
извѣётія

ПО

КАЗАНСКОЙ

 

ЕПАРХШ.

Выходягь

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣ-

сяцъ.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

Казани,

 

въ

 

редакцій

 

Православ-
наго

 

Собесѣдника

 

при

 

духовной

академіи,

 

отъ

 

всѣхъ

 

мѣстъ

 

и

 

лнцъ.

1873.
15

   

МАРТА.

А!

   

6.

Цѣна

 

для

 

мѣсгь

 

и

 

лнцъ

 

дру-

гих!,

 

епархій

 

и

 

вѣдоиствъ-.

 

от-

дельно

 

отъ

 

Православнаго

 

Со-
беседника

 

і

 

руб.,

 

а

 

вмѣств

 

съ

нимъ

 

10

  

руб.

   

съ

 

пересылкою.

УКАЗЫ

 

СВЯПЙШАГО

 

СѴНОДА.

J)

 

По

 

ВЫСОЧАЙШЕМУ

 

повелѣнію.

 

Съ

 

новою

 

ВЫСО-
ЧАЙШЕ

 

утвержденною

 

формою

 

^вознощеній

 

на

 

эктеніяхь
Августѣйшихъ

 

Именъ

 

ВЫСОЧАЙШЕЙ

 

Фамиліи.

По

 

указу

 

ЕГО

  

ИМПЕРАТОРСКАГО

  

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

предложеніе
Господина

 

Сгнодальнаго

 

Оберъ-Провурора,

 

отъ

 

12

 

сего

 

Ян-
варя

 

за

 

№

 

115,

 

при

 

которомъ

 

предлагаетъ

 

Высочайше

 

ут-

вержденную,

 

въ

 

11

 

день

 

сего

 

же

 

мѣсяца,

 

новую

 

форму

 

воз-

попіеній

 

на

 

эктеніи

 

Августѣйшихъ

 

Именъ

 

Высочайшей

 

Фа-
миліи.

 

Приказали:

 

Новую,

 

Высочайше

 

утвержденную,

форму

 

возношеній

 

на

 

эктеніяхъ

 

Августьйшихъ

 

Именъ

 

Вы-
сочайшей

 

Фамиліи,

 

по

 

напечатаніи

 

въ

 

здѣшней

 

Сѵнодальн.,й

Типографіп

 

потребнаго,

 

по

 

числу

 

церквей,

 

количества

 

экзем-

пляровъ

 

оной,

 

разослать

 

по

 

всему

 

Духовному

 

ведомству,

 

при

печатныхъ

 

же

 

указахъ,

 

къ

 

надлежащему

 

руководству

 

и

 

испол-

ненію,

 

а

 

Правительствующему

 

Сенату

 

сообщить,

 

въ

 

одномъ

экземплярѣ,

 

при

 

вѣдѣніи.

 

Января

 

17

 

дня

 

1873

 

года.

 

№

 

5.

и

 

к.

 

е.

                                                                     

11
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ФОРМ

 

А.

ПА

   

ВЕЛИКОЙ

   

ЕКТЕНІИ.

О

 

Благочеетивѣпшемъ,

 

Самодержавнойшемъ

 

Ве.ткочг&
Гоеударѣ

 

нашемъ

 

ИМПЕРАТОРА

 

АЛЕКСАНДР!}

 

НИ-
КОЛАЕВИЧ!}

 

всея

 

Россіи,

 

и

 

о

 

Супругѣ

 

ЕГО,

 

Благочестн-
кѣГшіеи

 

Госудаішнѣ

 

ИМПЕРАТРИЦА

 

МАРІИ

 

АЛЕКСАП-
ДРОВНѢ:

 

о

 

Наслѣдникѣ

 

ЕГО,

 

Благовѣрномъ

 

Госѵдарѣ

 

Це-
саревичѣ

 

и

 

Великомъ

 

Князѣ

 

АЛЕКСАНДР!}

 

АЛЕКСАНД-
РОВИЧ!}

 

и

 

о

 

Супругѣ

 

Его,

 

Благовѣрной

 

Государынѣ

 

Це-
еаревнѣ

 

и

 

Великой

 

Княгипѣ

 

МАРШ

 

ѲЕОДОРОВНА:

 

( »

Благовѣрныхъ

 

Государѣхъ,

 

Веливихъ

 

Князѣхъ

 

НИКОЛА!}
и

 

ГЕОГГІИ

 

АЛЕКСАНДРОВИЧАХ!*

 

о

 

Благовѣрныхъ

 

Го-
суларѣхъ,

 

Великихъ

 

Кпязѣхъ:

 

ВЛАДИМІРА,

 

АЛЕКСІИ,
СЕРГІІІ

 

и

 

ПАВЛА

 

АЛЕКСАНДРОВИЧАХ!*

 

о

 

Благовѣр-

номъ

 

Государѣ,

 

Великомъ

 

Кпязѣ

 

КОНСТАНТИНА

 

НИКОЛА-
ЕВИЧА

 

и

 

оСѵпругѣ

 

Его,

 

Благовѣрпой

 

Госѵдарынѣ

 

Великой
Іінягинѣ

 

АЛЕКСАНДРѢ

 

ЮСИФОВНѢ:

 

о

 

Благовѣрныхъ

Государѣхъ,

 

Великихъ

 

КнязЬхъ:

 

НИКОЛАѢ,

 

КОНСТАН-
ТИН!},

 

ДИМПТРШ

 

и

 

ВЯЧЕСЛАВА

 

КОНСТАНТИНОВИ-
ЧАХЪ:

 

о

 

Благовѣрномъ

 

Государѣ ;

 

Великомъ

 

Князѣ

 

НИ-
КОЛА!}

 

НИКОЛАЕВИЧА

 

и

 

о

 

Супругѣ

 

Его,

 

Благовѣрной

Государынѣ,

 

Великой

 

Княгинѣ

 

АЛЕКСАНДРА

 

ПЕТРОВ-
НА:

 

о

 

Благовѣриыхъ

 

Государѣхъ,

 

Великихъ

 

Князѣхъ

 

НИ-
КОЛАЕ

 

и

 

ПЕТРА

 

НІІКШАЕВИЧАХЪ:

 

о

 

Благовѣрномъ

Государѣ,

 

Великомъ

 

КяязЬ

 

МИХАИЛА

 

НИКОЛАЕВИЧА
и

 

о

 

Суаругѣ

 

Его,

 

Благовѣрной

 

Государынѣ,

 

Великой

 

Кня-
гипѣ

 

ОЛЬГА

 

ѲЕОДОРОВНА:

 

о

 

Благовѣрпыхъ

 

Государѣхъ,

Великпхъ

 

Князѣхъ:.

 

НИКОЛАА,

 

МИХАИЛА,

 

ТЕОРИИ,
АЛЕКСАНДРА

 

и

 

СЕРИИ

 

МИХАИЛОВИЧАХЪ:

 

о

 

Благо-
вѣрныхъ

 

Государѣхъ :

 

Великой

 

Квяжнѣ

 

МАРШ

 

АЛЕК-
САНДРОВНА,

 

о

 

Королевѣ

 

Эллиновъ

 

ОЛЬГА

 

КОНСТАН-
ТИНОВНА

 

и

 

о

 

Супругѣ

 

Ея:

 

о

 

Великихъ

 

Княжнахъ

 

ВАРА
КОНСТАНТИНОВНА

 

п

 

АНАСТАСШ

 

МИХАИЛОВНА:

 

о

Великой

 

Княпінѣ

 

МАРШ

 

НИКОЛАЕВНА:

 

о

 

Королевѣ

 

Вир-
тембергской

 

ОЛЬГА

 

НИКОЛАЕВНА

 

и

 

о

 

Супругѣ

 

Ея:

 

о

Великой

 

Кпягинѣ

 

ЕКАТЕРИНА

 

МИХАИЛОВНА

 

и

 

о

 

Су-
иругѣ

 

Ея:

 

о

 

всей

 

Иалатѣ

 

и

 

воинствѣ

 

ИХЪ

 

Господу

 

помо-

лимся.—Къ

 

сему

 

должно

 

применяться

 

на

 

ііроскомидіи

 

и

 

на

великомъ

 

входѣ.
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1)

 

Но

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

утвержденному

 

мнѣнію

 

Гп~
ецдарственнаіо

 

Совіьта.

 

О

 

выдать

 

дѣтямъ

 

священное

 

лужи-?

тслей

 

и

 

церковныхъ

 

причетниковъ

 

свшдѣтельствъ

 

а

 

приг

надлежности

 

ихъ

 

къ

 

почетному

 

граоюданству,

 

гізъ

 

мѣстъ,

служенгя

 

ихъ

 

отцовъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

Правительствующей

 

Сѵводъ

 

слушали

 

предло-

женную

 

Господиномъ

 

Сгнодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ,

 

за

№

 

4255,

 

копію

 

съ

 

Высочайше

 

утвержденпаго

 

въ,

 

7-й

 

день

Ноября

 

прошлаго

 

года

 

мнѣнія

 

Государственного

 

Совѣ-

та

 

о

 

выдачѣ

 

дѣтямъ

 

священнослужителей

 

и

 

церковныхъ

причетниковъ

 

свидѣтельствъ

 

о

 

принадлежности

 

ихъ

 

къ

 

по-

четному

 

гражданству.

 

Въ

 

означенномъ

 

мнѣніп

 

Государ-
ственнаго

 

Совѣта

 

изъяснено:

 

Государственный

 

Совѣтъ

 

въ,

соединенныхъ

 

Департаментахъ

 

Законовъ

 

и

 

Государственной
Экономіи

 

и

 

въ

 

Общемъ.

 

Собраніи,

 

разсмотрѣвъ.

 

представ -

леніе

 

Высочдйше

 

у^режденнаго

 

Приеурствія

 

по

 

дѣламъ

 

Пра-
вославнаго

 

духовенства

 

о

 

выдаче

 

дѣтямъ

 

священнослужите-

лей

 

и

 

церковныхъ

 

причетниковъ

 

свидѣтельствъ

 

о

 

принад-

лежности

 

ихъ

 

къ

 

почетному

 

гражданству,

 

и

 

соглашаясь

 

въ

существѣ

 

съ

 

заключеніемъ

 

упомянутого

 

Присутствия,

 

мнѣ?

ніемъ

 

постановила

 

„Дѣтямъ

 

лицъ

 

нравославнаго

 

и

 

армяно?

григоріанскаго

 

духовенства,

 

имѣющимъ,

 

по

 

дѣйствую/щимъ

законамъ

 

(Высочайше

 

утверікд.

 

мнѣпія

 

Государственна^
Совѣта

 

26

 

Мая

 

1869

 

и

 

15

 

марта

 

1871

 

г),

 

право

 

на

 

цо-

томственное

 

или

 

личное

 

почетное

 

гражданство ,

 

выдаются

свидетельства

 

q

 

принадлежности

 

цхъ

 

сему

 

звднію

 

пзъ,

 

под-

лежащихъ,

 

по

 

мѣсту

 

служенія

 

отцрвъ,

 

Духовныхъ

 

Конси-
сторій,

 

цо

 

опредѣленіямъ,

 

утвержденнымъ

 

Епархіальнымъ
Начальствомъ.

 

Сіи

 

свидѣтельсгва

 

пишутся,

 

по

 

примѣнещю

къ

 

приложеннымъ

 

къ

 

ст.

 

576

 

и

 

q7S

 

зак.

 

о

 

сост.

 

(т.

 

IX

 

по

ирод.

 

1868

 

года)

 

формамъ,

 

на

 

гербовой

 

бумагѣ

 

цѣною

 

въ

одинъ

 

рубль,

 

и

 

выдаются

 

безъ

 

всякой

 

другой

 

за

 

оныя

 

цла-

ты".

 

Приказали:

 

Объ

 

изъясненномъ

 

Высочайше

 

утверж-

денномъ

 

мнѣніи

 

Государственнаго

 

Совѣта,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

надлежащаго

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

руководства

 

и

 

испол-

нения,

 

дать

 

знать

 

циркулярно

 

печатными

 

по

 

Духовному

 

ве-
домству

 

указами,

 

Января

 

26

 

дня

 

1873

 

года

 

№

 

6.
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РАСПОРЯЖЕНІЕ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Объ

 

объявлѳніи

 

благодарности

 

енархіальнаго

   

на-

чальства

  

за

  

уннчтоженіе

   

базара

   

въ

  

воскресные

дни

 

въ

 

селѣ

 

Вогородскомъ

 

тетюшскаго

 

уѣзда.

1

 

азанская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали

 

донесеиіе

 

бо-
городскаго

 

волостнаго

 

правленія

 

тетюшскаго

 

уѣзда

 

отъ

 

1 7

 

де-

кабря

 

1872

 

года

 

за

 

№

 

1147,

 

коимъ

 

донесло

 

Его

 

Высокопре-
освященству,

 

что

 

по

 

убѣжденію

 

богородскаго

 

волостнаго

 

стар-

шины

 

Потапова,

 

писаря

 

того

 

правленія

 

Рождественскаго

 

и

мѣстнаго

 

священника

 

Егора

 

Никольскаго,

 

крестьяне

 

села

 

Бо-
городскаго

 

изъявили

 

согласіе

 

перемѣнить

 

въ

 

селѣ

 

Вогородскомъ
базаръ

 

съ

 

воскреснаго

 

дпя

 

на

 

пятницу,

 

на

 

что

 

составленъ

 

ими

приговоръ,

 

который

 

25

 

сентября

 

утвержденъ

 

8

 

очереднымъ

тетюшскимъ

 

уѣзднымъ

 

земскимъ

 

собраніемъ,

 

и

 

что

 

базара
по

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

въ

 

селѣ

 

Вогородскомъ

 

съ

 

5

 

нября
1872

 

года

 

уже

 

не

 

существуетъ.

 

Резолюціею

 

Его

 

Высокопрео-
священства

 

по

 

сему

 

донесенію

 

20

 

декабря

 

предписано:

 

„за

уничтоженіе

 

базара

 

въ

 

воскресные

 

дни

 

въ

 

селѣ

 

Вогород-
скомъ

 

преподать

 

божіе

 

благое

 

ювеніе

 

старшинѣ

 

Потапову,
писарю

 

Рождественскому

 

и

 

священнику

 

Никольскому,

 

какъ

наиболѣе

 

содѣйствовавшимъ

 

сему

 

благому

 

дѣлу,

 

а

 

также

 

и

вообще

 

прихожанамъ

 

означенеаго

 

села,

 

о

 

чемъ

 

и

 

напечатать

въ

 

„Еиархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ",

 

и

 

въ

 

волостное

 

правленіе
дать

 

изъ

 

консисторіи

 

грамоту.

 

Опредѣлилп:

 

Изготовлен-
ную

 

согласно

 

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

qain-

ту

 

препроводить

 

(и

 

препровождена)

 

въ

 

богородское

 

волост-

ное

 

правлепіе;

 

въ

 

редакцію

 

же

 

„Епархіальныхъ

 

Извѣстій"

для

 

припечатанія

 

о

 

семъ

 

послать

 

надлежащую

 

статью.

ВЫПИСКИ

   

ИЗЪ

 

ЖУРНАЛОВЪ

   

КАЗАНСКАГО

   

ЕПАР-

ХІАЛЬНАГО

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.

1)

 

Благочинный

 

2-го

 

округа

 

спаскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Но-
воспасскаго,

 

священникъ

 

Павелъ

 

Фанагорскій

 

при

 

запискѣ,

отъ

 

19

 

декабря

 

1872

 

г.

 

J\°

 

165,

 

доставилъ

 

въ

 

казанское

епархіальное

   

попечительство

  

пожертвованныхъ

  

по

  

пригла-
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сительному

 

листу

 

имъ

 

самимъ

 

и

 

подвѣдомыми

 

ему

 

причта-

ми

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

за

 

1872

 

г.

 

гиесть-

десятъ

 

девять

 

руб.

 

тридцать

 

коп.

 

(69

 

р.

 

30

 

к.).

 

Попечи-
тельствомъ

 

опредѣлено:

 

Деньги

 

69

 

руб.

 

30

 

коп.

 

записать

на

 

приходъ

 

въ

 

книгу

 

благотворительныхъ

 

суммъ

 

(записаны
подъ

 

JV»

 

76).

 

О

 

полученіи

 

же

 

ихъ

 

благочиннаго

 

увѣдомить

и

 

какъ

 

его,

 

такъ

 

и

 

подвѣдомое

 

ему

 

духовенство

 

благодарить
за

 

таковое

 

пожертвованіе.

 

О

 

чемъ

 

припечатать

 

въ

 

„Епархіаль-
ныхъ

 

Извѣстіяхъ".

2)

  

Нижеслѣдующіе

 

благочинные

 

при

 

рапортахъ

 

пред-

ставили

 

въ

 

попечительство

 

деньги,

 

собранныя

 

по

 

пригла-

сительному

 

листу

 

на

 

1872

 

годъ,

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

духов-

наго

 

званія

 

вдовъ

 

и

 

сиротъ

 

1)

 

цивильскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Ши-
хазанова,

 

священникъ

 

Викторъ

 

Богатыревъ,

 

отъ

 

15

 

декабря
1872

 

г.

 

за

 

№

 

204,

 

74

 

руб.;

 

2)

 

чебоксарскихъ

 

градскихъ

 

цер-

квей,

 

протоіерей

 

Андрей

 

Скарабевскій;

 

отъ

 

2

 

декабря

 

за

JV»

 

94,

 

49

 

руб.

 

и

 

3)

 

ядринскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Аликова,

 

свя-

щенникъ

 

Михаилъ

 

Влаговѣщенскій

 

отъ

 

4

 

декабря

 

за

 

№169 —

45

 

руб.

 

Попечительствомъ

 

опредѣлено

 

и

 

Его

 

Высоко-
преосвященствомъ

 

25

 

января

 

1873

 

года

 

утверждено:

 

Пред-
ставленныя

 

благочинными

 

деньги

 

записать

 

на

 

прпходъ

 

(за-
писаны

 

въ

 

сиротскую

 

книгу

 

въ

 

ст.

