 

покоился

 

въ

 

нѣдрахъ

земли.

Sit

 

ѣіЪі

 

terra

 

levis!
И.

 

К.

 

Е.

 

1893.
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Печатая

 

въ

 

нижеслѣдующемъ

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

о

Матвѣевскомъ

 

храмѣ

 

за

 

вѣковой

 

его

 

періодъ

 

,

 

мы

исполняемъ

 

лишь

 

желаніе

 

покойнаго.

 

Свѣдѣнія

 

эти,

 

пи-

шетъ

 

о.

 

Гумилевскій,

 

за

 

отсутствіемъ

 

церковной

 

лѣто-

писи

 

и

 

за

 

утратою

 

въ

 

пожарѣ

 

1817

 

года

 

первоначаль-

ныхъ

 

документовъ,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

весьма

 

неполны

 

и

заимствуются

 

частію

 

изъ

 

вѣдомостей

 

о

 

церкви,

 

хра-

нящихся

 

въ

 

ризницѣ

 

за

 

послѣдующіе

 

годы,

 

частію

 

же

почерпнуты

 

изъ

 

личныхъ

 

воспоминаній

 

различныхъ

фазъ

 

моего

 

45-лѣтняго

 

служенія

 

въ

 

Матвѣевскомъ

 

при-

ходѣ

 

въ

 

качествѣ

 

настоятеля

 

церкви.

Такъ,

 

изъ

 

указаннаго

 

документальнаго

 

источника

усматривается,

 

что

 

нынѣшняя

 

Матвѣевская

 

церковь

построена

 

въ

 

1792

 

году

 

тщаніемъ

 

прихожанъ,

 

дере-

вянная,

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Христова,

 

съ

 

придѣломъ,

съ

 

сѣверной

 

стороны,

 

во

 

имя

 

Святителя

 

и

 

Чудотворца
Николая.

Личный

 

составъ

 

причта,

 

какъ

 

говорится

 

въ

 

доку-

ментахъ,

 

издавна

 

состоялъ

 

изъ

 

2

 

священниковъ,

 

діа-
кона,

 

2

 

дьячковъ

 

и

 

пономарей,

 

но

 

съ

 

1817

 

года

 

вто-

рой

 

штатъ,

 

по

 

малоприходности,

 

былъ

 

уничтоженъ,

согласно

 

резолюціи

 

Высокопреосвященнаго

 

Амвросія;
затѣмъ.

 

на

 

основаніи

 

Высочайшаго

 

указа

 

отъ

 

22

 

но-

ября

 

1845

 

года,

 

по

 

штату

 

полагались:

 

священникъ,

дьячекъ,

 

пономарь

 

и

 

просфорня;

 

наконецъ,

 

по

 

указу

Святѣйшаго

 

Сгнода

 

отъ

 

4

 

марта

 

1885

 

года

 

за

 

№

 

3,
причтъ

 

Матвѣевской

 

Христорождественской

 

церкви

состоитъ

 

изъ

 

священника,

 

діакона

 

и

 

псаломщика.

Церковной

 

земли

 

имѣется:

 

18

 

десятинъ

 

500

 

сажееъ

пахотной,

 

8

 

десятинъ

 

800

 

саженъ

 

луговой,

 

2

 

десятины

1200

 

саженъ

 

усадебной

 

и

 

1000

 

саженъ

 

таковой

 

же

 

дар-

ственной

 

по

 

духовному

 

завѣщанію

 

за

 

поминовеніе

 

души,

Плана

 

церкви

 

и

 

церковно-усадебной

 

земли,

 

а

 

равно

 

актовъ

и

 

другихъ

 

документовъ

 

на

 

право

 

пользованія

 

землею

въ

 

церковномъ

 

архивѣ

 

не

 

сохранилось;

 

владѣніе

 

же

 

зем-

лею

 

въ

 

указанномъ

 

размѣрѣ

 

никѣмъ

 

не

 

оспаривается.
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Наличное

 

количество

 

прихожанъ

 

за

 

семь

 

послѣд-

еихъ

 

десятилѣтій

 

значилось

 

по

 

документамъ:

въ

  

1830-мъ

  

году

   

душъ

 

мужскихъ

     

894.
„

   

1840

          

„

         

„

            

'

              

998.
„

   

1850

          

„

         

„

            

„

            

1050.
„

   

I860

          

,,

         

:

            

„

            

1182.
„

   

1870

          

„

         

„

            

,.

            

1247.
„

   

1880

          

„

         

,.

            

_

            

1540.
*

   

1890

          

„

         

„

            

„

            

1467.

Уменьшеніе

 

числа

 

душъ

 

за

 

послѣднее

 

десятилѣтіе

произошло

 

вслѣдствіе

 

выдѣленія

 

въ

 

1887

 

году

 

изъ

•состава

 

Матвѣевскаго

 

прихода

 

трехъ

 

деревень:

 

Лебяжья.
Векетовки

 

и

 

Хлѣбодаровки

 

въ

 

самостоятельный

 

при-

ходъ;

 

въ

 

годъ

 

отдѣленія

 

названныхъ

 

деревень

 

по

 

вѣдо-

іости

 

о

 

матвѣевской

 

церкви

 

числилось

 

1749

 

душъ.

Съ

 

1868

 

года

 

при

 

матвѣевскомъ

 

храмѣ

 

учреждено

церковно-приходское

 

Попечительство,

 

проявлявшее

 

за

весь

 

періодъ

 

своего

 

существованія,

 

по

 

мѣрѣ

 

возможно-

сти,

 

посильное

 

развитіе

 

своей

 

дѣятельности.

Для

 

обученія

 

въ

 

приходѣ

 

крестьянскихъ

 

дѣтей

грамотѣ

 

и

 

Слову

 

Вожію

 

еще

 

12

 

ноября

 

1861

 

года

была

 

открыта

 

церковно-приходская

 

школа,

 

существо-

вавшая

 

въ

 

теченіе

 

яѣсколышхъ

 

лѣтъ

 

исключительно

лодъ

 

руководствомъ

 

священника

 

и

 

въ

 

его

 

домѣ,

 

а

 

съ

1867

 

года

 

школа

 

эта

 

замѣняется

 

уже

 

приходскимъ

училищемъ

 

съ

 

назначеніемъ

 

отъ

 

Земства

 

отдѣльнаго

преподавателя

 

и

 

съ

 

оставленіемъ

 

священника

 

лишь

 

въ

званіи

 

законоучителя.

 

Такъ

 

существовало

 

училище

 

до

1872

 

года,

 

когда,

 

по

 

постановление

 

Земскаго

 

Собранія
и

 

согласно

 

практиковавшейся

 

въ

 

то

 

время

 

систем!;
насажденія

 

просвѣщенія

 

путемъ

 

„передвижныхъ"

 

школъ,

изъ

 

Матвѣевки

 

училище

 

было

 

переведено

 

въ

 

сосѣднее

село

 

Юрткули.

