
гшзв.

Ш 19-20.

 

і

    

15-22

выходятъ
ЧЕТЫРЕ

   

РАЗА

въ

 

мѣсяцъ. ШШІА
п

 

кшншн

 

тпт
ЙЗДАНІЕ вша

ИМПЕРАТОРСКОЙ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

АКАДЕМШГ"

ПОДПИСНАЯ

 

ЦШ:

 

съ

 

приложеніемъ

 

журнала

 

„Православный

 

Собесѣдникъ"

епархіальнымъ

 

подпиечикамъ

 

8

 

руб.

 

Безъ

 

приложѳнія

 

5

 

руб.

^ЁХ^

°ЛТ02

СОДЕРЖ^НІЕ.
Оффиціальный

 

отдЬлъ.

 

Высочайшія

 

награды.

 

467.

 

Распоряженія

 

Епар-

хіальнаго

 

Начальства.

 

471.

 

Праздныя

 

мѣста.

 

471.

 

Копія

 

съ

 

отношенія

Оберъ- Офицера

 

при

 

штабѣ

 

Верховнаго

 

Главнокомандующаго.

 

472.
Разрядный

 

списокъ

 

учениковъ

 

Казанской

 

духовной

 

семинаріи.

 

473.

Отъ

 

Правленія

 

Эмеритальной

 

кассы

 

духовенства

 

Казанской

 

епархіи.

 

481.

Епархіальная

 

хроника.

 

Архіерейскія

 

служенія.

 

482.

 

Присоединеніе

 

къ

православію.

 

486.

 

Отчетъ

 

Комиссіи

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

по

 

приходу

и

 

расходу

 

денегъ

 

на

 

бѣженцевъ

 

и

 

на

 

нужды

 

войны.

 

485.

 

Объ

 

изданіи:

, Вторая

 

отечественная

 

война

 

по

 

разсказамъ

 

ея

 

героевъ".

 

488.

Неоффиціальный

 

отдѣлъ.

 

Время

 

основанія

 

Седміозерной

 

пустыни

 

и

 

пер-

вый

 

ея

 

Вознесенскій

 

храмъ.

 

Проф.

 

И.

 

Покровскаго.

 

493.

 

Памяти

 

С.

 

А.
Терновскаго.

 

Свящ.

 

А.

 

Б.

 

499.

 

Отъ

 

Правленія

 

Казанской

 

духовной
семинаріи.

 

501.

 

Бѣда

 

отъ

 

неисполненія

 

распоряженій.

 

Свящ.

 

Н.

 

Лав-

рентьева.

 

501.

 

Какъ

 

пособить

 

горю.

 

Свящ.

 

К.

 

Далматова.

 

504.

Приложеніе.

 

Историко-статистическое

 

описаніе

 

церквей

 

и

 

приходовъ

Казанской

 

епархіи.

 

Выпускъ

 

ІІІ-й.

 

Казанскій

 

уѣздъ.

 

Стр.

 

65—80.

Оффщдадьный

 

@ігдѣ>дЪо

     

Ш

Высочайшія

 

награды.

Государь

 

Императоръ

 

вслѣдствіе

 

засвидѣтельствованія

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

объ

 

отлично-усерд-

ной

   

службѣ

   

и

   

особыхъ

   

трудахъ

   

нижепоименованныхъ

і
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лицъ,

 

служащихъ

 

по

 

вѣдомству

 

Православнаго

 

Исповѣда-

нія,

 

Всемилостивѣйше

 

соизволилъ

 

пожаловать

 

къ

 

6-му

 

Мая,
высокоторжественному

 

дню

 

Рожденія

 

Его

 

Императорскаго
Величества,

 

по

 

Казанской

 

епархіи

 

слѣдующія

 

награды:

а)

 

Производится

 

за

 

отличіе

 

изъ

 

статскихъ

 

въ

 

дѣйствитель-

ные

 

статскіе

 

совѣтники—ординарный

 

профессоръ

 

Императорской

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

Николай

 

Катановъ;

 

б)

 

награждаются

орденами

 

св.

 

Станислава

 

1

 

ст.—заслуженный

 

ординарный

 

профес-

соръ

 

той

 

же

 

Академіи

 

дѣйств.

 

стат.

 

сов.

 

Викторъ

 

Несмѣловъ;

 

св.

Владиміра

 

4

 

ст.—ординарный

 

профессоръ

 

той

 

же

 

Академіи

 

стат.

сов.

 

Иванъ

 

Покровскій;

 

св.

 

Анны

 

2

 

ст.

 

ординарный

 

профессоръ

той

 

же

 

Академіи

 

стат.

 

сов.

 

Леонидъ

 

Писаревъ;

 

св.

 

Станислава

2

 

ст.—инспекторъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

стат.

 

сов.

 

Ми-

хаилъ

 

Бенеманскій;

 

преподаватель

 

той

 

же

 

Семннаріи

 

кол.

 

сов.

Арсеній

 

Михайловскій;

 

секретарь

 

Совѣта

 

и

 

Правленія

 

Император-

ской

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

кол.

 

сов.

 

Александръ

 

Нечаевъ;

св.

 

Анны

 

3

 

ст.—учитель

 

Бетьковской

 

второклассной

 

церковной

школы

 

надв.

 

сов.

 

Викторъ

 

Россовъ;

 

преподаватель

 

Казанской

 

Ду-

ховной

 

Семинаріи,

 

не

 

имѣющій

 

чина,

 

магистръ

 

богословія

 

Нико-

лай

 

Никольскій;

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.—архиваріусъ

 

Казанской

Духовной

 

Консисторіи

 

тит.

 

сов.

 

Сергѣй

 

Тимофеевъ;

 

казначей

 

той

же

 

консисторіи

 

кол.

 

секр.

 

Александръ

 

Бѣловъ;

 

столоначальники

той

 

же

 

Консисторіи:

 

кол.

 

секр.

 

Викторъ

 

Никольскій

 

и

 

губ.

 

секр.

Петръ

 

Кафаровъ;

 

исп.

 

долж.

 

доцента

 

Императорской

 

Казанской

Духовной

 

Академіи,

 

не

 

имѣющ.

 

чина,

 

кандидата

 

богословія,

 

Па-

велъ

 

Верещащий;

 

помощникъ

 

инспектора

 

той

 

же

 

Академіи,

 

не

 

им.

чина,

 

кандидата

 

богословія,

 

Иванъ

 

Веселовскій;

 

в)

 

серебряными

медалями

 

для

 

ношенія

 

на

 

груди

 

на

 

Станиславской

 

лентѣ— канце-

лярскіе

 

служители

 

Казанской

 

духовной

 

Консисторіи:

 

Петръ

 

Бров-

кинъ

 

и

 

Владиміръ

 

Языковъ.

Государь

 

ИмпЕРАторъ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

 

Си-
нодальнаго

 

Оберъ-Прокурора

 

согласно

 

опредѣленію

 

Свя-
тѣйшаго

 

Синода,

 

въ

 

6-й

 

день

 

сего

 

Мая,

 

Всемилостивѣйше

соизволилъ

 

удостоить

 

награжденія

 

духовныхъ

 

лицъ

 

ниже-

слѣдующими

 

знаками

 

отличія,

 

и

 

удостоены:

а)

 

орденомъ

   

св.

   

Владиміра

  

4

 

ст.— гор.

   

Казани,

   

церковно-

учительской

   

школы

  

завѣдующій

   

протоіерей

   

Мануилъ

  

Нѣмечекъ;
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гор.

 

Цивильска

 

Троицкаго

 

собора

 

протоіерей

 

Александръ

 

Василь-

евскій;

 

гор.

 

Казани

 

Покровской

 

церкви

 

прот.

 

Георгій

 

Богословскій;

б)

 

орденомъ

 

Св.

 

Анны

 

2

 

ст.—экстраординарный

 

профессоръ

 

Импе-

раторской

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

прот.

 

Алексій

 

Дружи -

нинъ;

 

гор.

 

Казани

 

Богоявленской

 

церкви

 

прот.

 

Василій

 

Кошурнн-

ковъ;

 

г.

 

Казани

 

Варваринской

 

церкви

 

прот.

 

Николай

 

Сердоболь-

скій;

 

церкви

 

села

 

Русскихъ

 

Юрткуль,

 

Спасскаго

 

уѣзда,

 

прот.

 

Ва-

силій

 

Зефировъ;

 

в)

 

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.— гор.

 

Спасска

 

Троиц-

каго

 

собора

 

прот.

 

Орестъ

 

Александровъ;

 

г.

 

Чебоксаръ,

 

Свято-Троиц-

каго

 

монастыря

 

настоятель

 

архимандрита

 

Серафимъ;

 

г.

 

Казани

Благовѣщенскаго

 

каѳедральнаго

 

собора

 

свящ.

 

Александръ

 

Четаевъ;

г.

 

Чебоксаръ

 

Вознесенской

 

церкви

 

свящ.

 

Евгеній

 

Агеносовъ;

 

гор.

Чебоксаръ,

 

Успенской

 

церкви

 

свящ.

 

Алексій

 

Никольскій;

 

гор.

Казани

 

Гурьевской

 

церкви,

 

что

 

при

 

Нейтральной

 

крещено-татар-

ской

 

школѣ,

 

свящ.

 

Тимофей

 

Егоровъ;

 

церкви

 

с.

 

Луцкаго,

 

Цивиль-

скаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Николай

 

Евсевьевъ;

 

церкви

 

с.

 

Аксубаева,

 

Чи-

стоіюльскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Александръ

 

Александровъ;

 

Казанскаго

Богородиакаго

 

дѣвичьяго

 

монастыря

 

священникъ

 

Владиміръ

 

Красно-

перовъ;

 

церкви

 

с.

 

Янцеваръ,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Назарій

Герасимовъ;

 

церкви

 

с.

 

Матакъ,

 

Спасскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Петръ

Касаткинъ;

 

церкви

 

с.

 

Синьялъ,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Киръ

Карчевскій;

 

церкви

 

с.

 

Кожважъ,

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

Александръ

 

Троицкій.

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

28

 

Марта

 

1916

 

г.

за

 

Л-і

 

2307,

 

ко

 

дню

 

рожденія

 

Его

 

Императорскаго

 

Величе-
ства

 

удостоены

 

награды

 

слѣдующія

 

лица:

а)

 

Палицею — г.

 

Казани

 

Георгіевской

 

цер.

 

нротоіерей

 

Іоаннъ

Тихомнровъ;

 

б)

 

саномъ

 

протоіерея— цер.

 

с.

 

Куюковъ,

 

Казанскаго

уѣзда,

 

свящ.

 

Александръ

 

Воскресенскій;

 

Казанско-Богородицкой

цер.

 

Маріиискаго

 

Посада,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Ыихаилъ

Некрасовъ;

 

г.

 

Казани

 

Покровской

 

церкви

 

свящ.

 

Александръ

 

Пав-

ловекій;

 

г.

 

Казани

 

Смоленско-Седміозерской

 

церкви

 

свящ.

 

Алек-

сандръ

 

Львовъ;

 

г.

 

Казани

 

Михаило-Архангельской

 

церкви

 

свящ.

Андрей

 

Спасскій;

 

г.

 

Казани

 

Макарьевской

 

церкви

 

свящ.

 

Петръ

Касаткинъ;

 

г.

 

Казани

 

Вознесенской

 

церкви

 

свящ.

 

Симеонъ

 

Дми-

тріевъ;

 

г.

 

Козмодемьянска

 

Троицкой

 

церкви

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Булга-

кову

 

г.

 

Казани

 

Боголюбской

  

церкви

   

свящ.

   

Никандръ

   

Крестин-
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ковъ;

 

Ыаріинскаго

 

Посада,

 

Троицкаго

 

собора,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

свящ.

 

Павелъ

 

Васильевскій;

 

г.

 

Чебоксаръ,

 

Крестовоздвиженской

церкви

 

свящ.

 

Александръ

 

Добролюбовъ;

 

церкви

 

с.

 

Багильдвна,

Цивильскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Николай

 

Аѳонскій;

 

церкви

 

с.

 

Алексан-

дровскаго,

 

Ядринскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Илья

 

Громовъ;

 

церкви

 

села

Акашева,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Василій

 

Трофпмовъ;

церкви

 

села

 

Буракова,

 

Спасскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Михаилъ

 

Танкѣев-

скій;

 

в)

 

наперснымъ

 

крестомъ,

 

отъ

 

Св.

 

Синода

 

выдаваемымъ—

и.

 

д.

 

доцента

 

Императорской

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

іеро-

монахъ

 

Евсевій;

 

г.

 

Казани

 

Свято-Троицкаго

 

Ѳеодоровскаго

 

жен-

скаго

 

монастыря

 

игуменія

 

Людмила;

 

гор.

 

Цивильска

 

Тихвннскаго

женскаго

 

монастыря

 

игуменія

 

Асенефа;

 

г.

 

Чистополя

 

Успенскаго

женскаго

 

монастыря

 

игуменія

 

Антонія;

 

Кизическаго

 

Введенскаго

монастыря

 

іеромонахъ

 

Иннокентій;

 

Чебоксарскій

 

уѣздный

 

наблю-

датель

 

церковныхъ

 

школъ

 

священникъ

 

Евгеній

 

Воиновъ;

 

церкви

с.

 

Егорьева,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Ѳеофанъ

 

Альфонсовъ;

 

цер-

кви

 

с.

 

Смолдеярова,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Григорій

 

Рождествен-

скій;

 

церкви

 

с.

 

Турминскаго,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Порфирій

Соловьевъ;

 

церкви

 

с.

 

Владимірскаго,

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда,

свящ.

 

Александръ

 

Пандиковъ;

 

г.

 

Казани

 

Духосошественской

 

цер-

кви

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Гранскій;

 

церкви,

 

что

 

при

 

Императорскомъ

 

Уни-

верситет,

 

свящ.

 

Николай

 

Петровъ;

 

г.

 

Чебоксаръ,

 

Благовѣщенской

церкви

 

свящ.

 

Георгій

 

Семеновъ;

 

церкви

 

села

 

Татарскаго

 

Бурна-

шева,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Александръ

 

Бѣльскій;

 

церкви

 

села

Малаго

 

Толкиша,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Петръ

 

Горюновъ;

церкви

 

пригорода

 

Билярска,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Василій

 

Воз-

несенскій;

 

церкви

 

с.

 

Шеморбашъ,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

Василій

 

Кибяковъ;

 

церкви

 

с.

 

Стараго

 

Ильмова,

 

Чистопольскаго

уѣзда,

 

свящ.

 

Петръ

 

Смѣловъ;

 

церкви

 

Троицкаго

 

Посада,

 

Козмо-

демьянскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Александръ

 

Далматовъ;

 

церкви

 

с.

 

Мало-

Яушева,

 

Ядринскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Владиміръ

 

Ясницкій;

 

церкви

с.

 

Сухой

 

Рѣки,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Александръ

 

Покровскій

церкви

 

с.

 

Чебаксы,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Василій

 

Измайловъ;

церкви

 

с.

 

Чуры,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда,

 

свящ.

 

Григорій

 

Васильевъ;

г)

 

благословеніемъ

 

св.

 

иконою

 

Всемилостиваго

 

Спаса— Вершино-

Сумскаго

 

Введенскаго

 

черемисскаго

 

женскаго

 

монастыря,

 

Козмо-

демьянскаго

 

уѣзда,

 

игуменія

 

Смарагда;

 

д)

 

благословеніемъ

 

Святѣй-

шаго

 

Синода

 

съ

 

грамотою—гор.

 

Козмодемьянска

 

Свято-Троицкаго

женскаго

 

монастыря

 

свящ.

 

Ефремъ

 

Черновъ.
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РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНЛГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣлены:

 

учитель

 

Ново-Черкасской

 

церковно-приходской

школы

 

Мамадышскаго

 

уѣзда,

 

ЩтшщШуфптіковъ— и.

 

д.

 

пеалюм-

щика

 

въ

 

село

 

Ершовку,

 

того-же

 

уѣзда,

 

3

 

мая.

Окончившій

 

Казанскую

 

Духовную

 

Семинарію

 

Василій

 

Сквор-

цово,

 

назначенный

 

въ

 

село

 

Воробьевку,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

перемѣ-

щенъ

 

въ

 

село

 

Барское-Тенишево,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

10

 

мая.

ПРАЗДНУЯ

 

мъстд.

Священническія.

 

Въ

 

селахъ:

 

Кодряковѣ,

 

Лаишевскаго

уѣзда,

 

прихожане —русскіе;

 

Кичкѣевѣ,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

прихо-

жане—русскіе;

 

Никифоровѣ,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

прихожане— рус-

скіе;

 

Большомъ

 

Ямашевѣ,

 

Ядринскаго

 

уѣзда,

 

прихожане — чуваши;

Воскресенской

 

церкви

 

гор.

 

Казани;

 

Оточевѣ,

 

Ядринскаго

 

уѣзда,

прихожане — чуваши;

 

Ямбухтинѣ,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

прихожане —

руескіе:

 

Липшѣ,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

 

прихожане —черемисы;

 

Ильин-

ской

 

Пустыни,

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда,

 

прихожане —русскіе

 

и

чуваши;

 

Бишевѣ,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда.

 

прихожане — чуваши;

 

Ку-

лаевѣ,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

прихожане —русскіе;

 

Алатахъ,

 

того

 

же

уѣзда,

 

прихожане —русскіе;

 

Ново-йльдеряковѣ,

 

Чистопольскаго

уѣзда,

 

прихожане— русскіе

 

и

 

чуваши.

Д

 

і

 

а

 

к

 

о

 

н

 

с

 

к

 

і

 

я.

 

При

 

Четырехъ

 

-

 

Евангелистовской

 

церкви

гор.

 

Казани.

Псаломщическія:

 

при

 

Цивильскомъ

 

Тихвинскомъ

 

жен-

скомъ

 

монастырѣ;

 

Кладбищенской

 

церкви

 

гор.

 

Казани;

 

въ

 

селахъ:

Кодряковѣ,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

 

прихожане —русскіе;

 

Изикугунурѣ,

Царевококшайскаго

 

уѣзда,

 

прихожане

 

—

 

черемисы;

 

Шибашахъ,

Спассааго

 

уѣзда,

 

прихожане— русскіе;

 

Абашевѣ,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда )

прихожане— чуваши;

 

Максимовомъ

 

Починкѣ,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда,

прихожане

 

—

 

русскіе.

Умеръ

 

священникъ

 

села

 

Кулаева,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

   

Евге-

ній

 

Лечаевъ,

 

27

 

апрѣля.
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Копія

 

съ

  

отношенія

   

Оберъ-Офицера

   

для

   

делопроизводства

 

и

порученій

 

при

 

Штабѣ

 

Верховнаго

 

Главнокомандующаго,

 

отъ

 

25

апрѣля

  

!9!6

 

г.

 

за

 

Jfs

 

2232.

Къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

руководству

 

духовенства

 

Казанской

 

Епархіи.

Святѣйшій

 

Синодъ

 

цириулярнымъ

 

указоыъ.

 

отъ

 

8

 

марта

 

с/г.

за

 

Л»

 

49,

 

поручилъ

 

Вашему

 

Высокопреосвященству

 

преподать

 

благо

 

-

словеяіе

 

пастырямъ

 

церкви,

 

чтобы

 

они

 

въ

 

своихъ

 

проповѣдяхъ

 

и

бесѣдахъ

 

съ

 

прихожанами

 

и

 

воинами,

 

отправляющимися

 

на

 

поле

брани,

 

объясняли

 

о

 

позорѣ

 

плѣна,

 

и

 

о

 

долгѣ

 

каждаго

 

русскаго

человѣка

 

въ

 

настоящую

 

тяжелую

 

годину

 

защищать

 

свою

 

Родину

 

до

послѣдней

 

капли

 

крови

 

и

 

высказывали

 

о

 

тѣхъ

 

исключительно

 

тяже-

лыхъ

 

условіяхъ,

 

въ

 

какихъ

 

находятся

 

наши

 

военно-плѣнные

 

въ

Германіи

 

и

 

Австро-Венгріи,

 

вдали

 

отъ

 

Родины,

 

среди

 

чужого

 

враж-

дующаго

 

народа,

 

изнуряемые

 

непосильными

 

работами

 

и

 

подвергае-

мые

 

всякаго

 

рода

 

униженіямъ

 

и

 

истязаніямъ

 

отъ

 

жестокаго

 

врага.

Для

 

бесѣдъ

 

съ

 

прихожанами

 

и

 

воинами

 

на

 

вышеупомянутая

 

темы

мною

 

составлены

 

по

 

оффиціальнымъ

 

документамъ,

 

представляемый

у

 

сего

 

иллюстрированныя

 

брошюры:

 

1)

 

какъ

 

живется

 

нашимъ

плѣннымъ

 

въ

 

Германіи

 

и

 

Австро-Венгріи.

 

2)

 

Что

 

ожидаетъ

 

добро-

вольно

 

сдавшагося

 

въ

 

плѣнъ

 

солдата

 

и

 

его

 

семью.

 

Брошюры

 

одоб-

рены

 

Штабомъ

 

Верховнаго

 

Рлавнокомандующаго,

 

рекомендованы

Министерствомъ

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

Ѣ

 

1 540,

 

25

 

февраля

 

с/г.
и

 

другими

 

учрежденіями.

 

Распоряженіемъ

 

отца

 

Протопресвитера

подвѣдомственному

 

духовенству

 

вмѣнено

 

въ

 

обязанность

 

широко

ознакомить

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

войсковыхъ

 

частей

 

съ

 

содержаніеыъ

означенныхъ

 

брошюръ.

 

Въ

 

этихъ

 

брошюрахъ

 

пастыри

 

церкви

 

най-

дутъ

 

весьма

 

цѣнный

 

матеріалъ

 

для

 

своихъ

 

бесѣдъ

 

о

 

тяжелой

 

жизни

нашихъ

 

плѣнныхъ,

 

о

 

позорѣ

 

добровольной

 

сдачи

 

въ

 

плѣнъ

 

и

 

о

законахъ,

 

карающихъ

 

за

 

добровольную

 

сдачу

 

въ

 

плѣнъ.

 

Предста-

вляя

 

брошюры

 

Вашему

 

Высокопреосвященству,

 

прошу

 

преподать

благословеніе

 

на

 

распространеніе

 

ихъ

 

среди

 

пастырей

 

церквей,

 

а

также

 

въ

 

школахъ,

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

народѣ.

 

Брошюры

можно

 

получить

 

въ

 

магазпнѣ

 

Главнаго

 

Штаба,

 

Петроградъ.

 

Нев-

скій

 

д.

 

4.
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Разрядный

 

списокъ

учениковъ

  

Казанской

   

духовной

   

семинаріи,

   

составленный

   

въ

иедагогнческихъ

    

собраніпхъ

   

Гіравленія

   

семинаріи,

    

!

 

и

    

19

апрѣля

 

Е Ѳ 16

 

г.

6

 

к

 

л

 

ас

 

съ.