 

подъ

 

№

 

71,

 

73

 

и

 

72),
внести

 

въ

 

казнохранилище;

 

а

 

благочинныхъ

 

о

 

полученіи

 

де-

негъ

 

увѣдомить

 

и

 

благодарить

 

съ

 

причтами

 

ихъ

 

вѣдомства

отъ

 

лица

 

попечительства

 

и

 

сиротствующихъ

 

за

 

соревнованіе
въ

 

дѣлѣ

 

благотворенія

 

бѣднымъ

 

вдовамъ

 

и

 

сиротамъ

 

духов-

наго

 

ведомства

 

съ

 

припечатаніемъ

 

о

 

семъ

 

въ

 

„Епархіаль-
ныхъ

 

Извѣстіяхъ".

3)

  

Благочинный

 

казанскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Чурилина,

 

свя-

щенникъ

 

Матвѣй

 

Политовъ

 

при

 

рапортѣ

 

отъ

 

20

 

декабря
1872

 

года

 

за

 

№

 

225

 

представилъ

 

въ

 

попечительство

 

деньги

32

 

рубля

 

80

 

коп.,

 

полсертвовапныя

 

священно- церковно-слу-

жителями

 

и

 

церковными

 

старостами

 

его

 

вѣдомства,

 

по

 

при-

гласительному

 

листу

 

1872

 

г.

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

вдовъ

 

и

сиротъ

 

духовнаго

 

вѣдомства.

 

Попечительствомъ

 

опредѣле-

но

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

25

 

января

 

1873

 

го-

да

 

утверждено:

 

Представленныя

 

благочиннымъ

 

Политовымъ
деньги

 

32

 

рубли

 

86

 

копѣекъ

 

записать

 

на

 

приходъ

 

(записа-
ны

 

22

 

декабря

 

въ

 

ст.

 

подъ

 

№

 

74)

 

внести

 

въ

 

казнохрани-

лище,

 

а

 

благочиннаго

 

Политова

 

о

 

полученіи

 

денегъ

 

увѣдо-

мить

 

и

 

благодарить

 

его

 

съ

 

иричгами

 

и

 

жертвователями

 

огъ
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лица

 

попечительства

  

к

 

отъ

 

сиротствующихѣ

 

й

 

припечатать-
о

 

семъ

 

въ

 

„Епархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ".

4)

  

Благочинный

 

казанскаго

 

уѣзда

 

села

 

Ильинскаго,

 

свя-

щенникъ

 

Іоаннъ

 

Черкасовъ

 

при

 

рапОртѣ

 

отъ

 

28

 

декабря
І872

 

года

 

за

 

JV°

 

357,

 

представилъ

 

въ

 

попечительство

 

деньги
тргідгщть

 

руб-.

 

(30

 

руб.),

 

собранныя

 

имъ

 

по

 

пригласитель-

ному

 

листу

 

на

 

1872

 

годъ,

 

въ

 

пользу

 

бѣдяыхъ

 

вдовъ

 

и

 

си-

ротъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Попечительствомъ

 

постановлено

и

 

Его

 

Высокопрбосвященегвомъ

 

25

 

января

 

1873

 

года

 

утвер-

ждено:

 

представленный

 

благочиннымъ

 

Черкасовымъ

 

деньги

тридцать

 

руб.

 

(30

 

руб.)

 

записать

 

на

 

приходъ

 

(записаны

 

29
декабря

 

въ

 

статьѣ

 

подъ

 

JV»

 

75),

 

внести

 

въ

 

казнохранилище-,

а

 

благочиннаго

 

о

 

иолученіи

 

денёгъ

 

увѣдомиіъ,

 

и

 

благода-
рить

 

его

 

вмѣстѣ

 

съ

 

причтами

 

отъ

 

лиЦа

 

попечительства

 

и

сиротствующихъ

 

За

 

участіе

 

къ

 

бѣдному

 

духовенству,

 

и

 

при-

печатать

 

о

 

семъ

 

въ

 

„Епархіальныхъ

 

Изві;стіяхъ".
5)

   

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высокопреосвященнѣй-

іпій

 

Антоній,

 

архіепископъ

 

казанскій

 

и

 

свіяжскій

 

й

 

кава-

леръ

 

при

 

предписаніи

 

отъ

 

10

 

января

 

сего

 

года

 

за

 

.№

 

89^
препроводи.іъ

 

въ

 

попечительство

 

50

 

руб.-,

 

жбртвуемыхъ

 

еже-

годно

 

на

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Поиечительствомъ

 

опре-

делено

 

и

 

Его

 

ВиеОкопреосвяіценствомь

 

2

 

февраля

 

1873

 

г.

утверждено:

 

Деньги

 

50

 

руб.

 

записать

 

на

 

приходъ

 

въ

 

благо-
творительную

 

книгу

 

(записаны

 

11

 

января

 

1873

 

г.

 

въ

 

стаг.

Подъ

 

№

 

10)

 

и

 

внести

 

въ

 

казнохранилище,

 

и

 

о

 

полученіи
Денегъ

 

и

 

о

 

занискѣ

 

оныхъ

 

па

 

приходъ,

 

донести

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященству

 

съ

 

глубочайшею

 

благодарностью

 

отъ

 

по-

печительства

 

и

 

отъ

 

сиротствующихъ,

 

за

 

таковое

 

шжертво-

вапіе,

 

о

 

чемъ

 

и

 

припечатать

 

въ

 

„Епархіальныхъ

 

Извѣсті-

яхъ".
6)

  

Члепъ

 

и

 

казначей

 

попечительства

 

священникъ

 

Алек-
сандр'ь

 

Трииитатовъ

 

раиортомъ

 

отъ

 

7

 

сбго

 

февраля

 

JV»

 

101-й
предъявилъ,

 

что

 

къ

 

8-му

 

числу

 

февраля

 

сего

 

года

 

сирот-

ской

 

и

 

благотворительной

 

суммы

 

состоитъ

 

наличными

 

день-

гами

 

одна

 

тысяча

 

пять

 

сотъ

 

сорокъ

 

четыре

 

руб.

 

пятьдесятъ

двѣ

 

копѣйки

 

(1544

 

руб.

 

52

 

коп.).

 

Такъ

 

какъ

 

большихъ

 

ра-

сходовъ

 

въ

 

попечительствѣ

 

для

 

удовлетворенія

 

сиротъ

 

въ

скоромъ

 

времени

 

не

 

предвидится,

 

то

 

неб.іагоугодно

 

ли

 

бу-
Зетъ

 

сдѣ.тать

 

распоряженіе

 

о

 

впесеніи

 

одной

 

тысячи

 

(1000)

рублей

 

въ

 

состоящій

 

въ

 

городѣ

 

Казани

 

воліаско-камскій

 

ком-

мерческий

 

Ванйь

 

впредь

 

до

 

востребованія

  

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

ш-
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-летъ

 

"на

 

эту

 

сумму

 

выдааъ

 

былъ

 

на

   

ими

   

казанскаго

 

впар-

хіальнаго

 

попечительства

   

о

   

призрѣпіи

   

бѣдпыхъ

   

духовпаго

вванія.

 

Попечительством ъ

 

опредѣ.іено

   

и

 

Его

 

Высокопрео-
«вященствомъ

   

15-го

 

февраля

 

1873

 

года

 

утверждено:

 

По

 

се-

му

   

докладу

   

учішить

   

слѣдующее :

   

1)

   

сумму,

   

хранящуюся

въ

  

попечительском*

   

казнохрапи.тищѣ,

    

въ

   

количеетвѣ

   

ты-

сячи

 

(1000)

 

рублей

 

препроводить

 

для

 

приращепія

  

изъ

   

про-

центовъ

 

въ

 

пользу

 

сиротствующих*

 

впредь

 

до

 

востребовапія
въ

 

волжско-камскій

 

коммерчески

 

банк*

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

би-
летъ

 

на

 

эту

 

сумму

 

выданъ

 

былъ

 

на

   

имя

   

казаискаго

  

епар-

хіальнаго

 

попечительства

   

о

   

призрѣніи

   

бѣдпыхъ

   

духовпаго

■званія;

 

а

 

544

 

руб.

   

52

   

коп.

   

оставить

   

при

   

попечительстве
въ

 

казнохраннлищѣ

 

для

 

удовлетворенія

 

сирэтствующнчъ

  

нв-

собіями,

 

особенно

 

нуждающихся

   

въ4

 

томъ

 

по

  

бѣдпости.

   

но

иоступающимъ

   

отъ

 

нихъ

 

просьбамъ.

  

2)

 

Сотрудпикамъ,

 

не

доставпвшимъ

   

вѣдомостей

 

о

 

пансіоперахъ

 

за

 

1872

 

годъ,

 

съ

указаніемъ

 

мѣстожительствъ

 

пансіоперовъ

 

предписать

 

о

 

ско-

рѣйшемъ

 

доставленіи

   

таковыхъ

  

вѣдомостей

  

въ

 

попечитель-

ство.

   

3)

 

Дабы

 

не

 

замедлить

 

разсылкой

 

къ

 

сотрудникам*

 

де-

негъ

   

для

 

выдачи

   

спротствующимъ

  

пособіп

  

за

 

2-ю

 

полови-

ну

 

1872

 

года

 

и

 

выдачей

   

таковыхъ

 

пособіп

 

саротсвующішъ,

'проживающим*

 

въ

 

г.

 

Казани,

   

означенную

 

сумму

   

544

 

руб.
•52

 

коп.,

 

и

 

вновь

  

поступающую

   

сиротскую

   

сумму

 

по

 

мѣрѣ

иоступленія

 

оной,

   

разсылать

   

къ

 

сотрудпикамъ

   

при

 

выпис-

кахъ

 

и

 

спискахъ

 

согласно

   

утвержденному

   

Его

 

Высокоире-
'освященствомъ

   

1

 

декабря

   

1872

 

года

  

списку

   

вапсіонерог.ъ,
за

 

1-ю

 

половину

 

1872

 

года

  

и

 

докладу

 

попечительства,

  

отъ

'22

 

декабря

 

1872

 

года,

   

утвержденному

   

Его

 

Высокопреосвя-
щенством*

 

24

 

декабря

 

1872

 

года.

 

О

 

чемъ

 

предписать

 

казна-

чею

 

попечительства

 

къ

 

исполненію

 

(и

 

предписано)

 

и

 

о

 

семь

расноряжепіи

 

припечатать

  

въ

 

„Епархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ"

къ

 

исполпенію

 

со

 

стороны

 

благочинныхъ

 

по

 

2-му

 

пункту.

7)

 

Благочинный

 

казаискаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

про-

тоіерей

 

и

 

кавалеръ

 

Викторъ

 

Петровичъ

 

Вишпешжій,

 

при

запискѣ

 

отъ

 

11

 

ноября

 

1872

 

года

 

доставил*

 

въ

 

попечи-

тельство

 

билет*

 

казаискаго

 

обществеинаго

 

банка ,

 

отъ

 

6
"числа

 

ноября

 

1872

 

г.

 

за

 

Л°

 

821

 

на

 

сто

 

пятьдесятъ

 

руб.

•(150

 

руб.),

 

которые

 

виесепы

 

въ

 

банкъ,

 

въ

 

видахъ

 

содЬйствія
попечительству

 

дѣлать

 

пособія

 

большему

 

числу

 

бѣдныхъ

 

ду-

Ховнаго

 

звапія.

 

Если

 

не

 

будет*

 

сочтена

 

лишнею

 

воля

 

его,

дротоіерея,

   

касательно

   

образа

   

выдачи

 

процентов*

 

съ

 

вне-
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сенной

 

суммы,

 

то

 

онъ,

 

протоіерей,

 

просит*

 

оные

 

выдавать

вдруг*

 

за

 

три

 

года

 

бѣдной

 

сиротѣ

 

или

 

при

 

выходѣ

 

въ

 

за-

мужство,

 

или

 

въ

 

пособіе,

 

по

 

случаю

 

раззоренія

 

отъ

 

пожара.

Попечительствомъ

 

опредѣлено

 

и

 

Его

 

Высокопреосвящеп-
ствомъ

 

утверждено:

 

билетъ

 

казанскаго

 

общественнаго

 

банка
въ

 

150

 

руб.

 

(сто

 

пятьдесятъ

 

руб.),

 

записавъ

 

на

 

приходъ,

внести

 

въ

 

казнохранилище

 

(записанъ

 

11

 

ноября

 

1872

 

года

подъ

 

№

 

62)-,

 

а

 

о

 

полученіи

 

его

 

увѣдомить

 

благочиннаго
протоіерея

 

Вишневскаго.

 

Вмѣстѣ

 

с*

 

тѣмъ

 

изъявить

 

жертво-

вателю

 

полную

 

благодарность

 

отъ

 

епархіальнаго

 

попечитель-

ства

 

чрезъ

 

припечатаиіе

 

въ

 

„Епархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ",

выразив*

 

при

 

том*,

 

что

 

воля

 

жертвователя —выдавать

 

про-

центы

 

с*

 

этого

 

капитала

 

вдругъ

 

за

 

три

 

года

 

бѣдной

 

сиро-

тѣ

 

при

 

выходѣ

 

въ

 

замужство,

 

или

 

въ

 

пособіе

 

по

 

случаю

 

раз-

воренія

 

отъ

 

пожара,

 

6*удетъ

 

исполнена

 

попечительствомъ;

о

 

чемъ

 

увѣдомить

 

о.

 

протоіерея

 

Вишневскаго.

ЕЩЕ

 

О

 

ПОСѢЩЕНШ

  

ЯПОНІИ

   

ПРЕОСВЯЩЕННЫМЪ

ВЕНІАМИНОМЪ,

 

ЕПИСКОИОМЪ

 

КАМЧАТСКИМЪ

  

( 1 ).

(ИЗВЛЕЧЕНІЕ

   

ИЗЪ

   

ПИСЬМА

  

ОТЪ

   

1

   

ДЕКАБРЯ

   

1872

   

ГОДА).

Мы

 

прибыли

 

въ

 

г.

 

Хакодате

 

наканунѣ

 

Успепія.

 

При
входѣ

 

въ

 

пристань,

 

насъ

 

иугнулъ

 

сильный

 

шквалъ.

 

Капи-
танъ

 

шепнулъ

 

намъ,

 

что

 

къ

 

великому

 

счастію

 

мы

 

ушли,

во

 

время,

 

отъ

 

сильной

 

бури.

 

Однакожъ

 

эта

 

буря

 

принесла

тишину

 

многимъ

 

обуреваемымъ

 

въ

 

пристани.

 

Она

 

отсрочи-

ла

 

высылку

 

изъ

 

Хакодате

 

крещенныхъ

 

японцевъ,

 

которыхъ

правительство

 

изгоняло

 

въ

 

дальнія

 

страны

 

Японіи,

 

лишив*

их*

 

должностей

 

государственных*.

 

Между

 

тѣмъ,

 

прибывшій
кстати

 

камчатскій

 

преосвященнѣйшій

 

архипастырь

 

подкрѣ-

пилъ

 

изгоняемых*

 

христіанъ

 

нравственно

 

и

 

матеріально.
Христіане

 

японцы,

 

как*

 

изгоняемые,

 

так*

 

и

 

остающіеся
въ

 

Хакодате,

 

вели

 

себя

 

мужественно

 

при

 

посѣщеніи

 

Япо-
ніи

 

христіанскимъ

 

архіереемъ.

 

Они

 

публично

 

подходили

 

къ

(')

 

Объ

 

этоиъ

 

иосѣщеніи

 

ваііечатано

 

въ

 

№

 

5

 

Извѣстій

  

за

 

настоящій
годі..
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нему

 

на

 

благословеніе,

 

присутствовали

 

въ

 

церкви

 

при

 

бого-
служеніи

 

въ

 

праздник*

 

Успенія;

 

нѣкоторые

 

из*

 

них*

 

чи-

тали

 

8а

 

литургіей

 

по

 

японски

 

Евангеліе,

 

Апостол*,

 

Вѣрую,

Отче

 

наш*,

 

послѣ

 

прочтенія

 

и

 

пѣнія

 

на

 

славянском*

 

язы-

ке.

 

Многіе

 

японскіе

 

христіане

 

приносили

 

своих*

 

дѣтей

 

для

причащенія

 

Тѣла

 

и

 

Крови

 

Христовой.

 

При

 

богослуженіи
япопскіе

 

христіине

 

вели

 

себя

 

благоговѣйно,

 

с*

 

трогатель-

ным*

 

умиленіем*,

 

носящим*

 

отпечаток*

 

тамошних*

 

обыча-
ев*.

 

Они

 

оставляли

 

свои

 

сандаліи

 

за

 

порогом*

 

церкви,

 

как*

бы

 

считая

 

не

 

приличным*

 

входить

 

обутыми

 

въ

 

домъ

 

Божій;
въ

 

церкви

 

большею

 

частію

 

стояли

 

на

 

колѣнахъ,

 

сидѣли,

наклонялись

 

до

 

полу,

 

и

 

даже

 

лежали

 

на

 

полу,

 

руки

 

слага-

ли

 

умиленно,

 

какъ

 

подобаетъ

 

въ

 

молитвенномъ

 

состояніи;

 

и

на

 

лицахъ

 

своихъ

 

выражали

 

благоговѣніе

 

къ

 

церковному

богослуженію,

 

хотя

 

не

 

понимали

 

его.

 

Во

 

время

 

богослуже-
нія

 

мужескій

 

полъ

 

стоялъ

 

по

 

правую

 

сторону

 

церкви,

 

а

женскій

 

по

 

лѣвуто,

 

какъ

 

было

 

въ

 

первые

 

вѣка

 

христіанства.
Кромѣ

 

того,

 

сообразно

 

съ

 

привычкою

 

къ

 

порядку,

 

свойствен-
ною

 

японцамъ,

 

они

 

становились

 

въ

 

церкви

 

по

 

степени

 

ро-

ста, — болыпіе

 

назади,

 

меныпіе

 

впереди.

 

Въ

 

церкви

 

присутст-

вовали

 

при

 

богослуженіи

 

и

 

язычники;

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

шпі-
оны

 

правительства,

 

и

 

представители

 

разных*

 

иностранных*

держав*.

Для

 

большаго

 

одушевленія

 

гонимых*

 

христіанъ,

 

прео-

священный

 

сказал*

 

назидательное

 

слово,

 

въ

 

которомъ

 

ра-

скрылъ

 

ту

 

мысль,

 

что

 

христіанство

 

никогда

 

и

 

викому

 

не

вредило;

 

напротивъ,

 

христіанское

 

ученіе

 

всегда

 

было

 

опло-

томъ

 

государствъ

 

и

 

основою

 

доброй

 

нравственности. —Въ
прочемъ,

 

самое

 

прибытіе

 

преосвященнаго

 

въ

 

Японію

 

на

 

во-

енномъ

 

судпѣ

 

„Востокъ",

 

предъ

 

высылкою

 

изъ

 

Хакодате
христіанъ ,

 

могло

 

внушить

 

властямъ

 

мысль

 

о

 

сочувствіи
русскаго

 

правительства

 

къ

 

угнетеннымъ

 

христіанамъ.