 

Затѣмъ,

 

матвѣевское

 

училище,

 

временно

прекращавшее

 

свою

 

деятельность,

 

съ

 

1881

 

года

 

вновь

возстановлено

 

и

 

существуетъ

 

по

 

нынѣ

 

на

 

средства,

отпускаемыя

 

Земетвомъ,

 

въ

 

зданіи

 

церковно-приходскаго

34*
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Попечительства,

 

при

 

церковной

 

оградѣ

 

и

 

на

 

церковной

землѣ.

Возвращаясь

 

собственно

 

къ

 

зданію

 

матвѣевскаго

храма

 

и

 

внутреннему

 

его

 

устройству,

 

мы

 

необходимо
должны

 

отмѣтить,

 

что,

 

будучи

 

деревяннымъ,

 

зданіе

 

это

потребовало

 

ремонта

 

уже

 

черезъ

 

40лѣтъ

 

послѣ

 

своего

построенія,

 

такъ

 

какъ

 

къ

 

этому

 

времени

 

иконостасъ

 

в

св.

 

иконы

 

въ

 

тепломъ

 

придѣлѣ

 

„отъ

 

долговременное™

въ

 

краскѣ

 

потемнѣли".

О

 

произведенныхъ

 

въ

 

то

 

время

 

исправленіяхъ

 

по

церкви

 

находимъ

 

указанія

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ

за

 

1837

 

годъ,

 

гдѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

читаемъ:

 

„въ

 

теп-

ломъ

 

придѣлѣ

 

иконостасъ

 

устроенъ

 

вновь;

 

святыя

 

иконы

изображены

 

письмомъ

 

приличнымъ;

 

иконостасъ

 

и

 

царскія
врата

 

мѣстами

 

позлащены;

 

за

 

исправленіе

 

уплачено

600

 

рублей".

 

-

Затѣмъ,

 

капитальному

 

ремонту

 

подвергался

 

храмъ

въ

 

концѣ

 

40-хъ

 

годовъ.

 

Въ

 

это

 

время

 

мы

 

застаемъ

 

')
храмъ

 

очень

 

небогатымъ

 

церковного

 

утварію

 

и

 

одеж-

дами,

 

а

 

равно

 

съ

 

сильно

 

обветшавшимъ

 

строеніемъ:
деревянная

 

кровля

 

на

 

церкви

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ,

 

въ

особенности

 

надъ

 

придѣломъ,

 

протекала;

 

входныя

 

крыль-

ца

 

со

 

всею

 

оградою

 

пришли

 

въ

 

разрушеніе;

 

деревян-

ные

 

столбы,

 

представлявшіе

 

собою

 

фундаментъ

 

зданія,
подверглись

 

сильному

 

гніенію;

 

колокольня,

 

стоявшая

особнякомъ,

 

была

 

разшатана

 

и

 

грозила

 

паденіемъ.

 

Въ
1848

 

году

 

было

 

получено

 

разрѣшеніе

 

Духовной

 

Кон-
систоріи

 

на

 

производство

 

исправленій,

 

но

 

самыя

 

работы
начались

 

только

 

съ

 

весны

 

1849

 

года

 

закончились

 

въ

1854

 

году.

 

Такая

 

затяжка

 

въ

 

работахъ

 

была

 

неминуе-

мымъ

 

слѣдствіемъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

незначительности

денежныхъ

 

средствъ,

 

которыми

 

располагала

 

церковная

■

] )

  

Священнпкъ

   

Гуміиевскій

 

переведенъ

   

въ

 

Матвѣевскій

 

при-

холъ

 

въ

  

18І7

 

году.
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жасса,

 

а

 

съ

 

другой— по

 

причинѣ

 

капитальности

 

пере-

дѣлокъ:

 

разшатанная

 

колокольня,

 

стоявшая,

 

какъ

 

было
сказано,

 

совершенно

 

отдѣльно

 

отъ

 

церкви,

 

теперь

 

была
соединена

 

съ

 

послѣднею

 

при

 

смѣщеніи

 

колокольни

 

и

устройствѣ

 

связующаго

 

холоднаго

 

корридора;

 

кромѣ

того,

 

подъ

 

стѣнами

 

церкви,

 

вмѣсто

 

деревянныхъ

 

стол-

бовъ

 

былъ

 

подведенъ

 

каменный

 

фундаментъ;

 

тогда

 

же

деревянная

 

кровля

 

замѣнена

 

желѣзною ;

 

устарѣвшія

оконныя

 

рамы

 

замѣщены

 

новыми;

 

снаружи

 

церковь

обшита

 

тесомъ

 

и

 

окрашена

 

въ

 

бѣлый

 

фонъ;

 

церковная

ограда

 

построена

 

заново

 

деревянная,

 

впослѣдствіи

 

за-

синенная

 

однако

 

существующею

 

и

 

по

 

нынѣ

 

каменного.

По

 

причинѣ

 

значительности

 

издержекъ

 

на

 

указанный

исправленія,

 

внутреннее

 

устройство

 

церкви

 

осталось

нетронутымъ,

 

и

 

только

 

въ

 

1868—69

 

годахъ,

 

съ

 

откры-

тіеыъ

 

церковно-приходскаго

 

Попечительства,

 

первымъ

предсѣдателемъ

 

котораго

 

былъ

 

нынѣ

 

покойный

 

приход-

скій

 

помѣщикъ,

 

дѣйствительный

 

статскій

 

совѣтникъ

 

В.Н.
Бекетовъ,

 

послѣдовало,

 

по

 

благословенію

 

приснопамят-

наго

 

Высокопреосвященнаго

 

Антонія,

 

и

 

внутреннее

 

об-
еовленіе

 

храма,

 

а

 

именно:

 

всѣ

 

стѣны

 

внутри

 

оштука-

турены;

 

полы

 

въ

 

трапезахъ

 

перестланы

 

заново;

 

прежніе
иконостасы

 

замѣнены

 

новыми,

 

окрашенными

 

масляного

краской

 

и

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

позлащенными,

 

при

 

чемъ

большая

 

часть

 

мѣстныхъ

 

иконъ

 

украшена

 

посеребрен-
ными

 

ризами.

 

До

 

этого

 

обновленія

 

только

 

двѣ

 

мѣстныхъ

иконы

 

Спасителя

 

и

 

Богоматери

 

въ

 

главномъ

 

иконостасѣ

были

 

въ

 

простыхъ

 

мѣдныхъ

 

ризахъ,

 

но

 

съ

 

1868

 

года

и

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

всѣ

 

иконы

 

въ

 

нижнемъ

 

ярусѣ

обоихъ

 

иконостасовъ

 

усердіемъ

 

благочестивыхъ

 

прихо-

жанъ

 

имѣютъ

 

металлическія,

 

посеребренныя

 

одѣянія.