Оканчиваютъ

 

полный

 

курс?,

 

учеигя

 

въ

 

семинаріи:

Разрядъ

 

1-й.

Удостаиваются

 

звангя

 

студента

 

семинары:

1.

 

Добронравовъ

 

Николай,

 

Тихомировъ

 

Владиміръ,

 

Логиновъ

Николай,

 

Цвѣтковъ

 

Николай,

 

5.

 

Баушевъ

 

Константину

 

Варламовъ

Антонъ,

 

Пактовскій

 

Анатолій,

 

Погодинъ

 

Виталій.

Разрядъ

 

2-й.

Васильевъ

 

Андрей,

 

10.

 

Воскресенскій

 

Евгеній,

 

Юліановъ

Яковъ,

 

Арскій

 

Александръ.

 

Чижовъ

 

Михаилъ,

 

Гусаровъ

 

Иванъ,

15.

 

Ивановъ

 

Петръ,

 

Ивановъ

 

Константпнъ,

 

Гавршговъ

 

Пванъ,

Кудрявцевъ

 

Петръ,

 

Евсевьевъ

 

Александръ,

 

20.

 

Благовѣщенскій

Петръ,

 

Троіщкій

 

Анатолій,

 

Архангельский

 

Николай,

 

Столповъ

Николай,

 

Кузьминъ

 

Михаилъ,

 

25.

 

Захаровъ

 

Иванъ,

 

Мироносицкій

Владиміръ,

 

Казанцевъ

 

Михаилъ,

 

Арнольдовъ

 

Владиміръ.

 

Скворцовъ

Василій,

 

Соловьевъ

 

Руфинъ.

Еакъ

 

не

 

изучавшіе

 

всѣхъ

 

предметовъ,

   

оканчиваютъ

 

курсъ

 

безъ
причислепгя

 

къ

 

разряду.

Сидоровъ

 

Владиміръ,

 

Аѳанасьевъ

 

Иванъ.

5

 

к

 

л

 

ас

 

съ.

Переводятся

 

въ

 

6-й

 

классе:

Разрядъ

 

1-й.

1 .

 

Аникинъ

 

Зина,

 

Ефремовъ

 

Борисъ,

 

Тавельскій

 

Борисъ,

Столповъ

 

Владиміръ,

  

5.

 

Воскресенскій

 

Николай,

 

Павловъ

 

Иванъ.

Разрядъ

 

2-й.

Гремячкинъ

 

Яковъ,

 

Семеновъ

 

Василій,

 

Бѣлоруссовъ

 

Форту-

натъ,

 

10.

 

Сорокинъ

 

Василій,

 

Хрусталевъ

 

Алексѣй,

 

Захаровъ

 

Алек-

сандръ,

 

Соколовъ

 

Александръ,

   

Гурьяновъ

 

Александръ,

   

15.

 

Евдо-
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кимовъ

 

Владиміръ,

 

Сидоровъ

 

Андрей,

 

Остроумовъ

 

Иванъ,

 

Воздви-

женскій

 

Аркадій,

 

Богоявленскій

 

Александръ,

 

20.

 

Черкасовъ

 

Аркадій,

Николаевъ

 

Николай.

Переводятся

 

въ

 

6-й

 

классъ

 

безъ

 

причисленія

 

къ

 

разряду.

Нестеровъ

 

Иванъ,

 

Филипповъ

 

Матвѣй,

 

Петровъ

 

Никаноръ.

Допускаются

 

къ

 

экзаменами

 

посліъ

 

ліътнихъ

 

вакацгй:

25.

 

Руфимскій

 

Михаилъ

 

по

 

церковному

 

нѣнію.

Дунинъ

 

Евгеній

 

по

 

сочиненію

 

(догматическое

 

богословіе).

Земляницкій

 

Иванъ

 

по

 

сочиненію

 

(догматическое

 

богословіе)

и

 

церковному

 

пѣнію.

 

Охотинъ

 

Михаилъ

 

по

 

Священному

 

Писанію,

Церковной

 

исторіи

 

и

 

сочиненно

 

(догматическое

 

богословіе).

4

 

классъ.

2

 

о

 

т

 

д

 

ѣ

 

л

 

е

 

н

 

і

 

е.

Переводятся

 

въ

 

5й

 

классъ:

Р

 

азрядъ

 

1-й.

1 .

 

Васильевскій

 

Авивъ,

 

Смирновъ

 

Сергѣй,

 

Покровскій

 

Геор-

гій,

 

Миловидовъ

 

Викторъ,

 

5.

 

Далматовъ

 

Илья.

Разрядъ

 

2-й. ;

Егоровъ

 

Вячеславъ,

 

Кононовъ

 

Николай,

 

Вознесенскій

 

Ген-

надій,

 

Спиридоновъ

 

Николай,

 

10.

 

Пандиковъ

 

Анатолій,

 

Пчеловъ

Африканъ,

 

Красильниковъ

 

Александръ,

 

Тюленевъ

 

Алексѣй,

 

Бога-

тыревъ

 

Евгеній.

 

15.

 

Михайловъ

 

Викторъ,

 

Кудрявцевъ

 

Анатолій,

Дроздовъ

 

Иванъ,

 

Тихомировъ

 

Алексѣй,

 

Листовъ

 

Василій,

 

20.

 

Рож-

дественски

 

Евгеній,

 

Благовѣщенскій

 

Павелъ,

 

Гремячкинъ

 

Сергѣй,

Пѣнкинъ

 

Константинъ,

 

Мудровъ

 

Максимиліанъ,

 

25.

 

Рудольскій

Сергѣй,

 

Курочкинъ

 

Александръ,

 

Воскресенскій

 

Михаилъ,

 

Рудоль-

скій

 

Василій,

  

Черкасовъ

 

Константинъ

 

30.

 

Матвѣевскій

 

Анатолій.

Внѣ

 

разряда

 

переводятся

 

въ

 

5-й

 

классъ:

Никоновъ

 

Иванъ,

 

Алексѣевъ

 

Тихонъ.

Допускаются

 

къ

 

экзаменамъ

 

послѣ

 

лѣтпихъ

 

вакацгй:

Васильевъ

 

Василій

 

по

 

сочиненію

 

(философія).

 

Соловьевъ

Викторъ

 

по

 

сочиненію

 

(философія).
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4

 

классъ.

1

 

отдѣленіе.

Переводятся

 

въ

 

5-й

 

классъ:

Разрядъ

 

1-й.

1.

 

Алышдовскій

 

Николай,

 

Болгарскій

 

Сергѣй,

 

Молюхинъ

 

Николай-

Раз

 

р

 

я

 

д

 

ъ

 

2-й .

Румянцевъ

 

Валентинъ,

 

5.

 

Рождественски!

 

Александръ,

 

Фор-

тунатовъ

 

Леонидъ,

 

Раховъ

 

Александръ,

 

Петровскій

 

Алексѣй,

Евдокимовъ

 

Ѳеодосій,

 

10.

 

Аверьяновъ

 

Георгій,

 

Агеносовъ

 

Анато-

лій,

 

Григорьевъ

 

Константинъ,

 

Ефимовъ

 

Александръ,

 

Львовъ

 

Лео-

нидъ,

 

15.

 

Щепелевъ

 

Николай,

 

Гремячкинъ

 

Константинъ,

 

Кузне-

цовъ

 

Александръ,

 

Львовъ

 

Николай,

 

Тепловъ

 

Николай,

 

20.

 

Архан-

гельскій

 

Сергѣй,

 

Софотеровъ

 

Николай,

 

Виноградовъ

 

Николай.

Переводятся

 

въ

 

5-й

 

классъ

 

безъ

 

причисленгя

 

къ

 

разряду:

Ѳаддеевъ

   

Ефимъ,

   

Петровъ

   

Анатолій,

   

25.

 

Проконьевъ

   

Алексѣй.

Допускаются

 

къ

 

экзаменамъ

 

послѣ

 

лѣтнихъ

 

вакацгй:

Вішокуровъ

 

Владиславъ

 

по

 

сочиненно

 

(философія),

 

Приклон-

скій

 

Борисъ

 

по

 

сочиненію

 

(философія),

 

Билетовъ

 

Николай

 

по

 

со-

чинению

 

(философія),

 

Сельскій

 

Александръ

 

до

 

сочиненію

 

(филосо-

фія).

 

30.

 

Любимовъ

 

Александръ

 

по

 

сочиненно

 

(философія),

 

Моча-

ловъ

 

Владиміръ

 

по

 

философіи,

 

Братолюбовъ

 

Александръ

 

по

 

фило-

софіи,

 

Петропавловскій

 

Константинъ

 

по

 

сочиненію

 

(философія),

по

 

церковной

 

исторіи

 

и

 

философіи,

 

Тиховидовъ

 

Борисъ

 

по

 

сочи-

ненію

 

(философія),

 

Священному

 

Писанію

 

и

 

церковной

 

исторіи.

Оставляется

  

на

 

повторительный

  

курсъ

 

въ

 

томъ

 

оюе

 

класаъ

по

 

молоуспѣгиности:

35.

 

Стратоновичъ

 

Всеволодъ.

3

 

классъ.

2

 

отдѣленіе.

Переводятся

 

въ

 

4-й

 

классъ:

Разрядъ

 

1-й.

1 .

 

Ивановъ

 

Симеонъ,

 

Ермолаевъ

 

Владиміръ,

 

Петровъ

 

Петръ,

Анцыгинъ

 

Николай.
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Разрядъ

 

2-й.

5.

 

Толпѣгинъ

 

Николай,

 

Сосунцовъ

 

Евгеній,

 

Соколовъ

 

Петръ,

Огіевичъ

 

Илія,

 

Субботинъ

 

Гурій,

 

10.

 

Гавриловъ

 

Василій,

 

Тепловъ

Борисъ,

 

Шульмннъ

 

Борисъ,

 

Агатицкій

 

Николай,

 

Смирновъ

 

Евге-

ній.

 

15.

 

Вишневскій

 

Геннадий,

 

Королевъ

 

Михаилъ,

 

Розовъ

 

Николай,

Красновъ

 

Геннадій,

 

Ефимовъ

 

Ѳеодоръ,

 

20.

 

Флеринскій

 

Николай,

Кузнецовъ

 

Аѳанасій.

Переводится

 

въ

 

4-й

 

классъ

 

безъ

 

причисления

 

къ

 

разряду:

Сергѣевъ

 

Николай.

Допускаются

 

къ

 

экзамспамъ

 

послѣ

 

лѣтнихъ

 

вакаиШ:

Охотинъ

 

Владиміръ

 

по

 

сочиненію

 

(св.

 

иисаніе),

 

Предтечен-

скій

 

Петръ

 

по

 

сочиненію

 

(св.

 

писаніе),

 

25.

 

Филнпповъ

 

Николай

по

 

сочиненію

 

(св.

 

писаніе),

 

Гремячкинъ

 

Влидиміръ

 

по

 

сочиненію

(св.

 

писаніе),

 

Иларіоновъ

 

Николай

 

но

 

психологіи.

 

Кузнецовъ

 

Лео-

нидъ

 

по

 

исихологіи.

 

Саранцевъ

 

Павелъ

 

по

 

пѣніго,

 

30.

 

Троицкій

Александръ

 

по

 

пѣнію,

 

Андреевъ

 

Борисъ

 

по

 

нѣмецкому

 

языку

 

лі

по

 

сочиненію

 

(св.

 

писаніе),

 

Брагинъ

 

Александръ

 

по

 

Священному

Писанію

 

и

 

нѣмецкому

 

языку,

 

Ястребовъ

 

Борисъ

 

по

 

Священному

Писанію

 

и

 

пѣнію,

 

Прокоповичъ

 

Ѳеофанъ

 

по

 

Священному

 

Писанію,

сочиненію

 

(св.

 

писаніе)

 

и

 

пѣнію,

 

35.

 

Козловъ

 

Николай

 

по

 

Мате-

матики,

 

нѣмецкому

 

языку

 

и

 

сочиненію

 

(психологія),

 

Васюковъ

Аркадій

 

по

 

математикѣ,

 

психологіи

 

и

 

сочиненно

 

(пснхологія),

Троицкій

 

Андрей

 

по

 

латинскому

 

и

 

французскому

 

языкамъ.

Оставляется

 

па

 

повторительный

 

курсъ

 

по

 

болѣзпи:

Люткннъ

 

Николай.

3

 

классъ.

1

 

о

 

т

 

д

 

ѣ

 

л

 

е

 

н

 

і

 

е.

Переводятся

 

въ

 

4-й

 

классъ:

Разрядъ

 

1

 

-й.

1.

 

Логиновъ

 

Ѳеодоръ,

 

Вишневскій

 

Анатолій,

 

Соловьевъ

 

Левъ.

Разрядъ

 

2-й.

Чижовъ

 

Анатолій,

 

5.

 

Четаевъ

 

Борисъ,

 

Кафтанниковъ

 

Павелъ,

Ширяевъ

 

Владнміръ,

 

Пнгулевскій

 

Димитрій,

 

Терентьевъ

 

Венедиктъ,
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10.

 

Тронцкій

 

Николай,

 

Анисовъ

 

Валеріанъ,

 

Сугутскій

 

Виссаріонъ,

Кувалдинъ

 

Нетръ,

 

Источниковъ

 

Николай,

 

15.

 

Комиссаровъ

 

Миха-

илъ,

 

Евсевьевъ

 

Николай,

 

Мішеевъ

 

Андрей,

 

Ѳедосѣевъ

 

Сергѣй,

Гаврнловъ

 

Иванъ,

 

20.

 

Ефимовъ

 

Константинъ,

 

Ташевскій

 

Генна-

дій.

 

Гремячкинъ

 

Алексѣй,

 

Ивановъ

 

Геннадій,

 

Димитревскій

 

Влади-

міръ,

 

25.

 

Софроновъ

 

Порфирій,

 

Ясницкій

 

Константинъ,

 

Ясницкій

Николай.

Переводятся

 

въ

 

4-й

 

классъ

 

безъ

 

причислвнгя

 

къ

 

разряду:

Ясовкинъ

 

Петръ,

 

Зайцевъ

 

Михаилъ.

Допускаются

 

къ

 

экзаменамъ

 

послѣ

 

ліътнихъ

 

вакацгй'.

30.

 

Потоцкій

 

Валентинъ

 

по

 

греческому

 

языку,

 

Цвѣтковъ

Александръ

 

по

 

греческому

 

языку,

 

Черкасовъ

 

по

 

греческому

 

языку,

Разумовскій

 

Ювеналій

 

по

 

сочиненію

 

(св.

 

писаніе),

 

Тюленевъ

 

Вале-

ріанъ

 

по

 

исторіи

 

литературы

 

и

 

логпкѣ,

 

35.

 

Тиховидовъ

 

Димитрій

по

 

сочиненію

 

(св.

 

писаніе)

 

и

 

пѣнію,

 

Покровскій

 

Викторинъ

 

по

—латинскому

 

и

 

нѣмецкому

 

языкамъ

 

и

 

пѣнію,

 

Черепнинъ

 

Григорій

по

 

сочиненно

 

(св.

 

писаніе)

 

логикѣ

 

и

 

пѣнію.

Оставляется

   

на

 

повторительный

 

курсъ

  

въ

 

томъ

 

оке

 

классѣ

по

 

болѣзни:

Сильвестровъ

 

Викторъ.

2

 

к

 

л

 

а

 

с

 

с

 

ъ.

2

 

отд

 

ѣ

 

л

 

ен

 

і

 

е.

Переводятся

 

въ

 

3-й

 

классъ:

Разрядъ

 

1-й.

1.

 

Сагайдаковскій

 

Николай,

 

Приклонскій

 

Александръ,

 

Пан-

кратьевъ

 

Михаилъ,

 

Вишневскій

 

Веніаминъ.

Разрядъ

 

2-й.

5.

 

Санчуговъ

 

Сергѣй,

 

Артемичевъ

 

Михаилъ,

 

Голубевъ

 

Сергѣй,

Троицкій

 

Викторъ,

 

Яблонскій

 

Леонидъ,

 

Ю.

 

Львовъ

 

Леонидъ,

 

Чи-

стосердовъ

 

Борисъ,

 

Кудрявцевъ

 

Александръ,

 

Рѣзюковъ

 

Николай,

Сусловъ

 

Василій,

 

15.

 

Болгарскій

 

Михаилъ,

 

Сугутскій

 

Павелъ,

Нечаевъ

 

Яковъ,

 

Полтавцевъ

 

Ѳеодосій,

 

съ

 

увольненіемъ

 

изъ

 

семи-

наріи

 

по

 

прошенію,

 

Монастыревъ

 

Петръ,

 

20.

 

Билетовъ

 

Михаилъ,

Ивановъ

 

Иванъ,

 

съ

 

увольненіемъ

 

изъ

 

семинаріи

 

по

 

прошенію.
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Пореводятся

 

въ

 

3-й

 

классъ

 

безъ

 

причисления

 

къ

 

разряду:

Яковлевъ

 

Павелъ,

 

Ивановъ

 

Кузьма.

Допускаются

 

къ

 

экзаменамъ

 

послѣ

 

лѣтиихъ

 

вакацгй:

Лоцмановъ

 

Валерій

 

по

 

математикѣ,

 

25.

 

Тавельскій

 

Николай

по

 

математикѣ,

 

Соколовъ

 

Алексѣй

 

по

 

французскому

 

языку,

 

Ѳедо-

товъ

 

Григорій

 

по

 

французскому

 

языку,

 

Быстрицкій

 

Борисъ

 

по

Священному

 

Писанію,

 

словесности

 

и

 

математикѣ,

 

Петровскій

 

Ди-

митрій

 

по

 

словесности,

 

гражданской

 

исторіи

 

и

 

латинскому

 

языку,

30.

 

Степановъ

 

Иванъ

 

по

 

словесности

 

и

 

гражданской

 

исторіи,

 

Тай-

качкинъ

 

Ѳеодоръ

 

по

 

гражданской

 

исторіи

 

и

 

математикѣ,

 

Варваринъ

Павелъ

 

но

 

словесности

 

и

 

сочиненію

 

(гражданская

 

исторія).

Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

dice

 

классѣ

 

по

малоуспѣгиности:

Егоровъ

 

Александръ,

 

Запольскій

 

Павелъ,

 

35.

 

Кроковскій

Анатолій.

2

 

классъ.

1

 

о

 

т

 

д

 

ѣ

 

л

 

е

 

к

 

і

 

е.

Переводятся

 

въ

 

3-й

 

классъ:

Р.азрядъ

 

1-й.

1.

 

СпиридовоБЪ

 

Геннадій,

 

Разумовскій

 

Николай.

Разрядъ

 

2-й.

Весновскій

 

Николай,

 

Кремковъ

 

Николай,

 

5.

 

Лаишевскій

 

Ди-

митрій,

 

Ассовскій

 

Александръ,

 

Гусаровъ

 

Петръ,

 

Спасскій

 

Сергѣй,

Кармальскій

 

Николай,

 

10.

 

Иларіоновъ

 

Иванъ,

 

Шумиловъ

 

Николай,

Дьяконовъ

 

Василій,

 

Соловьевъ

 

Николай,

 

Димитріевъ

 

Иннокентій,

15.

 

Комиссаровъ

 

Алексѣй,

 

Пенюхинъ

 

Георгій,

 

Розовъ

 

Леонидъ,

Корсаковъ

 

Михаилъ,

 

Цвѣтковъ

 

Владиміръ,

 

20.

 

Миловидовъ

 

Нико-

лай,

 

Дроздовъ

 

Иванъ,

 

Козловъ

 

Анатолій,

 

Быстрицкій

 

Александръ,

Воскресенскій

 

Михаилъ,

 

25.

 

Любимовъ

 

Константинъ,

 

Осенній

Анатолій,

 

Молчановъ

 

Дмитрій,

 

съ

 

увольненіемъ

 

изъ

 

семинаріи

 

по

прошенію,

 

Голубевъ

 

Михаилъ,

 

съ

 

увольненіемъ

 

изъ

 

семинаріи

 

по

ирошенію.
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Переводятся

 

въ

 

3-й

 

классъ

 

безъ

 

причисленгя

 

къ

 

разряду:

Васильевъ

 

Алексѣй,

 

30.

 

Минкинъ

 

Тихонъ,

 

Лобановъ

 

Василій.

Допускаются

 

къ

 

экзаменамъ

 

послѣ

 

лѣтнихъ

 

вакацгй:

Альфонсовъ

 

Викторъ

 

по

 

математикѣ,

 

Тимофеевъ

 

по

 

матема-

тикѣ,

 

Кондарацкій

 

Петръ

 

по

 

математикѣ,

 

35.

 

Ананьевъ

 

Николай

по

 

гражданской

 

исторіи,

 

Сироткинъ

 

Василій

 

по

 

св.

 

писанію,

 

Яб-

лонскій

 

Кронидъ

 

по

 

греческому

 

языку,

 

Срѣтенскій

 

Михаилъ

 

по

св.

 

писанію,

 

гражданской

 

исторіи

 

и

 

математикѣ.

Оставляются

 

па

 

повторительный

 

курсъ

 

въ

 

томъ

 

оюе

 

классѣ:

по

 

болѣзни:

Мартыновскій

 

Георгій,

 

40.

 

Троицкій

 

Германъ

 

по

 

малоуспѣш-

ности.

і

  

классъ.

2

 

отдѣ ле'ніе.

Переводятся

 

во

 

2

 

классъ:

Разрядъ

 

1-й.

1.

 

Веселицкій

 

Владиміръ,

 

Евсевьевъ

 

Димитрій.

Разрядъ

 

2-й.

Артемичевъ

 

Антонинъ,

 

Ломоносовъ

 

Алексѣй,

 

5.

 

Богоявленскій

Ѳеодоръ,

 

Виноградовъ

 

Петръ,

 

Горюновъ

 

Валеріанъ,

 

Степанюкъ

Антоній,

 

Воздвиженскій

 

Евгеній,

 

10.

 

Козловъ

 

Александръ,

 

Бла-

говѣщенскій

 

Александръ,

 

Львовъ

 

Евгеній,

 

Мастаченко

 

Борисъ,

Быстрицкій

 

Михаилъ,

 

15.

 

Юнусовъ

 

Константинъ,

 

Тюряевъ

 

Миха-

илъ,

 

Сусловъ

 

Николай,

 

Степановъ

 

Николай

 

1 ,

 

Григорьевъ

 

Сергѣй,

20.

 

Петровъ

 

Борисъ,

 

Ананьевъ

 

Павелъ,

 

Архангельскій

 

Констан-

тинъ,

 

Звѣздкинъ

 

Александръ,

 

Любимовъ

 

Борисъ,

 

25.

 

Фортунатовъ

Георгій,

 

Сироткинъ

 

Николай,

 

Витевскій

 

Александръ,

 

Румянцевъ

Левъ,

 

Нурминскій

 

Веніаминъ,

 

30.