 

(Гу-
берпаторъ

 

ожидалъ

 

со

 

дня

 

на

 

день

 

прибытія

 

Великаго

 

Кня-
8я

 

Алексѣя

 

Александровича,

 

и

 

увидавъ

 

флагъ

 

съ

 

крестомъ

на

 

„Востокѣ",

 

тотчасъ

 

ирислалъ

 

своего

 

чиновника

 

освѣдо-

миться,

 

какое

 

знатное

 

лицо

 

прибыло

 

въ

 

Хакодате,

 

и

 

съ

 

ка-

кою

 

цѣлію).

 

Къ

 

счасгію,

 

не

 

за

 

долго

 

предъ

 

прибытіемъ

 

пре-

освященнаго

 

въ

 

Хакодате,

 

въ

 

англійской

 

газетѣ

 

(въ

 

Іедо)
былъ

 

напечатанъ

 

протестъ

 

противъ

 

угнетенія

 

японцевъ,

обращающихся

 

въ

 

христіанство.

 

Протестъ

 

этот*

 

заключал-

ся

   

предостереженіемъ ,

   

что

  

европейскія

   

правительства

   

не
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могутъ

   

сочувствовать

 

гоненію , христіанъ

 

въ

 

Японій,

   

и

   

что

японское

 

посольство

  

къ

 

европейскимъ

   

дворамъ

   

можетъ

   

по

этому

 

не

 

встрѣтить

 

дружескаго

 

пріема.

 

Всѣ

 

эти

 

обстоятель-
ства,

 

благопріятно

   

слагающіяся

   

для

   

христіанъ

 

японскихъ,

значительно

 

облегчаютъ

 

ихъ

 

страдальческую

 

участь

   

и

   

слу-

жатъ

 

выраженіемъ

  

высшей

 

воли

 

Божіей

 

о

   

распространенна

христіанства

 

въ

   

Яноніи.

   

Конечно,

   

благодаря

   

счастливым*

обстоятельствам*,

 

и

 

содѣйствію

 

благодати

 

Божіей,

 

и

 

миссіо-
неры

 

наши

 

въ

 

Яионіи

   

дѣйствуготъ

   

съ

   

большим*

   

рвепіем*
на

 

своемъ

   

трудномъ

   

поприщѣ.

 

Теперь

   

два

 

православныхъ

миссіонера

 

вь

   

Японіи

   

(сь

   

академическим*

   

образованісмъ):
архимандрит*

   

Николай

 

и

 

іероионах*

 

Анатолій,

 

оба

 

достой-
ные

 

и

 

весьма

 

дѣятельные

 

люди.

   

Благодаря

   

ихъ

   

дѣятельпо-

сти,

  

въ

 

Япопіи

 

насчитывают*

 

до

 

500

 

православ.

   

христіан*
и

 

Желаюшихъ

 

принять

   

христіанство.

   

Впрочем*

   

нынѣшнее

время

   

благопріятствуетъ

   

распространенно

   

христіанства

   

въ

^той

 

отдаленной

 

землѣ.

 

Японцам*

 

крѣпко

 

прививается

  

евро-

пейская

 

цнвіиизація,

 

и,

 

какъ

 

я

 

слышал*,

 

большинство

 

япон-

цев*

 

ушлобы

 

в*

 

Европу

 

цивилизоваться,

   

если

   

бы

   

это

 

им*

дозволили.

 

А

 

цивилизація,

 

отличный

 

проводник*

 

христіанст-
ва,

 

ибо,

 

строго

 

говоря,

 

она

 

сама

 

выросла

  

из*

 

корня

   

Еван-
ігельскаго

 

ученія.

 

Пророчество

 

о

  

распространен^

   

христіан-
ства

 

в*

 

концахъ

 

земли

 

и

 

островахъ

 

дальнихъ

 

сбывается

   

на

нашихъ

   

глазах*.

   

Что

 

могло

   

быть

 

замкнутѣе

   

и

 

загадочпѣе

Японіи,

 

отброшенной

 

какъ

 

будто

 

на

 

конецъ

 

вселенной?

 

Япо-
нія

  

до

   

нашего

   

времени

   

оставалась

   

страною

   

символовъ

   

и

загадокъ,

 

ларчикомъ,

   

который

   

пе

   

отпирался

   

для

   

Европы-.
И

 

вотъ

 

благое

 

провидѣніе

 

изыскало

 

этотъ

 

заброшенный

 

кло-

чок*

 

земли

 

въ

 

дальнихъ

 

морях*,

 

нросвѣщаетъ

   

его

   

христі-
анствомъ

 

и

   

цивилизаціей,

   

надѣливъ

   

этими

   

благами

   

паши

«емли.

 

Христіанство

 

и

 

цивилнзація —это

 

какъ

 

бы

 

два

 

ключа,

которыми

 

отомкнули,

 

въ

 

теченіи

 

вѣковъ,

 

злобу

 

всей

 

земли, —

самый

 

мудреный

 

ларчикъ;

 

отмыкают*,

 

иакопецъ,

 

и

 

загадоч-

ную

 

Японію.
Очутившись

 

среди

 

новаго

 

для

 

меня

 

міра,

 

видя

 

языче^

скую

 

страну,

 

заро?кден!е

 

въ

 

ней

 

христіавства,

 

гоненіе

 

хри*

стіанъ,

 

ихъ

 

усердіе

 

къ

 

церкви

 

и

 

религіи,

 

я

 

чувствовалъ

необыкновенный

 

восторгъ,

 

не

 

испытанпую

 

доселѣ

 

радость-.

Какъ

 

будто

 

я

 

перенесенъ

 

былъ,

 

чрез*

 

рядъ

 

вѣковъ,

 

во

 

вре-

мена

 

идолопоклонства

 

и

 

гоиенія

 

римских*

 

императоров*

на

 

христіанъ;

 

по

   

въ

   

тоже

   

время

   

я

   

видѣлъ

   

предъ

   

собою
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представителей

 

европейскйхъ

 

держав*

 

XIX

 

вѣка,

 

слышал*

рѣчь,

 

напоминающую

 

поздпѣйшія

 

времена,

 

видѣлѣ

 

изобре-
тения,

 

который

 

сВиДѣтельствовали

 

об*

 

усовершимости

 

чело-

вѣческаго

 

рода.

 

Фотографйческія

 

карточки

 

въ

 

лавках*

 

Ха-
кодате

 

и

 

пароходы'

 

на

 

пристайи

 

какъ

 

будто

 

говорили

 

мнѣ:

не

 

даромъ

 

люди

 

прожили

 

много

 

вѣковъ,

 

со

 

времени

 

Тиверія
и

 

Діоклитіана.

 

Не

 

мало

 

радовали

 

меня

 

европейскіе

 

моряки

своимъ

 

виДомъ

 

и

 

стройными

 

костюмами,

 

среди

 

широкопола-

го,

 

халатнаго

 

населенія

 

азіатцевъ.

 

Особенно

 

пріятно

 

было
смотрѣть

 

па

 

передовыхъ

 

японЦевъ,

 

одѣтыхъ

 

по

 

европейски;
за

 

то

 

невольно

 

я

 

отвращалъ

 

взор*

 

свой

 

отъ

 

простонародья,

не

 

рѣДко

 

кцеголяющаго

 

въ

 

первобытной

 

наготѣ.

 

Словомъ,
все

 

напоминающее

 

Европу,

 

даже

 

вычурныя

 

пальты

 

и

 

фра-
ки

 

въ

 

Азіи

 

имѣютъ

 

свою

 

прелесть,

 

на

 

томъ

 

основаніи,

 

что

и

 

дымъ

 

отечества

 

сладокъ.

Къ

 

пріятным*

 

впечатлѣніямь

 

надобно

 

отнести

 

самый
видъ

 

Японіп

 

и

 

мѣстности

 

г.

 

Хакодате.

 

Берега

 

Японіи

 

боль^-
шею

 

частію

 

гористы,

 

отвѣсны

 

падъ

 

моремъ,

 

покрыты

 

зеленью.

Долговременйое

 

пЛаваніе

 

по

 

морю

 

возбуждаетъ

 

потребность
земли

 

и

 

еще

 

болѣе

 

возвышает*

 

красоту

 

встрѣчнаго

 

берега.

 

Къ

 

'

тому

 

же

 

счастливо

 

присоединились

 

историческія

 

воспомина-

ния.

 

На

 

берегу

 

Япоиіи

 

мы

 

увнДѣли

 

городъ

 

Матемай,

 

ознамено-

ванный

 

страданіями

 

Головнипа

 

въ

 

началѣ

 

нынѣшняго

 

столѣ-

тія.

 

Мѣстоположеніе

 

г.

 

Хакодате

 

превосходно.

 

Он*

 

построен*

на

 

берегу

 

широкой,

 

овальной

 

пристани,

 

у

 

поДножія

 

крутой
горы;

 

над*

 

городом*

 

красуется

 

церковь

 

православная,

 

въ

 

#

формѣ

 

креста.

 

Самый

 

город*

 

не

 

отличается

 

постройками

 

и

правильностію

 

улиц*;

 

деревяные

 

домы

 

его

 

Скучны,

 

не

 

оп-

рятны,

 

но

 

внутри

 

содержатся

 

чисто.

 

Общій

 

вид*

 

или

 

пей*
аажъ

 

Хакодате

 

так*

 

понравился

 

мнѣ,

 

что

 

я

 

накупнль

 

себѣ

фотографических*

 

снимков*

 

его

 

окрестностей.

 

В*

 

Хакодате
есть

 

фотограф*

 

японец*;

 

накупил*

 

еще

 

иностранных*

 

мо-

нет*,

 

для

 

физичеСкаго

 

кабинета,

 

по

 

отдѣлу

 

нумизматики.

Одпо

 

впечатлѣпіе

 

смутило

 

меня

 

и

 

разстроило

 

пріятныя
чувства,

 

испытанныя

 

въ

 

Хакодате.

 

Въ

 

Успеніе,

 

на

 

литургіи,
когда

 

пѣвчіе

 

запѣли:

 

„Тебе

 

поемъ"-,

 

началось

 

сильное

 

земле-

трясеніе

 

и

 

продоллгалось

 

около

 

2-хъ

 

мпнутъ.

 

Многіе

 

бѣжа*

ли

 

изъ

 

церкви.

 

Я

 

испугался,

 

но

 

устоялъ

 

на

 

своемъ

 

мѣстѣ»

Если

 

бы

 

и

 

постигла

 

меня

 

смерть,

 

въ

 

свящ.

 

минуты

 

благода-
рёиія

 

и

 

молеиін

 

къ

 

Богу,

  

то

   

она

   

выла

 

.

 

бы

   

отрадною.

   

В*
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языческой

 

землѣ

 

больше

 

видишь

 

распущенности

 

и

 

соблазновъ,
и

 

мало

 

или

 

почти

 

ничего—ігравственныхъ

 

примѣровъ

 

под-

держки

 

въ

 

добрѣ

 

(').

СВІЯЖСКАЯ

   

ПОДГОРОДНАЯ

   

МАКАРЬЕВСКАЯ
ПУСТЫНЬ.

„Макарьевская

 

Свіяжская

 

подгородная

 

мужеская

 

пусты-

ня,

 

казанской

 

епархіи,

 

находится

 

близь

 

уѣзднаго

 

города

Свіяжска,

 

на

 

правом*

 

берегу

 

рѣки

 

Свіяги,

 

впадающей

 

въ

Волгу,

 

на

 

высокой

 

горѣ,

 

простирающейся

 

около

 

монастыря

полукружіемъ

 

и

 

составляющей

 

какъ

 

бы

 

земляной

 

высокій
валъ

 

съ

 

преобширною

 

площадію ,

 

на

 

которой

 

монастырь

устроен*".

 

Такое

 

описаніе

 

мѣстоположенія

 

макарьевской
подгородной

 

свіяжской

 

пустыни

 

сдѣлано

 

въ

 

„Иеторін

 

Рос-
сійской

 

Іерархіи,

 

архимандрита

 

Амвросія

 

( 2 ).

 

Таково

 

мѣсто-

положеніе

 

ея

 

и

 

въ

 

дѣйствительности:

 

она

 

въ

 

полугорѣ,

 

ок-

ружена

 

лѣсомъ,

 

въ

 

2-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

Свіяжска

 

и

 

въ

 

3-хъ
верстахъ

 

отъ

 

Волги.

 

Лѣтомъ

 

монастырскія

 

зданія,

 

полупри-

крытыя

 

зеленью,

 

представляютъ

 

собою

 

прекрасный

 

видъ

 

со

стороны

 

рѣки.

Мы

 

не

 

имѣемъ

 

полныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

началѣ

 

пустыни,

так*

 

какъ

 

въ

 

два

 

пожара,

 

коимъ

 

пустынь

 

подвергалась,

сгорѣли

 

съ

 

имуществом*

 

и

 

разныя

 

бумаги.

 

Есть

 

преданіе,
что

 

пустынь

 

сія

 

основана

 

отшельником*

 

Исаіею,

 

учеником*

препод.

 

Макарія

 

желтоводскаго,

 

или

 

лучше

 

иноком*

 

из*

макарьевской

 

унженской

 

обители.

 

Сличая

 

это

 

преданіе

 

съ

историческими

 

обстоятельствами,

 

мы

 

придаемъ

 

ему

 

нѣкото-

руго

 

достовѣрность.

 

Въ

 

1439

 

г.

 

Улу-Махметъ,

 

ханъ

 

казан-

ски!

 

съ

 

своими

 

сыновьями

 

напалъ

 

и

 

разрушилъ

 

обитель
желтоводскую

 

преподобнаго

 

Макарія,

 

нижегородской

 

епар-

хіи.

 

Основатель

 

желтоводской

 

обители,

 

преп.

 

Макарій

 

взятъ

былъ

 

въ

 

плѣнъ

 

и

 

отведенъ

 

въ

   

Казань.

   

Благоразумная

  

бе-

(')

 

Изъ

 

прибавленів

 

къ

 

№

 

3-му

 

Иркутекихъ

   

Епархіальныхъ

 

Вѣдомо-

стей

 

4873.

(*)

 

Си.

 

Истор.

   

Росс.

  

Іерархіи,

   

іірхим.

   

Амвросія.

   

Москва

   

1813

  

г.

ч.

 

V,

 

стр.

  

43.
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сѣда

 

преп.

 

Макарія

 

съ

 

Улу-Махметомъ

 

казанскимъ

 

смягча-

ла

 

сердце

 

послѣдняго

 

и

 

преп.

 

Макарій

 

получнлъ

 

свободу
отъ

 

плѣна.

 

На

 

возвратном*

 

пути

 

из*

 

Казани,

 

съ

 

отпущен-

ными

 

плѣнниками

 

(коих*

 

было

 

съ

 

преп.

 

Макаріемъ

 

до

 

400
человѣкъ),

 

Макарій,

 

по

 

предапію,

 

останавливался,

 

между

прочимъ,

 

близь

 

того

 

мѣста,

 

гдѣ

 

нынѣ

 

городъ

 

Свіяжскъ.
Здѣсь

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

рѣки

 

Свіяги,

 

на

 

высокой

 

горѣ,

простирающееся

 

около

 

площади

 

полукружіемъ,

 

онъ

 

положил*

основаніе

 

пустыни,

 

извѣстной

 

подъ

 

имепемь

 

„макаріевской
свіяжской

 

подгородной"

 

(').

 

Пробывъ

 

ва

 

этом*

 

мѣстѣ

 

три

дня,

 

преп.

 

Макарій

 

удалился

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своими

 

спутниками

и

 

дошелъ

 

до

 

старинпаго

 

и

 

многолюднаго

 

города

 

Унжп.

 

Въ
15

 

верстахъ

 

отъ

 

этого

 

города,

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

рѣки

 

Ун-
жи,

 

онъ

 

основалъ

 

обитель

 

и

 

преставился

 

25

 

іюля

 

1444

 

г.

на

 

95

 

г.

 

жизни.

При

 

блаженной

 

кончинѣ

 

своей

 

преп.

 

Макарій

 

заповѣ-

далъ

 

ученикам*

 

своимъ

 

„въ

 

память

 

избавленія

 

своего

 

отъ

рабства

 

агарянскаго

 

устроить

 

обитель

 

на

 

томъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

онъ

 

останавливался,

 

возвращаясь

 

изъ

 

Казани,

 

т.

 

е.

 

близь
виаденія

 

рѣки

 

Свіяги

 

въ

 

Волгу.

 

Но

 

ученики

 

преп.

 

Макарія
не

 

могли

 

въ

 

скоромъ

 

времени

 

исполнить

 

предсмертнаго

 

за-

вѣщанія

 

своего

 

руководителя

 

въ

 

иноческой

 

жизни,

 

такъ

 

какъ

страна

 

эта,

 

въ

 

то

 

время,

 

находилась

 

еще

 

подъ

 

владычествомъ

казанскихъ

 

татар*.

 

И

 

вотъ,

 

когда

 

грозный

 

царь

 

Иванъ

 

Ва-
сильевичъ

 

покорилъ

 

эту

 

страну

 

русскому

 

владычеству,

 

ког-

да

 

она

 

озарилась

 

свѣтомъ

 

уч^енія

 

Христова,

 

тогда

 

одинъ

 

изъ

иноков*

 

обители

 

унженской,

 

основанной

 

преп.

 

Макаріемъ,
именно

 

Исаія,

 

оставив*

 

унжепскую

 

обитель,

 

приходит*

 

сю-

да

 

съ

 

иконою

 

преп.

 

Макарія,

 

причтевнаго

 

уже

 

православною

церковію

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

и

 

устрояетъ

 

макарьевскую

 

сві-
яжскую

 

подгородную

 

пустынь

 

( 2 ).

(')

 

Си.

 

Сказаліе

 

о

 

жизни

 

и

 

чудесахъ

 

open.

 

Макарія

 

желтоводскаго

и

 

увженскаго

 

чудотворца.

 

А.

 

М.

 

изд.

 

2-е

 

Москва,

 

1857

 

г..

 

ч.

 

I.

 

стр.

42 — 47

 

и

 

62.