Къ

 

этому

 

періоду

 

времени

 

и

 

послѣдующимъ

 

годамъ

относится

 

также:

 

замѣна

 

болыпаго

 

церковнаго

 

колокола

нынѣ

 

существующимъ

 

и

 

покупка

 

новаго

 

поліелейнаго;
затѣмъ

 

обновленіе

 

и

 

вновь

 

пріобрѣтеніе

 

многой

 

церков-

ной

 

утвари

 

и

 

одеждъ,

 

и

 

между

 

прочимъ:

 

серебряннаго
кадила,

 

такого

 

же

 

напрестольнаго

 

креста,

 

серебрянной
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позлащенной

 

Дарохранительницы,

 

металлическихъ

 

поз-

лащенныхъ

 

хоругвей,

 

нѣсколькихъ

 

подсвѣчниковъ

 

-и-

запрестольнаго

 

семисвѣчника.

 

большаго

 

напрестольнаго

Евангелія

 

въ

 

серебрянныхъ

 

позлащенныхъ

 

дскахъ,

 

съ

выпуклымъ

 

изображеніемъ

 

по

 

угламъ

 

лицевой

 

деки

четырехъ

 

Евангелистовъ,

 

а

 

по

 

срединѣ — Воскрееенія
Христова,

 

на

 

нижней

 

же

 

дскѣ

 

изображено

 

Рождество
Господа

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

Вслѣдствіе

 

неоднократныхъ

 

коренныхъ

 

передѣ-

локъ

 

храма,

 

внѣшній

 

и

 

внутренній

 

видъ

 

его

 

имѣетъ

характеръ

 

постройки

 

позднѣйшаго

 

происхоя;денія,

 

не

представляя

 

выдающихся

 

особенностей

 

въ

 

архитектурѣ.

Утопая

 

въ

 

зелени,

 

онъ

 

представляется

 

внутри

 

нѣсколь-

мрачнымъ,

 

вслѣдствіе

 

густаго

 

затѣненія

 

могучими

 

ли-

ственными

 

деревьями,

 

настолько

 

же

 

древними,

 

какъ

 

а

самый

 

храмъ.

 

Хотя

 

при

 

тщательномъ

 

осмотрѣ

 

храмъ

и

 

обнаруживаетъ

 

еще

 

крѣпкое,

 

благоустроенное

 

зданіе,
но,

 

будучи

 

деревяннымъ,

 

требуетъ,

 

по

 

примѣру

 

преж-

нихъ

 

лѣтъ ,

 

повторенія

 

ремонтныхъ

 

исправлены

 

и,

сверхъ

 

того,

 

имѣетъ

 

еще

 

то

 

главное

 

неудобство,

 

что,,

будучи

 

раздѣленъ

 

на

 

холодную

 

и

 

теплую

 

половины,

является

 

малопомѣстительнымъ

 

въ

 

зимнее

 

время.

Въ

 

виду

 

сказаннаго

 

церковно-приходское

 

Попечи-
тельство,

 

по

 

моей

 

мысли,

 

вотъ

 

уже

 

третій

 

годъ

 

съ

особеннымъ

 

рвеніемъ

 

изыскиваетъ

 

средства

 

къ

 

построе-

нію

 

новаго

 

храма,

 

болѣе

 

просторнаго

 

и

 

каменнаго,

желая

 

пріурочить

 

закладку

 

его

 

къ

 

церковному

 

торже-

ству

 

100-лѣтней

 

годины

 

теперь

 

существующего

 

дере-

вяннаго

 

храма.

 

До

 

настоящаго

 

времени

 

'),

 

не

 

имѣя

 

въ

виду

 

денежныхъ

 

суммъ,

 

попечительство

 

имѣетъ

 

подго-

товленный

 

для

 

сказанной

 

цѣли

 

строевой

 

матеріалъ,.
заключающийся

 

въ

 

35

 

куб.

 

саж.

 

бутоваго

 

камня

 

и

 

до

300

 

т.

 

хорошо

 

прокаленнаго

 

кирпичу ,

 

дальнѣйшее

производство

  

котораго

  

идетъ

 

непрерывно

  

въ

 

самомъ

')

 

По

 

іюнь

 

мѣеяцъ

 

1892

 

года.
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приходѣ

 

подъ

 

ввдѣніемъ

 

Попечительства;

 

сверхъ

 

сего

въ

 

приходѣ

 

установленъ

 

сборъ

 

отъ

 

ежегоднаго

 

урожая

деньгами

 

или

 

натурою

 

по

 

1

 

снопу

 

съ

 

сотни

 

ржи

 

и

овса,

 

не

 

говоря

 

о

 

части

 

дохода

 

съ

 

базарной

 

площади.

Къ

 

несчастію,

 

полные

 

неурожаи

 

поелѣднихъ

 

двухъ

 

лѣтъ

значительно

 

задержали

 

прироста

 

матеріальныхъ

 

средствъ

Попечительства

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

замедлили

 

осуществле-

ніе

 

задуманнаго

 

предпріятія;

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

Попечи-
тельство

 

въ

 

настоящую

 

пору

 

озабочено

 

пріобрѣтеніемъ

плана

 

будущей

 

каменной

 

церкви,

 

на

 

приступленіе

 

къ

закладкѣ

 

которой

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

предположено

исходатайствовать

 

разрѣшеніе

 

Епархіальнаго

 

Началь-
ства

 

и

 

Архипастырское

 

благословеніе.

Благочестивые

 

христіане,

 

пожелающіе

 

принести

посильную

 

трудовую

 

лепту

 

на

 

святое

 

дѣло

 

построенія
храма

 

Вожія,

 

благоволятъ

 

препровождать

 

свои

 

жерт-

венныя

 

приношенія

 

или

 

на

 

имя

 

предсѣдателя

 

церковно-

приходскаго

 

Попечительства

 

села

 

Матвѣевки,

 

Спасскаго
уѣзда ,

 

землевладѣльца

 

Борисова ,

 

или

 

же

 

мѣстному

настоятелю

 

церкви,

 

непремѣнному

 

члену

 

Попечительства.

Подлинное

 

подписалъ:

 

Священникъ

 

Іосифъ

 

Гумилевшй,

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

вышеприведенной

 

исторической
замѣткѣ

 

священника

 

Гумилевскаго,

 

съ

 

своей

 

стороны,

мы

 

находимъ

 

умѣстнымъ

 

присовокупить,

 

что

 

праздно-

ваніе

 

100-лѣтняго

 

юбилея,

 

какъ

 

предположено

 

было
покойнымъ,

 

состоялось

 

въ

 

началѣ

 

осени

 

1892

 

года

 

по

окончаніи

 

крестьянами

 

полевыхъ

 

работъ,

 

къ

 

каковому

времени

 

и

 

самый

 

храмъ

 

былъ

 

поновленъ

 

жертвовате-

лями.