 

Никольскій

 

Алексѣй —съ

 

пору-

ченіемъ

 

его

 

особому

 

вниманію

 

преподавателя

 

пѣнія.

Переводятся

 

во

 

2-й

 

классъ

 

безъ

 

причисленгя

 

къ

 

разряду:

Яковлевъ

 

Михаилъ,

 

Нестеровъ

 

Александръ,

 

Ундрицовъ

 

Иванъ.

Допускаются

 

къ

 

экзаменамъ

 

послѣ

 

лѣтнихъ

 

вакацгй:

Кедровъ

 

Петръ

 

по

 

греческому

 

языку,

 

35.

 

Митрофановъ

 

Ми-

хаилъ

 

по

 

французскому

 

языку,

 

Троицкій

 

Александръ

   

по

 

словесно-
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сти,

 

Цивильскій

 

Анатолій

 

по

 

сочиненію

 

(словесность),

 

Нечаевъ

Николай

 

по

 

греческому

 

и

 

латинскому

 

языкамъ,

 

Павловъ

 

Порфирій

но

 

сочиненію

 

(словесность)

 

и

 

словесности,

 

40.

 

Хотяевъ

 

Нетръ

 

по

словесности

 

и

 

греческому

 

языку,

 

Хрусталевъ

 

Леонидъ

 

по

 

фран-

цузскому

 

и

 

греческому

 

языкамъ,

 

Цвѣтковъ

 

Петръ

 

по

 

сочиненно

(словесность),

 

греческому

 

и

 

латинскому

 

языкаыъ.

Оставляются

  

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ

 

на

 

повторительный

 

курсъ

по

 

малоуспѣшности:

Ларіоновъ

 

Константинъ,

 

Поповъ

 

Михаилъ,

 

45.

 

Добросмысловъ

Викторинъ,

 

Октаевъ

 

Викторъ.

I

  

классъ.

1

  

отдѣленіе.

Переводятся

 

во

 

2

 

классъ..

Разрядъ

 

1

 

-й

1 .

 

Разумовъ

 

Александръ.

Разрядъ

 

2-й.

Ястребовъ

 

Петръ,

 

Григорьевъ

 

Арсеній,

 

Николаевъ

 

Владиміръ,

5.

 

Чебоксаровъ

 

Николай,

 

Платуновъ

 

Александръ,

 

Веселицкій

 

Ми-

хаилъ,

 

Иларіоновъ

 

Ѳеодоръ,

 

Никифоровъ

 

Михаилъ,

 

10.

 

Павловъ

Аркадій,

 

Петровъ

 

Георгій,

 

Головчинскій

 

Аркадій,

 

Курочкинъ,

 

Кон-

стантинъ,

 

Раховъ

 

Владиміръ,

 

15.

 

Селоустьевъ

 

Викторъ,

 

Александровъ

Александръ,

 

Л

 

ебедевъ

 

ЕвгенШ,

 

Ростиславовъ

 

Борисъ,

 

Степановъ

 

Ни-

колай

 

2-й,

 

20.

 

Листовъ

 

Сергѣй,

 

Рысаевъ

 

Иванъ,

 

Тоябинскій

 

Ѳео-

доръ,

 

Голубевъ

 

Александръ,

 

Добросмысловъ

 

Евгеній.

Переводятся

 

во

 

2-й

 

классъ

 

безъ

 

причисленгя

 

къ

 

разряду:

25.

 

Никифоровъ

 

Митрофанъ,

 

Даниловъ

 

Захарія.

Допускаются

 

къ

 

экзаменамъ

 

послѣ

 

лѣтиихъ

 

вакацгй:

Жуковъ

 

Александръ

 

по

 

греческому

 

языку,

 

Зороастровъ

 

Сер-

гѣй

 

по

 

греческому

 

языку,

 

Каменскій

 

Михаилъ

 

по

 

греческому

языку,

 

30.

 

Козловъ

 

Сергѣй

 

по

 

греческому

 

языку,

 

Крисько

 

Бо-

рисъ

 

по

 

греческому

 

языку,

 

Шишкинъ

 

Рафаилъ

 

по

 

греческому

языку,

 

Логиновъ

 

Викторъ

 

по

 

сочиненію

 

(словесность),

 

Нурминскій

Владиміръ

 

по

 

сочиненнію

 

(словесность),

   

35.

   

Андреевъ

   

Глѣбъ

 

по
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оочиненію

 

(словесность)

 

и

 

латинскому

 

языку,

 

Бондинъ

 

Владиміръ

по

 

сочиненію

 

(словесность)

 

и

 

латинскому

 

языку,

 

Никоновъ

 

Борисъ

по

 

сочнненію

 

(словесность)

 

и

 

латинскому

 

языку,

 

Еремѣевъ

 

Сергѣй

по

 

гражданской

 

исторіи

 

и

 

греческому

 

языку,

 

Семеновъ

 

Антоній

по

 

гржданской

 

исторіи

 

и

 

греческому

 

языку,

 

40.

 

Ямбиковъ

 

Сергѣй

по

 

словесности

 

и

 

греческому

 

языку,

 

Сперанскій

 

Ыихаилъ

 

по

 

сло-

весности,

 

математикѣ.

 

греческому

 

и

 

латинскому

 

языкамъ,

 

Троицкій

Борисъ

 

по

 

еочиненію

 

(словесность),

 

гражданской

 

исторіи

 

и

 

грече-

скому

 

языку.

Оставляются

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

вь

 

томъ

 

оюе

 

классгь:

Яковлевъ

 

Владиміръ

      

^

        

'

   

,

>

 

но

 

оолѣзни,
Галаневичъ

 

Владиміръ

 

j

45.

 

Мнлоновъ

 

Аркадій

          

\

Соколовъ

 

Михаилъ

        

>

 

по

 

малоуснѣшяости.

Бѣлокуровъ

 

Александръ)

Отъ

  

Правленія

   

Эмеритальной

   

Кассы

   

духовенства

  

Казанской
епархіи.

Правленіе

 

Эмеритальной

 

кассы

 

имѣетъ

 

честь

 

довести

 

до

 

свѣ-

дѣнія

 

духовенства,

 

что

 

въ

 

первой

 

половинѣ

 

1916

 

г.

 

скончались

слѣдующіе

 

члены

 

похоронной

 

кассы:

 

по

 

1-му

 

разряду:

 

1)свящеа-

нпкъ

 

Сѵмеонъ

 

Гавриловъ,

 

1-го

 

декабря

 

1915

 

года,

 

2)

 

священникъ

Александръ

 

Бѣляевъ,

 

9-го

 

января

 

1916

 

года,

 

3)

 

заштатный

 

прото-

іерей

 

Александръ

 

Рождественскій,

 

6-го

 

февраля,

 

4)

 

протоіерей

Николай

 

Воронцовъ,

 

10-го

 

февраля,

 

5)

 

заштатный

 

протоіерей

€гмеонъ

 

Рождественскій,

 

2-го

 

февраля,

 

6)

 

священникъ

 

Андрей

Аксиньинъ,

 

19-го

 

марта,

 

7)

 

заштатный

 

протоіерей

 

Григорій

 

Львовъ,

17

 

марта,

 

8)

 

заштатный

 

священникъ

 

Владиміръ

 

Еарганскій,

 

27

марта,

 

9)

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Богоявленскій,

 

2-го

 

апрѣля,

 

10)

 

за-

штатный

 

священникъ

 

Андрей

 

Васильевъ,

 

25-го

 

марта,

 

11)

 

священ-

никъ

 

Евгеній

 

Нечаевъ,

 

26-го

 

аіірѣля,

 

12)

 

заштатный

 

священникъ

Ардаліонъ

 

Яхонтовъ,

 

11-го

 

апрѣля;

 

по

 

II

 

разряду:

 

1 3)

 

псаломщикъ-

діаконъ

 

Василій

 

Невзоровъ,

 

21

 

января,

 

14)

 

діаконъ

 

Ѳеодоръ

 

Ва-

сильевъ.

 

28-го

 

февраля;

 

но

 

ІІІ-му

 

разряду:

 

15)псаломщикъИванъ

Грачевъ,

 

27

 

января,

 

16)

 

заштатный

 

псаломщпкъ

 

Петръ

 

Лебедевъ,

1-го

 

января,

 

17)

 

псаломщикъ

 

Сергій

 

Огнёвъ,

 

28-го

 

февраля,

 

и

 

18)
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псаломщикъ

 

Иванъ

 

Соловьевъ,

 

28-го

 

марта.

 

На

 

выдачу

 

пособій

оставшимся

 

послѣ

 

нихъ

 

семействамъ

 

за

 

первую

 

половину

 

1 91 6

 

года

слѣдуетъ

 

къ

 

представленію

 

въ

 

похоронную

 

кассу:

 

съ

 

членовъ

 

I

разряда — по

 

6

 

руб.

 

60

 

коп.,

 

съ

 

членовъ

 

II

 

разряда— по

 

4

 

руб.

80

 

коп.

 

и

 

съ

 

членовъ

 

III

 

разряда —по

 

2

 

руб.

 

70

 

коп.

 

Еромѣ

 

того,

къ

 

представленію

 

подлежитъ

 

еще

 

за

 

вторую

 

половину

 

1915

 

года

(см.

 

Жі

 

46-й

 

Извѣстій

 

отъ

 

8-го

 

декабря

 

1915

 

года)

 

съ

 

членовъ

 

I

разряда

 

по

 

6

 

руб.

 

45

 

коп.,

 

съ

 

членовъ

 

II

 

разряда

 

по

 

4

 

руб.

 

65

коп.

 

и

 

съ

 

членовъ

 

III

 

разряда

 

по

 

2

 

руб.

 

70

 

коп

 

;

 

а

 

всего

 

за

 

2-ю
половину

 

1915

 

г.

 

и

 

1-ю

 

половину

 

1916

 

года:

съ

 

членовъ

 

1

 

разряда

 

по

 

13

 

руб.

    

5

 

коп.,

.,

         

II

 

разряда

 

„

     

9

 

руб.

 

45

 

коп.,

„

         

III

 

разряда

 

„

     

5

 

руб.

 

40

 

коп.

Предсѣдатель

 

Правленія,

 

Лротоіерей

 

В.

 

Мстиславскііі.

Членъ

 

Правленія

 

Протоіерей

 

Руфимскігі.

БПАРХІАЛЬНАЯ

 

ХРОНИКА.
Архіерейскія

 

служенія.

Мая

 

11-ю.

 

Свв.

 

Равноапостольныхъ

 

Меѳодія

 

и

 

Кирилла,

учителей

 

словенскихъ.

Въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

Божественную

 

Литургію

 

и

 

послѣ

оной

 

молебенъ

 

совершилъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Борисъ.

—

 

Среда.

 

Чтеніе

 

Акаѳиста

 

Св.

 

Гурію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

со-

борѣ

 

совершилъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Борисъ.

.

 

Мая

  

14-го.

   

Священное

   

Корнованіе

   

Ихъ

  

Императорскихъ

Величествъ.

Въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

Божественную

 

Литургію

 

и

 

послѣ

оной

 

молебенъ

 

совершилъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Анатолій

 

въ

 

сослу-

женіи

 

Нреосвященнѣйшаго

 

Бориса.

Мая

 

15-го.

 

Недѣля

 

6-я,

 

о

 

слѣпомъ.

Въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

Божественную

 

Литургію

 

совершилъ

Преосвященнѣйшій

 

Анатолій.

Мая

 

19-го.

 

Вознесеніе

 

Господне.

Въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

Божественную

 

Литургію

 

совер-

шилъ

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Архіепископъ

 

Іаковъ,

 

а

 

наканунѣ

Всенощное

 

бдѣніе

 

Преосвященнѣйшій

 

Борисъ.
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П

 

о

 

ѣ

 

з

 

д

 

к

 

a

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Архіепископа

 

Іакова

 

для

 

обо-

зрѣнія

 

церквей

 

и

 

приходовъ

   

Казанской

   

епархіи

   

съ

 

ю-го

по

 

1 8-е

 

мая

 

с/г.

1 0

 

мая

 

въ

 

8

 

ч.

 

вечера

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Архіепископъ

Іаковъ

 

на

 

пароходѣ

 

Об-ва

 

«Русь»

 

отбылъ

 

въ

 

г.

 

Тетюши.

По

 

встрѣчѣ

 

на

 

пристани

 

духовенствомъ

 

и

 

городскимъ

 

голо-

вою

 

въ

 

2Ѵз

 

ч.

 

утра

 

Владыка

 

отбылъ

 

на

 

ночлегъ

 

къ

 

старосіѣ

 

со-

бора

 

II.

 

Ѳ.

 

Крушшу.

Въ

 

8

 

ч.

 

утра

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

совершилъ

 

въ

 

град-

скомъ

 

соборѣ

 

Литургію

 

и

 

молебенъ,

 

а

 

послѣ

 

трапезы

 

у

 

П.

 

Ѳ.

Крупина

 

посѣтилъ

 

учебныя

 

заведенія— мужскую

 

и

 

женскую

 

гим-

назіи

 

и

 

высшее

 

начальное

 

училище— и

 

обозрѣвалъ

 

градскія

 

храмы,

еъ

 

коихъ

 

обращался

 

къ

 

собравшимся

 

съ

 

словами

 

назиданія.

Послѣ

 

обозрѣнія

 

храмовъ,

 

въ

 

квартирѣ

 

старосты

 

собора

 

со-

стоялась

 

бесѣда

 

Владыки

 

съ

 

духовенствомъ,

 

а

 

въ

 

5

 

часовъ

 

вечера

отбытіе

 

въ

 

г.

 

Лаишевъ.

Въ

 

селѣ

 

Богородскомъ,

 

гдѣ

 

пришлось

 

съ

 

Волжскаго

 

паро-

хода

 

пересѣсть

 

на

 

Камскій,

 

ко

 

Владыкѣ

 

явился

 

съ

 

рапортомъ

 

благо-

чинный

 

Тетюшскаго

 

уѣзда

 

священникъ

 

села

 

Шонгусъ

 

о.

 

В.

 

Цвѣт-

ковъ.

Въ

 

г.

 

Лаишевъ

 

Владыка

 

прибылъ

 

въ

 

6

 

ч.

 

утра

 

12

 

мая

 

и

прямо

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

монастырь,

 

гдѣ,

 

послѣ

 

встрѣчи,

 

присут-

ствовалъ

 

за

 

Литургіей.

Послѣ

 

отдыха

 

и

 

трапезы

 

состоялся

 

отъѣздъ

 

въ

 

село

 

Смол-

дѣярово,

 

въ

 

15

 

верстахъ

 

отъ

 

Лаишева. 'Прекрасный

 

храмъ

 

этого

села

 

сооруженъ

 

на

 

средства

 

извѣстнаго

 

благотворителя

 

Д.

 

С.

 

С.

Павла

 

Васильевича

 

Щетинкина.

Здѣсь

 

Владыка

 

совершилъ

 

Всенощное

 

бдѣніе,

 

а

 

13

 

мая

Божественную

 

Литургію.

Послѣ

 

трапезы

 

въ

 

домѣ

 

радушнаго

 

хозяина

 

П.

 

В.

 

Щетин-

кина

 

Владыка

 

отбылъ

 

ко

 

Всенощному

 

бдѣнію

 

въ

 

г.

 

Лаишевъ,

 

ко-

торое

 

и

 

совершилъ

 

въ

 

чудномъ

 

храмѣ

 

женскаго

 

монастыря

 

при

прекрасномъ

 

пѣніи

 

монастырскаго

 

хора.

На

 

утро

 

14

 

мая

 

Божественную

 

Литургію

 

и

 

молебенъ

 

Высоко-

преосвященнѣйшій

 

совершилъ

 

въ

 

градскомъ

 

соборѣ,

 

предъ

 

молеб-

номъ

 

Владыка

 

произнесъ

 

соотвѣтствующее

 

событію

 

слово.
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Въ

 

3

 

часа

 

дня

 

на

 

пароходѣ

 

Об-ва

 

И.

 

Любимовъи

 

Н.

 

Мѣшковъ

Владыка

 

отбылъ

 

въ

 

г.

 

Чистополь,

 

куда

 

и

 

прибылъ

 

въ

 

9

 

ч.

 

вечера.

На

 

пристани

 

Владыку

 

привѣтствовало

 

духовенство

 

н

 

город-

ской

 

голова

 

съ

 

хлѣбомъ-солью.

Послѣ

 

обычной

 

встрѣчи

 

въ

 

соборѣ

 

было

 

совершено

 

Всенощ-

ное

 

бдѣніе,

 

послѣ

 

коего

 

Владыка

 

отбылъ

 

на

 

ночлегъ

 

въ

 

квартиру

смотрителя

 

духовнаго

 

училища

 

маститаго

 

о.

 

протоіерея

 

М.

 

О.

Аристовскаго.

Въ

 

9

 

ч.

 

утра

 

15

 

мая

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

совершилъ

Божественную

 

Литургію

 

въ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

съ

 

пропзнесеніемъ

соотвѣтствуісщаго

 

поученія.

 

На

 

маломъ

 

выходѣ

 

на

 

настоятельницу

монастыря

 

матушку

 

игуменію

 

Антонію

 

былъ

 

возложеяъ

 

наперсный

крестъ.

За

 

Литургіей

 

прекрасно

 

исполнилъ

 

всѣ

 

пѣснопѣнія

 

монастыр-

скій

 

хоръ

 

подъ

 

умѣлымъ

 

и

 

опытнымъ

 

руководствомъ

 

о.

 

діакона

А.

 

Архангельскаго.

Послѣ

 

трапезы,

 

въ

 

покояхъ

 

матушки

 

игуменіи

 

Владыка

 

от-

былъ

 

въ

 

духовное

 

училище

 

и,

 

послѣ

 

небольшого

 

отдыха,

 

обозрѣ-

валъ

 

градскіе

 

храмы,

 

предлагая

 

собравшимся

 

приличныя

 

поученія.

Въ

 

4

 

часа

 

вечера

 

состоялась

 

бесѣда

 

Владыки

 

съ

 

духовен-

ствомъ

 

въ

 

квартирѣ

 

о.

 

смотрителя

 

училища.

На

 

другой

 

день—16

 

мая—Высокопреосвященнѣйшій

 

отбылъ

въ

 

г.

 

Мамадышъ.

 

Послѣ

 

обычной

 

встрѣчи

 

въ

 

соборѣ

 

при

 

множествѣ

собравшагося

 

народа,

 

Владыка

 

отбылъ

 

на

 

ночлегъ

 

въ

 

квартиру

о.

 

протоіерея

 

Тихомирова.

Наутро

 

Владыка

 

совершилъ

 

Литургію

 

въ

 

градскомъ

 

соборѣ

съ

 

произнесеніемъ

 

соотвѣтственнаго

 

поученія

 

и

 

послѣ

 

трапезы

 

у

 

о.

протоіерея

 

обозрѣвалъ

 

храмъ

 

за

 

Ошмой,

 

гдѣ

 

также

 

предложено

 

бы-

ло

 

собравшимся

 

слово

 

назиданія.

Въ

 

10

 

ч.

 

вечера

 

17

 

мая

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

на

 

паро-

ходѣ

 

«Наслѣдникъ»

 

Вятско-Волжскаго

 

пароходства

 

отбылъ

 

въ

 

Ка-

зань,

 

куда

 

и

 

прибылъ

 

благополучно

 

въ

 

4

 

часа

 

вечера

 

18

 

мая.

Просвѣщеніе

 

св.

 

крещеніемъ.

Священникомъ

 

села

 

Средняго

 

Кумора,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда,

Василіемъ

 

Лузинымъ

 

16

 

марта

 

1916

 

года

 

просвѣщенъ

 

Св.

 

Кре-

гценіемъ

 

крестьянинъ

 

изъвотяковъ

 

села

 

Средняго

 

Кумора

 

Дамашъ

Сайфеевъ,

 

23

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

Ѳеодоръ,

 

по

 

крестномъ

отцѣ

 

Ивановымъ.
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Т

 

*Г£;ТТЙ

Номиесіи

 

Епархіальнаго

  

Съѣзда

 

по

 

приходу

 

и

 

расходу

 

денеп»

на

   

бѣженцевъ

   

и

   

на

 

нужды

  

войны

   

съ

 

1

 

февраля

   

по

 

I

 

мая

І9І6

 

года.

За

 

истекгаіе

 

три

 

мѣсяца— февраль,

 

мартъ

 

и

 

апрѣль

 

дѣятель-

ность

 

Комиссіи

 

шла

 

главныыъ

 

образомъ

 

въ

 

двухъ

 

направленіяхъ:

по

 

прежнему,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предшествующее

 

время,

 

питались

 

дѣти-

школьники

 

въ

 

столовой

 

при

 

Владимірской

 

Читальнѣ

 

и,

 

кромѣтого,

Комиссія

 

сочла

 

своимъ

 

долгомъ

 

откликнуться

 

въ

 

болѣе

 

широкомъ

масштабѣ,

 

чѣмъ

 

къ

 

празднику

 

Рождества

 

Христова,

 

на

 

нужды

 

на-

щихъ

 

героевъ-воиновъ

 

на

 

передовыхъ

 

позиціяхъ

 

заготовкой

 

и

 

от-

правкой

 

имъ

 

подарковъ

 

къ

 

празднику

 

Пасхи

 

въ

 

видѣ

 

предметовъ

первой

 

необходимости.

Въ

 

февралѣ

 

въ

 

столовой

 

было

 

отпущено

 

3045

 

обѣдовъ,

 

а

израсходовано

 

382

 

руб.

 

14

 

кои.;

 

въ

 

мартѣ

 

отпущено

 

31 67

 

обѣдовъ,

израсходовано

 

297

 

руб.

 

49

 

коп.;

 

въ

 

апрѣлѣ

 

отпущено

 

2584

 

обѣда,

израсходовано

 

315

 

руб.

 

43

 

к.

 

Всего

 

за

 

три

 

мѣсяца

 

отпущено

8796

 

обѣдовъ,

 

израсходовано

 

всего

 

по

 

столовой

 

995

 

р.

 

6

 

код.

 

Въ

среднемъ

 

выводѣ

 

каждый

 

обѣдъ

 

обошелся

 

въ

 

11,3

 

коп.

Комиссія,

 

откликаясь

 

на

 

нужды

 

военнаго

 

времени

 

и

 

вполнѣ

основательно

 

предполагая,

 

что

 

со

 

стороны

 

Епархіальнаго

 

духовен-

ства

 

она

 

встрѣтитъ

 

сочувственное

 

отношеніе,

 

еще

 

съ

 

начала

 

фе-

враля

 

была

 

озабочена

 

заготовкою

 

подарковъ

 

на

 

передовыя

 

пози-

ціи.

 

Съ

 

этою

 

цѣлью

 

заблаговременно

 

было

 

куплено

 

разнаго

 

рода

полотна,

 

ситецъ

 

и

 

т.

 

п.

 

на

 

рубашки,

 

панталоны,

 

полотенца

 

и

 

пор-

тянки

 

для

 

солдатъ.