 

Разсказы

 

изъ

 

всторіи

 

Русской

 

церкви.

 

Графа

 

М.

 

В.

 

Тол-
стаго.

 

Кн.

 

3-я

 

стр.

  

44

 

—

 

47.

 

Москва

 

1870

 

г.

( 2 )

 

Всѣ

 

эти

 

свѣдѣнія

 

извѣстны

 

лишь

 

uo

 

преданію.

 

Въ

 

1851

 

г.

 

стро-

итель

 

иакарьевской

 

пустыни

 

сносился

 

съ

 

настоятелемъ

 

унженской

 

обители
и

 

сорашипалъ,

 

нѣтъ

 

ли

 

тааіъ

 

какихъ

 

свѣдѣній

 

объ

 

Исаіи

 

и

 

объ

 

основаніи
ишь

 

иакарьевской

 

аустыни,

   

но

 

въ

 

отвѣтѣ

   

было

 

сказано,

   

что

 

тэмъ

   

нѣтъ
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Исаія

 

был*

 

схимонах*,

 

добродѣтельный

 

и

 

богобоязненный,
За

 

свою

 

благочестивую

 

жизпь

 

онъ

 

пользовался

 

особенною
любовью

 

и

 

уваженіемъ

 

современниковъ,

 

так*

 

что

 

когда

 

дош-

ло

 

до

 

них*

 

печальное

 

извѣстіе

 

о

 

мирной

 

христіанской

 

кон-

чинѣ

 

его,

 

они

 

спѣшили

 

отдать

 

послѣдній

 

до.ігъ

 

почившему

молитвою

 

о

 

упокоеніи

 

душц

 

его.

 

Надобно

 

сказать,

 

что

 

мо-

литва

 

о

 

немъ

 

и

 

до

 

сего

 

времени

 

не

 

переотаетъ

 

возноситься

усердными

 

посетителями

 

обители.

 

Он*

 

скончался

 

вь

 

1661
г.

 

10

 

декабря

 

(').

 

На

 

мѣстѣ

 

погребешя

 

тѣла

 

его,

 

тогда

 

же

сдѣлана

 

была

 

деревянная

 

позлащенная

 

гробница;

 

но

 

при

перестрокѣ

 

Вознесенской

 

церкви

 

гробница

 

снесена

 

и

 

мѣсто

погребенія

 

Исаіи

 

теперь

 

ничѣмъ

 

неабозяачено:

 

его

 

указыва-

ютъ

 

въ

 

стѣнѣ

 

Вознесенской

 

церкви,

 

въ

 

нижнем*

 

ея

 

этажѣ,

въ

 

правой

 

сторонѣ

 

близь

 

клироса

 

придѣла

 

Ватопедской

 

Бо-
жіей

 

Матери.

 

Въ

 

описныхъ

 

кпигахъ

 

казанскаго

 

архіерейт
скаго

 

дома

 

времен*

 

митрополита

 

Веніамина

 

записана

 

дан-
ная

 

маіщіьевскія

 

пустыни

 

строителю

 

Соломону

 

съ

 

браті-
ею

 

на

 

порозжев

 

міьсто

 

въ

 

Казани

 

у

 

тайношныоръ

 

воротъ

7193

 

(1685)

 

году

 

іюля

 

въ

 

день

 

( 2 ).
Первая

 

церковь

 

въ

 

макарьевской

 

пустыни

 

была

 

дере-
вянная

 

во

 

имя

 

Вознесенія

 

Господня,

 

вѣроятно

 

въ

 

память

того,

 

что

 

преп.

 

Макарій

 

получил*

 

свободу

 

от*

 

плѣна

 

ка-

занскаго

 

въ

 

день

 

Вознесенія

 

Господня.

 

Вмѣсто

 

деревянной,
каменная

 

церковь

 

была

 

построена

 

въ

 

1691

 

г.,

 

св.

 

антиминс*

для

 

нея

 

подписан*

 

1703

 

г.

 

митрополитом*

 

казанским*

 

Ти-
хоном*

 

ІЛ

 

( 3 ).

 

Въ

 

1693

 

г.

 

въ

 

макарьевскую

 

пустынь

 

подъ

церковную

  

эпитимію

  

был*

   

прислан*

   

Арсеній ,

   

епископ*

о

 

немъ

 

яикакнхъ

 

свѣаѣній.

 

Такой

 

отвѣтъ,

 

быть

 

можегъ,

 

и

 

былъ

 

при-

чиною

 

того,

 

что

 

п

 

въ

 

самой

 

макарьевской

 

пустыни

 

стали

 

сомневаться

въ

 

существовавіи

 

Исаіи

 

По

 

мы

 

скоро

 

увидимъ

 

свидѣтедьство

 

о

 

смерти

Исаіи

 

въ

 

макарьевской

 

пустыни.

(')

 

Па

 

благодарственной

 

рукописной

 

службѣ

 

о

 

побѣдѣ

 

подъ

 

Полтавою
(библіотеки

 

Макарьевен,

 

пустыни),

 

на

 

поелѣднемъ

 

листѣ

 

сдѣлана

 

замѣтка

слѣд.

 

содержанія'

 

«въ

 

лѣто

 

7169

 

(1(І61)

 

въ

 

декабрѣ

 

10

 

дня

 

преотавися

рабъ

 

Божій

 

монахъ

 

схимнит

 

Исаія,

 

затворникъ

 

пустыни

 

Макарія

 

чудо-

творца

 

на

 

устьѣ

 

рѣки

 

Свіяги».

(')

 

См.

 

свіяжская

 

подгородная

 

Макар,

 

пустынь

 

(рукоп.

 

каз.

 

акад.

 

въ

бумагахъ

 

Г.

 

3.

 

Елисеева).

(')

 

Антимписъ

 

этотъ

 

хранатся

 

въ

 

ризниц/Ь

 

макарьевской

 

дустцци.
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андрусскій

 

и

 

здѣсь

 

скопчался

 

въ

 

1706

 

г.

 

(').

 

Все

 

это

 

прпво-*

дитъ

 

нас*

 

къ

 

тому

 

заключепію,

 

что

 

макарьевская

 

пустынь

получила

   

начало

   

свое

   

не

   

позже

   

второй

   

половины

    

ХѴІГ

ВБКсі,

Была

 

ли

 

макарьевская

 

пустынь,

 

по.

 

основаніп

 

Своемъ,

самостоятельною,

 

не

 

нзвѣстно.

 

„При

 

учреждении

 

штатовъ

1764

 

г.

 

макарьевскую

 

пустынь

 

предположено

 

было

 

обратить
въ

 

приходскую

 

церковь,

 

но

 

за

 

неимѣніемъ

 

при

 

ней

 

ника*

кпхъ

 

дачь,

 

къ

 

ней

 

не

 

было

 

оиредѣлено

 

причта,

 

отправляли

же

 

въ

 

ней

 

служеніе

 

по

 

очередно

 

монахи

 

свіяжскаго

 

Бого-
])однцкаго

 

монастыря

 

за

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

этой

 

пустыни

 

погре-

бались

 

иночествующіе

 

какъ

 

свіяжскаго

 

Вогородіщкаго

 

мона-

стыря,

 

такъ

 

и

 

другаго

 

свіяжекаго

 

дѣвичьяго.

 

Преосвящен-
ный

 

казанскій

 

Амвросій

 

(Подобѣдовъ)

 

отъ

 

6-го

 

марта

 

1796
г.

 

просилъ

 

св.

 

Синодъ

 

включить

 

макарьевскую

 

пустынь

 

въ

число

 

семи

 

монастырей

 

казанской

 

епархіи,

 

остав.ъчзныхъ

при

 

учреждепіи

 

штатовъ

 

на

 

своемъ

 

содержаніи,

 

вмѣсто

 

уп-

раздненнаго

 

тогда

 

Болгарскаго.

 

Говорятъ,

 

что

 

и

 

Императо-
ру

 

Павлу

 

Петровичу,

 

при

 

нроѣздкѣ

 

его

 

по

 

Волгѣ

 

въ

 

Казань
-въ

 

1798

 

г.

 

близь

 

пустыни

 

чрезвычайно

 

понравилось

 

краси-

вое

 

ея

 

мѣстоположеніе

 

и

 

онъ

 

изъявилъ

 

желаніе

 

о

 

ея

 

возста-

новленіи.

 

Въ

 

слѣдствіе

 

сего

 

указомъ

 

св.

 

Синода

 

отъ

 

28
мая

 

1798

 

г.

 

представленіе

 

преосвященнаго

 

Амвросія

 

было
утверждено

 

и

 

на

 

содержаніе

 

макарьевской

 

пустыни

 

ассиг-

новано

 

300

 

рубл. ,

 

оставшіеся

 

отъ

 

бывшаго

 

пензенскаго

преображенскаго

 

монастыря,

 

возведенпаго

 

по

 

Высочайшей
волѣ

 

въ

 

третій

 

класс*

 

( 2 ).
Какія

 

статьи

 

имѣла

 

для

 

своего

 

содержапіа

 

въ

 

прежнее

( 1 )

 

Обь

 

этомъ

 

знаемъ

 

изъ

 

надгробной

 

надписи

 

надь

 

прахомъ

 

Арсенія,
перенесеннаго

 

послб

 

кончины

 

въ

 

Казань

 

и

 

погребеннаго

 

въ

 

казанскомъ

 

Сна-
сопреображенскомъ

 

монаотырѣ.

 

Надпись

 

эта

 

следующая:

 

«Но

 

имя

 

спасителя

нашего

 

Христа

 

Бога.

 

Успе

 

и

 

погребенъ

 

на

 

семъ

 

мі.стѣ,

 

греческихъ

 

странъ,

аидрусскія

 

еиархш ,

 

пелопонскаго

 

острова,

 

епаскопь

 

Арсенііі,

 

который
жплъ

 

прежде

 

въ

 

Москвѣ

 

7201

 

г.

 

и

 

по

 

семъ

 

?кплъ

 

въ

 

Макарьевѣ

 

пусты»

нѣ,

 

что

 

близь

 

Свіяжска,

 

тутъ

 

п

 

иресгавись

 

въ

 

-іѣто

 

отъ

 

Pj

 

X.

 

1706
аврѣля

 

въ

 

14

 

день»

 

и

 

проч.

 

(см.

 

Сборникъ

 

древностей

 

каз.

 

енархіц,

 

архи-

мандрита

 

Платона

 

Любарскаго.

 

Казань

 

1868

 

г.

 

стр.

  

36.

 

83.

  

84 — 94.

( а )

 

См.

 

свіяжская

 

подгородная

 

макарьевская

 

пустынь

 

(рукой,

 

казан,

дух.

 

академін

 

въ

 

бумагахъ

 

Г.

 

3.

 

Елисеева)

 

Каз.

 

губ.

 

Вѣд.

 

1847

 

г.

 

Л6

 

1 4 J

«статистич.

 

очеркъ

 

свіяжскаго

 

уезда»

 

стр.

 

188.
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время

 

макарьевская

 

пустынь,

 

были

 

ль

 

при

 

ней

 

вотчины,

не

 

извѣстно.

 

Но

 

послѣ

 

посѣщенія

 

Казани

 

Императоромъ
Павломъ

 

Петровичемъ,

 

сдѣлавшись

 

самостоятельною ,

 

она

получила

 

въ

 

надѣлъ

 

слѣдующія

 

угодья:

 

1)

 

лѣсу,

 

въ

 

центрѣ

котораго

 

находится

 

пустынь,

 

65

 

десятинъ;

 

2)

 

пашенной
земли

 

около

 

сей

 

пустыни

 

12

 

десятинъ

 

и

 

4

 

десятины

 

въ

 

да-

чахъ

 

петропавловской

 

пустыни;

 

3)

 

сѣнныхъ

 

иокосовъ

 

сві-
яжскаго

 

уѣзда

 

при

 

селѣ

 

Красновидовѣ

 

13

 

десятинъ,

 

1868
саженъ;

 

4)

 

рыбныя

 

ловли:

 

Щучье

 

озеро

 

и

 

часть

 

рѣки

 

Свіяги,
при

 

нихъ

 

сѣнныхъ

 

покосовъ

 

33

 

десятины;

 

5)

 

мукомольную

мельницу

 

о

 

двухъ

 

поставахъ

 

на

 

рѣкѣ

 

ПІтырмѣ

 

при

 

селѣ

Троицкомъ

 

Ураѣ

 

лаишевскаго

 

(по

 

древнему

 

казанскаго)

 

уѣз-

да

 

и

 

сверхъ

 

того

 

дано

 

„милостинной

 

дачи"

 

(жалованья)
300

 

р.

 

ассиг.

 

по

 

тогдашнему

 

счету

 

(объ

 

этихъ

 

же

 

300

 

р.

была

 

рѣчь

 

и

 

несколько

 

выше).

 

Кромѣ

 

того

 

пустынь

 

получа-

етъ

 

на

 

свое

 

содержаніе

 

изъ

 

государственная

 

казначейства
милостинныхъ

 

денегъ

 

85

 

р.

 

71

 

коп.

 

сер.,

 

доходы

 

молебные,
панихидные,

 

свѣчные

 

и

 

проценты

 

отъ

 

вкладовъ

 

благотво-
рителей

 

(').
Настоятельство

 

въ

 

макарьевской

 

пустыни

 

было

 

перво-

начально

 

строительское

 

(');

 

преосвященный

 

Тихопъ

 

Ш,

 

ми-

трополятъ

 

казанскій

 

учредилъ

 

здѣсь

 

игуменство;

 

въ

 

1798

 

г.

вновь

 

для

 

управленія

 

пустынею

 

назначены

 

строители

 

( 3 ).
Монашествующихъ

 

въ

 

макарьевской

 

пустыни

 

въ

 

1720,
21,

 

30

 

и

 

39

 

годахъ

 

был*

 

іеромонах*

 

один*.

 

По

 

указу

 

св.

Синода

 

1798

 

г.

 

въ

 

макарьевской

 

пустыни

 

положено

 

быть:
строителю

 

одному,

 

іеромонахамъ

 

2,

 

іеродіакону

 

1,

 

монаху

1,

 

и

 

2

 

послушникам*,

 

всего

 

7

 

человѣкамъ

 

(").

 

Не

 

совсѣмъ

вѣрпымъ

 

послѣ

 

этого

 

представляется

 

извѣстіе

 

Ал.

 

Ратши-
на,

 

что

 

макарьевская

 

пустынь

 

находится

 

подъ

 

управлені-
еиѣ

 

игумена

 

( 6 ).

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

макарьевская

 

пустынь

(')

 

Объ

 

угодьяхъ

 

макарьевской

 

пустыни

 

см

 

Высоч.

 

указы:

 

а)

 

1798
г.

 

отъ

 

18

 

декабря

 

№

 

6371;

 

Ь)

 

1798

 

г.

 

іюля

 

31

 

Л£

 

3548;

 

с)

 

1798

 

г.

ігаля

 

15

 

№

 

3036.
( г )

  

Си.

  

Истор.

 

Росс.

 

Іерарх.

 

Москва л

 

1813

 

г.

 

ч.

 

V.

 

стр.

 

44

( 8 )

 

Свіяж.

 

подгороди,

 

ыакар.

 

пустынь

 

(рукоп.

 

каз.

 

акад.

 

въ

 

бумагахъ
Г.

   

3.

   

Елисеева).

   

Укал.

   

1798

 

г.

 

16

 

сент.

 

№

 

4069.
(*)

 

Си.

 

Рукоп.

 

акад.

 

библ.

 

макар.

 

подгороди,

 

свіяж.

 

пустынь

 

(въ
йуизгахъ

 

Г.

 

3.

 

Ёлисѣева)

 

и

 

Заволжскій

 

Муравей

 

1834

 

г.

 

Л°

 

3

 

стр.

  

172.
( 8 )

 

Полн.

 

собраніе

 

историч.

 

свѣдт>ній

 

о

 

всѣхъ

 

бывшихъ

 

въ

 

древности
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управляется

 

строителемъ.

 

Монатаествующттхъ

 

въ

 

ней

 

не

 

мно-

го:

 

два

 

іеромонаха

 

(кромѣ

 

строителя),

 

одипъ

 

іеродіаконъ

 

и

два— три

 

послушника.

 

Съ

 

1816

 

г.

 

введено

 

въ

 

ней

 

общежи-
тие

 

С).
Макарьевская

 

пустынь

 

въ

 

иастоящемъ

 

столѣтіи

 

не

 

разъ

терпѣла

 

недостатки.

 

Всѣ

 

келліи

 

ея

 

въ

 

1800

 

г.

 

были

 

истре-

блены

 

пожаромъ

 

( 2 ).

 

Было

 

время,

 

когда

 

въ

 

день

 

па

 

человѣка

отпускался

 

только

 

одинъ

 

фунтъ

 

печенаго

 

хлѣба.

 

Въ

 

1829

 

г.

макарьевская

 

пустынь

 

снова

 

погорѣла.

 

Но

 

кромѣ

 

пожаровъ,

она

 

не

 

мало

 

терпѣла

 

отъ

 

сосѣдей,

 

которымъ

 

было

 

непріят-
но

 

видѣть

 

пустынь,

 

хотя

 

не

 

много

 

обезпечепною

 

щедротами

монаршими.

 

Они

 

стали

 

домогаться

 

отнять

 

у

 

пустыни

 

ея

недвижимое

 

достояніе,

 

какъ-то:

 

землю,

 

рыбныя

 

ловли.

 

II
они

 

въ

 

этомъ

 

успѣлп,

 

такт,

 

что

 

пустынь

 

лишилась

 

права

пользоваться

 

средствами ,

 

закономъ

 

определенными.

 

Такое
бѣдственное

 

положеніе

 

продолжалось

 

болѣе

 

11

 

лѣтъ.

 

Между
монастыремъ

 

и

 

сосѣдями

 

начался

 

судебный

 

процессъ.

Епархіальное

 

начальство

 

съ

 

прискорбіемъ

 

смотрѣло

 

на

этотъ

 

судебный

 

процессъ

 

и

 

распорядилось

 

монастырскій

 

ро-

гатый

 

скотъ

 

продать,

 

а

 

избу

 

со

 

скотнаго

 

двора

 

перенести

на

 

нустынпую

 

площадь

 

и

 

устроить

 

изъ

 

нея

 

братскія

 

келліи.
Но

 

эти

 

келліи

 

сгорѣли

 

въ

 

вышеуказанномъ

 

1829

 

году.