 

Юбилейное

 

же

 

празднованіе

 

состояло

 

въ

 

слѣдую-

щемъ:

 

26

 

сентября,

 

по

 

совершены

 

мѣстнымъ

 

благочин-
нымъ

 

о.

 

Фанагорскимъ,

 

въ

 

сослулгеніи

 

нѣсколькихъ

окрестныхъ

 

священниковъ,

 

божественной

 

литургіи,

 

со-

стоялся

 

съ

 

поднятіемъ

 

мѣстныхъ

 

иконъ

 

крестный

 

ходъ

на

 

церковную

 

площадь,

 

гдѣ

 

и

 

было

 

исполнено

 

торже-

ственное

 

молебствіе

 

съ

 

водоосвященіемъ

 

на

 

мѣстѣ

 

пред-

лолагавшагося

 

построенія

 

новаго

 

каменнаго

 

храма.

 

Въ
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концѣ

 

молебствія

 

провозглашено

 

многолѣтіе

 

Государю
Императору

 

и

 

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Прави-
тельствующему

 

Сгноду

 

и

 

Высокопреосвященнѣйшему

Архіепископу

 

Казанскому

 

Владиміру;

 

затѣмъ

 

пропѣта

вѣчная

 

память

 

создателямъ

 

св.

 

храма,

 

всѣмъ

 

прежде

почившимъ

 

и

 

служившимъ

 

въ

 

немъ;

 

въ

 

заключеніе
же

 

вновь

 

возглашено

 

многолѣтіе

 

мѣстнымъ

 

прихо-

жанамъ

 

и

 

всѣмъ

 

православнымъ

 

христіанамъ,

 

послѣ

чего

 

подъ

 

праздничный

 

трезвонъ

 

крестный

 

ходъ

 

напра-

вился

 

обратно

 

въ

 

столѣтній

 

храмъ.

 

При

 

богослуженіи
пѣлъ

 

хоръ

 

мѣстныхъ

 

пѣвчихъ,

 

а

 

поученіе

 

къ

 

прихо-

жанамъ

 

сказалъ

 

назначенный

 

на

 

мѣсто

 

покойнаго

 

іерея
Гумилевскаго

 

священникъ

 

Румянцевъ.

Наше

 

сообщеніе

 

было

 

бы

 

неполнымъ,

 

если

 

бы

 

мы

умолчали,

 

что

 

съ

 

Божіей

 

помощію

 

Матвѣевское

 

церков-

но-приходское

 

Попечительство,

 

не

 

болѣе

 

какъ

 

черезъ

11

 

мѣсяцевъ

 

по

 

смерти

 

о.

 

Гумилевскаго,

 

осуществило

его

 

завѣтную

 

мечту,

 

озабочивавшую

 

покойнаго,

 

можно

сказать,

 

до

 

послѣдней

 

минуты

 

лшзни.

 

3

 

іюня

 

текущаго

1893

 

года,

 

по

 

благословенію

 

Высокопреоевященнѣй-

шаго

 

Архіепископа

 

Владиміра,

 

настоятелемъ

 

Казанска-
го

 

Іоанно-Пред;еченскаго

 

монастыря

 

Архимандритомъ
Екзакустодіаномъ,

 

при

 

участіи

 

мѣстнаго

 

благочиннаго
о.

 

Фанагорскаго

 

и

 

нѣсколькихъ

 

сосѣднеприходскихъ

священниковъ,

 

произведена

 

закладка

 

въ

 

селѣ

 

Матвѣевкѣ

и

 

каменнаго

 

храма

 

по

 

образцу

 

и

 

плану

 

Казанской
городской

 

Кирилло-Меѳодіевской

 

церкви.

R

 

Г.

НА

  

МОГИЛЪ

ШИШ

 

ИВАПОНИЧА

 

ІУЫШНШГО.
(

 

П

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л -ж

 

е

 

н

 

і

 

е ).

Калмыки —это

 

кочевой

 

народъ

 

Монгольскаго

 

пле-

мени,

 

ламайскаго

 

исповѣданія,

 

уже

 

болѣе

 

столѣтія

 

жи-

вущій

 

въ

 

Европейской

 

Россіи,

 

силою

 

обстоятельствъ
поселившійся

  

въ

 

солончаковой

 

степи

 

Астраханской

 

и
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Ставропольской

 

губерній,

 

по

 

правую

 

сторону

 

р.

 

Волги.
Оторванное

 

отъ

 

своихъ

 

далекихъ

 

сородичей,

 

окруясен-

ное

 

цѣпью

 

чуждыхъ

 

народностей,

 

исповѣдующее

 

чуж-

дую

 

для

 

послѣднихъ

 

религію,

 

это

 

племя,

 

замкнувшись

въ

 

себя,

 

кажется,

 

обречено

 

судьбою

 

на

 

постепенное

вымираніе.

 

Условія

 

кочевой

 

яшзни

 

становятся

 

все

 

труд-

нѣе

 

и

 

трудвѣе,

 

частію

 

вслѣдствіе

 

измѣненія

 

климатиче-

скихъ

 

условій,

 

частію

 

вслѣдствіе

 

измѣненія

 

условій

 

быта,
когда

 

лучтія

 

мѣста

 

степи,

 

по

 

словамъ

 

г.

 

Житецкаго

 

'),
фактически

 

стали

 

владѣніемъ

 

имущественнаго

 

класса.

Господствующее

 

русское

 

племя

 

врѣзывается

 

въ

 

степь,

и

 

бѣдному

 

калмыку

 

приходится

 

искать

 

новыхь

 

спосо-

бовъ

 

къ

 

жизни.

ВОЛЯ

   

БЛАГОЧЕСТИВѢЙШАГО

 

ЛЮБВЕОВИЛЬНѢЙШАГО

  

Мо-
варха

 

не

 

такъ

 

давно

 

освободила

 

простолюдина-калмыка

изъ-подъ

 

крѣпостной

 

зависимости

 

отъ

 

нойона

 

и

 

зайсанга.
Складываются

 

новыя

 

условія

 

сословныхъ

 

отношеній.
Черная

 

кость

 

(простолюдины)

 

ищетъ

 

выхода

 

къ

 

новой
жизни.

 

Этотъ

 

выходъ,

 

единственный

 

выходъ,

 

по

 

нашему

меѣнію,

 

заключается

 

въ

 

сблиліеніи

 

съ

 

русской

 

народ-

ностью,

 

въ

 

постепенномъ

 

слитіи

 

съ

 

нею,

 

въ

 

поглощеніи
инородческихъ

 

ручьевъ

 

русскимъ

 

моремъ.