 

Учебный

 

персоналъ

 

и

 

ученицы

 

Епархіальнаго

женскаго

 

и

 

Окружного

 

училищъ

 

съ

 

полной

 

готовностью

 

и

 

преду-

предительностью

 

отнеслись

 

къ

 

просьбѣ

 

Комиссіи

 

изготовить

 

изъ

доставленнаго

 

имъ

 

матеріала

 

указанные

 

предметы.

 

Въ

 

очень

 

ко-

ротки!

 

срокъ

 

было

 

ими

 

сшито

 

и

 

приготовлено:

 

322

 

рубашки,

 

303

панталонъ,

 

185

 

портянокъ,

 

130

 

полотенцевъ,

 

92

 

платка

 

и

 

нѣ-

сколько

 

паръ

 

чулокъ

 

и

 

варежекъ.

 

Всѣ

 

эти

 

вещи

 

были

 

отправлены

черезъ

 

Комитета

 

Краснаго

 

Креста

 

при

 

Казанскомъ

 

Император-

скомъ

 

Университетѣ

 

на

 

Кавказскій

 

фронтъ

 

для

 

542-й

 

Казанской

иѣшей

 

дружины,

 

переименованной

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

за

отлпчіе

 

при

 

взятіи

 

Эрзерума

 

въ

 

«стрѣлковую».

 

Кромѣ

 

того

 

отчасти

на

 

Кавказскій,

 

отчасти

 

на

 

Галпційскій

   

фронты

   

было

 

отправлено

ч
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163

 

мѣшечка

 

съ

 

такими

 

предметами:

 

крестики,

 

молитвенники,

 

вос-

ковыя

 

свѣчи,

 

чай,

 

сахаръ,

 

сушки,

 

мыло,

 

табакъ,

 

папиросы,

 

кури-

тельная

 

и

 

почтовая

 

бумага,

 

конверты,

 

карандаши,

 

подсолнечныя

сѣмена,

 

иглы,

 

нитки,

 

пуговицы.

 

Часть

 

этихъ

 

иредметовъ

 

была

 

по-

жертвована

 

ученицами

 

Епархіальнаго

 

и

 

Окружного

 

училищъ.

 

Сверхъ

сего

 

8

 

ящиковъ

 

вѣсомъ

 

всего

 

2

 

пуда

 

1 6

 

фунт,

 

съ

 

гостинцами

 

были

посланы

 

для

 

нашихъ

 

военно-плѣнныхъ

 

въ

 

Германіи.

 

Всего

 

по

этой

 

статьѣ

 

израсходовано

 

861

 

р.

 

52

 

коп.

По

 

просьбамъ

 

сельскаго

 

духовенства

 

на

 

одежду

 

и

 

ппщу

 

дѣ-

тямъ-школьникамъ

 

изъ

 

бѣженцевъ

 

Комиссией

 

было

 

выслано

 

180

руб.

 

25

 

коп.

 

Внесено

 

за

 

ученицъ-бѣженокъ

 

въ

 

Епархіальное

 

жен-

ское

 

училище

 

100

 

руб.

 

и

 

въ

 

Окружное —50

 

р.

Одно

 

лицо,

 

пожелавшее

 

остаться

 

неизвѣстнымъ,

 

пожертвовало

5000

 

образковъ

 

и

 

крестиковъ

 

для

 

отсылки

 

на

 

передовыя

 

позиціи

для

 

раздачи

 

солдатамъ.

 

Комиссія

 

передала

 

этотъ

 

подарокъ

 

одному

изъ

 

добровольцевъ,

 

отъѣзжавшему

 

на

 

Пасхѣ

 

на

 

Галиційскій

 

фронтъ.

Образки

 

и

 

крестики,

 

какъ

 

это

 

видно

 

изъ

 

благодарственнаго

 

письма

полкового

 

батюшки,

 

были

 

переданы

 

солдатамъ

 

5-го

 

гренадерскаго

Кіевскаго

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Наслѣдника

 

Цесаревича

 

полка.

Всего

 

съ

 

1

 

февраля

 

по

 

1

 

мая

 

отъ

 

благочинныхъ

 

денегъ

 

по-

ступило

 

въ

 

Комиссію

 

4302

 

руб.

 

60

 

коп.,

 

израсходовано

 

за

 

то

 

же

время

 

2186

 

руб.

 

83

 

коп.

 

Къ

 

1

 

мая

 

на

 

лицо

 

денегъ

 

состоитъ

6773

 

руб.

 

31

 

коп.

Списонъ

 

о.о.

 

іблагочинныхъ

 

Казанской

 

епархіи,

 

представив-

шихъ

  

деньги

   

на

 

нужды

   

войны

   

съ

 

I

 

февраля

   

по

   

I

 

апрѣля

1916

 

года.

1)

  

1-го

 

округа

 

г.

 

Казани

 

иротоіерей

 

П.

 

П.

 

Аѳон-

скій

 

за

 

декабрь,

 

январь

 

и

 

февраль ........ 440

 

р.

 

50

 

к.

2)

  

Единовѣрческихъ

 

церквей

 

г.

 

Казани

 

священ-

никъ

 

И.

 

А.

 

Чижовъ

 

за

 

январь,

 

февраль

 

и

 

мартъ

 

.

 

.

   

24

 

р.

 

—

 

к.

3)

  

Духовно-учебныхъ

 

заведеній

 

г.

 

Казани

 

про-

тоіерей

 

Н.

 

П.

 

Виноградовъ ........... 15

 

р.

 

—

 

к.

4)

  

1-го

 

округа

   

Казанскаго

   

уѣзда

 

священникъ

Н.

 

П.

 

Любимовъ

 

за

 

декабрь,

 

январь,

 

февраль

 

и

 

мартъ.

 

1 46

 

р.

 

50

 

к.

5)

  

2-го

  

округа

  

Казанскаго

  

уѣзда

  

священникъ

А.

 

А.

 

Воскресенскій

 

за

 

январь,

 

февраль

   

и

 

мартъ.

 

.

 

155

 

р.

 

—

 

к.



—

 

487

 

—

6)

  

3-го

 

округа

   

Казанскаго

   

уѣзда

  

священникъ

Н.

 

Н.

 

Филантроповъ

 

за

 

январь ......... 42

 

р.

 

—

 

к.

7)

  

1-го

 

округа

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда

 

священ-

никъ

 

Н.

 

П.

 

Ташевскій

 

за

 

январь

 

и

 

февраль

    

.

   

.

  

.

   

74

 

р.

 

50

 

к.

8)

  

2-го

 

округа

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда

 

священ-

никъ

   

I.

   

П.

 

Нреображенскій

   

за

 

январь,

   

февраль

 

и

мартъ..................... 141

 

р.

 

40

 

к.

9)

  

3-го

 

округа

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда

 

священ-

никъ

 

М.

 

А.

 

Скарабевскій

 

за

 

февраль

 

и

 

мартъ

     

.

   

.

 

100

 

р.

 

—

 

к.

10)

  

1-го

   

округа

   

Лаишевскаго

   

уѣзда

   

протоіе-

рей

 

В.

 

П.

 

Соколовъ

 

за

 

январь

 

и

 

февраль ..... 100

 

р.

 

—

 

к.

11)

  

3-го

 

округа

 

Лаишевскаго

 

уѣзда

 

священникъ

С.

 

Н.

 

Софотеровъ

 

за

 

январь

 

и

 

февраль ...... 99

 

р.

 

50

 

к.

12)

  

1-го

 

округа

 

Мамадышскаго

 

уѣзда

 

священ-

никъ

 

I.

 

А.

 

Добросмысловъ

 

за

 

декабрь,

 

январь

 

и

 

фе-

враль

 

..................... 122

 

р.

 

50

 

к.

13)

  

2-го

 

округа

 

Мамадышскаго

 

уѣзда

 

священ-

никъ

 

Ф.

 

Н.

 

Никифоровъ

 

за

 

декабрь

 

и

 

январь

 

.

   

.

   

.

 

105

 

р.

 

60

 

к.

14)

  

1-го

   

округа

  

Свіяжскаго

   

уѣзда

  

протоіерей

П.

 

И.

 

Давыдовъ

 

за

 

январь

 

и

 

февраль ...... 76

 

р.

 

50

 

к.

15)

  

2-го

 

округа

 

Свіяжскаго

 

уѣзда

   

священникъ

Ф.

 

М.

 

Срѣтенскій

 

за

 

январь,

 

февраль

 

и

 

мартъ

 

.

   

.

   

.

 

1

 

16

 

р.

 

50

 

к.

16)

  

3-го

 

округа

 

Свіяжскаго

 

уѣзда

   

священникъ

Н.

 

К.

 

Ефимовъ

 

за

 

январь,

 

февраль

 

и

 

мартъ

   

.

   

.

   

.

 

125

 

р.

 

50

 

к.

17)

  

1-го

 

округа

 

Спасскаго

 

уѣзда

 

протоіерей

 

0.

К.

 

Александровъ

 

за

 

декабрь,

 

январь,

 

февраль

 

и

 

мартъ.

 

1 76

 

р.

 

—

 

к.

18)

  

2-го

 

округа

 

Спасскаго

 

уѣзда

 

протоіерей

 

В.

B.

  

Зефнровъ

 

за

 

январь,

 

февраль

 

и

 

мартъ

 

.

   

.

      

..

   

97

 

р.

 

50

 

к.

19)

  

3-го

  

округа

   

Спасскаго

   

уѣзда

 

священникъ

П.

 

И.

 

Касаткинъ

 

за

 

ноябрь

 

и

 

декабрь ..... 95

 

р.

 

—

 

к.

20)

  

1-го

 

округа

 

Тетюшскаго

 

уѣзда

 

протоіерей

 

Ѳ.

C.

   

Богоносцевъ

 

за

 

январь

 

и

 

февраль

 

•

 

.

 

•

   

.

   

...

  

86

 

р.

 

—

 

к.

21)

  

2-го

 

округа

 

Тетюшскаго

 

уѣзда

 

священникъ

Я.

 

А.

 

Богатыревъ

 

за

 

явварь

 

и

 

февраль .....

       

64

 

р.

 

—

 

к.

22)

  

3-го

 

округа

 

Тетюшскаго

 

уѣзда

 

священникъ

В.

 

П.

 

Цвѣтковъ

 

за

 

апрѣль ........... 35

 

р.

 

—

 

к.

23)

  

1-го

 

округа

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда

 

свя-

щенникъ

 

I.

 

Л.

 

Петровъ

 

за

 

январь,

 

февраль

 

и

 

мартъ.

 

153

 

р.

 

—

 

к.



—

 

488

 

—

24)

  

2-го

 

округа

 

Царевокоыиайскаго

 

уѣзда

 

свя-

щенникъ

   

М.

   

Н.

   

Талантовъ

   

за

 

январь,

   

февраль

   

п

мартъ .................... 120

 

р.

 

—

 

и.

25)

  

1-го

 

округа

 

Цивильскаго

 

уѣзда

   

цротоіерей

А.

 

П.

 

Васильевскій

 

за

 

январь

 

и

 

февраль ..... 152

 

р.

 

—

 

к.

26)

  

2-го

 

округа

 

Цивильскаго

 

уѣзда

 

священникъ

С.

 

0.

 

Платоновъ

 

за

 

сентябрь,

 

октябрь,

 

ноябрь

 

и

 

де-

кабрь

 

................... 183

 

р.

 

—

  

к.

27)

  

3-го

 

округа

 

Цивильскаго

 

уѣзда

 

священникъ

Н.

 

И.

 

Евсевьевъ

 

за

 

январь,

 

февраль

 

и

 

мартъ

 

.

   

.

   

.

 

123

 

р.

 

—

 

к.

28)

  

1

 

-го

 

округа

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда

 

священникъ

Е.

 

М.

 

Агеносовъ

 

за

 

декабрь,

 

январь,

 

февраль

 

и

 

мартъ.

 

148

 

р.

 

—

 

к-

29)

  

3-го

 

округа

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда

 

священ-

никъ

 

И.

 

й.

 

Богоявленскій

 

за

 

январь

  

и

 

февраль

 

.

   

.

   

92

 

р.

 

—

 

к.

30)

  

1-го

 

округа

 

Чистопольскаго.

 

уѣзда

  

протоіе-

рей

 

П.

 

О.

 

Трифоновъ

 

за

 

декабрь

 

и

 

январь

 

.

   

.

   

.

   

.

 

116

 

р.

 

—

 

к.

31)

  

4-го

 

округа

 

Чистопольскаго

 

уѣзда

 

священ-

никъ

 

В.

 

П.

 

Ястребовъ

 

за

 

декабрь,

 

январь,

   

февраль

и

 

мартъ .................... 166

 

р.

 

75

 

к.

32)

  

5-го

 

округа

 

Чистопольскаго

 

уѣзда

 

священ-

никъ

 

А.

 

К.

 

Александровъ

 

за

 

декабрь,

 

январь,

 

фе-

враль

 

и

 

мартъ ........ - ........ 136

 

р.

 

85

 

к.

33)

  

1

 

-го

 

округа

 

Ядринскаго

 

уѣзда

 

священникъ

A.

  

А.

 

Ляпидовскій

 

за

 

январь,

   

февраль

   

и

 

мартъ

 

.

   

.

 

156

 

р.

 

50

 

е.

34)

  

2-го

 

округа

 

Ядринскаго

 

уѣзда

  

священникъ

B.

  

Н.

 

Кедровъ

 

за

 

декабрь,

 

январь

 

и

 

февраль

 

.

   

.

   

.

 

159

 

р.

 

75

 

к.

35)

  

3-го

 

округа

 

Ядринскаго

 

уѣзда

   

священникъ

А.

 

Г.

 

Благовѣщенскій

 

за

 

январь,

   

февраль

 

и

 

мартъ.

 

147

 

р.

 

25

 

к.

Предсѣдатель

 

Предсъѣздной

 

Комиссіи

Протоіерей

 

Георгій

 

БоюсловекШ.

Состоящій

 

иодъ

 

Высочайшимъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величе-

ства

 

Государя

 

Императора

 

покровительствомъ

 

Скобелевскій

 

Коми-

тета,

 

для

 

выдачи

 

пособій

 

потерявшимъ

 

на

 

войнѣ

 

способность

 

къ

труду

 

воинамъ.

Продолжается

 

подписка

 

на

 

иллюстратированное

 

изданіе:

„Вторя

 

Отечественнная

 

война,

 

по

 

рашзамъ

 

ш

 

ирей".
30

 

выпусковь

 

(съ

 

перес.)

 

7

 

р.

 

50

 

к.



—

 

489

 

—

Это

 

роскошное

 

изданіе,

 

популярно

 

и

 

правдиво

 

излагаетъ

событія

 

текущей

 

освободительной

 

борьбы

 

противъ

 

германизма,

выпавшей

 

на

 

долю

 

исторической

 

защитницѣ

 

и

 

собирательницѣ

славянъ,

 

нашей

 

великой

 

родпнѣ— Россіи.

 

Крайне

 

интересный,

захватывающій

 

по

 

своему

 

содержание

 

текстъ

 

изданія

 

составляется

по

 

подлиннымъ

 

разсказамъ

 

участниковъ

 

войны

 

извѣстными

 

рус-

скими

 

литераторами,

 

рисунки-же

 

исполняются

 

лучшими

 

петроград-

скими

 

художниками

 

и

 

иллюстраторами

 

по

 

имѣющимся

 

in.

 

распоря-

женіи

 

Комитета

 

фотографіямъ,

 

наброскамъ

 

и

 

другимъ

 

безспорнымъ

документамъ

 

съ

 

театра

 

военныхъ

 

дѣйствій.

 

Выходитъ

 

выпусками.

Всего

 

30

 

вып.

 

по

 

предварительной

 

подпискѣ

 

7

 

р.

 

50

 

к.

Допускается

 

разсрочка.

При

 

полученіи

 

первыхъ

 

5-ти

 

выпусковъ

 

(наложеннымъ

 

платежомъ)

2

 

руб.

 

5

 

коп.

 

за

 

вычетомъ

 

задатка;

 

остальныя

 

ежемѣсячными

 

взно-

сами

 

отъ

  

I

 

руб.

 

до

 

полной

 

уплаты

 

всей

 

подписной

 

суммы.

Тоже

 

изданіе:

„Вторая

 

Отечественная

 

война

 

по

 

разсказамъ

 

ея

 

героевъ".

Въ

 

трехъ

 

томахъ

 

(по

 

10

 

выпусковъ

 

каждый

 

томъ),

 

въ

 

рос-

кошныхъ

 

съ

 

золотымъ

 

тисненіемъ

 

коленкоровыхъ

 

переплетахъ—

9

 

руб.

 

При

 

подпискѣ—3

 

руб.

 

и

 

затѣмъ

 

ежемѣсячно

 

но

 

1

 

руб.

На

 

дѣствительную

 

стоимость

 

упаковки

 

и

 

пересылки

 

налагается

платежъ.

Городская

 

подписка

 

принимается

 

въ

 

Петроградѣ:

 

Николаев-

ская

 

ул.,

 

д.

 

8,

 

кв.

 

4.

 

Иногороднихъ

 

просятъ

 

заказы

 

и

 

деньги

адресовать:

 

Петроградъ,

 

Пески,

 

Мытнинская

 

ул.,

 

д.

 

27.

Состоящій

 

подъ

 

Высочайшимъ

   

Его

 

Императорскаго

 

Величе-

ства

 

Государя

 

Императора

 

покровительствомъ

 

Скобелевскій

 

комитетъ

для

 

выдачи

 

пособій

 

потерявшимъ

   

на

 

войнѣ

 

способность

 

къ

 

труду

воинамъ.

Канцелярія

 

и

 

Издательскій

 

Отдѣлъ.

 

Петроградъ,

 

Мытнинская

 

ул.,

 

27.

Роскошно

 

изданныя

 

историческія

 

фотографіи,

 

размѣромъ

 

въ

18X24

 

см.,

 

наклеенный

 

на

 

паспарту:

1)

  

Его

 

Императорское

 

Величество

 

Государь

 

Пмператоръ—

Верховный

 

Главнокомандующій

 

въ

 

действующей

 

арміи

 

цѣна

 

75

 

к.

2)

  

Большой

 

стѣнной

 

портрета

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Государя

 

Импера-

тора,

 

исполненный

 

особымъ

 

способомъ,

 

такъ

 

называемой— «глу-

бокой

 

печати»,—дающей

 

эффекта,

 

лучшей

 

дорогостоящей

 

гравюры.

Экз.

 

цѣна

 

3

 

р.



—

 

490

 

-

3)

  

Е.

 

И.

 

В.

 

Государь

 

Императоръ

 

и

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Великій

 

Князь

Николай

 

Николаевичъ

 

цѣна

 

75

 

к.

4)

  

Е.

 

И.

 

В.

 

Государь

 

Императоръ

 

принимаете-

 

докладъ

 

о

ходѣ

 

военныхъ

 

событій

 

отъ

 

Е.

 

И.

 

В.

 

В.

 

Кн.

 

Николая

 

Николаевича,

въ

 

бытность

 

Его

 

Верховнымъ

 

Главнокомандующимъ,

 

въ

 

присутствіи

начальника

 

штаба

 

Верховнаго

 

Главнокомандующаго

 

ген.-отъ-инф.

Янушкевича

 

и

 

генаралъ-квартпрмейстера

 

генералъ-отъ-инфантеріи

Данилова

 

цѣна

 

75

 

к.

5)

  

Портретъ

 

съ

 

собственноручною

 

подписью

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Вели-

каго

 

Кн.

 

Николая

 

Николаевича,

 

размѣромъ

 

25X16

 

см.,

 

исполнен-

ный

 

по

 

способу

 

«глубокой

 

печати»

 

и

 

наклеенный

 

на

 

плотную

 

аль-

бомную

 

бумагу

 

цѣна

 

75

 

к.

6)

   

Портретъ

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Вел.

 

Кн.

 

Николая

 

Николаевича,

 

на

плотной

 

мѣловой

 

бумагѣ

 

въ

 

двѣ

 

краски

 

(послѣдній

 

снимокъ

 

въ

полушубкѣ)

 

Цѣна

 

75

 

к.

РІсключительное

 

право

 

репродукціи

 

этихъ

 

портретовъ

 

при-

надлежитъ

 

Скобелевскому

 

Комитету.

Открытия

 

письма.

На

 

прекрасной

 

мѣловой

 

крашенной

 

бумагѣ,

 

отпечатанный

въ

 

краскахъ

 

съ

 

акварелей

 

извѣстныхъ

 

художниковъ,

 

на

 

современ-

ный

 

новыя

 

темы,

 

новогоднія,

 

патріотическія

 

и

 

т.

 

д.

Отпечатанныя

 

способомъ

 

«Дуплексъ»,

 

съ

 

фотографіей

 

съ

фронта,

 

Е.

 

И.

 

В.

 

Государь

 

Императоръ

 

въ

 

дѣйствующей

 

арміи,

боевые

 

эпизоды

 

на

 

сушѣ

 

и

 

на

 

морѣ

 

и

 

т.

 

д.

Отпечатанныя

 

особой,

 

такъ

 

называемой

 

«глубокой

 

печатью»,

по

 

фотоэтюдамъ

 

и

 

спеціальнымъ

 

рисункамъ

 

извѣстныхъ

 

художни-

ковъ

 

на

 

современные

 

и

 

др.

 

сюжеты.

Всегда

 

имѣются

 

новинки

 

по

 

10

 

коп.

 

штука.

 

Около

 

50

 

раз-

личныхъ

 

сюжетовъ.

P.

 

S.

 

Прошлогоднія

 

открытки—до

 

80

 

сюжетовъ— разошлись

полностью

 

и

 

возобновляться

 

не

 

будутъ.

 

При

 

заказѣ

 

просимъ

 

под-

черкнуть

 

желательныя

 

сюжеты

 

и

 

справа

 

написать

 

сумму,

 

на

 

како-

вую

 

и

 

будетъ

 

сдѣланъ

 

соотвѣтствующій

 

подборъ.

Почтовая

 

бумага

 

и

 

конверты

 

въ

 

коробкахъ

 

«Три

 

флага

 

согла-

сія»

 

коробка

 

2

 

р.

 

50

 

к.

Заказы

 

Комитетомъ

 

исполняются

 

отъ

 

50

 

кон.

При

 

требованіяхъ

 

не

 

менѣе

 

чѣмъ

 

на

 

сумму

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

пере-

сылка

 

за

 

счета

 

Комитета.



—

 

491

  

-

Состоящій

 

подъ

 

Высочайшимъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

Государя

 

Императора

 

покровительствомъ

   

Скобелевскій

   

Коми-

тетъ

 

для

 

выдачи

 

пособій

 

потерявшимъ

   

на

 

войнѣ

 

способность

къ

 

труду

 

воинамъ.

Императорская

 

Николаевская

 

Военная

 

Академія.

 

Суворовскій

пр.,

 

32-6.

 

Канцелярія

 

и

 

Издательскій

 

Отдѣлъ.