 

По-
ложеніе

 

пустыни

 

было

 

самое

 

стѣснптельное.

 

Но

 

Господь
такъ

 

устроилъ

 

дѣло,

 

что

 

печаль

 

братіи

 

монастырской

 

скоро

обратилась

 

въ

 

радость.

 

Судебный

 

процессъ

 

былъ

 

оконченъ

въ

 

пользу

 

макарьевской

 

пустыни.

 

На

 

деньги,

 

взысканный

въ

 

1830

 

г.

 

строитслемъ

 

Макаріемь

 

съ

 

лицъ,

 

дерзнувшихъ

было

 

овладѣть

 

собственностію

 

пустыни,

 

построенъ

 

въ

 

луч-

шемъ

  

видѣ

 

двухъ-этажный

  

(низъ

 

каменый,

   

верхній

   

этажъ

и

 

пынѣ

 

существующихъ

 

мопастыряхъ

 

п

 

ирпмъч.

 

церквахъ

 

въ

 

Росоів,

   

Ал.
Ратшпва.

 

Москва

 

1852

 

г.

 

стр.

 

106.

(')

 

Си.

  

Указъ

 

каз.

 

копсисторіа

 

отъ

 

5

 

октябр.

 

1816

 

г.

 

№

 

70-54.

(*)

 

Въ

 

«Истор.

 

Рос.

 

Іерархіи,

 

Аивросія

 

(Москва

 

1813

 

г.

 

ч

 

V,

 

стр.

43)

 

говорится»:

 

зданіе

 

въ

 

пей

 

(Макар,

 

подгороди,

 

свіяж.

 

пустыни)

 

сдѣду-

ющее:

 

1)

 

церковь

 

каменная

 

во

 

имя

 

преп

 

Макарія

 

желтоводскаю;

 

2)

 

ко-

локольня

 

каменная;

 

а

 

иастоятельпкія

 

и

 

монастырскія

 

ке.іьи

 

деревянныя,

которыя

 

въ

 

1810

 

г.

 

(ошибочно

 

поставлен!.

 

1810

 

г.

 

вмѣсто

 

1800

 

г.)
сгорѣли».

И.

 

К.

 

Е.

                                                                                    

12
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деревянный)

  

домъ

  

для

   

кухни,

  

трепезы

   

и

  

братскихъ

  

кел-

лій

 

(').
Обратимся

 

къ

 

зданіямъ

 

макарьевской

 

пустыни.

 

По

 

вѣ-

домости

 

о

 

монастыряхъ

 

казанской

 

епархіи

 

1739

 

года

 

въ

макарьевской

 

пустыни

 

значатся

 

слѣдующія

 

церкви:

 

1)

 

на-

стоящая

 

холодная

 

во

 

имя

 

Вознесевія

 

Господня;

 

2)

 

въ

 

той
же

 

церкви

 

въ

 

траиезѣ

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

преп.

 

Макарія

 

чу-

дотворца;

 

3)

 

на

 

вратахъ

 

церковь

 

деревянная

 

во

 

имя

 

свя-

тыхъ

 

праотецъ

 

Іоакима

 

и

 

Анны

 

( 2 ).
Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

макарьевской

 

пустыни

 

двѣ

церкви,

 

обѣ

 

каменныя.

 

Такъ

 

какъ

 

храмъ

 

Вознесенія

 

Гос-
подня

 

пришелъ

 

отъ

 

давности

 

въ

 

крайній

 

упадокъ:

 

связи

 

въ

немъ

 

разорвались,

 

на

 

стѣнахъ

 

церковныхъ

 

открылись

 

тре-

щины,

 

богосдуженіе

 

остановилось;

 

то

 

и

 

необходимо

 

было
подумать

 

объ

 

его

 

возобновленіи.

 

Строитель

 

геромонахь

 

Ан-
тоны

 

( 3 )

 

оказалъ

 

особенную

 

заботу

 

но

 

возобновленію

 

ка-

меннаго

 

храма

 

во

 

имя

 

Вознесенія

 

Господня.

 

По

 

благосло-
венію

 

преосвященнѣйшаго

 

Филарета,

 

при

 

глубокомъ

 

сочув-

ствіи

 

и

 

значительныхъ

 

пожертвованіяхъ

 

госпожи

 

Надежды
Ивановны

 

Саврасовой

 

( 4 )

 

и

 

казанскаго

 

помѣщика

 

Евграфа
Лебедева,

 

храмъ

 

снова

 

перестроенъ

 

и

 

освященъ

 

въ

 

1839
году.

 

Храмъ

 

сей

 

каменный

 

двухъэтажный;

 

въ

 

верхнемъ

 

хо-

лодномъ

 

этажѣ

 

престолъ

 

во

 

имя

 

Вознесенія

 

Господня;

 

въ

нижнемъ

 

тепломъ

 

этажѣ

 

въ

 

одной

 

половинѣ

 

два

 

престола:

а)

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

во

 

имя

 

Божіей

 

Матери

 

Ватопедскон
и

 

б)

 

на

 

лѣвой—во

 

имя

 

препод.

 

Макарія

 

желтоводскаго

 

и

унженскаго

 

чудотворца.

 

Въ

 

другой

 

половинѣ

 

нижняго

 

эта-

жа—подвалъ.

 

При

 

церкви

 

Вознесенской

 

каменная

 

колоколь-

ня,

 

устроенная

 

въ

 

томъ

 

же

 

1839

 

году.

Кромѣ

 

храма

 

во

 

имя

 

Вознесенія

 

Господня

 

въ

 

макарь-

евской

 

пустыни

  

построена

  

и

 

освящена

  

въ

 

1866

 

г.

   

другая

(')

 

Сч.

 

указъ

 

каз.

 

дух.

 

консисторіи

 

2

 

ноября

 

1827

 

г.

   

№

 

8S74

 

«о

прекращепіи

 

суда

 

и

 

о

 

взысканіи

 

денегъ».

(*j

 

См.

 

рукоп.

 

акад.

 

библ.

 

Макар,

   

свіяжск.

 

подгороди,

 

пустыпь

  

(въ
бумагахъ

 

Г.

 

3.

 

Елисѣева).

( s )

 

Строитель

 

Антоній,

   

послѣ

   

игуменъ,

  

послѣдніе

  

дни

 

своей

   

жизни

провелъ

 

па

 

св.

 

горѣ

 

Аѳопской.

(*)

 

О

 

Н.

 

И.

 

Саврасовой

   

см.

 

Извѣст.

 

по

 

казан.

   

Епар.

 

1871

 

г.

 

№

 

№
17

 

и

 

20.
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церковь,

 

также

 

каменная

 

(безъ

 

колокольни),

 

теплая

 

трех-

престольная:

 

а)

 

главный

 

престолъ

 

во

 

имя

 

Скорбящей

 

Божі-
ей

 

Матери;

 

Ь)

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

—

 

во

 

имя

 

св.

 

Аеанасія
александрійскаго;

 

с)

 

на

 

лѣвой—во

 

имя

 

всѣхъ

 

святыхъ.

 

Эта
церковь

 

-

 

своимъ

 

существованіемъ

 

обязана

 

строителю

 

ісро-
монаху

 

'о.

 

Мартиніаиу,

 

снискавшему

 

любовь

 

и

 

ночтеніе
братіи

 

и

 

полную

 

довѣренность

 

благотворптельныхъ

 

лицъ.

 

Къ
сожалѣнію,

 

онъ

 

оставилъ

 

макарьевскую

 

пустынь

 

и,

 

по

 

наз-

начение

 

высшей

 

власти,

 

вступилъ

 

на

 

новое

 

поприще

 

слу-

жения,

 

въ

 

звапіи

 

архимандрита

 

и

 

настоятеля,

 

въ

 

Иркутскій
Возпесенскій

 

первоклассный

 

монастырь;

 

но

 

и

 

оттуда

 

о.

 

Мар-
тиніанъ

 

помогалъ

 

пустыни,

 

а

 

особенно

 

не

 

забывалъ

 

онъ

 

сво-

ими

 

благотвореніями

 

начатый

 

имъ

 

храмъ

 

(*).

 

На

 

мѣсто

 

о.

Мартиніана,

 

строителемъ

 

былъ

 

опредѣленъ

 

іеромонахъ

 

Алек-
сандра

 

(*),

 

который,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

заботою

 

и

 

нопеченіемъ

 

о

 

благо-
устройствѣ

 

пустыни

 

и

 

объ

 

улучшеніи

 

братскаго

 

быта,

 

ревно-

валъ

 

о

 

скорѣйшемъ

 

окончаніи

 

храма,

 

чего,

 

при

 

помощи

 

Бо-
жіей,

 

и

 

достпгъ

 

въ

 

трехгодичное

 

свое

 

управленіе

 

пустынею.

Церкви

 

въ

 

макарьевской

 

пустыни

 

достаточно

 

снабже-
ны

 

ризницею

 

и

 

утварью.

 

Въ

 

нихъ

 

4

 

евангелія

 

въ

 

серебря-
номъ

 

окладѣ,

 

4

 

напрестольныхъ

 

серебряныхъ

 

креста,

 

одинъ

изъ

 

нихъ

 

древній

 

съ

 

частію

 

животворящаго

 

креста

 

Господня
и

 

частно

 

ризы

 

Господней.

 

На

 

верхней

 

части

 

сего

 

креста

 

Се-

рафимъ

 

и

 

слова:

 

Царь

 

славы

 

Ісь.

 

Хсь.

 

внизу

 

на

 

нодножіи:
ника,

 

еще

 

,ниже—Адамова

 

голова;

 

по

 

сторонамъ

 

простые

камни;

 

4

 

сосуда

 

съ

 

принадлежностями,

 

сребряные;

 

3

 

кадила;

даропосица

 

и

 

дарохранительница—сребряныя

 

84

 

пробы.
Въ

 

Вознесенскомъ

 

храмѣ

 

иконы

 

въ

 

иконостасѣ

 

древ-

няго

 

письма.

 

Довольно

 

иконъ

 

древняго

 

письма

 

п

 

по

 

дру-

гимъ

 

мѣстамъ

 

храма.

 

Но

 

особенно

 

замѣчательны

 

древ-

ностію

 

св.

 

иконы :

 

преп.

 

Макарія

 

принесенная,

 

по

 

пре-

данно

 

,

 

основателемъ

 

пустыни

 

схимонахомъ

 

Исаіею ,

 

въ

серебряной

   

ризѣ

  

( 3 )

   

и

   

Ватопедской

   

Божіей

   

Матери ,

    

въ

(')

 

НынЬ

 

опъ

 

викарный

 

еппскопъ

 

иркутской

 

епархіи.

( 2 )

 

Нынѣ

 

игуменъ

 

и

 

экопомъ

 

архіерейскаго

 

дома.

( 8 )

 

Нетлѣнныя

 

моща

 

преп.

 

Макарія

 

обрѣтены

 

1671

 

г.

 

12

 

октября.

Но

 

жизпеописатель

 

преп.

 

Макарія,

 

А.

 

М.,

 

говорить

 

(ч.

 

1,

 

стр.

 

67),

 

что

«изъ

 

древнихъ

 

грагаотъ

 

и

 

описей

 

церковныхъ

 

видно,

 

что

 

храмы

 

въ

 

честь

преп.

 

Макарія

 

были

 

воздвигаемы

 

издавпа,

 

съ

 

XV

 

п

 

XVI

 

стобѣтііі».

   

Едвали

12*
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серебряной

 

же

 

ризѣ,

 

украшенная

 

жемчугомъ

 

и

 

камнями,

принесенная

 

въ

 

такомъ

 

видѣ

 

съ

 

св.

 

горы

 

Аѳонской.

Въ

 

тепломъ,

 

трех

 

престо

 

л

 

ьномъ

 

храмѣ

 

,

 

на

 

столпахъ

находятся

 

двѣ

 

иконы

 

весьма

 

отчетливаго

 

древняго

 

письма:

а)

 

икона

 

Тольской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

б)

 

нерукотвореннаго

образа

 

Спасителева

 

въ

 

серебряныхъ

 

вызолочепныхъ

 

ризахъ.

Обѣ

 

эти

 

иконы

 

пожертвованы

 

въ

 

годъ

 

освященія

 

храма

 

т.

е.

 

въ

 

1866.
Кромѣ

 

св.

 

храмовъ

 

въ

 

макарьевской

 

пустыни

 

находятся

слѣд.

 

зданія:

 

въ

 

сѣверовосточпой

 

сторонѣ

 

отъ

 

церкви

 

1)

 

домъ

двухъэтажный

 

—

 

верхній

 

деревянный,

 

нижній

 

—

 

каменный;
2)

 

далѣе

 

на

 

восточной

 

сторонѣ

 

домъ

 

двухъ-этажный

 

дере-

вянный;

 

3)

 

не

 

далеко

 

отъ

 

колокольни

 

еще

 

домъ

 

двухъ-этаж-

ный

 

же,

 

нижній

 

эгажъ

 

каменный,

 

верхпій

 

деревянный;

 

4)
два

 

колодца,

 

одинъ

 

близь

 

колокольни,

 

вода

 

въ

 

него

 

пропу-

щена

 

по

 

жолобу

 

съ

 

сѣверной

 

части

 

горы;

 

другой

 

колодецъ

нѣсколько

 

ниже,

 

вода

 

въ

 

него

 

пропущена

 

также

 

по

 

жоло-

бу

 

изъ

 

уступа

 

горы,

 

находящегося

 

ниже

 

той

 

площади,

 

на

которой

 

помѣщаются

 

храмы

 

и

 

вышепоименован

 

л

 

і.тя

 

зданія;
5)

 

баня

 

деревянная

 

близь

 

втораго

 

колодца;

 

6)

 

еще

 

ниже,

при

 

подошвѣ

 

самой

 

горы,

 

номѣщаются

 

деревянныя

 

мона-

стырскія

 

службы

 

,

 

или

 

такъ

 

называемый

 

скотпый

 

дворъ.

Вода,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

пропускается

 

и

 

въ

 

баню

 

и

 

на

скотный

 

дворъ

 

по

 

жолобамъ

 

изъ

 

втораго

 

колодца.

 

А

 

навер-

ху,

 

кромѣ

 

вышеупомянутыхъ

 

зданій,

 

при

 

пчельникѣ,

 

распо-

ложенномъ

 

по

 

скату

 

северной

 

части

 

горы,

 

находится

 

не-

большая

 

деревянная

 

нзбугака.
Одинъ

 

двухъэтажный

 

домъ

 

(съ

 

нижнимъ

 

каменнымъ

 

эта-

жемъ)

 

иостроенъ

 

строителемъ

 

Макаріемъ

 

въ

 

1830

 

г.,

 

какъ

видѣли

 

выше.

 

Другой

 

такой

 

же

 

домъ

 

(изъ

 

вышепоказанныхъ)
построенъ

 

въ

 

1847

 

г.

 

средствами

 

изъ

 

экономіи

 

архіерей-
скаго

 

дома

 

при

 

стараніи

 

и

 

заботахъ

 

строителя

 

іеромонаха
Виталія,

 

прежде

 

бывшаго

 

эконома

 

архіерейскаго

 

дома,

 

нодъ

наблюденіемъ

 

бываго

 

архіепископа

 

казанскаго

 

Владиміра,
по

 

изданному

 

имъ

 

плану

 

и

 

фасаду;

 

такъ

 

какъ

  

преосвящен-

не

 

въ

 

первый

 

разъ

 

икона

 

прен.

 

Макарія

 

паписана

 

была

 

въ

 

Унженскомъ
монастырь

 

въ

 

1624

 

г.

 

по

 

повелѣнію

 

строителя

 

Авраамія

 

(см.

 

Сказапіе

 

о

жизни

 

и

 

чудесахъ

 

преп.

 

Макарія...

 

А.

 

М.

 

Москва,

 

1857

 

г.

 

ч.

 

1,

 

стр.

 

67

и

 

ч.

 

2,

 

стр.

 

24—27.
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ный

 

Владиміръ,

 

послѣ

 

управленія

 

казанскою

 

епархіею,

 

самъ

располагался

 

было

 

провести

 

послѣдніе

 

дни

 

своей

 

жизни

 

въ

макарьевской

 

пустыни.

Близь

 

пустыни

 

находится

 

кладбище

 

(Вздыхалка),

 

гдѣ

кладутся

 

тѣла

 

усопшихъ

 

не

 

только

 

монашеству ющихъ

 

ма-

карьевской

 

пустыни

 

и

 

свіяжскихъ

 

монастырей,

 

но

 

и

 

граж-

данъ

 

г.

 

Свіяжска.

 

Начало

 

этого

 

кладбища

 

можно

 

отнести

къ

 

глубокой

 

древности —ко

 

времени

 

покоренія

 

Казани,

 

такъ

какъ

 

около

 

пустыни

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

есть

 

болыпіе
могилы

 

(ямы),

 

наполненныя

 

костями

 

человѣческими.

Въ

 

недавнее

 

время

 

(1869

 

г.)

 

случилось

 

въ

 

макарьев-

ской

 

пустыни

 

печальное

 

происшествіе:

 

убійство

 

настоятеля

этой

 

пустыни

 

Ѳеоктиста

 

однимъ

 

послушникомъ

 

тойже
цустыни

 

(*).
Свящ.

 

Евѳимій

 

Малоѳъ.

Казань,

 

23

 

сентября

 

1872

 

г.

ОТЧЕТЪ

О

 

ДѢЯТЕЛЬНОСТИ

 

СОВѢТА

 

БРАТСТВА

 

СВ.

 

ГУРІЯ

 

СЪ
4

 

ОКТЯБРЯ

 

1871

 

ГОДА

 

ПО

 

4

 

ОКТЯБРЯ

 

1872

 

ГОДА.

 

(■)

(продолоюете)

Своеобразно,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

усиѣшно,

 

хрпстіанско-
миссіонерскія

 

цѣли

 

крещено-татарскнхъ

 

школъ

 

осуществ-

ляются

 

не

 

въ

 

мужскихъ

 

только

 

школахъ,

 

но

 

и

 

въ

 

женскихъ.

По

 

вечерамъ

 

обыкновенно

 

собираются

 

къ

 

учительницѣ

 

взро-

слыя

 

дѣвицы

 

съ

 

работой,

 

или

 

же

 

приглашаютъ

 

учительни-

цу

 

въ

 

свои

 

дѣвичьи

 

собранія

 

и

 

здѣсь

 

подъ

 

руководствомъ

 

съ

голоса

 

пріучаются

 

пѣть

 

христіанскія

 

молитвы

 

на

 

своемъ

 

род-

номъ

 

языкѣ

 

и

 

слушаютъ

 

ея

 

чтеніе

 

христіанскихъ

 

кнпгъ.