 

Другаго

 

вы-

хода

 

нѣтъ,

 

и

 

образованные

 

калмыки

 

сознаютъ

 

всю

необходимость

 

такого

 

явленія.

 

Между

 

тѣмъ

 

эта

 

народ-

ность

 

такова,

 

что

 

намъ

 

стоитъ

 

подумать

 

о

 

ней.

 

Предъ
вами

 

мирное,

 

честное,

 

благодушное

 

пастушеское

 

племя,

довольствующееся

 

самыми

 

бѣдными

 

условіями

 

жизни

 

и

пропитывающее

 

себя

 

трудомъ,

 

губительнымъ

 

по

 

своей
тяжести.

 

Суровыя

 

условія

 

лшзни

 

въ

 

безплодной

 

степи

(за

 

весьма

 

малымъ

 

исключеніемъ),

 

при

 

рѣзкихъ

 

клима-

тическихъ

 

условіяхъ

 

выработали

 

въ

 

характерѣ

 

этого

народа

 

замѣчательное

 

терпѣніе ,

 

покорность

 

судьбѣ.

Частые

 

падежи

 

скота

 

(напр.

 

въ

 

зиму

 

1892—3

 

г.

 

въ

Эркетепев.

 

улусѣ,

 

говорятъ,

 

пало

 

до

 

200

 

тыс.

 

головъ,

 

въ

')

  

Сборникъ

 

Петровскаго

 

Общ.

 

Изслѣд.

 

Астр.

 

края.

 

1892

 

г.
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Яндыковскомъ

 

улусѣ— до

 

141

 

тысячи

 

головъ),

 

единствен-

наго

 

кормильца

 

калмыка,

 

или

 

отъ

 

суровой

 

зимы,

 

или

отъ

 

повѣтрій,

 

или

 

отъ

 

безкормицы

 

выбиваютъ

 

кочевни-

ка

 

изъ

 

обычной

 

колеи

 

и

 

гонятъ

 

его

 

на

 

заработокъ

 

къ

рыбопромышленнику,

 

у

 

котораго

 

онъ

 

беретъ

 

на

 

себя
самую

 

тяжелую

 

работу —тянуть

 

неводъ.

 

За

 

ничтожную

плату

 

бѣднякъ

 

исполняетъ

 

по

 

истинѣ

 

египетскій

 

трудъ,

унося

 

съ

 

промысла

 

нѣсколько

 

рублей

 

въ

 

карманѣ

 

и

часто

 

неизлѣчимыя

 

простудныя

 

болѣзни

 

')

 

Отсюда

 

ско-

ротечность

 

жизни

 

кочевника.

И

 

такъ,

 

и

 

пастушество

 

и

 

промысловой

 

трудъ — все

•слагается

 

не

 

въ

 

пользу

 

калмыка,

 

и

 

намъ,

 

русскимъ,

необходимо

 

протянуть

 

руку

 

помощи,

 

чтобы

 

вывести

это

 

племя

 

изъ

 

такого

 

печальнаго

 

положенія,

 

сблизить
степняка

 

съ

 

собою,

 

научить

 

его

 

лучшимъ

 

способамъ
жизни

 

и

 

тѣмъ

 

спасти

 

отъ

 

вымиранія.

Что

 

же

 

можно

 

для

 

этого

 

сдѣлать?

 

Средство

 

одно —

школа,

 

а

 

вслѣдъ

 

за

 

нею

 

христіанское

 

просвѣщеніе

 

на-

рода,

 

который

 

тѣмъ

 

совершенно

 

сблизится

 

съ

 

Русью,
начнетъ

 

усваивать

 

русскіе

 

обычаи,

 

жизненныя

 

привычки,

а

 

потомъ

 

мало-по-малу

 

и

 

сольется

 

съ

 

русскимъ

 

моремъ.

Примѣръ

 

не

 

далекъ:

 

и

 

теперь

 

крещеные

 

нашими

 

мис-

сіонерами

 

калмыки

 

(въ

 

Иницохуровскомъ

 

улусѣ)

 

начи-

наютъ

 

мѣнятъ

 

свой

 

образъ

 

жизни,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

у

 

нихъ

 

является

 

сравнительное

 

довольство.

 

Вотъ

 

этихъ

то

 

проводниковъ

 

русской

 

народности

 

и

 

русской

 

вѣры,

т.

 

е.

 

школъ

 

мало

 

въ

 

Калмыцкой

 

степи.

 

Всѣхъ

 

прави-

тельственныхъ

 

училищъ

 

съ

 

преподавательскимъ

 

рус-

скимъ

 

языкомъ

 

никакъ

 

не

 

больше

 

7,

 

а

 

8-е

 

въ

 

г.

 

Астра-
хани

 

двухъ- классное.

 

Правда,

 

въ

 

степи

 

вы

 

найдете
массу

 

ламайскихъ

 

хуруловъ

 

2)

 

(далеко

 

больше

 

100),

 

въ

которыхъ

 

живетъ

 

отъ

 

10

 

до

 

100

 

гелюновъ

 

3)

  

въ

 

каж-

')

  

См.

 

соч.

 

Г.

 

Житецкаго.

а )

  

Монастырей.

3)

 

Жреиовъ.
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домъ.

 

Извѣстно,

 

что

 

эти

 

гелюны

 

имѣютъ

 

каждый

 

ма-

ленькую

 

школку,

 

въ

 

которой

 

учится

 

отъ

 

2

 

до

 

Е>

 

кал-

мыцкихъ

 

дѣтей.

 

Послѣднія

 

изучаютъ

 

здѣсь

 

священныя

книги

 

ламайства

 

(секты

 

буддизма),

 

написанныя

 

на

 

книж-

номъ

 

калмыцкомъ

 

языкѣ

 

(имѣющемъ

 

самыя

 

ничтожныя

отличія

 

отъ

 

монгольскаго

 

языка);

 

хуралы

 

(ламайское
служеніе

 

съ

 

заклинаніями),

 

астрономію

 

съ

 

астрологіей,
тибетскую

 

медицину

 

и

 

искусства

 

(письмо

 

и

 

рисованіе).
Перечисленный

 

науки,

 

имѣгощія

 

своимъ

 

источникомъ

Тибетъ,

 

механическій

 

способъ

 

обученія,

 

заключающійся
въ

 

заучиваніи

 

на

 

память

 

совершенно

 

непонятныхъ

словъ

 

и

 

вырализній—

 

все

 

это

 

скорѣе

 

притупляетъ

 

спо-

собности

 

ученикосъ,

 

чѣмъ

 

даетъ

 

имъ

 

нѣчто

 

положи-

тельное.