 

Петроградъ,

 

Мыт-

нинская

 

ул.,

 

27.

Требуйте

 

во

 

всѣхъ

 

книжиыхъ

 

магазинахь:

Сказаніе

 

про

 

люта

 

Ворога

 

«Асшіда-Людоѣда».

 

Посвящается

ратнымъ

 

людямъ

 

земли

 

Россійской,

 

ополчившимся

 

отъ

 

мала

 

до

велика

 

за

 

Святую

 

Русь,

 

цѣна

 

10

 

к.

Пѣсни

 

и

 

куплеты

 

про

 

войну

 

1914

 

г.

 

Арсиковъ-Суринъ,

 

цѣна

25

 

к.

Значеніе

 

семьи

 

и

 

школы

 

въ

 

вопросѣ

 

подготовки

 

вооруженной

силы

 

государства.

 

Штабсъ-

 

капитан

 

а

 

Кардашенко,

 

цѣна

 

40

 

к.

Казачья

 

пѣсня.

 

Слова

 

Агнивцева.

 

Музыка

 

К).

 

Р.

 

Кельберга,

цѣна

 

40

 

к.

Побѣдный

 

маршъ.

 

Слова

 

Е.

 

Хмельницкой,

 

муз.

 

Ростроповича,

цѣна

 

50

 

к.

Патріотическіе

 

хоры.

 

Война

 

1914

 

г.

Нпкольскій,

 

А.

 

«Затрубили

 

трубы

 

бранныя».

 

Слова

 

Кольцова

для

 

смѣш.

 

хора.

 

Партитура

 

40

 

к.

 

Голоса

 

30

 

к.

Ковинъ,

 

Н.

 

«Не

 

труба

 

трубитъ».

 

Слова

 

народной

 

пѣсни.

Для

 

смѣш.

 

хора.

 

Партитура

 

35.

 

к.

 

Голоса

 

25

 

к.

Петровъ-Вояриновъ,

 

П.

 

«Строемъ

 

станьте,

 

пѣсню

 

гряньте

про

 

народъ».

 

Слова

 

стариннаго

 

канта.

 

Для

 

смѣш.

 

хора.

 

Парти-

тура

 

25

 

к.

 

Голоса

 

20

 

к.

Бармотинъ,

 

С.

 

«Ахъ,

 

сколько,

 

сколько

 

пало

 

ихъ».

 

Для

 

смѣш.

хора.

 

Партитура

 

35

 

к.

«Бѣдый

 

генералъ» — М.

 

Д.

 

Скобелевъ. — Въ

 

народныхъ

 

сказа-

ніяхъ

 

со

 

снимками

 

съ

 

народныхъ

 

лубочныхъ

 

картинъ.

 

Л.

 

В.

 

Ев-

доеимовъ.

 

Изданіе

 

2-е

 

дополненное

 

1915

 

г.

 

цѣна

 

40

 

к.

"Священный

 

стягъ».

 

Сборникъ

 

новыхъ

 

стихотворений

 

на

сюжеты

 

текущихъ

 

военныхъ

 

событій.

 

Дмитрія

 

Цензора

 

цѣна

 

50

 

к.

«Поклонъ

 

героямъ».

 

Стихи

 

Изабеллы

 

Гриневской.

 

1915

 

г.

цѣна

 

60

 

к.
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«Отзвуки

 

войны».

 

Сборникъ

 

стихотвореній

 

А.

 

К.

 

Съ

 

иреди-

словіемъ

 

автора

 

и

 

прпложеніемъ

 

стихотворенія

 

М.

 

Конопннцкой:

«Къ

 

границѣ».

 

1915

 

г.

 

цѣна

 

60

 

к.

«Впредъ

 

смѣлѣе»

 

Сборникъ

 

стихотвореній

 

на

 

сюжеты

 

текущ.

воен.

 

событій

 

Е.

 

Хмельницкой,

 

цѣна

 

50

 

к.

Правила

 

почтовыхъ

 

сношеній

 

частвыхъ

 

лицъ

 

съ

 

чинами

дѣйствующей

 

арміи

 

раненными

 

и

 

больными

 

воинами.

 

Съ

 

прило-

женіемъ

 

примѣрныхъ

 

адресовъ

 

и

 

памятныхъ

 

листковъ,

 

цѣна

 

10

 

к.

Великая

 

Русь

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

нѣмцами.

 

На

 

память

 

русскому

народу,

 

Ѳ.

 

Ѳ.

 

Скворцовъ,

 

цѣна

 

40

 

к.

«Зарницы

 

войны».

 

Е.

 

Руссатъ.

 

Повѣсти,

 

разсказы

 

и

 

наброски

съ

 

театра

 

военныхъ

 

дѣйствій,

 

ц.

  

I

  

р.

 

50

 

к.

«Гадины

 

тыла».

 

Н.

 

И.

 

Брешко-Брешковскій,

 

ц.

 

1

  

р.

 

50

 

к.

«Мирные

 

завоеватели».

 

Маркъ

 

Чертванъ,

 

ц.

 

1

  

р.

 

35

 

к.

«Пѣсни

 

о

 

нѣмцахъ

 

и

 

туркахъ».

 

В.

 

Б.

 

Голиковъ

 

(Wega),

ц.

   

I

  

р.

 

25

 

к.

«Шпіонъ»

 

по

 

мемуарамъ

 

нѣмепкаго

 

шпіона.

 

Переводъ

 

Е.

Руссатъ,

 

цѣна

 

1

  

р.

Еще

 

пѣсни

 

про

 

войну

 

А.

 

Арсикова-Сурина,

 

цѣна

 

25

 

к.

«Капли

 

крови»

 

А.

 

Лннецкій,

 

цѣна

 

1

  

p.

Заказы

 

Комитетомъ

 

исполняются

 

отъ

 

50

 

к.

 

При

 

требованіяхъ

не

 

менѣе

 

чѣмъ

 

на

 

сумму

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

пересылка

 

за

 

счетъ

 

Комитета.
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ХРАМЪ
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Въ

 

1736

 

году

 

стараніемъ

 

игумена

 

Варнавы

 

Вознесенскій

храмъ

 

былъ

 

разширенъ, — къ

 

нему

 

пристроена

 

кирпичная

 

трапеза

длиною

 

въ

 

три

 

сажени

 

съ

 

четырьмя

 

окнами,

 

въ

 

стѣнахъ

 

храма

пробиты

 

новыя

 

окна,

 

изъ

 

старыхъ

 

нѣкоторыя

 

увеличены,

 

полъ

выстлапъ

 

новымъ

 

камнемъ.

 

Прежняя

 

паперть

 

и

 

рундукъ,

 

вѣроятно,

тогда

 

были

 

уничтожены.

Вознесенскій

 

храмъ

 

безъ

 

паперти,

 

вновь

 

построенной

 

въ

1736

 

году,

 

былъ

 

двухъярусньшъ.

 

Ярусы

 

раздѣлялись

 

спусі^ами

 

(или

подпусками),

 

покрытыми

 

желѣзомъ.

 

Въ

 

верхнемъ

 

ярусѣ

 

было

 

по

два

 

окна

 

съ

 

каждой

 

стороны;

 

въ

 

вижнемъ

 

ярусѣ

 

съ

 

лѣвой

 

сто-

роны

 

имѣлось

 

одно

 

окно,

 

съ

 

правой— два,

 

а

 

всего

 

семь

 

оконъ.

Въ

 

алтарѣ

 

было

 

четыре

 

окна.

 

Во

 

вновь

 

построенной

 

трапезѣ

 

сдѣ-

лаяо

 

три

 

окна—два

 

съ

 

правой

 

стороны

 

и

 

одно—съ

 

лѣвой.

 

Проф.

П.

 

В.

 

Знаменскій

 

передѣлку

 

и

 

расширеніе

 

Вознесенскаго

 

храма

въ

 

1 736

 

году

 

почему-то

 

относитъ

 

къ

 

Смоленской

 

церкви

 

(Правосл.

Собесѣд.

 

1869

 

г.,

 

стр.

 

246).

Храмъ

 

стоялъ

 

подъ

 

деревянной

 

крышей

 

до

 

игумена

 

Леонида,

прибывшаго

 

въ

 

Казань

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Веніаминомъ

 

Пуцекъ-Григоро-

вичемъ

 

(1767—1775

 

г.).

 

При

 

устройствѣ

 

желѣзной

 

крыши

 

на

четыре

 

ската,

 

очевидно,

 

были

 

срѣзаны

 

конусообразвыя

 

стѣны

храма,

 

иредставлявшія

 

собой

 

фронтоны.

Сохранившіеся

 

архитектурные

 

недочеты

 

Вознесенскаго

 

храма

послѣ

 

его

 

перестроекъ

 

въ

 

XVIII

 

и

 

XIX

 

в. в.

 

даютъ

 

понять,

 

что

храмъ,

 

перестроенный

 

въ

 

1

 

706— 1707

 

гг.,

 

былъ

 

выше

 

нынѣшняго.

Для

 

устройства

 

двускатной

 

деревянной

 

крыши

 

стѣны

 

его

 

были

выведены

 

конусообразно

 

или

 

«конькомъ»

 

на

 

подобіе

 

фронтоновъ.

Нынѣ

 

верхушки

 

стѣнъ

 

сняты

 

и

 

крыша

 

не

 

прилегаетъ

 

плотно

 

къ

стѣнамъ.

 

Образовались

 

пролеты,

 

въ

 

которые

 

летаютъ

 

голуби

 

на

потолокъ

   

храма.

   

Вознесеискій

 

храмъ,

   

перестроенный

 

въ

 

1 706—

2 )

 

Окончаніе.

 

См.

 

Л°

 

18.
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1707

 

г.,

 

кажется,

 

походилъ

 

архитектурой

 

на

 

храмъ

 

Спасо-Прео-

браженія

 

въ

 

Новгородѣ.

Въ

 

самомъ

 

концѣ

 

XVIII

 

в.

 

игуменъ

 

Серапіонъ

 

устроилъ

 

въ

немъ

 

придѣлъ

 

въ

 

честь

 

Усиенія

 

Божіей

 

Матери,

 

въ

 

виду

 

того,

что

 

въ

 

этотъ

 

праздникъ

 

въ

 

пустыню

 

собиралось

 

много

 

богомоль-

цевъ.

 

Успенскій

 

иридѣлъ,

 

освященный

 

въ

 

1799

 

году,

 

просуще-

ствовалъ

 

до

 

1858

 

г.,

 

когда

 

храмъ

 

былъ

 

обновленъ

 

на

 

средства

 

по-

мѣчшщы

 

Вѣры

 

Дороговой.

 

Вмѣсто

 

Успенскаго

 

придѣла

 

поставленъ

лридѣлъ

 

въ

 

честь

 

преподобныхъ

 

отецъ

 

Варлаама

 

и

 

Іоасафа.

 

До

этого

 

времени

 

онъ

 

существовалъ

 

подъ

 

Смоленской

 

церковью,

 

Пере-

несенный

 

въ

 

Вознесенскій

 

храмъ

 

придѣлъ

 

поставленъ

 

такъ,

 

что

служить

 

въ

 

немъ

 

невозможно

 

по

 

его

 

тѣснотѣ.

 

О

 

прежнемъ

 

трех-

святительскомъ

 

придѣлѣ

 

въ

 

Вознесенскомъ

 

храмѣ

 

нынѣ

 

напомн-

наютъ

 

три

 

иконы— Василія

 

Великаго,

 

Григорія

 

Богослова

 

и

 

Іоанна

Златоуста,

 

написанныя

 

на

 

стѣнахъ

 

главнаго

 

алтаря,

 

вѣроятно,

при

 

устройствѣ

 

Успенскаго

 

придѣла.

Съ

 

1736

 

года

 

Вознесенскій

 

храмъ

 

совнѣ,

 

кромѣ

 

деревянной

крыши,

 

замѣненной

 

желѣзной,

 

до

 

сего

 

времени

 

остается

 

безъ

 

из;

ыѣненія,

 

если

 

не

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

передѣлку

 

оконъ

 

въ

 

трапезѣ

 

и

совершенную

 

задѣлку

 

одного

 

изъ

 

нихъ

 

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

по

 

входѣ

въ

 

храмъ .

 

Онъ

 

представляетъ

 

собой

 

небольшое

 

двухъэтажное

 

квад-

ратное

 

зданіе

 

изъ

 

дикаго

 

камня

 

съ

 

кирпичной

 

трапезой,

 

30

 

аршинъ

длины

 

и

 

14

 

ширины.

 

Стѣны

 

храма

 

толстыя

 

съ

 

желѣзными

 

связями

з

 

гладкія,

 

алтарь

 

съ

 

тремя

 

полукружіями.

 

Кровля

 

на

 

немъ

 

шат-

ровая

 

четырехскатная

 

съ

 

подзорами;

 

на

 

ней

 

прямо

 

надъ

 

сводами

глухой

 

фонарь

 

изъ

 

кирпича

 

безъ

 

украшеній,

 

на

 

фонарѣ

 

шейка

также

 

глухая,

 

но

 

съ

 

украшеніями,

 

обитая

 

желѣзомъ

 

и

 

окрашенная

синей

 

краской.

 

На

 

ней

 

круглая

 

глава

 

и

 

четырехконечный

 

крестъ

съ

 

гголумѣсяцемъ

 

внизу.

 

Съ

 

концовъ

 

креста

 

спущены

 

репейки.

Входъ

 

въ

 

церковь

 

съ

 

одной

 

стороны.

 

Внутренность

 

храма

 

от-

деляется

 

отъ

 

алтаря

 

каменной

 

стѣной

 

съ

 

тремя

 

пролетами,

 

также

отделяется

 

и

 

отъ

 

трапезы.

 

Своды

 

на

 

семи

 

аркахъ,

 

опирающихся

на

 

стѣнахъ

 

и

 

двухъ

 

четырехгранныхъ

 

столбахъ

 

посреди

 

храма.

Алтарь

 

раздѣленъ

 

на

 

три

 

части

 

двумя

 

каменными

 

стѣнками

 

съ

пролетами.

 

Онъ

 

возвышался

 

надъ

 

поломъ

 

только

 

на

 

одну

 

ступень.

Въ

 

самое

 

послѣднее

 

время

 

амвонъ

 

поднятъ

 

надъ

 

поломъ,

 

опущеннымъ

до

 

прежняго

 

уровня.

 

У

 

сѣверной

 

стѣны

 

храма

 

въ

 

углу

 

устроено

яадгробіе,

 

подъ

 

которымъ,

 

по

 

преданію,

 

погребенъ

 

основатель

 

мона-

стыря

 

Евѳимій

 

(скон.

 

ок.

 

1648

 

г.?).
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Что

 

касается

 

внугренняго

 

убранства

 

перваго

 

Вознесенскаго

храма

 

въ

 

Седміозерной

 

пустыни,

 

то

 

оно

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

въ

деревянной

 

церкви

 

было

 

убогимъ.

 

То

 

же

 

убожество

 

перешло

 

въ

каменный

 

храмъ.

 

За

 

это

 

говорить

 

бѣдность

 

самой

 

обители,

 

не

имѣвшей

 

до

 

1645

 

года

 

ни

 

земель,

 

ни

 

угодій.

 

Братія

 

жила

 

Хри-

стовымъ

 

Именемъ

 

и

 

личяымъ

 

трудомъ.

 

Только

 

благодаря

 

щедро-

тамъ

 

казанскаго

 

купца

 

Ивана

 

Черника

 

храмъ

 

и

 

обитель

 

благо-

устроились.

 

Но

 

это

 

благоустройство

 

вполнѣ

 

соотвѣтствовало

 

тогдаш-

нимъ

 

не

 

требовательнымъ

 

вкусамъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

намъ

 

встрѣти-

лись

 

слишкомъ

 

позднія

 

описи

 

Вознесенскаго

 

каменнаго

 

храма,

когда

 

онъ

 

имѣлъ

 

уже

 

нынѣшній

 

свой

 

видъ,

 

послѣ

 

пристройки

 

къ

нему

 

трапезы

 

въ

 

1736

 

гову.

Вознесенскій

 

храмъ

 

представляется

 

очень

 

небогатымъ

 

не-

только

 

по

 

внутреннему

 

убранству,

 

но

 

и

 

по

 

отдѣлкѣ.

 

Во

 

всемъ

онъ

 

уступилъ

 

новому

 

каменному

 

храму

 

въ

 

честь

 

Смоленской

 

иконы

Божіей

 

Матери,

 

куда

 

давно

 

перенесена

 

была

 

другая

 

чудотворная

Смоленская

 

икона

 

Вознесенія

 

Господня.

 

Смолеяскій

 

храмъ

 

давно

сталъ

 

соборнымъ.

 

На

 

него

 

перенесено

 

все

 

вниманіе

 

властей

 

п

богомольцевъ.

Въ

 

Вознесенской

 

церкви,

 

по

 

описи

 

1741

 

г.,

 

мы

 

находимъ

престолъ

 

обитымъ

 

краснымъ

 

лавданомъ,

 

на

 

жертвенникѣ

 

имѣлось

старое

 

выбойчатое

 

одѣяніе,

 

царскія

 

двери

 

писаны

 

на

 

краскахъ,

зановѣсъ

 

выбойчатая.

 

Мгьстныя

 

иконы:

 

Спаса

 

Нерукотвореннаго

на

 

краскахъ,

 

предъ

 

нимъ

 

мѣдная

 

лампада,

 

образъ

 

Вознесенія

 

на

краскахъ,

 

на

 

южныхъ

 

дверяхъ

 

было

 

изображеніе

 

Архидіакона

Стефана

 

на

 

^краскахъ,

 

далѣе

 

мѣстныя

 

иконы — образъ

 

Алексія

Человѣка

 

Божія

 

(1751

 

г.

 

вмѣсто

 

него

 

икона

 

Успенія

 

Божіей

 

Ма-

тери),

 

въ

 

заворотѣ

 

мѣстный

 

образъ

 

трехъ

 

святителей- —Василія

Великаго,

 

Григорія

 

Богослова

 

и

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

на

 

краскахъ.

По

 

лѣвую

 

сторону

 

царскихъ

 

дверей

 

мѣстный

 

образъ

 

Смоленской

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

съ

 

серебрянымъ

 

вѣнцомъ,

 

далѣе

 

образъ

Варлаама

 

и

 

Іоасафа

 

въ

 

житіи

 

на

 

краскахъ;

 

къ

 

нему

 

примыкали

сѣверныя

 

двери,

 

на

 

которыхъ

 

прежде

 

было

 

изображеніе

 

Изгнанія

Адама

 

изъ

 

Рая.

 

При

 

составленіи

 

описи

 

1741

 

г.

 

на

 

нихъ

 

былъ

нанисанъ

 

вновь

 

архидіаконъ

 

Лаврентій.

 

По

 

описи

 

1751

 

г.

 

рядомъ

съ

 

Смоленской

 

иконой

 

Вожіей

 

Матери

 

стояла

 

икона

 

трехъ

 

казан-

скихъ

 

чудотворцевъ

 

Гурія,

 

Варсонофія

 

и

 

Германа.

 

Другихъ

 

иконъ

въ

   

Вознесенской

   

церкви

   

было

   

мало,

   

причемъ

   

всѣ

   

онѣ

   

самыя
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простыя.

 

У

 

столбовъ

 

на

 

правой

 

сторонѣ

 

стоялъ

 

кіотъ

 

съ

 

сѣнью,

на

 

лѣвой

 

сторонѣ —кіотъ

 

на

 

тумбахъ.

 

По

 

описи

 

1751

 

г.

 

съ

 

лѣвой

стороны

 

храма

 

показана

 

гробница,

 

на

 

ней

 

мѣстный

 

образъ

 

Ни-

колая

 

Чудотворца.

 

Это

 

несомнѣнно

 

нагроббіе

 

инока

 

Евѳимія,

 

сохра-

няющееся

 

доселѣ.

 

Никакихъ

 

сосудовъ

 

и

 

облаченій

 

въ

 

храмѣ

 

не

 

пока-

зано.—Нозднѣйшія

 

описи

 

1 758,

 

1 763,

 

1 769

 

годовъ

 

(не

 

полныя)

свидѣтельствуютъ,

 

что

 

внутреннее

 

убранство

 

Вознесенскаго

 

храма

впредь

 

до

 

1786

 

года

 

оставалось

 

безъ

 

существенныхъ

 

нзмѣненій.

Во

 

время

 

составленія

 

описи

 

1786

 

года

 

иконостасъ

 

и

 

живопись

въ

 

немъ

 

вновь

 

передѣланы.

 

Устройство

 

Успенскаго

 

придѣла

 

въ

Вознесенскомъ

 

храмѣ,

 

освященнаго

 

въ

 

1 799

 

г.,

 

несомнѣнно,

 

сопро-

вождалось

 

новой,

 

хотя

 

незначительной

 

передѣлкой

 

внутренности

храма.

 

Въ

 

1836

 

году

 

произведено

 

значительное

 

поновленіе

 

храма

внутри:

 

стѣны

 

его

 

были

 

покрыты

 

клеевой

 

краской

 

и

 

росписаны

нзображеніями

 

святыхъ,

 

въ

 

количествѣ

 

20-ти:

 

полъ

 

устланъ

 

чугун-

ными

 

плитами

 

по

 

старому

 

каменному

 

полу.

 

Эти

 

плиты

 

съ

 

подсыіі-

кой

 

мусора

 

подняли

 

полъ,

 

такъ

 

что

 

амвонъ

 

оказался

 

возвышаю-

щимся

 

надъ

 

поломъ

 

только

 

на

 

одну

 

ступень.

 

Въ

 

самое

 

послѣднее

время

 

стараніемъ

 

о.

 

Намѣстника

 

архимандр.

 

Андроника

 

полъ

снова

 

опущенъ

 

до

 

прежняго

 

уровня,

 

о

 

чемъ

 

уже

 

была

 

рѣчь.

 

Въ

томъ

 

же

 

1 836

 

г.

 

былъ

 

устроенъ

 

новый

 

нозолоченый

 

иконостасъ,

 

на

что

 

употреблено

 

изъ

 

монастырскихъ

 

и

 

жертвенныхъ

 

денегъ

 

1233

 

р.

Старый

 

иконостасъ

 

Вознесенскаго

 

храма

 

былъ

 

тогда

 

проданъ

 

за

200

 

руб.

 

асснгяаціями

 

въ

 

с.

 

Пичкаеы.

 

Съ

 

нпмъ

 

несомнѣнно

 

про-

даны

 

нѣкоторыя

 

иконы

 

изъ

 

перваго

 

Вознесенскаго

 

храма.

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Вознесенскомъ

 

храмѣ

 

два

 

престола—

главный

 

во

 

имя

 

Вознесенія

 

Господня

 

и

 

придѣдьный

 

во

 

имя

 

пре-

подобныхъ

 

отецъ

 

Варлаама

 

л

 

Іоасафа.