 

Нель-
зя

 

не

 

пожалѣть,

 

впрочемъ,

 

что

 

въ

 

крещено-татарскихъ

 

шко-

(')

 

Си.

 

Каз.

 

губ.

 

Вѣд.

 

1869- г.

 

ч.

 

2,

 

№

 

73.

 

Кромѣ

 

поименэван-

ныхъ

 

(въ

 

примѣчаніяхъ)

 

источнпковъ,

 

мы

 

пользовались

 

еще

 

при

 

составлѳ-

ніи

 

описанія

 

Свіяжск.

 

подгороди,

 

пустыни,

 

рукописью

 

не

 

давно

 

жившаго

въ

 

Мак.

 

пустыпи

 

о.

 

діакона

 

Ѳеодора

 

Утѣхина.

П

 

См.

 

Каз.

 

Епарх.

 

Извѣстія

 

1873

 

г.

 

№Л6

 

3

 

и

 

4.
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лахъ,

 

находящихся

 

подъ

 

руководствомъ

 

дѣвицъ,

 

обучается
вообще

 

болѣе

 

малолѣтнихъ

 

мальчиковъ

 

и

 

весьма

 

мало

 

дѣво-

чекъ.

 

Это

 

малочисленность

 

собственно

 

ученицъ

 

зависитъ

отъ

 

двухъ

 

прячинъ;

 

съ

 

одной

 

стороны

 

родители

 

ихъ

 

не

сознаютъ

 

еще

 

пока

 

нужды

 

и

 

пользы

 

грамотнаго

 

образова-
нія

 

для

 

дѣвицъ,

 

съ

 

другой —матери

 

имѣютъ

 

въ

 

дочеряхъ

своихъ

 

помощницъ

 

въ

 

домоводствѣ;

 

однакожъ

 

и

 

при

 

всемъ

этомъ

 

въ

 

истекшемъ

 

братскомъ

 

году

 

во

 

всѣхъ

 

крещено-

татарскихъ

 

школахъ

 

обучалось

 

до

 

120

 

дѣвочекъ.

Отчетъ

 

свой

 

о

 

крещено-татарскихъ

 

школахъ

 

заканчи-

ваешь

 

пзъявленіемъ

 

благодарности,

 

по

 

предложенію

 

преосвя-

щеннаго

 

Предсѣдателя

 

Совѣта ,

 

вслѣдствіе

 

заявленія

 

Его
Преосвященству,

 

священника

 

В.

 

Тимоѳеева:

 

доктору

 

М.

 

Ф.
Кривошапкину,

 

доценту

 

каз.

 

академіи,

 

Н.

 

П.

 

Остроумову

 

и

студенту

 

той

 

же

 

академіи,

 

священнику

 

А.

 

И.

 

Свѣтлакову,

за

 

ихъ

 

заслуги

 

Казанской

 

школѣ.—Переходимъ

 

теперь

 

къ

обозрѣнію

 

состоянія

 

прочихъ

 

инородческихъ

 

школъ

 

въ

 

от-

четномъ

 

году.

Чувашскія

 

школы.—Кромѣ

 

шести

 

чувашскихъ

 

школъ,

существовавшихъ

 

прежде,

 

въ

 

истекшемъ

 

году

 

были

 

откры-

ты

 

вновь

 

четыре

 

школы.

 

1)

 

12

 

октября

 

1871

 

года

 

открыта

была

 

школа

 

въ

 

деревнѣ

 

Яньшиховой

 

цивильскаго

 

уѣзда.

Ученіе

 

въ

 

ней

 

продолжалось

 

по

 

1

 

іюля

 

1872

 

г.

 

Сначала

 

въ

ней

 

было

 

только

 

4

 

ученика,

 

но

 

къ

 

Пасхѣ

 

уже

 

было

 

25

 

че-

ловѣкъ,

 

въ

 

числѣ

 

которыхъ

 

было

 

3

 

язычиика.

 

Учитель

 

въ

этой

 

школѣ

 

былъ

 

Борисъ

 

Кононовъ

 

Тироновъ,

 

14

 

лѣтній

русскій

 

мальчикъ,

 

знающій

 

по

 

чувашски

 

и

 

рекомендованный
священникомъ

 

Богородицкимъ.

 

Для

 

практическая

 

упраж-

ненія

 

Тиронова

 

къ

 

обученію

 

чувашскихъ

 

дѣтей,

 

онъ

 

по

распоряженію

 

совѣта

 

братства

 

находился

 

нѣсколько

 

мѣся-

цевъ

 

въ

 

Абызовской

 

школѣ,

 

при

 

учителѣ

 

Митрофанѣ

 

Дми—
тріевѣ.

 

По

 

свидетельству

 

того

 

же

 

священника,

 

„не

 

смотря

на

 

малолѣтство

 

учителя

 

и

 

на

 

короткій

 

срокъ

 

существованія
школы,

 

успѣхи

 

учениковъ

 

оказались

 

удовлетворительными.

Вмѣстѣ

 

съ

 

этимъ

 

въ

 

учепикахъ

 

и

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

отцахъ

учениковъ

 

замѣтно

 

было

 

уже

 

и

 

расноложеніе

 

къ

 

школѣ'

Неизвѣстные

 

злонамѣренпые

 

люди

 

распространили

 

въ

 

Янь-
шиховой

 

нелѣпый

 

слухъ,

 

будто-бы

 

правительство

 

будетъ

 

от-

бирать

 

для

 

своихъ

 

цѣлей

 

всѣхъ

 

чувашлятъ,

 

обучившихся
грамотѣ

 

и

 

что

 

съ

 

ихъ

 

отцовъ

 

будутъ

 

брать

 

болыпія

 

деньги

на

   

школы.

   

Вслѣдствіе

  

этихъ

  

слуховъ,

  

доносить

   

священ-



—

 

183

никъ

 

Богородицкій,

 

нѣкоторые

 

мальчики

 

сами

 

перестали

ходить

 

въ

 

школу

 

изъ

 

боязни

 

быть

 

взятыми

 

изъ

 

родной

 

семьи;

отцы

 

нѣкоторыхъ

 

мальчиковъ

 

подвергались

 

нападкамъ

 

со

стороны

 

односельцевъ

 

за

 

позволеніе

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

ходить

въ

 

школу;

 

а

 

иные

 

родители

 

даже

 

по

 

боязни

 

старались

 

от-

клонить

 

своихъ

 

дѣтей

 

отъ

 

школы.

 

Но

 

и

 

при

 

такомъ

 

отно-

шеніи

 

родителей

 

къ

 

школьному

 

дѣлу

 

были

 

мальчики,

 

кото-

рыхъ

 

п

 

побои

 

не

 

могли

 

удержать

 

дома.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

шко-

ла

 

замѣтно

 

повліяла

 

па

 

расположеніе

 

мѣстныхъ

 

христіан-
скихъ

 

жителей

 

къ

 

наставленіямъ

 

священника

 

и

 

на

 

распг-

ложеніе

 

язычниковъ

 

къ

 

христіанству.

 

Язычникъ

 

Василій
Вериховъ

 

самъ

 

заявилъ

 

о

 

своемъ

 

согласіи

 

на

 

крещеніе

 

сво-

ихъ

 

дѣтей

 

мальчиковъ".

 

2)

 

8

 

ноября

 

1871

 

г.

 

была

 

откры-

та

 

школа

 

въ

 

деревнѣ

 

Янгорчинѣ

 

ядринскаго

 

уѣзда,

 

учите-

лемъ

 

Абызовской

 

чувашской

 

школы,

 

Митрофаномъ

 

Димитрі-
евымъ

 

и

 

имѣла

 

16

 

учениковъ

 

изъ

 

дѣтей

 

мѣстныхъ

 

чувашъ.

Учитель

 

въ

 

ней

 

былъ

 

ученикъ

 

Митрофана

 

Дмитріева

 

16
лѣтній

 

Данилъ

 

Кириловъ.

 

3)

 

21

 

октября

 

того

 

же

 

года

 

от-

крыта

 

была

 

школа

 

вь

 

д.

 

Старо- Янешевой

 

тетюшскаго

 

уѣз-

да.

 

Ученики

 

этой

 

школы,

 

числомъ

 

34,

 

не

 

смотря

 

на

 

недав-

нее

 

существованіе

 

школы,

 

подъ

 

руководствомъ

 

своего

 

учи-

теля

 

Ефима

 

Петрова,

 

уже

 

довольно

 

стройно

 

поютъ

 

даже

порусски

 

и

 

почувашски

 

церковныя

 

пѣсни,

 

какъ

 

видно

 

изъ

донесенія

 

священника

 

с.

 

Можаровки ,

 

о.

 

Дьякова.

 

4)

 

15
января

 

сего

 

1873

 

г.

 

открыта

 

школа

 

въ

 

Новыхъ

 

Ачакасахъ
Митрофаномъ

 

Дмитріевымъ.

 

Учитель

 

Егоръ

 

Александровъ
обучалъ

 

въ

 

ней

 

17

 

мальчиковъ.

Въ

 

половинѣ

 

іюня

 

священникъ

 

села

 

Биляръ-Озера,

 

чи-

стопольскаго

 

уѣзда,

 

О.

 

Магницкій

 

заявилъ

 

нѣкоторымъ

 

чле-

намъ

 

совѣта

 

братства

 

о

 

необходимости

 

завести

 

школу

 

въ

Биляръ-Озерскомъ

 

приходѣ,

 

такъ

 

какъ

 

мѣстность

 

эта

 

на-

ходится

 

на

 

краю

 

уѣзда

 

и

 

наполнена

 

чувашами,

 

въ

 

числѣ

которыхъ

 

много

 

некрещеныхъ;

 

но

 

онъ

 

не

 

былъ

 

увѣренъ,

чтобы

 

эти

 

чуваши

 

сочувственно

 

отнеслись

 

къ

 

школѣ.

 

Пре-
освященный

 

председатель

 

совѣта

 

нашелъ

 

нужнымъ

 

коман-

дировать

 

туда

 

учителя

 

Митрофана

 

Дмитріева

 

для

 

ознаком-

ленія

 

съ

 

релнгіознымъ

 

состояніемъ

 

чувашъ

 

н

 

для

 

располо-

женія

 

ихъ

 

по

 

возможности

 

къ

 

обученію

 

своихъ

 

дѣтей

 

гра-

мотѣ.

 

Въ

 

іюпѣ

 

чуваши

 

чистопольскаго

 

уѣзда

 

отправляютъ

такъ

 

называемую

 

Сгшзю,

 

тогда

 

они

 

ничего

 

не

 

дѣлаютъ

 

и

проводятъ

 

время

 

въ

 

совершсппой

 

праздности.

 

Къ

 

сожалѣнію
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это

 

время,

 

благопріятное

 

для

 

собесѣдовапія

 

и

 

знакомства,

миновало

 

уже,

 

когда

 

Митрофанъ

 

Дмитріевъ

 

пріѣхалъ

 

на

мѣсто,

 

начался

 

сѣнокосъ

 

и

 

жители

 

большею

 

частію

 

заняты

были

 

работой.

 

Но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

онъ

 

успѣлъ

 

собрать

 

нѣ-

которыя

 

весьма

 

полезныя

 

свѣдѣнія,

 

которыя

 

и

 

представилъ

совѣту

 

братства

 

въ

 

своемъ

 

донесеніи.
„По

 

благословенію

  

Его

 

Преосвященства,

   

председателя
совѣта

 

братства

 

св.

 

Гурія,

  

2-го

 

числа

 

текущаго

 

іюля

 

мѣся-

ца,

 

я

 

(')

 

отправился

 

въ

 

село

 

Биляръ -Озеро

 

и

 

на

 

другой

 

день

я

 

на

 

пароходѣ

 

доѣхалъ

 

до

 

Чистополя.

 

Далѣе

 

я

 

поѣхалъ

 

на

лошади

 

съ

 

ямщикомъ

   

изъ

 

магометанъ.

   

На

 

дорогѣ

   

догнали

насъ

 

чуваши-ямщики.

 

Узнавъ,

 

что

 

они

  

изъ

   

села

 

Саврушъ,
я

 

просилъ

 

ихъ

 

довести

   

меня

 

до

 

с.

 

Саврушъ.

   

Они

 

согласи-

лись

 

и

 

посадили

 

меня.

 

Когда

 

они

 

спросили

 

меня,

   

откуда

 

и

и

 

зачѣмъ

 

ѣду,

 

я

 

сказалъ,

 

что

 

я

 

изъ

 

ядринскаго

 

уѣза,

 

а

 

ѣду

къ

 

здѣшпимъ

 

чувашамъ

 

учиться

 

ихъ

 

языку.

 

Поговоривши

 

съ

ними

 

о

 

грамотѣ,

  

я

 

сказалъ,

   

что

 

въ

 

пашей

   

сторонѣ

   

много

чувашскихъ

 

школъ,

 

въ

 

которыхъ

 

учатъ

 

по

 

чувашски

 

и

 

маль-

чики

 

съ

 

охотою

   

учатся.—Тогда

 

одинъ

  

изъ

 

ямщиковъ

   

ска-

залъ

 

мнѣ,

 

что

 

онъ

 

учился

 

грамотѣ,

   

но

 

только

 

давно

 

книги

въ

 

руки

 

небралъ.

 

Я

 

вынимаю

 

чувашъ-кнегэ

 

и

 

начинаю

   

чи-

тать

 

ему

 

нравоученіе:

   

„Бога

 

люби

   

всею

  

душею,

   

вѣруй

   

въ

Пего

 

и

 

молись

 

Ему".

  

Чуваши

 

ямщики

 

съ

 

удивлеиіемъ

   

на-

чали

 

смотрѣть

 

на

 

меня.

  

Я

   

прочиталъ

   

и

   

спрашиваю

   

ихъ:

попятно

 

вамъ

 

то,

 

что

 

я

 

читалъ?

 

Грамотный,

   

Сергѣй

   

Федо-
ровъ,

 

сказалъ

 

мнѣ,

 

что

 

для

 

него

 

все

 

понятно,

  

кромѣ

   

иѣко-

торыхъ

 

словъ.

 

Сергѣю

 

самому

 

хотѣлось

 

почитать

 

по

 

чуваш-

ски;

 

онъ

 

взялъ

 

•

 

у

  

меня

 

книгу

   

и

   

началъ

   

было

   

читать,

 

но

для

 

него

 

это

 

показалось

 

очень

 

труднымъ.

  

Въ

  

этомъ

   

нраво-

ученіи

   

они

 

слышали,

   

какъ

 

я

 

читалъ:

   

„Обгіжающихъ

 

тебя

прости,

 

съ

 

кѣмъ

 

поссорился,

   

съ

 

тѣмъ

 

помирись" .

   

Подъѣз-

жая

 

къ

 

с.

 

Саврушамъ,

 

мы

 

увидѣли,

 

что

 

одинъ

 

чувашинъ

 

вы-

ходитъ

   

на

 

поле

   

съ

 

веревкой.

   

Возчики

 

спросили

 

его,

   

куда

онъ

 

идетъ.

   

Онъ

 

отвѣтплъ,

   

что

 

онъ

 

идетъ

 

загнать

   

на

 

свой
дворъ

   

чужую

   

скотину,

   

которая

 

зашла

   

на

 

его

 

хлѣбъ.

  

Ям-
щикъ

 

Сергѣй

 

и

 

говоритъ

 

мпѣ:

  

вотъ

 

ты

 

читалъ,

 

что

 

обижа-

ющихъ

 

должно

 

прощать,

 

а

 

этотъ,

 

стало

 

быть,

 

не

 

прощаетъ;

( г )

 

Пишетъ,

   

въ

 

своемъ

 

допесеніи

   

совѣту

 

братства

   

св.

 

Гурія,

   

учи-

тель

 

Митрофанъ

 

Дмитріевъ.
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что

 

же

 

ему

 

будетъ

 

отъ

 

Бога?

 

Тогда

 

я

 

ирочиталъ

 

ему

 

мо-

литву

 

Господню

 

и

 

сказалъ,

 

что

 

Господь

 

не

 

проститъ

 

ему

грѣхи

 

его,

 

если

 

самъ

 

онъ

 

не

 

прощаетъ

 

виновниковъ

 

своихъ.

Когда

 

я

 

разсказалъ,

 

что

 

молитва

 

Господня

 

дана

 

намъ

 

чрезъ

апостоловъ

 

самимъ

 

Господомъ

 

Іисусомъ

 

Христомъ,

 

то

 

всѣ

трое

 

сказали:

 

„вотъ

 

мы,

 

если

 

кто

 

насъ

 

обижаетъ,

 

того

 

боль-
ше

 

стараемся

 

обидѣть,

 

а

 

это

 

грѣхъ,

 

стало

 

быть".

 

Одинъ
изъ

 

нихъ

 

сказалъ

 

еще:

 

у

 

меня

 

есть

 

сынъ;

 

Богъ

 

велитъ,

 

о-

сенью

 

я

 

отдамъ

 

его

 

учить

 

грамотѣ;

 

хотя

 

мать

 

и

 

не

 

хочетъ

его

 

пускать,

 

но

 

я

 

не

 

посмотрю

 

на

 

нее.

 

Вотъ

 

мы

 

теперь

Божіе

 

слово

 

слышали,

 

заключилъ

 

онъ,

 

оно

 

для

 

насъ

 

неоце-
ненно

 

дорого.

 

Въ

 

селѣ

 

заѣхалъ

 

я

 

къ

 

о.

 

благочинному

 

Пень-
ковскому,

 

который

 

меня

 

радушно

 

принялъ,

 

и

 

просилъ

 

остать-

ся

 

на

 

пѣсколько

 

времени

 

въ

 

его

 

приходѣ.

 

Я

 

поѣхалъ

 

въ

его

 

приходъ

 

въ

 

дер.

 

Алташкину,

 

гдѣ

 

заѣхалъ

 

къ

 

церковно-

му

 

старостѣ

 

Алексѣю

 

Никитину,

 

у

 

котораго

 

два

 

сына

 

учат-

ся

 

въ

 

с.

 

Саврушахъ.