 

Манджики

 

(ученики)

 

механически

 

выучиваютъ

рядъ

 

изреченій

 

буддійскаго

 

богословія,

 

пріобрѣтаютъ

самые

 

нелѣпые

 

медицинскіе

 

пріемы

 

лѣченія,

 

знакомятся

съ

 

астрономическими

 

бреднями;

 

но

 

часто

 

не

 

въ

 

состо-

яніи

 

выучиться

 

въ

 

теченіе

 

10

 

лѣтняго

 

школьнаго

 

уче-

нія

 

даже

 

ламайской

 

грамотѣ

 

и

 

искусствамъ.

 

А

 

между

тѣмъ

 

изъ

 

манджиковъ

 

вербуются

 

гецюли

 

(помощники

 

ге-

люновъ),

 

занимающіе

 

потомъ

 

мѣста

 

гелюновъ

 

(жрецовъ).
Вотъ

 

почему .

 

калмыцкій

 

народъ

 

(не

 

исключая

 

и

 

боль-
шинства

 

гелюновъ)

 

совсѣмъ

 

не

 

понимаетъ

 

буддизма,

 

не

знаетъ

 

догматовъ

 

своей

 

вѣры,

 

которая

 

у

 

него

 

является

въ

 

формѣ

 

грубаго

 

идолопоклонства.

 

Сами

 

гелюны

 

без-
сознательно

 

читаютъ

 

свои

 

священныя

 

книги

 

и

 

видятъ

въ

 

религіи

 

средство

 

для

 

обогащенія

 

хуруловъ,

 

слѣдо-

вательно

 

самихъ

 

себя.

 

Масса

 

народная

 

находится

 

въ

грубомъ

 

невѣжествѣ,

 

вѣритъ

 

самымъ

 

нелѣпымъ

 

бред-
нямъ

 

гелюновъ.

 

и

 

хурульныя

 

школы

 

не

 

даютъ

 

даже

знакомства

 

съ

 

государственнымъ

 

языкомъ,

 

ио*о

 

и

 

сами

учители-гелюны

 

въ

 

подавляющемъ

 

большинетв-ѣ

 

его

 

не

знаютъ

 

да

 

и

 

знать

 

не

 

хотятъ.

Гелюнъ

 

по-прежнему

 

старается

 

держать

 

простолю-

дина

 

въ

 

рабской

 

зависимости

 

отъ

 

себя,

 

именно

 

благо-
даря

 

невѣжеству

 

послѣдняго,

 

и

 

намъ

 

случалось

 

слышать

отъ

 

самихъ

 

же

 

калмыковъ,

   

что

 

малѣйшее

 

ѳбразованіе
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на

 

русскій

  

ладъ

  

ужъ

   

освобождаетъ

  

ихъ

   

отъ

 

страха

предъ

 

гелюномъ

 

и

 

ужасами

 

его

 

заклинаній.

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

духѣ,

 

наклонностяхъ

 

этого

 

народа

есть

 

много

 

такого,

 

что

 

могло

 

бы

 

послужить

 

въ

 

пользу

распространения

 

въ

 

степи

 

русскаго

 

образованія

 

и

 

по-

толовнаго

 

христіанства.
Прежде

 

всего

 

укажемъ

 

на

 

замѣчательную

 

для

 

по-

сторонняго

 

человѣка

 

склонность

 

калмыка

 

усваивать

русскіе

 

взгляды

 

и

 

привычки.

 

Богатые

 

нойоны

 

и

 

зайсанги
(бѣлая

 

кость)

 

любятъ

 

русское

 

платье,

 

русскій

 

распоря-

докъ

 

въ

 

жизни,

 

говорятъ

 

по-русски.

 

Теперь

 

не

 

рѣдкость

встрѣтить

 

въ

 

степи

 

русскіе

 

дома,

 

прекрасные

 

экипажи.

Богачи

 

уже

 

перестаютъ

 

кочевать,

 

а

 

лшвутъ

 

въ

 

постоян-

ныхъ

 

домахъ,

 

заводятъ

 

усадьбы.

 

Ламайское

 

духовенство

тоже

 

живетъ

 

въ

 

домахъ.

 

Ученики

 

калмыцкаго

 

училища

въ

 

г.

 

Астрахани

 

прекрасно

 

пишутъ

 

по-русски,

 

знаютъ

нашъ

 

языкъ;

 

отвѣчая

 

на

 

экзаменахъ,

 

они

 

оказывали

обстоятельное

 

знакомство

 

съ

 

русской

 

исторіей,

 

геогра-

фией,

 

математикой;

 

какъ

 

бы

 

забыли,

 

что

 

они

 

инородцы,

и

 

съ

 

патріотическимъ

 

воодушевленіемъ

 

разсказывали

объ

 

историческихъ

 

подвигахъ

 

Руси.

 

Калмыкъ

 

не

 

избѣ-

гаетъ

 

иразговоровъ

 

о

 

русской

 

вѣрѣ,

 

интересуется

 

ею,

заходить

 

въ

 

русскую

 

церковь,

 

покланяется

 

русскимъ

иконамъ;

 

бывали,

 

по

 

разсказамъ,

 

случаи

 

денелшыхъ

пожертвованій

 

со

 

стороны

 

калмыковъ

 

въ

 

астраханскіе
храмы.

 

Въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

одно

 

незнаніе

 

своей

 

вѣры

 

и

общеніе

 

съ

 

русской

 

народностью

 

имѣютъ

 

не

 

малое

значеніе.

 

Поучившійся

 

въ

 

школѣ

 

калмыкъ

 

далеко

 

не

 

вѣ-

ритъ

 

всему

 

тому,

 

что

 

говорить

 

ему

 

гелюнъ,

 

который

 

по-

сему

 

особенно

 

не

 

любитъ

 

русскую

 

школу.

 

Изобралгвеія
бурхановъ,

 

картины

 

превращеній,

 

жертвы

 

и

 

заклинанія—
все

 

это

 

вызываетъ

 

его

 

умъ

 

на

 

размышленіе

 

и

 

критику.

На

 

урокахъ

 

русской

 

исторіи

 

ученики

 

Астраханскаго
-калмыцкаго

 

училища

 

попутно

 

знакомились

 

съ

 

исторіей
христианства

 

на

 

Руси,

 

и

 

экзаменаторы

 

нынѣ

 

имѣли

-счастіе

 

съ

 

удовольствіемъ

 

прослушать

 

ихъ

 

разсказы

шро

 

св.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія,

 

Крещеніе

 

Руси;

   

ученики
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перечисляли

 

знаменитыхъ

 

русскихъ

 

патріарховъ,

 

знали

святыни

 

Россіи,

 

и

 

на

 

вопросъ,

 

почему

 

св.

 

Владиміръ
принялъ

 

христианство,

 

спрошенный

 

отвѣтилъ,

 

что

 

оно

лучше

 

язычества.