 

Иконостасъ,

 

поставленный

въ

 

1836

 

году,

 

имѣлъ

 

до

 

иослѣдняго

 

времени

 

бѣлый

 

фонъ;

 

онъ

новаго

 

стиля,

 

украшенъ

 

рѣзьбой

 

и

 

нозолочеными

 

колоннами;

 

цар-

скія

 

врата

 

чекаиныя

 

металл

 

ическія

 

съ

 

живописнымъ

 

изображеніемъ

Благовѣщенія

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

и

 

четырехъ

 

Евангелистовъ,

чеканныхъ

 

серебряныхъ,

 

вызолоченыхъ,'—два

 

чеканныхъ

 

херувима;

вверху

 

изображенъ

 

Духъ

 

Святый

 

въ

 

чеканномъ

 

сіяніи.

 

Въ

 

ниж-

немъ

 

ярусѣ

 

иконостаса

 

на

 

право

 

отъ

 

царскихъ

 

вратъ

 

иконы-

Спасителя

 

на

 

Престолѣ

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ

 

съ

 

иозолоченымъ

вѣнцомъ

 

и

 

Вознесенія

 

Господня,

 

въ

 

чеканной

 

серебряной

 

ризѣ,

на

   

южной

  

двери

   

изображенъ

  

красками

   

архид.

   

Стефанъ,

  

далѣе
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образъ

 

апост.

 

Андрея,

 

а

 

за

 

нимъ

 

въ

 

рамѣ

 

съ

 

иереплетомъ

 

шесть

неболыпихъ

 

иконъ

 

съ

 

изображеніемъ

 

шести

 

двунадесятыхъ

 

празд-

никовъ. — По

 

лѣвую

 

сторону

 

царскихъ

 

вратъ — икона

 

съ

 

изображе-

ніемъ

 

чудесъ

 

Божіей

 

Матери;

 

въ

 

срединѣ

 

иконы

 

имѣется

 

мѣсто,

куда

 

ставится

 

списокъ

 

съ

 

Смоленской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

рядомъ

 

съ

 

нею

 

икона

 

Покрова

 

Пр.

 

Богородицы

 

въ

 

чеканной

 

се-

ребрянной

 

ризѣ;

 

на

 

сѣверной

 

двери — архид.

 

Лаврентій,

 

далѣе —

икона

 

преп.

 

Варлаама

 

и

 

Іоасафа;

 

далѣе

 

въ

 

рамѣ

 

съ

 

переплетомъ —

шесть

 

неболыпихъ

 

иконъ

 

двунадесятыхъ

 

праздниковъ.

 

Надъ

 

цар-

скими

 

вратами —Тайная

 

вечеря;

 

по

 

правую

 

сторону

 

отъ

 

нея

 

во

второмъ

 

ярусѣ

 

иконостаса

 

иконы

 

Рождества

 

Христова,

 

Богоявле-

нія.

 

Срѣтенія

 

Господня,

 

Входа

 

Господня

 

во

 

Іерусалимъ;

 

по

 

лѣвую

сторону —Богородичные

 

праздники'—Рождество

 

Пр.

 

Богородицы

 

въ

чеканной

 

ризѣ,

 

Введете

 

во

 

храмъ,

 

Успеніе

 

Богоматери

 

далѣе —

Воздвиженіе

 

Креста

 

Господня.

 

Надъ

 

иконостасомъ

 

Деисусъ,

т.

 

е.

 

Распятіе

 

I.

 

Хр.

 

съ

 

предстоящими

 

Божіей

 

Матерью

 

и

 

Іоанномъ

Богословомъ.

 

Въ

 

главномъ

 

алтарѣ,

 

кромѣ

 

вышеназванныхъ

 

изобра-

женій

 

на

 

стѣнахъ

 

трехъ

 

святителей,

 

вверху

 

написанъ

 

Господь

Вседержитель

 

и

 

противъ

 

жертвенника —по

 

лѣвую

 

сторону —Распя-

тіе

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа.

 

По

 

правую

 

сторону

 

жертвен-

ника

 

на

 

стѣнѣ

 

Іоаннъ

 

Златоустъ.

 

Противъ

 

престола —налѣво —

Григорій

 

Богословъ,

 

направо — Василій

 

Великій.

Престолъ

 

во

 

имя

 

препод,

 

отецъ

 

Варлаама

 

и

 

Іоасафа

 

устроенъ

въ

 

правой

 

сторонѣ

 

главнаго

 

алтаря

 

противъ

 

южныхъ

 

дверей.

Иконостасъ

 

въ

 

этомъ

 

придѣлѣ

 

совсѣмъ

 

небольшой;

 

на

 

немъ

 

только

по

 

мѣстамъ

 

едва

 

замѣтна

 

позолота.

 

На

 

царскихъ

 

вратахъ

 

изобра-

жены

 

красками

 

ап.

 

Петръ

 

и

 

Павелъ;

 

подъ

 

ними

 

въ

 

двухъ

 

медаль-

онахъ

 

въ

 

краскахъ

 

символическія

 

изображенія

 

евангелистовъ —въ

одномъ

 

медальонѣ- —левъ

 

н

 

орелъ,

 

въ

 

другомъ— ангелъ

 

и

 

телецъ.

Надъ

 

царскими

 

вратами

 

Господь

 

Саваофъ,

 

окруженный

 

ангелами,

Мѣстныхъ

 

иконъ

 

въ

 

иконостасѣ

 

двѣ—преп.

 

Варлаама

 

и

 

Іоасафа

и

 

Благовѣщенія

 

Преов.

 

Богородицы;

 

надъ

 

ними

 

иконы

 

Рождества

Христова,

 

Срѣтенія

 

Господня,

 

а

 

надъ

 

царскими

 

вратами —Успеніе

Божіей

 

Матери.

 

Въ

 

этомъ

 

придѣлѣ,

 

вслѣдствіе

 

тѣсноты,

 

службъ

 

со-

всѣмъ

 

не

 

бываетъ.

Въ

 

транезѣ

 

храма

 

вверху

 

на

 

сводѣ

 

изображенъ

 

Господь

Саваоѳъ;

 

на

 

правомъ

 

столбѣ

 

изображены

 

св.

 

митр.

 

Петръ,

 

мит.

Іона,

 

св.

 

Димитрій

 

Ростовскій; —на

 

лѣвомъ

 

столбѣ— св.

 

Алексій,

<5?илиппъ,

 

преп.

  

Сергій;

   

въ

 

рамѣ

   

на

 

правомъ

   

столбѣ— святитель
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Николай,

 

на

 

лѣвомъ — въ

 

рамѣ

 

икона

   

Божіей

 

Матери

   

съ

 

апосто-

лами

 

н

 

святыми.

Верхъ

 

трапезнаго

 

свода

 

заново

 

росписанъ,

 

на

 

лѣво

 

изобра-

жены

 

скрижали,

 

въ

 

срединѣ

 

крестъ,

 

на

 

право

 

св.

 

Евангеліе...

Всюду

 

изображены

 

ангелы

 

и

 

головки.

 

Соотвѣтственно

 

тремъ

 

адта-

рямъ—въ

 

трапезѣ

 

три

 

части.

 

Полъ

 

въ

 

храмѣ

 

частью

 

изъ

 

чугун-

ныхъ

 

плитъ,

 

частью

 

изъ

 

камня

 

и

 

оцементированнаго

 

битона.

Изъ

 

всего

 

сказаннаго

 

видно,

 

что

 

внутреннее

 

убранство

 

Воз-

несенскаго

 

храма

 

въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

имѣетъ

 

ничего

 

общаго

съ

 

убранствомъ

 

его

 

не

 

только

 

въ

 

XVII,

 

но

 

даже

 

въ

 

XVIII

 

в.

 

и

до

 

ЗО-хъ

 

годовъ

 

XIX

 

в.,

 

когда

 

былъ

 

проданъ

 

старый

 

иконостасъ.

Поэтому,

 

представляя

 

собой

 

совнѣ

 

древность,

 

относящуюся

къ

 

разнымъ

 

вѣкамъ

 

XVII,

 

XVIII

 

и

 

XIX,

 

Вознесенскій

 

храмъ

 

по

внутреннему

 

убранству

 

давно

 

не

 

представлялъ

 

собой

 

какой-либо

рѣдкости.

 

Живопись

 

въ

 

иконостасѣ

 

и

 

роспись

 

стѣнъ

 

ни

 

въ

 

какомъ

случаѣ

 

не

 

могутъ

 

быть

 

названы

 

рѣдкостью,

 

а

 

по

 

художественному

выполненію

 

замѣчательными.

 

Напротивъ,

 

онѣ

 

очень

 

слабы.

 

Время

замѣтно

 

положило

 

свой

 

отпечатокъ

 

на

 

внутренность

 

храма,

 

требую-

щую

 

поновленія.

 

При

 

недостаткѣ

 

свѣта,

 

вслѣдствіе

 

толщины

 

стѣнъ

(9

 

четвертей)

 

и

 

малаго

 

размѣра

 

оконъ,

 

при

 

слишкомъ

 

незначи-

тельной

   

высотѣ

  

храма,

   

въ

 

Вознесенской

 

церкви

  

царилъ

   

мракъ

Нынѣшній

 

намѣстникъ

 

Седміозерной

 

пустыни

 

архимандритъ

Андроникъ,

 

положившій

 

много

 

стараній

 

на

 

благоустройство

 

обители

блаж.

 

Евѳимія,

 

въ

 

прошломъ

 

1915

 

году

 

обновилъ

 

иконостасъ

 

Воз-

несенскаго

 

храма,

 

не

 

мѣняя

 

самаго

 

вида

 

его.

 

Полъ

 

въ

 

храмѣ

опущенъ

 

до

 

прежняго

 

уровня,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

алтарная

 

часть

 

под-

нялась

 

на

 

двѣ

 

ступени:

 

въ

 

храмѣ

 

стало

 

выше

 

и

 

какъ

 

то

 

простор-

нѣе.

 

Остается

 

мало

 

свѣта,

 

такъ

 

какъ

 

окна,

 

по

 

прежнему,

 

остались

маленькими.

 

Обновленіе

 

храма

 

произведено

 

съ

 

разрѣшенія

 

Епар-

хіальнаго

 

Начальства

 

и

 

Императорской

 

Археологической

 

Комиссіи.

Необходимо

 

еще

 

уничтожить

 

безобразный

 

печи

 

въ

 

храмѣ

 

и

алтарѣ,

 

сдѣланныя

 

сравнительно

 

недавно,

 

и

 

замѣнить

 

ихъ

 

прилич-

ными

 

для

 

храма

 

Божія.

 

О

 

томъ,

 

чтобы

 

возстановить

 

прежній

 

внѣш-

ній

 

видь

 

Вознесенскаго

 

храма,

 

поднявъ

 

конусообразно

 

его

 

стѣны,

такъ,

 

чтобы

 

крыша

 

представляла

 

собой

 

двускатные

 

фронтоны

 

на

три

 

стороны—востокъ,

 

сѣверъ

 

и

 

югъ,

 

на

 

подобіе

 

церкви

 

Спаса

Преображенія

 

въ

 

Новгородѣ,

 

можно

 

высказать

 

искреннее

 

пожела-

ніе.

 

По

 

нашему

 

мнѣнію,

 

такой

 

внѣшній

 

видъ

 

имѣлъ

 

Вознесенскій

храмъ,

 

до

 

и

 

послѣ

 

передѣлки

 

его

 

въ

 

1706—1707

 

гг.

1916

 

г.

 

апрѣля

 

8

 

дня.

                       

Проф.

 

И.

 

ПокровСКІй.
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Памяти

 

L

 

л

 

Іершшго.
Ушедшін

 

недавно

 

изъ

 

сей

 

земной

 

юдоли

 

въ

 

загробный

 

міръ,

Сергѣй

 

Алексѣевичъ,

 

какъ

 

живой

 

сейчасъ

 

стоить

 

предо

 

мной.

 

Мое

первое

 

знакомство

 

съ

 

С.

 

А.

 

произошло

 

лѣтомъ

 

190*

 

года,

 

въ

 

с.

П.

 

К-го

 

уѣзда,

 

гдѣ

 

онъ

 

не

 

одно

 

лѣто

 

жилъ

 

надачѣ.

 

Ранѣе

 

этого,

я

 

лично

 

не

 

зналъ

 

С.

 

А.

 

п

 

только

 

слышалъ

 

отъ

 

знакомыхъ

 

о

 

немъ,

какъ

 

о

 

хорошемъ

 

л

 

добромъ

 

человѣкѣ.

 

Въ

 

с.

 

П.

 

я

 

пріѣхалъ

 

въ

воскресенье,

 

рано

 

утромъ,

 

когда

 

богослуженіе

 

въ

 

мѣстномъ

 

храмѣ

еще

 

не

 

начиналось.

 

По

 

окопчанін

 

Литургіи,-

 

выходя

 

изъ

 

храма,

я

 

увидѣлъ

 

идущаго

 

рядомъ

 

со

 

мной

 

выше

 

средняго

 

ростомъ

 

и

пріятнаго

 

на

 

лицо

 

старичка,

 

инстинктивно

 

почувствовавъ,

 

что

это

 

именно

 

и

 

есть

 

С.

 

А.

 

(какъ

 

ранѣе

 

описали

 

мпѣ

 

знакомые

 

его

наружность),

 

я

 

поклонился

 

ему,

 

иолучивъ

 

въ

 

отвѣтъ

 

и

 

отъ

 

него

ласковый

 

кивокъ

 

головы.

 

Дорогой

 

С.

 

А.,

 

вѣроятно

 

замѣтивъ

 

пыль

па

 

моемъ

 

пальто,

 

спрашиваетъ:

 

«по

 

всему

 

видно,

 

что

 

вы

 

молодой

человѣкъ

 

иріѣзжій,

 

откуда

 

вы?»

 

я

 

отвѣтилъ:

 

«Вы

 

не

 

ошиблись,

я

 

пріѣзжій,

 

псаломщикъ

 

изъ

 

с.

 

А.

 

Г.

 

К-го

 

уѣзда».

 

Тогда

 

С.

 

А.

схвативъ

 

меня

 

подъ

 

руку,

 

повелъ

 

домой,

 

гдѣ

 

при

 

входѣ

 

весело

воскликнулъ:

 

«Супруга,

 

я

 

привелъ

 

гостя— псаломщика

 

изъ

 

того

села,

 

гдѣ

 

учительствуетъ

 

MIS

 

Угостившись

 

и

 

поблагодаривъ

 

хозяевъ

за

 

радушный

 

пріемъ,

 

я

 

простился

 

и

 

ушелъ

 

отъ

 

нихъ,

 

а

 

затѣмъ

окончивъ

 

свои

 

дѣла,

 

черезъ

 

два

 

или

 

три

 

часа

 

уже

 

покидалъ

 

П.,

иріятно

 

вспоминая

 

о

 

такъ

 

просто

 

происшедшемъ

 

знакомствѣ

 

съ

 

С.

 

А.

И

 

вотъ,

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

прошло

 

пятнадцать

 

лѣтъ,

 

узы

 

дружбы

 

годъ

отъ

 

году

 

тѣснѣе

 

сближали

 

меня

 

съ

 

С.

 

А.

 

Отличительныя

 

черты

характера,

 

покопнаго,

 

надолго

 

если

 

не

 

навсегда,

 

запечатлѣлись

въ

 

моемъ

 

сердцѣ.

 

Привѣтлнвость

 

и

 

искренное

 

добродушіе

 

этого

человѣка

 

всегда

 

встрѣчали

 

меня,

 

когда

 

я,

 

пріѣзжая

 

въ

 

Казань,

заходилъ

 

къ

 

нему.

 

А

 

сколько

 

преподано

 

мнѣ

 

было

 

совѣтовъ,

послужившихъ

 

на

 

пользу

 

въ

 

послѣдующіе

 

годы

 

моей

 

жизни.

 

Слу-

чалось

 

ли

 

мнѣ

 

предпринять

 

ваясное,

 

разрѣшить

 

сомнительные

 

воп-

росы,

 

избѣжать

 

непріятнаго,

 

я

 

всегда

 

шелъ

 

къ

 

С.

 

А.

 

и

 

получалъ

отъ

 

него

 

нравственное

 

удовлетворение,

 

скажу

 

безъ

 

преувеличенія,

я

 

шелъ

 

отъ

 

него

 

успокоеннымъ

 

съ

 

надеждой

 

на

 

лучшее

 

будущее.

Такъ

 

въ

 

Т91*

 

году,

 

мнѣ

 

хотѣлось

 

поступить

 

въ

 

Московскіе

Пастырскіе

 

Курсы.

 

Когда

 

я

 

высказалъ

 

свое

 

желаніе

 

объ

 

этомъ

С.

 

А.

   

онъ

 

сказалъ:

   

«Не

 

совѣтую.

   

Вы

 

проучитесь

 

четыре— шесть

33
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мѣсяцевъ,

 

напичкаютъ

 

васъ

 

всей

 

мудростію

 

пастырской,

 

сдадите

экзаменъ,

 

будете

 

священникомъ,

 

но

 

удовлетворены

 

пріобрѣтеннымн

познаніями

 

не

 

будете,

 

а

 

почему,

 

потому

 

что

 

пройдетъ

 

полгода

или

 

годъ,

 

какъ

 

всѣ

 

ваши

 

знанія

 

вылетятъ

 

легче

 

пуха

 

изъ

 

головы.

Нѣтъ

 

лучше

 

возьмите

 

программу

 

священническаго

 

экзамена

и

 

готовьтесь

 

исподволь

 

годъ,

 

два,

 

да

 

сдавайте

 

экзаменъ

 

при

 

мѣст-

ной

 

семинаріи,

 

это

 

будетъ

 

прочнѣе».

 

И

 

действительно

 

все

 

случи-

лось

 

такъ,

 

какъ

 

онъ

 

говорилъ.

За

 

все

 

время

 

моего

 

знакомства

 

съ

 

С.

 

А.

  

я

 

не

 

видѣлъ,

   

что

бы

 

онъ

 

на

 

кого

 

нибудь

 

сердился,

 

нѣтъ,

   

даже

 

ни

 

единаго

 

взгляда

недоброжелательнаго,

 

не

 

проявлялъ

 

онъ

 

и

 

къ

 

тѣмъ,

 

кто,

 

такъ

 

ска-

зать,

   

чѣмъ

 

либо

 

не

 

нравился

 

ему.

   

Еще

 

совсѣмъ

   

недавно,

   

всего

лишь

 

пять

 

мѣсяцевъ

 

тому

 

яазадъ,

 

бывъ

 

у

 

С.

 

А.

   

и

 

сидя

 

съ

 

нимъ

на

 

диванѣ,

   

я

 

разсказывалъ

   

ему

 

о

 

своемъ

 

новомъ

   

приходѣ,

   

при

чемъ,

   

если

 

все

 

будетъ

 

обстоять

   

благополучно,

   

звалъ

 

его

 

лѣтомъ

къ

 

себѣ

 

насладиться

 

деревенской

   

природой.

   

С.

   

А.

   

сказалъ:

   

«не

обѣщаю,

 

потому

 

что

 

если

 

пообѣщаюсь,

 

то

 

умру»,

 

и

 

послѣ

 

этого

 

нри-

велъ

  

въ

 

примѣръ

   

одного

   

старичка

   

протоіерея,

   

который

   

ранѣе,

когда

 

его

 

звали

 

гостить

  

въ

 

деревню,

  

не

 

давалъ

 

обѣщанія,

   

а

 

въ

послѣдній

 

годъ

 

предъ

 

смертію

 

обѣщался

 

и

 

вдругъ,

 

собравшись

 

въ

путь,

 

дорогой

 

умеръ.

   

Тяжело

   

мнѣ

 

стало

 

отъ

 

этого

 

разсказа

   

и

 

я

съ

   

слезами

  

на

   

глазахъ

   

сказалъ:

    

«зачѣмъ

    

С.

   

А.

   

говорить

   

о

смерти,

   

живой

 

о

 

живомъ

  

думаетъ».

   

Нѣтъ,

  

отвѣтилъ

 

онъ:

  

не

 

тѣ

годы,

 

что

 

бы

 

думать

 

о

 

долгой

 

жизни...

 

на

 

этомъ

 

у

 

насъ

 

разговоръ

какъ-то

 

и

 

оборвался.

 

Зналъ

 

я,

 

что

 

С.

 

А.

  

за

 

послѣднее

 

время

 

не-

домогалъ,

 

но

 

все

 

же

 

не

 

думалъ,

 

чтобы

 

этотъ

 

улыбающійся

 

и

 

бодро

подпрыгивающій

 

старичекъ,

 

такъ

 

близко

 

былъ

 

отъ

 

холодныхъ

 

объ-

ятій

 

смерти.

   

Увы,

   

это

 

совершилось!

 

Сошелъ

 

въ

 

землю

 

человѣкъ,

немало

 

сдѣлавшій

   

добра

 

въ

 

своей

 

жизни.

  

Догорѣлъ

   

свѣтильникъ

на

 

свѣщницѣ,

 

свѣтившій

 

умомъ

 

илюбовію

 

къ

 

ближнимъ.

 

Но

 

хотя

и

 

умеръ

 

онъ,

 

хоть

 

и

 

не

 

стало

 

видно

 

его,

 

а

 

память

 

о

 

немъ,

  

какъ

о

 

добромъ

 

и

 

незлобивомъ

 

человѣкѣ,

 

долго

 

будетъ

 

жива,

 

и

 

истинно

христіанская

 

жизнь

 

его

 

долго

 

будетъ

 

служить

 

свѣточемъ

 

для

 

моло-

дыхъ

 

поколѣній.

 

Спи-же

 

спокойнымъ

 

и

 

безмятежнымъ

 

сномъ,

 

доб-

рый

 

наставникъ

 

и

 

совѣтникъ,

 

спи

 

до

 

того

 

могучаго

 

гласа

 

Судіи

 

и

Мздовоздателя,

   

Который,

 

воскресивъ

   

тебя,

   

скажетъ:

 

«такъ

 

какъ

ты

 

послужилъ

 

одному

 

изъ

 

меныпихъ

  

Мо'ихъ

  

братій,

   

приди

 

же

 

и

унаслѣдуй

 

уготованное

 

тебѣ

 

царство

 

отъ

 

сложенія

 

міра!».

-------------- Священника

 

А.

 

Б.
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Отъ

 

Правленія

 

Казанской

 

духовной

 

семинаріи.

Подъ

 

свѣжимъ

 

впечатлѣніемъ

 

неожиданной

 

утраты

 

свиего

сослуживца

 

протоіерея

 

Николая

 

Александровича

 

Воронцова,

 

среди

корцораціи

 

служащихъ

 

Казанской

 

духовной

 

семинаріп

 

возникла

мысль

 

увѣковѣчить

 

память

 

покойнаго

 

основаніемъ

 

при

 

Казанской

семинаріи

 

стипендии

 

его

 

имени

 

для

 

бѣдныхъ

 

воспитанниковъ

 

семи-

паріи.