 

Послѣ

 

обѣда

 

одному

 

сыну

 

старосты

 

я

показывалъ

 

Чуваш-кпегэ;

 

онъ

 

нѣсколько

 

почиталъ

 

по

 

чу-

ваш-кнегэ.

 

Тогда

 

хозяинъ

 

спросилъ

 

меня:

 

есть

 

ли

 

въ

 

нашей
сторонѣ

 

такія

 

школы,

 

какія

 

у

 

верховыхъ

 

чувашъ?

 

Я

 

ему

сказалъ,

 

что

 

въ

 

нашей

 

сторопѣ

 

много

 

школъ,

 

больше

 

чѣмъ

у

 

нихъ,

 

что

 

учатъ

 

по

 

чувашски

 

и

 

отъ

 

того

 

дѣти

 

хорошо

ионнмаютъ.

 

Я

 

прочиталъ

 

ему

 

о

 

чувашской

 

синзѣ

 

изъ

 

свое-

го

 

поученія:

 

„грѣхъ

 

безъ

 

работы

 

жить;

 

Господь

 

велѣлъ

шесть

 

дней

 

работать,

 

а

 

седьмой

 

день

 

посвящать

 

Ему,

 

т.

 

е.

ходить

 

въ

 

церковь

 

Божію,

 

слушать

 

божественное

 

пѣиіе

 

и

чтеніе,

 

что

 

этотъ

 

деиь

 

должно

 

проводить

 

свято.

 

Тогда

 

онъ

говорить

 

мнѣ:

 

мы

 

готовы

 

бы

 

оставить

 

свою

 

синзю,

 

но

 

лѣ-

нивые

 

люди

 

не

 

соглашаются.

 

При

 

прощаніи

 

хозяипъ

 

побла-
годарилъ,

 

говоря:

 

благодарю

 

Бога

 

за

 

то,

 

что

 

Онъ

 

нривелъ

тебя

 

къ

 

намъ.

 

Распростившись

 

съ

 

ними,

 

я

 

заѣхалъ

 

въ

 

дер.

Старыя

 

Савруши

 

и

 

заѣхалъ

 

къ

 

чувашину

 

Алексѣю

 

Липа-
тову,

 

который

 

съ

 

малолѣтства

 

долго

 

былъ

 

въ

 

работпикахъ
у

 

русскаго

 

и

 

потому

 

живетъ

 

порусски.

 

Семейства

 

его

 

не

было

 

дома,

 

всѣ

 

были

 

на

 

сѣпокосѣ.

 

Я

 

довольно

 

долго

 

раз-

говаривалъ

 

съ

 

пнмъ

 

о

 

пользѣ

 

грамоты,

 

онъ

 

очень

 

радъ

былъ

 

и

 

просилъ

 

меня

 

остаться

 

до

 

вечера.

 

Я

 

согласился

 

и

въ

 

это

 

время

 

но

 

чувашски

 

прочиталъ

 

ему

 

книжку

 

„Тора
корыппы

 

еннчепь"

 

(о

 

Богоявленіи).

 

Онъ

 

и

 

говорить

 

мнѣ:

мы

 

говоримъ

 

только,

 

что

 

Богъ

 

на

 

воду

 

сходитъ,

 

а

 

какъ

понимать

 

это,

 

сами

 

не

 

знаемъ.

 

Дорогою

 

въ

 

деревню

 

Карасу
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Сунчелеевскаго

 

прихода,

 

я

 

говорилъ

 

своему

 

ямщику

 

чува-

шину,

 

что

 

въ

 

нашей

 

сторонѣ

 

нынче

 

мальчики

 

сами

 

прихо-

дятъ

 

въ

 

школу;

 

учитель

 

принимаетъ

 

ихъ

 

и

 

учитъ,

 

толкуетъ

имъ

 

законъ

 

Божій,

 

какъ

 

почитать

 

Бога,

 

какъ

 

почитать

родителей

 

и

 

проч.

 

Въ

 

Карасѣ,

 

гдѣ

 

съ

 

чувашами

 

живутъ

 

и

магометане,

 

я

 

увидѣлъ,

 

что

 

чувашскія

 

дѣти

 

играютъ

 

съ

 

та-

тарскими

 

и

 

между

 

собой

 

говорятъ

 

все

 

по

 

татарски,

 

не

 

гово-

воря

 

уже

 

о

 

взрослыхъ.

 

Деревня

 

эта

 

отстоитъ

 

на

 

три

 

версты

отъ

 

приходскаго

 

села

 

Сунчелеева.

 

На

 

другой

 

день

 

по

 

утру,

какъ

 

только

 

намъ

 

выѣхать

 

изъ

 

Карасы,

 

я

 

увидѣлъ,

 

что

чувашская

 

дѣвочка

 

лѣтъ

 

семи

 

проснулась

 

и

 

сѣла

 

на

 

посте-

лю;

 

какъ

 

обыкновенно

 

татары

 

сидятъ

 

во

 

время

 

молитвы,

лицомъ

 

къ

 

югу,

 

точно

 

также

 

сѣла

 

и

 

она

 

и

 

стала

 

молиться

по

 

татарски,

 

шевеля

 

губами

 

что-то.

 

Мнѣ

 

очень

 

удивитель-

нымъ

 

показалось

 

это,

 

я

 

сталъ

 

пристально

 

глядѣть

 

на

 

нее.

Бабушка

 

ея

 

догадалась,

 

что

 

я

 

съ

 

удивленіемъ

 

смотрю

 

на

внучку

 

ея ,

 

и

 

закричала

 

ей

 

что-то

 

по

 

татарски,

 

отчего

дѣвочка

 

и

 

перестала

 

молиться.

 

Къ

 

вечеру

 

мы

 

пріѣхали

 

въ

село

 

Биляръ -Озеро ,

 

гдѣ

 

я

 

заѣхалъ

 

прямо

 

къ

 

священни-

ку

 

о

 

Магницкому,

 

который

 

принялъ

 

меня

 

очень

 

ласко-

во.

 

Отпустилъ

 

я

 

своего

 

ямщика

 

и

 

принявши

 

отъ

 

батюш-
ки

 

благословеніе

 

походить

 

по

 

селу,

 

по

 

чувашамъ,

 

пошелъ

по

 

улицѣ.

 

На

 

улицѣ

 

я

 

увидѣлъ

 

одного

 

молодаго

 

чуваши-

на

 

и

 

подошелъ

 

къ

 

нему.

 

Я

 

спросилъ

 

его,

 

какъ

 

у

 

нихъ

поживаютъ,

 

давно

 

ли

 

вышли

 

косить?

 

Штомъ

 

когда

 

я

 

сталъ

говорить

 

ему

 

о

 

пользѣ

 

грамоты,

 

подошолъ

 

къ

 

намъ

 

маль-

чикъ

 

лѣтъ

 

десяти

 

и

 

говорить,

 

что

 

и

 

онъ

 

не

 

много

 

знаетъ

грамотѣ.

 

Я

 

вынулъ

 

Чувашъ-кнегэ

 

и

 

показалъ

 

ему.

 

Онъ

 

не-
сколько

 

разбиралъ

 

книгу,

 

потому

 

что

 

учился

 

немного

 

у

 

свя-

щенника.

 

Чтобы

 

поговорить

 

съ

 

нимъ

 

подольше

 

и

 

увидать

другихъ

 

чувашъ,

 

я

 

позвалъ

 

его

 

посмотрѣть

 

вѣтряную

 

мель-

ницу.

 

Когда

 

мы

 

шли,

 

мальчикъ

 

Михей

 

со

 

мной

 

ласково

обращался.

 

Чуваши ,

 

видя

 

ласковое

 

обращеніе

 

Михея

 

со

мною,

 

подошли

 

къ

 

намъ

 

и

 

спросили

 

Михея:

 

откуда

 

я.

 

А

 

я

самъ

 

подошелъ

 

тогда

 

къ

 

нимъ

 

и

 

говорю:

 

я

 

чувашинъ,

 

толь-

ко

 

верховый.

 

Они

 

тутъ

 

же

 

по

 

разговору

 

замѣтили

 

меня,

что

 

я

 

верховый.

 

Мы

 

остановились

 

на

 

площади

 

около

 

церкви.

Я

 

началъ

 

разсказывать

 

имъ,

 

что

 

въ

 

пашей

 

сторонѣ

 

есть

школы,

 

гдѣ

 

учатся

 

по

 

чувашски

 

и

 

хорошо

 

пошімаютъ,

 

мо-

литвы

 

поютъ

 

по

 

чувашски

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

домахъ.

 

Затѣмъ

я

 

спросилъ:

   

почему

 

этого

  

у

 

васъ

 

нѣтъ?

 

Они

  

сказали,

 

что
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у

 

нихъ

 

не

 

было

 

постояннаго

 

учителя.

 

Тогда

 

я

 

прочиталъ

имъ

 

молитву

 

Господню,

 

Богородице

 

п

 

Спаси

 

Господи

 

люди

Твоя—и

 

спросилъ,

 

понятно

 

ли

 

имъ

 

то,

 

что

 

я

 

читалъ.

 

Они
отвѣтили:

 

слова

 

всѣ

 

наши,

 

только

 

вдругъ

 

всего

 

запомнить

не

 

можемъ.

 

Тутъ

 

еще

 

подошли

 

человѣка

 

три

 

и

 

я

 

началъ

разсказывать

 

изъ

 

священной

 

исторіи.

 

Съ

 

сотворенія

 

міра

 

я

кратко

 

разсказалъ

 

до

 

Вознесенія

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса
Христа.

 

Тогда

 

они

 

сказали:

 

намъ

 

татары

 

говорятъ,

 

что

 

мы

напрасно

 

молимся

 

иконамъ,

 

и

 

называютъ

 

иконы

 

крашены-

ми

 

досками.

 

Я

 

имъ

 

сказалъ

 

на

 

это,

 

что

 

татары

 

говорятъ

неправду,

 

и

 

расказалъ

 

о

 

нерукотворенномъ

 

образѣ,

 

какъ

Спаситель

 

исцѣлилъ

 

имъ

 

Царя

 

и

 

прибавилъ,

 

что

 

мы

 

само-

го

 

Бога

 

не

 

можемъ

 

видѣть.

 

Они

 

спросили

 

меня:

 

пойдетъ
ли

 

на

 

спасеніе,

 

что

 

они

 

даютъ

 

просящимъ

 

ради

 

Христа?

 

Я
имъ

 

сказалъ

 

изъ

 

Евангелія:

 

самъ

 

Христосъ

 

Господь

 

ска-

залъ:

 

„Кто

 

напоитъ

 

чашей

 

холодной

 

воды

 

и

 

тотъ

 

получитъ

отъ

 

Бога

 

великую

 

награду".

 

При

 

прощаніи

 

они

 

сказали

мнѣ:

 

если

 

бы

 

намъ

 

приводилось

 

слушать

 

все

 

такія

 

рѣчи,

тогда

 

мы

 

поумнѣе

 

бы

 

стали.

 

Въ

 

чистопольскомъ

 

уѣздѣ

 

въ

каждой

 

деревнѣ

 

есть

 

называемый

 

пот

 

староста,

 

т.

 

е.

 

ду-

ховный

 

староста.

 

Онъ

 

выбирается

 

сельскимъ

 

сходомъ,

 

что-

бы

 

пріѣзжающіе

 

духовные

 

лица

 

заѣзжали

 

къ

 

нему.

 

Въ

 

де-

ревнѣ

 

Максимовѣ

 

я

 

заѣхалъ,

 

6-го

 

іюля,

 

къ

 

такому

 

старо-

стѣ

 

и

 

пошелъ

 

съ

 

нимъ

 

на

 

рѣчку

 

Черемшанъ.

 

Я

 

разсказалъ

ему

 

дорогою,

 

какъ

 

въ

 

ядринскомъ

 

уѣздѣ

 

живутъ

 

чуваши-,

что

 

у

 

насъ

 

много

 

школъ,

 

гдѣ

 

учатъ

 

по

 

чувашски,

 

и

 

спро-

силъ

 

его,

 

нѣтъ

 

ли

 

у

 

нихъ

 

въ

 

деревнѣ

 

грамотныхъ.

 

Старо-
ста

 

говоритъ,

 

что

 

у

 

нихъ

 

есть

 

одинъ

 

грамотный

 

и

 

хорошо

знаетъ

 

грамотѣ.

 

Я

 

спросилъ,

 

гдѣ

 

онъ

 

живетъ.

 

Старикъ

 

ска-

залъ,

 

что

 

онъ

 

много

 

знаетъ

 

и

 

потому

 

занимается

 

въ

 

волост-

номъ

 

правленіи.

 

А

 

я

 

старику

 

сказалъ,

 

что

 

еще

 

небольшое
образование,

 

если

 

умѣетъ

 

только

 

писать,

 

чтобы

 

заниматься

въ

 

волостномъ

 

правленіи.

 

Грамота

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы
познавать

 

истиннаго

 

Бога.

 

7-го

 

числа

 

я

 

ходилъ

 

въ

 

дерев-

ню

 

Новое

 

Биляръ-Озеро,

 

гдѣ

 

живутъ

 

205

 

душъ

 

чувашъ

 

и

почти

 

столько

 

же

 

русскихъ,

 

но

 

народа

 

не

 

застадъ, —всѣ

были

 

на

 

полѣ.

 

Мы

 

застали

 

дома

 

одного

 

старика

 

русскаго

и

 

зашли

 

къ

 

нему,

 

я

 

долго

 

сидѣлъ

 

у

 

него

 

и

 

разсцращивалъ,

какъ

 

они

 

живутъ

 

съ

 

чувашами,

 

какъ

 

праздники

 

праздну-

ютъ.

 

Онъ

 

1'азсказывалъ

 

мнѣ,

 

что

 

въ

 

праздпивъ

 

Тождества
Христова

 

русскіе

 

варятъ

 

пиво

 

и

 

чуваши

 

ходятъ

 

къ

 

нимъ

 

въ
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гости,

 

а

 

когда

 

чуваши

 

варятъ—въ

 

семикъ,

 

то

 

руссскіе

 

къ

нимъ

 

ходятъ.

 

Во

 

время

 

синзи,

 

которая

 

здѣсь

 

называется

уявъ,

 

чуваши

 

не

 

только

 

не

 

работаютъ,

 

но

 

и

 

огня

 

не

 

раводятъ

и

 

не

 

варятъ

 

ничего.

 

Я

 

спросилъ:

 

а

 

какъ

 

же

 

если

 

пріѣдутъ

 

гос-

ти?

 

Онъ

 

сказалъ,

 

что

 

для

 

гостей

 

приготовляютъ

 

заранѣе,

 

а

то

 

пойдутъ

 

къ

 

русскому

 

и

 

тамъ

 

сварятъ,

 

это

 

ничего.

 

Этотъ
уявъ

 

продолжается

 

столько

 

же,

 

сколько

 

недѣль

 

придется

 

въ

петровъ

 

постъ,

 

а

 

у

 

насъ

 

въ

 

ядринскомъ

 

уѣздѣ

 

синзе

 

начи-

нается

 

съ

 

петрова

 

поста

 

до

 

20

 

іюля.

 

8

 

числа

 

іюля

 

въ

 

цер-

кви

 

Бѣло-озерской

 

пароду

 

было

 

много:

 

это

 

у

 

нихъ

 

престоль-

ный

 

праздникъ,

 

всѣ

 

русскіе

 

крестьяне

 

празднуютъ.

 

Вече-
ромъ

 

іюшелъ

 

я

 

въ

 

село

 

къ

 

одному

 

крестьянину,

 

который
изъ

 

чувашъ

 

сталъ

 

русскимъ

 

и

 

женился

 

на

 

русской.

 

Мнѣ

хотѣлось

 

узнать,

 

какъ

 

онъ

 

сдѣлался

 

русскимъ, —по

 

разгово-

ру

 

видно,

 

что

 

очень

 

долго

 

жилъ

 

у

 

русскихъ,

 

и

 

дѣйствитель-

но

 

онъ

 

дѣтъ

 

12-ть

 

жилъ

 

въ

 

работникахъ

 

у

 

русскаго

 

кресть-

янина,

 

женился

 

на

 

его

 

дочери

 

и

 

сдѣлался

 

русскимъ.

 

Жена
его

 

разсказывала

 

мпѣ,

 

что

 

она

 

изъ

 

села

 

Кошки.

 

Когда

 

она

была

 

дѣвицей,

 

родители

 

ея

 

жили

 

по

 

христіански;

 

въ

 

насто-

ящее

 

же

 

время

 

они

 

отпали

 

отъ

 

церкви,

 

и

 

когда

 

она

 

поѣ-

детъ

 

къ

 

родителямъ,

 

то

 

они

 

ей

 

совѣтуютъ

 

оставить

 

право-

славную

 

церковь.

 

Я

 

ей

 

сказалъ,

 

что

 

безъ

 

церкви

 

нѣтъ

 

спа-

сенія

 

человѣку;

 

какъ

 

безъ

 

корабля

 

не

 

возможно

 

переплыть

черезъ

 

море,

 

такъ

 

безъ

 

церкви

 

православной

 

не

 

возможно

вступить

 

въ

 

царство

 

небеспое.

 

При

 

прощаніи,

 

за

 

всѣ

 

мои

разсказы,

 

она

 

очень

 

благодарила

 

меня.

 

9

 

числа

 

послѣ

 

обѣд-

ни

 

напялъ

 

я

 

подводу

 

до

 

Мамыкова

 

и,

 

простившись

 

съ

 

о.

Магницкимъ,

 

я

 

уѣхалъ

 

въ

 

Мамыково.

 

Отъ

 

Мамыкова

 

до

Карасы

 

я

 

шелъ

 

пѣшкомъ,

 

потому

 

что

 

подводы

 

пе

 

нашелъ.

Въ

 

Карасѣ,

 

вечсромъ

 

пошелъ

 

я

 

по

 

улицѣ,

 

чтобы

 

погулять

и

 

подводу

 

напять,

 

и

 

зашелъ

 

къ

 

одному

 

чувашину.

 

У

 

него

я

 

довольно

 

много

 

бесѣдовалъ,

 

что

 

ему

 

очень

 

поправилось.

10

 

числа

 

въ

 

Карасѣ

 

два

 

часа

 

я

 

просидѣлъ

 

у

 

подводчика,

котораго

 

нанялъ

 

до

 

Чистополя-

 

много

 

я

 

читалъ

 

имъ

 

изъ

„Чуішпъ-кнегэ"

 

и

 

изъ

 

своего

 

поученія.