 

Казалось:

 

вотъ

 

гдѣ

 

благодатная

 

почва

для

 

сѣянія

 

русскихъ

 

началъ,

 

русской

 

вѣры,

 

а

 

вмѣстѣ.

съ

 

тѣмъ

 

и

 

сліянія

 

трудолюбиваго

 

народа

 

съ

 

великою

Русью!

Намъ

 

разеказывали

 

и

 

калмыки,

 

и

 

русскіе,

 

что

 

не

менѣе

 

склонны

 

къ

 

воспріятію

 

всего

 

русскаго

 

и

 

калмычки.

Воспитанницы

 

бывшаго

 

(къ

 

сожалѣнію ,

 

закрытаго)
Астраханскаго

 

женскаго

 

калмыцкаго

 

училища,

 

по

 

окон-

чаніи

 

курса,

 

прибывъ

 

въ

 

степь,

 

не

 

оставляли

 

русскихъ

привычекъ,

 

усвоенныхъ

 

въ

 

школѣ,

 

старались

 

заводить

въ

 

кибиткахъ

 

русскую

 

обстановку,

 

даже

 

учили

 

своихъ

дѣтей

 

русскимъ

 

молитвамъ,

 

усвоеннымъ

 

ими

 

въ

 

школѣ.

Въ

 

бытность

 

въ

 

училищѣ,

 

онѣ

 

любили

 

ходить

 

въ

 

го-

родскія

 

церкви.

 

Очевидно,

 

полное

 

невѣжество

 

въ

 

дѣлѣ.

своей

 

религіи

 

толкало

 

ихъ

 

на

 

путь

 

истины.

 

Да

 

и

 

вооб-
ще

 

все

 

калмыцкое

 

населеніе,

 

не

 

знающее

 

своей

 

вѣры,

совершенно

 

невѣасественное,

 

придеряшвается

 

послѣдней

лишь

 

въ

 

силу

 

обычая,

 

привычки

 

да

 

страха

 

предъ

 

силь-

нымъ

 

калмыцкимъ

 

духовенствомъ,

 

сковавшимъ

 

народъ

тяжелою

 

цѣпыо

 

невѣжества-

До

 

послѣдняго

 

времени

 

духовенству

 

помогало

 

въ

этомъ

 

высшее

 

въ

 

степи

 

сословіе

 

(нойоны

 

и

 

зайсанги

 

]);
но

 

теперь,

 

съ

 

паденіемъ

 

здѣсь

 

рабства,

 

это

 

сословіе
теряетъ

 

свою

 

власть

 

надъ

 

простолюдиномь,

 

и

 

остается

лишь

 

власть

 

гелюна.

 

Благодаря

 

просвѣщенной

 

иниціа-
тивѣ

 

и

 

руководству

 

послѣднихъ

 

главныхъ

 

попечителей
степи,

 

русское

 

образованіе

 

съ

 

государственнымъ

 

язы-

комъ

 

во

 

главѣ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

мало-по-малу

 

начи-

наетъ

 

проникать

 

въ

 

степь;

 

въ

 

упомянутая

 

7

 

улусныхъ

школъ

 

постунаютъ

 

инородцы

 

прямо

 

изъ

 

своихъ

 

хото-

новъ,

  

для

 

ученія

  

на

 

русскомъ

  

языкѣ

   

у

 

русскихъ

 

же

2 )

  

Нѣчто

 

похожее

 

на

 

древнихъ

 

вотчинниковъ

 

и

 

помѣщиковъ.
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преподавателей

 

и

 

преподавательницу

 

къ

 

сожалѣнію,

ве

 

всегда

 

знающихъ

 

по-калмыцки.

 

Отсюда

 

замѣчаемая

трудность

 

веденія

 

дѣла,

 

извѣстная

 

только

 

тому,

 

кто

самъ

 

пытался

 

учить

 

по

 

русскому

 

букварю

 

мальчика,

ни

 

слова

 

не

 

разумѣющаго

 

по-русски.

 

Позволительно
сомнѣваться,

 

чтобы

 

при

 

такихъ

 

условіяхъ

 

было

 

воз-

можно

 

ояшдать

 

отъ

 

калмыка

 

охоты

 

къ

 

русскому

 

ученію,
и

 

только

 

развѣ

 

талантливые

 

изъ

 

учениковъ

 

дѣйстви-

тельно

 

побѣждаютъ

 

трудность

 

ученія

 

на

 

чулідомъ

 

языкѣ

и

 

усваиваютъ

 

его.

Въ

 

тоже

 

самое

 

время

 

степь

 

усѣяна

 

хурульными

школами,

 

гдѣ

 

гелюны,

 

конечно,

 

считаютъ

 

своею

 

обя-
занностію

 

указать

 

на

 

несовершенство

 

русскаго

 

обученія,
на

 

чуладый

 

его

 

характеръ,

 

и

 

тѣмъ

 

подрываютъ

 

вѣру

въ

 

него.

 

Если

 

даже

 

предпололшть,

 

что

 

въ

 

степи

 

]

 

00

 

ху-

руловъ,

 

(а

 

ихъ

 

много

 

больше),

 

а

 

въ

 

каждомъ

 

хурулѣ

по

 

10

 

гелюновъ,

 

то

 

и

 

тогда

 

является

 

1000

 

учителей,
еилъныхъ

 

религіознымъ

 

вліяніемъ,

 

обучающихъ

 

отъ

 

3000
до

 

5000

 

т.

 

дѣтей;

 

эти

 

1000

 

гелюновъ

 

(ихъ,

 

конечно,

гораздо

 

больше)

 

есть

 

въ

 

сущности

 

вралиебная

 

христи-

анству

 

сила,

 

съ

 

которою

 

нужно

 

бороться.

 

Разсказывали,
что

 

бывали

 

случаи

 

весьма

 

неохотнаго

 

поступленія

 

гелю-

новъ

 

въ

 

законоучители

 

калмыцкаго

 

училища

 

въ

 

Астра-
хани,

 

именно

 

въ

 

виду

 

необходимости

 

учить

 

при

 

рус-

ской

 

обстановкѣ,

 

знать

 

государственный

 

языкъ,

 

что

вмѣстѣ

 

сильно

 

освобождаетъ

 

ученика

 

отъ

 

страха

 

предъ

этими

 

духовными

 

властелинами

 

степи.

!

 

акъ

 

бы

 

было

 

хорошо,

 

если

 

бы

 

сбылись

 

на

 

дѣлѣ

указанія

 

Высокопреосвященнаго

 

Владиміра,

 

и

 

къ

 

кал-

мыцкому

 

народу

 

были

 

прилоліены

 

тѣ

 

средства,

 

которыя

нашелъ

 

и

 

примѣнилъ

 

Николай

 

Ивановичъ

 

къ

 

инород-

цамъ

 

Казанской

 

и

 

смежныхъ

 

губерній!