 

Тогда

 

же,

 

вслѣдъ

 

за

 

его

 

кончиной,

 

положено

 

было

 

начало

этому

 

доброму

 

дѣлу.

 

Пожелали

 

принять

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

родствен-

ники

 

покойнаго,

 

а

 

также

 

его

 

бывшіе

 

ученики

 

но

 

семинаріи

 

и

 

при-

хожане

 

и

 

почитатели

 

его

 

приходской

 

пастырской

 

дѣятельности

 

въ

г.

 

Казани,

 

о

 

чемъ

 

поступали

 

неоднократный

 

заявленія

 

къ

 

семи-

нарскому

 

начальству.

Въ

 

настоящее

 

время

 

этотъ

 

сборъ

 

на

 

стипендію

 

имени

 

по-

койнаго

 

протоіерея

 

Н.

 

А.

 

Воронцова

 

разрѣшенъ

 

Высокреосоящен-

нѣйшимъ

 

Іаковомъ,

 

Архіепископомъ

 

Казанскимъ

 

и

 

Свіяжскимъ,

 

и

Правленіе

 

семинаріи

 

приглашаетъ

 

всѣхъ,

 

желающихъ

 

почтить

память

 

покойнаго,

 

внести

 

свою

 

посильную

 

лепту

 

въ

 

учреждаемую

стииендію

 

его

 

имени,

Пожертвованія

 

могутъ

 

быть

 

адресованы

 

или

 

непосредственно

па

 

имя

 

Правленія

 

семинаріи

 

или

 

лее

 

направлены

 

чрезъ

 

о.о.

 

благо

 

•

чинныхъ

 

Казанской

 

епархіи,

 

которымъ

 

разсылаются

 

для

 

этой

 

цѣли

особые

 

подписные

 

листы.

Таковые

 

же

 

листы

 

могутъ

 

быть

 

высланы,

 

по

 

особому

 

заявле-

нію,

 

и

 

всѣмъ,

 

желающимъ

 

принять

 

на

 

себя

 

трудъ

 

по

 

этому

 

сбору.

Ректоръ

 

Казанской

 

духовной

 

семинаріи

Протоіерей

 

Василгй

 

Бгьликовг.

Бѣда

 

отъ

 

неисполненія

 

распоряжЫй.
(Откликъ

  

на

 

распоряж.

   

Св.

 

Синода

 

отъ

 

13—23

 

янв.

 

1916

 

г.

   

напечат.

въ

 

№

 

6

 

„Изв.

 

по

 

Каз.

 

Еп.''.).

Въ

 

минувшемъ

 

1915

 

году

 

сократился

 

притокъ

 

пожертвованій

въ

 

склады

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

Государыни

 

Импера-

трицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны.

 

Но

 

это

 

вовсе

 

не

 

потому,

 

что

 

духо-

венство

 

охладѣло

 

къ

 

сбору

 

ножертвованій,

 

а

 

потому,

 

что

 

адресуе-

мый

 

въ

 

склады

 

Ея

 

Величества

 

пожертвованія

 

не

 

принимаются

безшгатно

 

пи

 

па

 

почтовыхъ,

 

ші

 

на

 

желѣзиодорожныхъ

 

станціяхъ,
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не

 

смотря

 

на

 

распоряженіе,

 

опубликованное

 

въ

 

оффиціалышхъ

органахъ

 

печати

 

(Церк.

 

Вѣд.

 

№

 

45

 

за

 

1914

 

г.).

 

Здѣсь

 

именно

напечатано,

 

что

 

грузы,

 

слѣдуемые

 

въ

 

склады

 

Ея

 

Величества,

 

при-

нимаются

 

безплатно

 

на

 

всѣхъ

 

почтоішхъ

 

и

 

жедѣзнодорожныхъ

станціяхъ,

 

въ

 

тюкахъ

 

не

 

болѣе

 

2-хъ

 

пудовъ

 

въ

 

каждомъ.

 

Нѣтъ

сомнѣнія,

 

что

 

если

 

бы

 

распоряженіе

 

это

 

исполпялось,

 

то

 

боль-

шая

 

часть

 

духовенства

 

стала

 

бы

 

направлять

 

пожертвованія

своихъ

 

прихожанъ

 

именно

 

въ

 

склады

 

Ея

 

Величества,

 

какт

 

самый

вѣрнѣйшій

 

и

 

скорѣіішій

 

способъ

 

пересылки

 

пожертвованій

 

въ

 

дѣй-

ствующую

 

армію.

 

Но

 

отказъ

 

почтовыхъ

 

и

 

желѣзнодорожныхъ

 

стан-

 

'

цій

 

въ

 

безплатномъ

 

пріемѣ

 

грузовъ

 

въ

 

названные

 

склады,

 

выну-

ждаетъ

 

духовенство,

 

живущее

 

въ

 

отдаленныхъ

 

отъ

 

складовъ

 

мѣст-

иостяхъ,

 

сдавать

 

пожертвованія

 

въ

 

мѣстные

 

комитеты.

Убѣжденъ

 

я

 

въ

 

этомъ

 

собственнымъ

 

опытомъ.

 

Въ

 

прошломъ

1915

 

г.

 

я

 

попытался

 

отослать

 

въ

 

Московскій

 

складъ

 

Ея

 

Величе-

ства

 

шесть

 

тюковъ,

 

отъ

 

1

 

до

 

2

 

пудовъ

 

вѣсу

 

въ

 

каждомъ.

 

Послалъ

съ

 

нарочнымъ

 

на

 

станцію

 

Ибресн,

 

за

 

70

 

верстъ— не

 

приняли.

Послалъ

 

въ

 

село

 

Норусово

 

па

 

почтовую

 

станцію — не

 

приняли.

Повезъ

 

тюки

 

самъ

 

въ

 

Ядринъ,

 

также

 

на

 

почту

 

и

 

номеръ

 

Церков-

ныхъ

 

Вѣдомостей

 

взялъ

 

съ

 

собой— не

 

приняли.

 

Нѣтъ,

 

говорятъ,

распоряженія

 

отъ

 

нашего

 

начальства,

 

за

 

плату

 

лринимаемъ,

 

а

 

без-

платно

 

нѣтъ.

 

Пропутешествовали

 

мои

 

тюки

 

по

 

разнымъ

 

станціямъ

двѣ

 

недѣли,

 

изъ

 

бѣлыхъ

 

стали

 

сѣрыми,

 

мѣстами

 

прохудились

 

и

подпоролись.

 

Путешествіе

 

это

 

обошлось

 

мнѣ

 

въ

 

11

 

руб.,

 

а

 

тюки

въ

 

Московскій

 

складъ

 

такъ

 

и

 

не

 

попали

 

и

 

пришлось

 

сдать

 

нхъ

 

въ

Ядринскій

 

Дамскій

 

Комитета

 

Краснаго

 

Креста.

 

Аналогичные

 

слу-

чаи

 

были

 

и

 

еще.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

въ

 

мартѣ

 

минувшаго

 

1915

 

г.

одинъ

 

тюкъ,

 

адресованный

 

также

 

въ

 

Московскій

 

складъ,

 

прова-

лялся

 

въ

 

Шуматовскомъ

 

волостномъ

 

правленіи

 

недѣли

 

съ

 

три,

 

но

въ

 

складъ

 

не

 

попадъ,

 

такъ

 

какъ

 

земскій

 

почтарь

 

отъ

 

пріема

 

тюка

отказался

 

и

 

отправитель,

 

при

 

слѣдующемъ

 

визитѣ

 

въ

 

волостное

правленіе,

 

т.

 

е.

 

недѣли

 

черезъ

 

три,

 

случайно

 

увидалъ

 

свою

 

по-

сылку,

 

взялъ

 

ее

 

обратно

 

и

 

увезъ

 

въ

 

мѣстный

 

уѣздный

 

Комитетъ.

Въ

 

февралѣ

 

текущаго

 

года,

 

въ

 

одинъ

 

изъ

 

почтовыхъ

 

дней,

 

вхожу

я

 

въ

 

волостное

 

правленіе,

 

а

 

навстрѣчу

 

мнѣ

 

выходитъ

 

изъ

 

правле-

нія

 

мѣстный

 

іерей

 

съ

 

двумя

 

тюками,

 

также

 

адресованными

 

въ

Московскій

 

складъ.

 

Зачѣмъ

 

назадъ'?

 

спрашиваю

 

я.

 

— Почтарь

 

не

принялъ,

 

отвѣчаетъ

 

вопрошаемый.—Хотѣлъ

   

ужъ

   

было

   

за

   

плату
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переслать,

 

да

 

почтарь

 

не

 

зпаетъ

 

сколько

 

нужно,

 

говорить

 

только,

что

 

очень

 

дорого

 

будетъ

 

стоить.— Куда

 

же

 

теперь?

 

продолжаю

я.

 

— Придется

 

отвезти

 

въ

 

уѣздныГі

 

Комитетъ,

 

разочарованно

 

отвѣ-

тилъ

 

іереіі.

 

Случаи

 

эти

 

говорятъ

 

за

 

то,

 

что

 

пожертвовапія

 

въ

склады

 

имени

 

Ея

 

Величества

 

поступают!-,

 

далеко

 

не

 

отъ

 

всѣхъ

тѣхъ

 

лицъ,

 

кои

 

зкелаготъ

 

направлять

 

свои

 

пожертвованія

 

именно

туда,

 

а

 

только

 

отъ

 

тѣхъ,

 

кон

 

зкивутъ

 

вблизи

 

складрвъ

 

или

 

близъ

желѣзнодорожеыхъ

 

стаицій,

 

коимъ

 

платная

 

пересылка

 

грузовъ

обходится

 

сравнительно

 

не

 

такъ

 

дорого.

 

Мезкду

 

іѣмъ

 

ириглашеніе

жертвовать

 

въ

 

скады

 

Ея

 

Величества

 

пыиѣ

 

повторилось,

 

а

 

именно—■

въ

 

опредѣленіи

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

13— 23

 

января

 

сего

 

года.

 

Въ

опредѣленіи

 

этомъ

 

выражено

 

приглашеніе

 

жертвовать

 

помимо

 

ве-

щей

 

п

 

деньгами.

 

Вотъ

 

на

 

это

 

то

 

обстоятельство

 

и

 

слѣдуетъ

 

обра-

тить

 

особенное

 

впиманіе

 

намъ,

 

захолустнымъ

 

іереямъ

 

Казанской

епархіи.

 

Мезкду

 

духовенствоыъ

 

нашей

 

епархіи

 

не

 

существуетъ

 

со-

глашен

 

ія

 

относительно

 

пунктовъ,

 

въ

 

кои

 

слѣдуетъ

 

направлять

 

свои

денезкныя

 

позкертвованія,

 

кромѣ

 

пунктовъ.

 

указанныхъ

 

постановле-

ніемъ

 

епархіальнаго

 

п

 

окрузкпыхъ

 

съѣздовъ,

 

куда

 

поступаютъ

зкертвы

 

иричтовыя

 

и

 

церковныя,

 

а

 

не

 

нриходскія.

 

Послѣдиія

 

зке

посылаются

 

въ

 

различные

 

комитеты,

 

казддымъ

 

по

 

своему

 

усмотрѣ-

нію

 

и

 

зкеланію;

 

благодаря

 

чему—

 

позкертвоваш'я

 

паши

 

распыляются

и

 

остаются

 

никѣмъ

 

незамѣченными

 

и

 

хотя

 

зкертвуемъ

 

мы

 

не

 

изъ

тщеславія,

 

это

 

было

 

бы

 

противно

 

заповѣци

 

Спасителя,

 

поучавшаго

зкертвовать

 

втайнѣ,

 

чтобы

 

шуйца

 

не

 

знала,

 

что

 

творнтъ

 

десница,

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

свѣдѣнія

 

о

 

пожертвованіяхъ

 

нужны

 

не

 

для

 

на-

чальства,

 

завѣдующаго

 

дѣломъ

 

благотворенія

 

и

 

отмѣчающаго

 

по

свѣдѣніямъ

 

дѣятельность

 

отдѣлышхъ

 

лицъ

 

и

 

цѣльныхъ

 

организацій,

не

 

для

 

восхваленія

 

послѣднихъ,

 

а

 

для

 

побузкденія

 

къ

 

труду

 

лицъ

и

 

общественныхъ

 

организации,

 

менѣе

 

интенсивно

 

трудящихся,

 

что-'

бы

 

въ

 

тяжелую

 

годину

 

испытаній

 

каждый

 

старался

 

не

 

отставать

отъ

 

другихъ.

 

Въ

 

печати,

 

особенно

 

въ

 

Приходскомъ

 

Листкѣ,

 

то

 

и

дѣло

 

встрѣчаются

 

еообщенія

 

о

 

позкертвованіяхъ

 

духовенства

 

той'

или

 

иной

 

епархіи

 

на

 

различныя

 

военный

 

нужды,

 

а

 

о

 

духовенствѣ

Казанской

 

епархіи

 

никакихъ

 

отмѣтокъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеиіи

 

не

видно;

 

но

 

этого

 

нузкно

 

пзбѣгать

 

въ

 

цѣляхъ

 

сохранения

 

доброй

 

репу-

таціи

 

въ

 

общественномъ

 

мнѣніи.

 

Оградить

 

лее

 

себя

 

отъ

 

подозрѣ-

ній

 

въ

 

малодѣятелыюстн

 

мы

 

мозкемъ

 

только

 

тогда,

 

когда

 

условим-

ся

 

направлять

   

свои

   

прпходскія

   

позкертвованія

 

въ

 

одни

 

и

 

тѣ

 

зке
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благотворительный

 

учрежденія.

 

Въ

 

виду

 

зке

 

того,

 

что

 

Св.

 

Синодъ

приглашаешь

 

ліертвовать

 

въ

 

склады

 

Ея

 

Величества

 

и

 

въ

 

виду

 

того,

что

 

эти

 

склады

 

есть

 

организации,

 

основанныя

 

на

 

самыхъ

 

широ-

кихъ

 

и

 

твердыхъ

 

налалахъ,

 

имѣющія

 

всѣ

 

способы

 

къ

 

быстрому

передвизкенію

 

поэкертвованій

 

въ

 

дѣйствующую

 

армію,

 

было

 

бы

 

весь-

ма

 

целесообразно

 

направить

 

большую

 

часть

 

полеертвованій

 

именно

туда,

 

а

 

не

 

дробить

 

ихъ

 

по

 

разнымъ

 

уѣзднымъ

 

отдѣленіямъ

 

губерн-

скихъ

 

комитетовъ.

 

Пол;ертвованія

 

въ

 

склады

 

Ея

 

Величества,

 

смот-

ря

 

по

 

обстоятельствамъ

 

и

 

условіямъ

 

времени,

 

молено

 

вѣдь

 

посы-

лать

 

и

 

съ

 

прямымъ

 

назначеніемъ,

 

какъ

 

то:

 

на

 

праздничные

 

по-

дарки,

 

воинамъ,

 

на

 

табакъ

 

и

 

папиросы

 

сидящимъ

 

въ

 

окопахъ,

 

на

расиираторы

 

противъ

 

удушливыхъ

 

газовъ,

 

на

 

оказаніе

 

помощи

 

на-

ходящимся

 

въ

 

плѣну

 

во

 

вралсескихъ

 

государствахъ,

 

на

 

теплыя

 

фу-

файки

 

и

 

теплую

 

обувь,

 

предъ

 

наступленіемъ

 

холодовъ,

 

и

 

пр.

 

пр.

Изъ

 

нашихъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

мелкихъ,

 

пожертвованій

 

стали

 

бы

 

накоп-

ляться

 

къ

 

концу

 

года

 

значительныя

 

суммы,

 

о

 

коихъ

 

несомнѣнно

стали

 

бы

 

появляться

 

и

 

въ

 

печати

 

свѣдѣнія,

 

свидѣтельствующія

 

объ

интенсивности

 

труда

 

духовенства

 

Казанской

 

епархіи.

Для

 

почина

 

одновременно

 

съ

 

сей

 

статейкой

 

посылаю

 

въ

 

Мо-

сковски

 

складъ

   

Б^я

   

Величества

  

15

 

рублей

 

на

 

подарки

 

воинамъ,

находящихся

 

на

 

позиціяхъ,

 

отъ

 

имени

 

своихъ

 

прихозканъ.

Священники

 

Николай

 

Лаврсптъевъ.

Какъ

 

пособить

 

горю.

Въ

 

№

 

9

 

«Извѣстій

 

по

 

Казанской

 

Епархіи»

 

за

 

1916

 

годъ

 

о.

Дьяконъ

 

П.

 

Д.,

 

при

 

крайней

 

матеріальной

 

своей

 

необезпеченности,

затрудняясь

 

повышенными

 

денелшыми

 

взносами

 

на

 

удорожившееся

вдвое

 

содерзканіе

 

и

 

обученіе

 

дѣтей,

 

весьма

 

правдоподобно

 

охарак-

теризовываетъ

 

полученіе

 

духовенствомъ

 

трудовой

 

лепты

 

въ

 

сель-

скихъ

 

приходахъ.—Все

 

это

 

я

 

самъ

 

перелшлъ

 

и

 

испыталъ,

 

неся

съ

 

давнихъ

 

поръ

 

до

 

сего

 

времени

 

нелегкій

 

крестъ

 

своего

 

пастыр-

скаго

 

слузкенія,

 

при

 

десяти

 

человѣкахъ

 

дѣтей,

 

изъ

 

которыхъ

 

пя-

теро

 

учатся.—Изъ

 

нихъ

 

четверо

 

на

 

моемъ

 

содерзканіи. —При-

ходъ

 

мой

 

бѣдный.

 

Средствъ

 

содерзкать

 

дѣтей

 

и

 

самому

 

существо-

вать

 

съ

 

супругой

 

и

 

прислугою

 

недостаточно.

 

«Какъ

 

быть?» —Хочу

вотъ

 

какъ

 

горю

 

пособить:

 

объявить

 

и

 

предпринять

 

нѣкоторый

 

не-

лепой

 

походъ

 

призвать

 

себя

 

и

 

дѣтей

 

бороться

 

съ

 

безумными

 

тра-

тами.

 

Совѣтую

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

и

 

прочимъ

 

въ

 

тяжелое

 

перезкпваемое
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нами

 

время

 

безпримѣрно

 

жестокой

 

войны

 

идѣваться

 

попроще,

 

не

гоняться

 

за

 

глупой

 

модою,

 

обходиться

 

но

 

возмозкности

 

безъ

 

шитва

повои

 

модной

 

ненужной

 

одежды,

 

поднашивать

 

прежнюю

 

одежду,

не

 

стѣсняясь

 

устарѣлостыо

 

моды

 

или

 

скромностью

 

костюма,

 

из-

бегать

 

дорогихъ

 

роскошныхъ

 

костюмовъ,

 

бьющихъ

 

на

 

моду,

 

доволь-

ствоваться

 

переделкою

 

презкнихъ

 

имѣющихся

 

платьевъ

 

безъ

 

раз-

счета

 

и

 

претензій

 

на

 

моду,

 

далее

 

съ

 

протестомъ

 

противъ

 

нея.

 

Если

же

 

кому

 

необходимо

 

шить

 

новое

 

пльтье,

 

то

 

пусть

 

шыотъ

 

поскром-

нѣе,

 

безъ

 

лишнихъ

 

вычурныхъ

 

модныхъ

 

нашивокъ,

 

безъ

 

пустой

траты

 

матеріала

 

и

 

лишняго

 

приклада. — Пусть

 

не

 

сочтутъ

 

мои

взгляды

 

устарѣлыми,

 

домостроевскими.

 

Починъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

нынѣ

иолагаютъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

газетъ

 

(«Бирзк.

 

Вѣд.»

 

за

 

6

 

марта

1916

 

года

 

№

 

15425,

 

отд.

 

«Эхо»),

 

московскій

 

союзъ

 

артистовъ,

 

со-

знающихъ

 

тщету

 

гоньбы

 

за

 

модою,

 

особенно,

 

въ

 

такую

 

тяжелую,

какъ

 

нынѣ,

 

годину.

0.

 

Дьяконъ

 

слышалъ

 

о

 

прибавкахъ

 

долзкностнымъ

 

лицамъ.

Въ

 

корреспонденции

 

его

 

проглядываетъ

 

лшвой

 

лучъ

 

надежды

 

на

ассигнованіе

 

дополнительныхъ

 

средствъ

 

на

 

содержаніе

 

духовенства,

вслѣдствіе

 

возбужденнаго

 

ходатайства

 

г.

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Си-

нода. —Полагаю,

 

и

 

насъ

 

предстоятелей

 

церковныхъ

 

почтутъ

 

за

наше

 

молитвенное

 

дѣло,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

за

 

Богомъ

 

молитва,

 

за

царемъ

 

слузкба

 

не

 

пропадутъ.

 

А

 

скромность,

 

умѣренность,

 

разечет-

ливость

 

въ

 

жизни,

 

избѣжаніе

 

моды

 

въ

 

платьѣ

 

и

 

одезкдѣ

 

могутъ

сберечь

 

для

 

многихъ

 

многосемейныхъ

 

отцевъ

 

и

 

матерей

 

копѣйку

на

 

черный

 

день,

 

для

 

использования

 

трудовой

 

лепты

 

на

 

учащихся

дѣтей,

 

при

 

тялселой

 

матеріальной

 

необезпеченности

 

духовенства.

Священншъ

 

Е.

 

Далматовъ.

ИЗЪ

 

ПЕРІОДИЧЕСКОЙ

 

ПЕЧАТИ.
Разныя

 

извѣстія.

mm

 

Простой

 

способъ

 

лѣченгя

 

глазпыхъ

 

болѣзней

 

(Вниманію
духовенства).

Вотъ

 

уже

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

занимаясь

 

оказаніемъ

 

помощи

больнымъ

 

прихожанамъ

 

преимущественно

 

гомеопатическими

 

сред-

ствами,

 

я

 

случайно

 

прочелъ

 

въ

 

1909

 

году

 

въ

 

неоффиціальномъ

отдѣлѣ

 

№

 

35-го

 

Вятскихъ

 

Еіпархіальныхъ

 

Вѣдомостей

 

замѣтку

 

о

глазномъ

 

рецептѣ

 

и

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

нулено

 

пользоваться

 

имъ.

Въ

 

настоящее

 

тязкелое

 

время

 

для

 

родины,

 

когда,

 

въ

 

силу

нуждъ

 

арміи,

 

нѣкоторые

 

приходы

 

не

 

имѣютълицъ,

 

кои

 

бы

 

оказы-
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вали

 

хотя

 

малую

 

помощь

 

въ

 

лѣчені и,

 

особепнно

 

ирпболѣзпи

 

глазъ.

Я

 

считаю

 

нравственпымъ

 

своішъ

 

долгомъ

 

напомнить

 

моимъ

собратіямъ

 

рецеіпъ

 

о.

 

Жемчужина.