 

Изъ

 

Чистополя

 

во-

ротился

 

я

 

въ

 

Казань

 

на

 

пароходѣ.

Изъ

 

своей

 

поѣздки

 

я

 

вынесъ

 

убѣжденіе,

 

что

 

въ

 

двухъ

мѣстахъ

 

необходимо

 

открыть

 

школы:

 

въ

 

селѣ

 

Биляръ

 

Озерѣ

и

 

въ

 

дер.

 

Карасѣ

 

сунчелеевскаго

 

прихода.

 

Въ

 

Карасѣ

 

чу-

вашъ

 

150

 

душъ,

 

русскихъ

 

столько-же,

 

а

 

магометанъ

 

200
душъ.

 

У

 

магометанъ

 

есть

 

мечеть

 

и

 

при

 

ней

 

школа.

 

Открыть



—

 

189

 

—

школы

 

въ

 

означенныхъ

 

деревня

 

хъ

 

необходимо

 

нужно

 

съ

 

цѣ-

лію

 

миссіонерскою

 

и

 

нужно

 

послать

 

туда

 

учителей

 

изъ

 

чу-

ваіпъ,

 

владѣющихъ

  

миссіонерскими

 

пріемами".
Удостовѣрившись

 

изъ

 

донесенія

 

Митрофона

 

Дмитріева

 

о

необходимости

 

открыть

 

школу

 

въ

 

Биляръ-Озерскомъ

 

прихо-

д/в,

 

г.

 

инспекторъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

казанской

 

губерпіи,
братчикъ

 

И.

 

А.

 

Износковъ

 

сносился

 

по

 

этому

 

предмету

 

съ

чистопольскимъ

 

уѣзднымъ

 

училищнымъ

 

совѣтомъ.

 

Послѣд-

ній

 

увѣдомилъ

 

совѣтъ

 

братства,

 

отношепіемъ

 

отъ

 

11

 

сен-

тября,

 

что,

 

по

 

положеніямъ

 

чистопольскаго

 

земства ,

 

для

назначенія

 

отъ

 

земства

 

пособія

 

на

 

школу

 

въ

 

данной

 

мѣст-

ности

 

требуется,

 

чтобы

 

сами

 

жители

 

этой

 

мѣстности,

 

или

хотя

 

бы

 

кто

 

нибудь

 

изъ

 

постороннихъ ,

 

предварительно

сдѣлалъ

 

пожертвованіе

 

на

 

школу.

 

Совѣтъ

 

братства

 

въ

 

за-

сѣданіи

 

29

 

сентября

 

постановплъ:

 

отпустить

 

изъ

 

братскихъ
суммъ

 

50

 

руб.

 

для

 

содѣйствія

 

открытію

 

школы

 

въ

 

Биляръ-
Озерскомъ

 

приходѣ-,

 

о

 

чемъ

 

и

 

сообщилъ

 

чистопольскому

уѣздному

 

училищному

 

совѣту.

Изъ

 

прежнихъ

 

чувашскихъ

 

школъ

 

въ

 

Мало-ІНатъмш-
ской

 

школѣ

 

обучалось

 

въ

 

истекшемъ

 

году

 

37

 

мальч.

 

и

 

съ

ними

 

30-лѣтній

 

чувашинъ.

 

Этотъ

 

послѣдній

 

особенно

 

усерд-

но

 

посѣщалъ

 

школу,

 

не

 

обращая

 

вниманія

 

даже

 

на

 

неудо-

вольствіе

 

за

 

это

 

со

 

стороны

 

жены

 

своей,

 

и

 

въ

 

два

 

мѣсяца

научился

 

разбирать

 

учебникъ

 

„Чувашъ-Кнегэ"

 

и

 

писать.

Въ

 

Шамерд яновской

 

школѣ

 

ученіе

 

продолжалась

 

въ

 

истек-

шемъ

 

году

 

съ

 

ноября

 

по

 

причинѣ

 

занятія

 

бывшпхъ

 

учени-

ковъ

 

уборкою

 

хлѣба.

 

Въ

 

числѣ

 

18

 

учениковъ

 

было

 

3

 

рус-

скихъ

 

мальчика,

 

дѣти

 

мѣстнаго

 

духовенства.

 

Учителемъ

 

въ

ней

 

быль,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прошломъ

 

году,

 

Василій

 

Ливатовъ,
бывшій

 

ученикъ

 

чебоксарскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

вполнѣ

знающій

 

чувашскій

 

языкъ.

 

Прочія

 

братскія

 

чувашскія

 

шко-

лы

 

находились

 

въ

 

истекшемъ

 

году

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

мѣстностяхъ

и

 

при

 

тѣхъ

 

же

 

условіяхъ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

прошломъ

 

году.

 

Всѣ

эти

 

10

 

школъ

 

вмѣстѣ

 

получали

 

300

 

р.,

 

а

 

нѣкоторыя

 

под-

держивались

 

кромѣ

 

того

 

мѣстнымп

 

обществами

 

и

 

земствомъ.

Ученіе

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

основывалось

 

па

 

тѣхъ

 

же

 

началахъ,

на

 

какпхъ

 

и

 

въ

 

крещено-татарскихъ

 

школахъ, —на

 

христі-
анско-воспитательпыхъ.

 

Пѣніе

 

церковныхъ

 

молитвъ

 

занимало

по

 

прежнему

 

въ

 

системѣ

 

обученія

 

важное

 

мѣсто

 

и

 

произво-

дило

 

доброе

 

впечатлѣніе

 

на

 

слушавшихъ

 

его

 

чувашъ.

 

Учи-
тель

  

Больше- Ялъчжовской

   

школы

  

Архипъ

  

Никитинъ ,

   

въ
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пиСьмѣ

 

своемъ

 

къ

 

братчику

 

Ы.

 

И.

 

Золотницкому,

 

въ

 

февра-
ли

 

сего

 

года,

 

пигаетъ

 

между

 

прочимъ:

 

„увѣдомляю

 

васъ,

 

что

мы

 

съ

 

Ефимомъ

 

Петровичемъ

 

жпвемъ

 

хорошо.

 

Я,

 

получивъ

ваше

 

письмо,

 

взялъ

 

съ

 

собою

 

3

 

мальчиковъ

 

и

 

поѣхалъ

 

въ

Андреевскую

 

школу

 

къ

 

Ефиму

 

Петровичу.

 

Здѣсь

 

мы

 

взяли

съ

 

собою

 

10

 

мальчиковъ

 

и

 

поѣхали

 

въ

 

село

 

Каргалу.

 

Мы
пріѣхали

 

за

 

часъ

 

до

 

обѣдни.

 

Каргалиискій

 

батюшка

 

ласко-

во

 

принялъ

 

насъ

 

и

 

пѣлъ

 

.

 

съ

 

нами.

 

Потомъ

 

мы

 

пошли

 

къ

обѣднѣ

 

въ

 

церковь

 

и

 

тамъ

 

пѣли

 

на

 

клиросѣ.

 

Мы

 

пѣли

 

по

чувашски

 

п

 

но

 

русски.

 

Народу

 

въ

 

церкви

 

было

 

много.

 

Пос-
лѣ

 

обѣдни

 

чуваши

 

стали

 

говорить:

 

„если

 

бы

 

въ

 

нашемъ

 

се-

лѣ

 

было

 

училище,

 

мы

 

стали

 

бы

 

ходить

 

учиться

 

и

 

пѣть!

 

Нѣ-

которые

 

говорили:

 

„спасибо

 

вамъ,

 

ребята,

 

за

 

сегоднишнее

пѣніе"...

 

Тогда

 

Ефпмъ

 

Петровъ

 

сказалъ

 

имъ

 

въ

 

отвѣтъ:

„такъ

 

я

 

буду

 

у

 

васъ

 

пѣть

 

каждую

 

недѣлю.

 

Жаль

 

только,

что

 

Архипъ

 

далеко

 

живетъ,

 

а

 

съ

 

его

 

ребятами

 

легко

 

пѣть:

они

 

уже

 

хорошо

 

знаютъ".

 

23

 

февраля

 

мы,

 

т.

 

е.

 

я

 

и

 

Ефимъ
Петровъ

 

съ

 

8

 

мальчиками

 

были

 

въ

 

Большой

 

Тайбѣ.

 

Батюшка
тамошній,

 

Василій

 

Ѳедоровичъ,

 

очень

 

обрадовался

 

намъ

 

и

просилъ

 

насъ

 

пѣть

 

за

 

обѣдаей.

 

Мы

 

пропѣли

 

всю

 

обѣдню,

стоя

 

на

 

клиросѣ".

 

Такимъ

 

образомъ

 

учителя

 

не

 

прерываютъ

взаимныхъ

 

отношеній

 

между

 

собою,

 

а

 

вмѣстѣ

 

дѣйствуютъ

на

 

пользу

 

христіанства

 

въ

 

средѣ

 

своихъ

 

собратовъ.
(продолженге

 

будетъ)

ОБЪЯВ

 

ЛЕНІЯ.

1.

ОТЪ

 

СОВѢТА

 

КАЗАНСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

АКАДЕМІИ.

Въ

 

казанской

 

духовной

 

академіи

 

имѣетъ

 

быть

 

въ

 

ав-

густѣ

 

мѣсяцѣ

 

настоящаго

 

года

 

пріемъ

 

студентовъ

 

въ

 

со-

ставъ

 

новаго

 

курса,

 

на

 

слѣдующихъ

 

условіяхъ:

 

1)

 

въ

 

сту-

денты

 

академіи

 

принимаются

 

лица

 

всѣхъ

 

состояній

 

право-

славнаго

 

исповѣданія,

 

окончившее

 

вполнѣ

 

удовлетворительно

курсъ

 

семинаріи

 

или

 

классической

 

гимназіи;

 

2)

 

просьбы

 

о

пріемѣ

 

въ

 

студенты

 

подаются

 

на

 

имя

 

ректора

 

не

 

позже

 

15
августа;

 

3)

 

къ

 

просьбамъ

 

прилагаются

 

слѣдующіе

 

докумен-

ты:

 

а)

 

сеісинарскій

 

или

 

гимназическій

 

аттестатъ,

 

или

 

сви-

дѣтельство

 

о

 

вполнѣ

 

удовлетворительномъ

  

выдержаніи

   

экза-



—

 

191

 

—

мена

 

изъ

 

наукъ

 

полнаго

 

семинарскаго,

 

или

 

гимназическаго

курса;

 

б)

 

метрическое

 

свпдѣтельство

 

о

 

рожденіи

 

и

 

крещеніп
или

 

выписка

 

изъ

 

метрическихъ

 

книгъ,

 

в)

 

свидѣтельство

 

о

привитіи

 

оспы,

 

г)

 

окончившее

 

курсъ

 

въ

 

среднемъ

 

заведеніи
болѣе

 

года —одобрительное

 

свидѣтельство

 

о

 

своемъ

 

поведеніи
отъ

 

мѣстнаго

 

подлежащаго

 

начальства;

 

д)

 

документы

 

о

 

со-

стояніи,

 

къ

 

которому

 

принадлсжитъ

 

проситель,

 

п

 

е)

 

лица

податнаго

 

состоянія

 

увольнительное

 

отъ

 

общества

 

свидѣтель-

ство;

 

4)

 

желающіе

 

поступить

 

въ

 

академію

 

прежде

 

принятія
подвергаются

 

повѣрочному

 

испытанно

 

по

 

слѣдующимъ

 

пред-

метами

 

а)

 

по

 

общей

 

церковной

 

исторіи,

 

б)

 

догматическому

богословію

 

(воспитанники

 

гимназій

 

испытываются

 

въ

 

предѣ-

лахъ

 

православнаго

 

катихизиса)

 

и

 

в)

 

по

 

одному

 

изъ

 

клас-

сическихъ

 

языковъ,

 

по

 

желапію

 

экзаменующихся;

 

5)

 

посту-

пающее

 

въ

 

академію,

 

сверхъ

 

устнаго

 

испытания ,

 

должны

дать

 

два

 

письменные

 

отвѣта—одинъ

 

но

 

логивѣ

 

или

 

психо-

логіи,

 

воспитанники

 

же

 

гимназій

 

по

 

русской

 

словесности,

а

 

другой —по

 

богословію;

 

6)

 

уепѣшно

 

выдержавшіе

 

новѣроч-

ное

 

испытаніе,

 

т.

 

е.

 

въ

 

общемъ

 

выводѣ

 

получившіе

 

не

 

ме-

нѣе

 

3,

 

принимаются

 

въ

 

студенты

 

академіи

 

лучшее

 

на

 

ка-

зенное

 

содержаніе,

 

а

 

остальные —на

 

свое.

 

Примѣчаніе.

 

Болѣе

подробныя

 

правила

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

студенты

 

казанской

 

акаде-

міи

 

напечатаны

 

въ

 

Православномъ

 

Собесѣдникѣ

 

1871

 

года

въ

 

февральской

 

книжкѣ.

2.

ОТЪ

 

ПРАВЛЕНІЯ

 

КАЗАНСКАГО

 

ДУХОВНАГО

УЧИЛИЩА.

Казанская

 

духовная

 

консисторія

 

отношепіемъ

 

отъ

 

9

 

фе-
враля

 

текущаго

 

года;

 

за

 

№

 

614,

 

увѣдомила

 

правленіе

 

ка-

занскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

что

 

смотритель

 

сего

 

учили-

ща

 

священникъ

 

Александръ

 

Хрусталевъ,

 

по

 

резолюціи

 

Его
Высокопреосвященства

 

отъ

 

8

 

февраля,

 

опредѣленъ

 

на

 

свя-

щенническое

 

мѣсто

 

къ

 

казанскому

 

каѳедральному

 

собору,
съ

 

увольненіемъ

 

отъ

 

должности

 

смотрителя.

 

Въ

 

резолюціи
Его

 

Высокопреосвященства

 

послѣдовавшей

 

20

 

февраля

 

на

распорядительномъ

 

журнадѣ

 

училищнаго

 

правленія,

 

состояв-

шемся

 

по

 

выслушаніи

 

сего

 

увѣдомленія,

 

между

 

прочимъ

прописано:

 

„Сверхъ

 

сего

 

объ

 

увольненіп

 

отъ

 

должности

 

смо-

трителя

 

напечатать

 

въ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстіяхъ

 

къ

 

свѣ-

дѣнію

 

духовенству

  

казанскаго

  

округа,

 

дабы

  

оно

 

имѣло

  

въ
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виду,

 

что

 

имѣющему

 

быть

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

съѣзду

 

депута-

товъ

 

сего

 

округа,

 

должно

 

будетъ

 

озаботиться

 

выборомъ

 

но-

ваго

 

смотрителя".
Прописанное

 

распоряженіе

 

Его

 

Высокопреосвященства
правленіе

 

казанскаго

 

духовнаго

 

училища

 

сообщает*

 

духо-

венству

 

казанскаго

 

училищнаго

 

округа

 

къ

 

свѣдѣнію.

3.

ОБЪ

 

ИЗДАНІИ

 

ЖУРНАЛА

 

„ГРАЖДАНИНЪ",

Цѣль

 

изданія

 

журнала

 

„Граок-данит* ■—знакомить

 

со

всѣми

 

сторонами

 

русской

  

жязни.

Для

 

облегченія

 

подписки

 

на

 

журпалъ

 

п Гражданинъ и
тѣмъ

 

лицамъ,

 

которыя

 

затрудняются

 

единовременно

 

вно-

сить

 

годовую

 

плату

 

8

 

руб.,

 

редакція

 

признаетъ

 

возмож-

нымъ—для

 

сельскаго

 

и

 

городскаго

 

духовенства,

 

для

 

волост-

ныхъ

 

правленій,

 

а

 

также

 

для

 

всѣхъ

 

служащихъ

 

(съ

 

точ-

нымъ

 

обозначеніемъ

 

мѣста

 

ихъ

 

службы) —допустить,

 

въ

 

слу-

чаѣ

 

подписки

 

на

 

годъ,

 

разсрочку

 

на

 

слѣдующнхъ

 

условіяхъ:
При

 

подпискѣ

 

вносится

 

2

 

руб.
въ

 

маѣ

                    

„

        

2

    

„

въ

 

сентябрѣ

            

„

        

2

    

„

въ

 

ноябрѣ

               

„

        

2

    

„

Подписка

 

для

 

иногородныхъ

 

и

 

съ

 

разсрочкою

 

прини-

мается

 

только

 

въ

 

рсдакціи:

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

Невскій

 

пр.,

д.

 

№

 

77,

 

квар.

 

№

 

8,

 

куда

 

и

 

просятъ

 

гг.

 

подписчиковъ

 

об-
ращаться

 

письменно.

Подписка:

 

на

 

годъ

   

съ

 

пересылкою

 

8

 

р.

   

безъ

 

перес.

 

7

 

руб.
на

 

полгода

           

„

            

5

 

„

             

„

           

4

    

„

па

 

треть

 

года

      

„

            

4

 

„

             

„

           

3

    

„

Разсрочка

 

на

 

вышеуказанныхъ

 

условіяхъ

 

въ

 

платежѣ

подписной

 

суммы

 

за

 

годъ,

 

допускается

 

также

 

для

 

лицъ,

 

жи-

вущихъ

 

въ

 

Петербургѣ,

 

кто

 

бы

 

они

 

ни

 

были,

 

но

 

съ

 

тѣмъ,

чтобы

 

о

 

томъ

 

ими

 

было

 

заявлено

 

въ

 

редакціи

 

лично

 

(Невск.
проса,

 

д.

 

№

 

77,

 

кварт.

 

№

 

8).

Оодержаніе

 

№

 

6-го:

 

—

 

1)

 

Указы

 

Святѣйшаго

 

Синода. — 2)

 

Распо
ряженія

 

епархіальпаго

 

начальства — 3)

 

Выписка

   

изъ

 

журнала

 

епархіальна-
го

   

попечительства. — 4)

   

Путешествіе

   

преоовящепнаго

   

Веніамипа

  

въ

 

Япо-
нію. — У)

 

Свіяжская

 

подгородная

 

макарьевская

   

пустыпь. — 6)

 

Огчетъ

   

брат-

ства

 

св.

 

Гурія. — 7)

 

Оэъявленія.

Печатать

 

доліюіяется.

 

Ректоръ

 

академін,

 

протоіерен

 

А.

 

Владп»іірстй.

Казань.

 

Въ

 

университетской

 

тинографіи.