 

Въ

 

послѣднее

время

 

Православное

 

Миссіонерское

 

Общество,

 

молшо

сказать,

 

сдѣлало

 

шагъ

 

впередъ

 

къ

 

осуществленію

 

этого:

составлены

 

букварь,

 

учебникъ

 

русскаго

 

языка

 

для

 

Калмы-

кову,

 

переведено

 

на

 

калмыцкій

 

языкъ

 

Огласительное

 

по-

учение

 

Высокопреосвященнаго

 

Веніамина,

 

Архіепископа
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Иркутскаго

 

,

 

составлена

 

и

 

переведена

 

на

 

народный
калмыцкій

 

языкъ

 

книжка

 

о

 

холерѣ;

 

все

 

это

 

напечатано

русскимъ

 

алфавитомъ,

 

съ

 

тѣми

 

примѣненіями,

 

которьш

изобрѣлъ

 

незабвенный

 

Николай

 

Ивановичъ.

 

Благосклон-
ное

 

вниманіе

 

и

 

предупредительность

 

настояіцаго

 

глав-

наго

 

попечителя

 

калмыцкаго

 

народа

 

Г.

 

Башкирова
распространили

 

новые

 

учебники

 

по

 

улуснымъ

 

школамъ.

Опытъ,

 

конечно,

 

покажетъ,

 

какъ

 

нужно

 

развить

 

это

дѣло,

 

что

 

исправить,

 

измѣнить,

 

но

 

начало

 

уже

 

положено.

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

новая

 

грамота,

 

новое

 

чтеніе

 

отвлекли

калмыка

 

отъ

 

монгольскаго

 

алфавита,

 

отъ

 

монгольско-

ламайской

 

мудрости,

 

отъ

 

всего

 

чуждаго

 

Руси,

 

и

 

развили

симпатію

 

къ

 

языку

 

нашего

 

общаго

 

отечества!

Если

 

позволительно

 

постороннимъ

 

людямъ,

 

инте-

ресующимся

 

судьбою

 

инородцевъ,

 

выражать

 

свои

 

по-

желанія,

 

то

 

мы

 

бы

 

пожелали,

 

чтобы

 

Богъ

 

помогъ

 

уве-

личить

 

число

 

правительственныхъ

 

калмыцкихъ

 

школъ;

чтобы

 

учителями

 

здѣсь

 

были

 

русскіе

 

или

 

инородцы,

воспитанные

 

въ

 

духѣ

 

русской

 

народности;

 

чтобы

 

ученіе
въ

 

этихъ

 

школахъ

 

въ

 

теченіе

 

1-го

 

года

 

шло

 

на

 

кал-

мыцкомъ

 

языкѣ

 

по

 

составленнымъ

 

для

 

того

 

букварямъ,
а

 

въ

 

остальные

 

годы

 

постепенно

 

вводилась

 

въ

 

употре-

бленіе

 

русская

 

рѣчь

 

настолько,

 

чтобы

 

къ

 

концу

 

учеб-
наго

 

курса

 

ученикъ

 

могъ

 

свободно

 

говорить,

 

читать

 

и

писать

 

по-русски

 

и

 

пройти

 

курсъ

 

начальной

 

русской
школы.

 

Было

 

бы

 

желательно

 

путемъ

 

этихъ

 

школъ

 

про-

вести

 

борозду ,

 

отделяющую

 

обученнаго

 

на

 

русскій
ладъ

 

калмыка

 

отъ

 

его

 

духовнаго

 

поработителя— гелюна;

поднять

 

и

 

высоко,

 

твердо

 

и

 

постоянно

 

держать

 

знамя

обрусенія

 

степи,

 

все

 

направляя

 

къ

 

одной

 

цѣли:

 

служе-

нію

 

русской

 

народности.

 

Тогда

 

дѣло

 

христіанства

 

въ

степи

 

пошло

 

бы

 

быстро

 

впередъ.

 

Было

 

бы

 

желательно

въ

 

интересахъ

 

дѣла,

 

если-бы

 

отъгелюновъ

 

потребова-
лось

 

обязательное

 

знаніе

 

устнаго

 

и

 

письменнаго

 

госу-

дарственна™

 

языка,

 

какъ

 

это

 

дѣлается

 

теперь

 

относи-

тельно

 

мусульманскихъ

 

муллъ.

 

Сильная

 

русская

 

власть

можетъ

 

обязать

 

каждый

 

хурулъ

 

завести

 

монастырскую



—

 

544

 

—

школу

 

съ

 

преподавательскимъ

 

русскимъ

 

языкомъ

 

(какъ
предполагалось

 

выше)

 

и

 

подъ

 

контролемъ

 

министерской
инспекціи;

 

такой

 

надзоръ

 

уже

 

практикуется

 

по

 

отноше-

ние

 

къ

 

мусульманскимъ

 

школамъ.

Особенно

 

желательно

 

привлечете

 

въ

 

школу

 

жен-

щины—калмычки,

 

воспитательницы

 

дѣтей,

 

такъ

 

какъ

мужчины

 

постоянно

 

или

 

въ

 

степи

 

или

 

на

 

промыслѣ,

 

а

женщина

 

всецѣло

 

отдана

 

кибиткѣ.

 

Особенно

 

же

 

слѣ-

дуетъ

 

позаботиться

 

о

 

благосостояніи

 

крещеныхъ

 

кал-

мыковъ,

 

чтобы

 

высоко

 

поднять

 

ихъ

 

зажиточность,

 

такъ

рѣзко

 

бьющую

 

въ

 

глаза

 

степняку,

 

ибо

 

и

 

теперь

 

уже

простолюдинъ — ламаитъ

 

позволяетъ

 

иногда

 

указывать

гелюну

 

на

 

сравнительную

 

зажиточность

 

крещенина.

Конечно,

 

сплоченное

 

калмыцкое

 

духовенство

 

было

 

бы
очень

 

ослаблено,

 

если

 

бы

 

власть

 

ламы

 

была

 

ограничена

или

 

даже

 

совершенно

 

уничтожена.

(Окончание

 

въ

 

слѣд.

 

К).

Содержание

 

№

 

16

 

неоффнціальной

 

части:

 

1)

 

Нѣсколько

 

словъ

по

 

случаю

 

100-лѣтія

 

существованія

 

прнходстгаго

 

храма

 

въ

 

селѣ

 

Ыатвѣ-

евкѣ,— 2)

 

На

 

могилѣ

 

Николая

 

Ивановича

 

Нльминскаго.

Печатать

 

дозволяется.

 

Редакторъ,

 

Каѳедральный

 

иротоіерей.

 

Е.

 

Мадовъ.

Казань.

  

Типографія

  

Императорскаго

  

Университета.