 

Лѣкарство

 

сославляется

слѣдующимъ

 

оСразомъ:

 

нужно

 

взять

 

1

 

унцію

 

фіалковаго

 

корня,

истолченпаго

 

въ

 

порошекъ,

 

l ji

 

унцін

 

камфозы

 

мелко

 

изрѣзанлой,

1

 

упцію

 

сѣрнокислаго

 

цинка

 

или

 

еще,

 

какъ

 

онъ

 

называется-бѣ-

лаго

 

купросу

 

(крымзы),

 

1

 

яичный

 

бѣлокъ.

 

густо

 

сваренный

 

и

мелко

 

изрубленный.

 

Все

 

это

 

опустить

 

въ

 

бутылку

 

и

 

налить

 

чистой

кипяченой

 

остуженной

 

водой.

 

Настаивать

 

нужно

 

8

 

сутокъ,

 

каждый

день

 

взбалтывая,

 

а

 

потомъ

 

процѣдитьчрезъ

 

бѣлую

 

пропускную

 

бумагу.

(Бутылка

   

берется

  

обыкновенная,

   

самое

  

лучшее

   

бѣлаго

   

стекла)

При

 

семъ,

 

имѣя

 

шестилѣтную

 

практику

 

унотребленія

 

этого

драгоцѣннаго

 

и

 

очень

 

дсшеваго,

 

а

 

по

 

сему

 

казкдому

 

доступнаго

лѣкарства,

 

считаю

 

долгомъ

 

дать

 

и

 

свой

 

совѣтъ:

 

1)

 

приготовлять

лѣкарство

 

нулсно

 

съ

 

величайшей

 

тщательностью

 

и

 

строгнмъ

 

соб-

люденіемъ

 

пропорций;

 

2)

 

взбалтывать

 

нужно

 

обязательно

 

каждыя

сутки

 

и

 

сильнѣе;

 

3)

 

профильтровавъ

 

разъ

 

сквозь

 

бумагу,

 

нулсно

дать

 

сутки

 

двои

 

постоять

 

и

 

отстоявшееся

 

лѣкарство

 

тщательно

слить,

 

ничуть

 

не

 

смѣшивая

 

съ

 

отстоемъ,

 

въ

 

щзырекъ

 

съ

 

притер-

той

 

пробкой.

 

(Лѣкарство,

 

приготовленное

 

иравильно,

 

иорчѣ

 

не

 

под-

дается),

 

4)

 

употреблять

 

нузкно

 

толсе

 

весьма

 

осторозкно,

 

ничуть

 

не

болѣе

 

одной

 

капли

 

на

 

казкдый

 

больной

 

глазъ;

 

5)

 

ничуть

 

не

 

упот-

реблять,

 

когда

 

есть

 

язвочка

 

на

 

роговицѣ.

Послѣ

 

употребленія

 

лѣкарства

 

нужно

 

къ

 

ночи

 

употреблять

примочку

 

изъ

 

«Евфразіи»

 

10

 

или

 

15

 

капель

 

на

 

чашку

 

отварной

воды.

 

(Достать

 

въ

 

Гомеопатической

 

аптекѣ).

При

 

головной

 

боли

 

хорошо

 

употреблять

 

внутрь

 

«Белладонна

3,»

 

по

 

5

 

кап.

 

на

 

рюмочку

 

отварной

 

воды,

 

3

 

раза

 

къ

 

день.

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Села

 

Ильдибаихи

 

діаконъ

Захарія

 

Жаоюеницынд .

Вятск.

 

Еп.

 

В,

 

№

 

6,

 

1916

 

г.

Къ

 

излоясенному

 

нузкно

 

относиться

 

осторозкно;

 

такъ

 

какъ

 

ие

указано

 

свойствъ

 

и

 

рода

 

глазныхъ

 

болѣзнен.

- —2>-<5EE]S^i——

Редакторъ,

 

священникъ

 

Л.

 

Лебедевъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

23-го

 

мая

 

1916

 

года.

Ректоръ

 

Академіи,

 

Епископъ

 

Анатолій.

КАЗАНЬ.

   

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

   

ТИП0ГРАФ1Я.

   

1916

   

Г.
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III.

  

Причтъ

 

состоитъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика,

 

полу-

чаетъ

 

содержанія

 

отъ

 

казны

 

свящ.

 

300

 

р.,

 

псал.

 

100

 

р.,

 

отъ

 

при-

хожанъ

 

около

 

100

 

р.

 

и

 

33

 

десятины

 

земли;

 

помѣщается

 

въ

 

цер-

ковномъ

 

и

 

арендованномъ

 

у

 

крестьянъ

 

домѣ.

Священники:

 

1)

 

Іоаннъ

 

Петр.

 

Соколовъ

 

1900 — 1902

 

г.

2)

 

Петръ

 

Вас.

 

Брежневъ

 

1902 — 1907

 

г.,

 

3)

 

Павелъ

 

Георг.

 

Красновъ

1907—1909

 

г.

 

и

 

4)

 

Сергій

 

Виктор.

 

Лихачевъ

 

съ

 

1909

 

г.,

 

сынъ

нротоіерея,

 

оконч.

 

курсъ

 

Казанск.

 

дух.

 

семинаріи.

Псаломіи,ики:

 

1)

 

Александръ

 

Александр.

 

Богатовъ

 

1900 —

1914

 

г.

 

и

 

2)

 

съ

 

іюля

 

1914

 

г.

 

Евгеній

 

Никол.

 

Ласточкинъ.

IV.

  

Прихожане

 

всѣ

 

русскіе,

 

весьма

 

религіозны,

 

исправно

посѣщаютъ

 

храмъ

 

Бозкій,

 

почитаютъ

 

праздники

 

и

 

соблюдаютъ

посты,

 

говѣютъ

 

и

 

пріобщаются

 

св.

 

таинъ

 

въ

 

Великомъ

 

постѣ,

принимаютъ

 

чудотворныя

 

иконы,

 

служатъ

 

общественные

 

и

 

частные

молебны,

 

ходятъ

 

на

 

«встрѣчу»

 

Смоленской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

въ

 

Казань,

 

вообще

 

вдали

 

отъ

 

города

 

ихъ

 

мало

 

коснулась

 

изнанка

цивилизаціи.

Гавриловка

 

и

 

Четыре

 

двора

 

были

 

помѣшичьи,

 

Новыя

 

Би-

мери —государственн.

 

и

 

Н.

 

Чепчуги —удѣльные.

 

Крестьяне

 

на

одну

 

душу

 

имѣютъ:

 

въ

 

селѣ

 

и

 

въ

 

д.

 

Гавриловкѣ

 

по

 

3s li

 

десятины

земли,

 

д.

 

Новые

 

Бимери

 

4

 

дес.

 

и

 

д.

 

Четыре

 

двора

 

3 1k

 

д.

 

Весьма

знаменательно,

 

что

 

это

 

количество

 

земли

 

является

 

какъ

 

бы

 

пре-

дѣльнымъ,

 

излишекъ

 

населенія,

 

какъ

 

изъ

 

полнаго

 

стакана,

 

отлива-

етъ:

 

такъ

 

по

 

послѣдней

 

10

 

ревизіи

 

1858

 

г.

 

въ

 

сельцѣ

 

Казанбашъ
и

 

выселкѣ

 

Гавриловка

 

было

 

54

 

м.

 

70

 

ж.,

 

во

 

время

 

всеобщей

 

пе-

реписи

 

1897

 

г.—52

 

м.

 

72

 

ж,

 

и

 

отсутствовало

 

4

 

м.

 

Зж.,

 

въ

 

1906

 

г.

45

 

м.

 

54

 

ж.,

 

отсутствовало

 

9

 

м.

 

9

 

ж.;

 

значитъ,

 

за

 

полстолѣтія

деревня

 

не

 

увеличилась.

 

Новые

 

Чепчуги

 

по

 

ревизіи

 

103

 

м.

 

95

 

ж.,

по

 

переписи

 

138

 

м.

 

138

 

ж.

 

и

 

въ

 

отлучкѣ

 

6

 

м.

 

6

 

ж.

 

и

 

къ

 

1

 

окт.

1906

 

г.

 

130

 

м.

 

118

 

ж.,

 

въ

 

отлучкѣ

 

44

 

м.

 

44

 

ж.

 

и

 

Н.

 

Бимери

 

по

ревизіи

 

81

 

м.

 

96

 

ж.,

 

отсутств.

 

1

 

м.

 

1

 

ж.

 

и

 

въ

 

1909

 

г.

 

122

 

м.

144

 

не,

 

отсутств.

 

12

 

м.

 

10

 

ж.

 

При

 

достиженіи

 

предѣльнаго

 

числа

начинаетъ

 

вездѣ

 

замѣчаться

 

отливъ,

 

особенно

 

при

 

отсутствіи

 

ку-

старныхъ

 

промысловъ

 

и

 

отраслей

 

сельскаго

 

хозяйства

 

со

 

значи-

тельной

 

продуктивностью,

 

какъ,

 

напр.,

 

пчеловодство,

 

сад

 

овод

 

ство,

рыболовство

 

и

 

т.

 

п.

 

По

 

тому

 

же

 

земскому

 

изданію

 

(«Крестьян-

ское

  

землевладѣніе»)

   

земля

   

считается

   

средней

   

по

   

качеству,

 

а

5
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именно

 

отнесена

 

къ

 

3

 

разряду,

 

ровная

 

съ

 

незначительными

 

овра-

гами,

 

какъ

 

и

 

въ

 

болыпинствѣ

 

селъ

 

и

 

деревень

 

Казанск.

 

уѣзда.

V.

  

О

 

школахъ.

 

Въ

 

приходѣ

 

двѣ

 

земскія

 

школы:

 

въ

 

д.

 

Н.

Бимеряхъ

 

съ

 

1888

 

г.,

 

а

 

въ

 

селѣ

 

съ

 

1894

 

г.

 

(зданіе

 

выстр.

 

1900

 

г.).

Занимаются

 

учительницы.

 

Другихъ

 

школъ

 

нѣтъ.

 

Среди

 

прихожанъ

стремленіе

 

къ

 

грамотности

 

есть.

 

Грамотные

 

читаютъ

 

и

 

ішшутъ

для

 

себя

 

и

 

для

 

неграмотныхъ

 

солдатскія

 

письма

 

и

 

запродазкныя

расписки.

 

Книги

 

и

 

брошюры

 

среди

 

народа

 

нераспространены.

Грамотныхъ

 

въ

 

приходѣ

 

42%!

 

неграмотныхъ

 

58°/„,

 

необучающихся

дѣтей

 

школьнаго

 

возраста

 

41%.

 

Учительница

 

съ

 

1897

 

г.

 

М.

 

А.

Богатова.

VI.

   

Церк.-прих.

 

попечительство

 

открыто

 

въ

 

1902

 

г.,

устроило

 

деревянную

 

церковную

 

ограду

 

и

 

въ

 

1912

 

г.

 

выкрасило

церк.

 

крышу

 

на

 

собранный

 

въ

 

приходѣ

 

средства,

 

прихозкане

 

со-

чувственно

 

даютъ

 

свои

 

лепты,

 

но

 

эти

 

лепты,

 

очень

 

малыя.

VII.

  

Кладбище

 

устроено

 

въ

 

1901

 

г.

 

въполверстѣ

 

отъ

 

села

и

 

обнесено

 

четырехъугольной

 

деревянной

 

оградой.

 

Замѣчательнаго

ничего

 

нѣтъ.

VIII.

 

Статистическая

 

свѣдѣнія

 

о

 

народонаселеніи.

Годы.

Число дворовъ.
Прихожанъ. Родившихся.

с

£3

Умершихъ.

м. Jit. м. ж.

1903

1913

119

139

357

405

397

444

13

24

20

18

6

7

18

29



IV.

С.

   

Р

 

п

 

а

 

з

 

о

 

в

 

о,

I.

 

О

 

храмѣ.

 

Изъ

 

напечатанныхъ

 

въ

 

Л»

 

2

 

«Извѣстій

 

по

Казанск.

 

епархіи»

 

за

 

1880

 

г.

 

«Матеріаловъ

 

для

 

статистики

 

и

ігсторіи

 

Казанск.

 

епархіи»

 

видно,

 

что

 

прелсняя

 

деревянная

 

церковь

была

 

построена

 

на

 

казенныя

 

деньги

 

чуть-ли

 

не

 

при

 

жизни

 

Іоанна

Грознаго.

 

Изъ

 

церквей

 

18

 

в.

 

Отарская

 

и

 

Поникская,

 

теперь

 

уже

не

 

существующія,

 

старожилами

 

будто-бы

 

считались

 

новѣйшими

предъ

 

Апазовской.

 

Документы

 

зке

 

въ

 

ней

 

были

 

только

 

за

 

18

 

ст.,

а

 

именно

 

указы

 

1720

 

г.

 

и

 

напрестольное

 

Евангеліе

 

1722

 

г.

 

Но

этотъ

 

храмъ

 

во

 

имя

 

Розкдества

 

Богородицы

 

въ

 

іюнѣ

 

1907

 

г.

сгорѣлъ

 

незастрахованнымъ;

 

по

 

общему

 

убѣжденію

 

православныхъ

прихожанъ,

 

онъ

 

былъ

 

подозкженъ

 

отступниками,

 

желавшими

 

вмѣстѣ

съ

 

храмомъ

 

уничтожить

 

и

 

церковные

 

документы

 

объ

 

ихъ

 

принадлеж-

ности

 

къ

 

христіанству.

 

Спасенъ

 

лишь

 

холщевый

 

св.

 

антиминсъ

съ

 

надписью

 

Гавріила,

 

епископа

 

Казанскаго

 

и

 

Свіяжскаго

 

25

 

іюня

1 759

 

года,

 

мѣстныя

 

иконы,

 

икона

 

свят.

 

Николая,

 

выносной

 

дере-

вянный

 

крестъ

 

и

 

серебряные

 

сосуды.

 

Колокола

 

всѣ

 

растопились

во

 

время

 

пожара.

 

Въ

 

храмозданной

 

грамотѣ

 

с.

 

Хотни-Аркадіи

годомъ

 

построенія

 

церкви

 

названъ

 

годъ

 

освященія

 

означеннаго

св.

 

антиминса— 1759.

Въ

 

томъ

 

же

 

1907

 

году

 

на

 

пожертвованія

 

православныхъ

прихожанъ

 

построена

 

небольшая

 

деревянная

 

12

 

арш.

 

длины

 

и

9

 

арш.

 

ширины,

 

церковь,

 

епископомъ

 

Андреемъ

 

освященная

 

25

ноября

 

1907

 

года.

Послѣ

 

пожара

 

обратили

 

вниманіе

 

на

 

залозкенный

 

въ

 

1897

году

 

каменный

 

храмч.

 

въ

 

честь

 

Покрова

 

Пресвятой

 

Богородицы.

Особенно

 

живое

 

участіе

 

принялъ

 

Владыка

 

Никаноръ;

 

при

 

немъ

изъ

 

средствъ

 

духовной

 

консисторіи

 

отпущено

 

на

 

достройку

 

4000

 

р.,

вслѣдствіе

 

его

 

же

 

представленія

 

въ1910

 

году

 

Его

 

Императорскимъ

5*



—

 

68

 

—

Величествомъ

 

Государемъ

 

Императоромъ

 

Николаемъ

 

Александро-

вичемъ

 

Высочайше

 

позкаловано

 

на

 

сіе

 

дѣло

 

2000

 

р.;

 

собрано

 

част-

ныхъ

 

пижертвованіи

 

до

 

400

 

р.;

 

затѣмъ

 

въ

 

1912

 

г.

 

изъ

 

средствъ

Консисторіи

 

отпущено

 

1500

 

р.

 

На

 

эти

 

средства

 

каменный

 

храмъ,

кромѣ

 

колокольни,

 

достроенъ

 

и

 

на

 

5

 

главахъ

 

поставлены

 

кресты.

Въ

 

то

 

же

 

время

 

мѣстный

 

причтъ,

 

по

 

силѣ

 

возможности,

заботится

 

и

 

о

 

благоустройствѣ

 

временнаго

 

деревяннаго

 

храма,

стѣны

 

внутри

 

оклеены

 

обоями,

 

заведена

 

праздничная

 

ризница:

пріобрѣтено

 

5

 

небольшихъ

 

отъ

 

1

 

до

 

7

 

п.

 

колоколовъ,

 

которые

помѣщены

 

подъ

 

навѣсомъ,

 

устроенномъ

 

на

 

4

 

столбахъ.

П.

 

О

 

приходѣ.

 

Если

 

ѣхать

 

изъ

 

Казани

 

къ

 

востоку

 

по

 

Си-

бирскому

 

тракту,

 

то

 

на

 

91-й

 

верстѣ,

 

не

 

доѣзжая

 

до

 

Кородуван-

ской

 

почтовой

 

станціи

 

версты

 

4,

 

къ

 

сѣверу

 

отъ

 

него,

 

какъ

 

оазисъ,

среди

 

татарскихъ

 

деревень

 

съ

 

остроконечными

 

минаретами

 

мечетей

виднѣется

 

село

 

Апазово

 

съ

 

выложенною

 

вчернѣ

 

каменного

 

пяти-

главою

 

церковію,

 

при

 

сліяніи

 

двухъ

 

рѣчекъ

 

Шошмы

 

и

 

Серды.

Названіе

 

села

 

выражаетъ

 

всю

 

нсторію

 

и,какъ

 

бы

 

дазке

 

судьбу

его.

 

Въ

 

глухой

 

болотистой

 

и

 

лѣсистой

 

мѣстности

 

въ

 

16

 

или

 

17

 

в.

поселилось

 

четыре

 

двора

 

татаръ,

 

принявшихъ

 

крещеніе

 

во

 

избѣ-

жаніе

 

наказанія.

 

Арская

 

дорога

 

(Сибирскій

 

трактъ)

 

тогда

 

прохо-

дила

 

по

 

горѣ

 

мимо

 

села.

 

Проѣзжавшіе

 

мимо

 

этого

 

поселенія,

 

ма-

ленькаго,

 

по

 

сравненію

 

съ

 

большими

 

деревнями,

 

замѣтивши

 

его,

съ

 

удивленіемъ

 

говорили:

 

„Еакъ

 

мало

 

(по-татарски

 

ап-аз)!..^

Если

 

теперь

 

населеніе

 

и

 

увеличилось,

 

то

 

про

 

преданныхъ

православно

 

татаръ

 

приходится

 

съ

 

грустью,

 

съ

 

болью

 

сердечной

сказать:

 

„ап-аз

 

(какъ

 

мало)!..»
Какъ

 

видно

 

изъ

 

метрическихъ

 

книгъ,

 

въ

 

составъ

 

Апазовскаго

прихода

 

въконцѣ

 

18

 

и

 

началѣ

 

19

 

в.

 

входили

 

приходы:

 

Хотннн-

скій,

 

и

 

Лызгтскій

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

Мамстщэскгщ

 

Цыпъин-

скій

 

и

 

Дерюшевскій,

 

Вятской

 

губерніи.

 

Въ

 

18

 

ст.

 

с.

 

Апазово

состояло

 

въ

 

Малмыжскомъ

 

заказѣ.

Съ

 

наступленіемъ

 

19

 

в.

 

въ

 

приходскихъ

 

деревняхъ

 

села

Апазова

 

началась

 

постройка

 

церквей:

 

въ

 

Хотнѣ,

 

Мамсинери,

Цыпьѣ,

 

Шорѣ,

 

Дерюшевѣ

 

и,

 

наконецъ,

 

Малыхъ

 

Лызяхъ.

 

Теперь

приходъ

 

состоитъ

 

только

 

изъ

 

села

 

Апазова

 

и

 

дер.

   

Шумбагаъ.
Какъ

 

видно

 

изъ

 

храмозданной

 

грамоты

 

села

 

Хотни-Аркадіи

отъ

 

19

 

сентября

 

1827

 

г.,

 

эти

 

остатки

 

Апазовскаго

 

прихода

 

пред-



—

 

69

 

—

полагалось

 

приписать

 

к.ъ

 

новостроившейся

 

каменной

 

церкви

 

Хотни

(Аркадіи).

 

Но

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

крещеные

 

аиазовскіе

 

татары

 

еще

дорожили

 

своимъ

 

храмомъ

 

и

 

къ

 

своей

 

чести

 

отстояли

 

самостоя-

тельность

 

прихода

 

отъ

 

стремленій

 

могущественнаго

 

помѣщика

 

г.

Перцева.

 

Потомъ

 

съ

 

1882

 

по

 

1897

 

г.

 

Хотнинская

 

церковь

 

была

приписана

 

къ

 

Апазовской.

Надь

 

деревней

 

Шумбашъ

 

какъ

 

будто

 

тяготѣетъ

 

какое-то

проклятіе:

 

за

 

150

 

лѣтъ

 

она

 

почти

 

нисколько

 

не

 

увеличилась.

 

Кре-

щеные

 

татары

 

говорятъ,

 

что

 

«эту

 

деревню

 

лѣшій

 

обошелъ

 

при

ея

 

основаніи»— почему

 

она

 

и

 

не

 

увеличивается.

 

Нѣкоторые

 

жи-

тели

 

Шумбашъ

 

говорятъ,

 

что

 

она

 

стоитъ

 

на

 

человѣческихъ

 

ко-

стяхъ,

 

основатели

 

ея

 

разбойничали

 

на

 

сибирскомъ

 

трактѣ,

 

укры-

ваясь

 

въ

 

непроходимомъ

 

лѣсу...

Большія

 

горы

 

лраваго

 

берега

 

р.

 

Шошмы

 

около

 

Апазова

нзобилуютъ

 

алебастромъ.

 

Здѣсь

 

много

 

приготовляется

 

извести,

которая

 

развозится

 

на

 

50—60

 

в.

 

въ

 

окрестности.

 

Въ

 

горахъ

встрѣчается

 

желѣзяая

 

руда.

 

Вблизи

 

села

 

есть

 

минеральные

 

(же-

лѣзноводные)

 

источники.

 

Недалеко

 

отъ

 

села

 

къ

 

сѣверу

 

сохрани-

лись

 

двѣ

 

сосны

 

«киремети».

III.

 

О

 

причтѣ.

 

Извѣстны

 

слѣдующіе

 

священники,

 

По

 

указу

отъ

 

26

 

февраля

 

1773

 

г.

 

воспріявшіе

 

св.

 

крещеніе

 

арской

 

дороги

камаевой

 

сотни

 

починка

 

Угамы

 

изъ

 

ясашныхъ

 

крестьянъ

 

изъ

ясашныхъ

 

вотяковъ

 

были

 

поручены

 

священнику

 

Василію

 

Гаври-

лову,

 

который

 

состоялъ

 

по

 

1782

 

г.

 

Степанъ

 

Васильевъ,

 

«нигдѣ

необучавшійся»,

 

1782 — 1797

 

г.

 

Григорій

 

Ст.

 

Троянскій

 

съ

 

1 797

 

г.;

въ

 

1820

 

г.

 

«былъ

 

уволенъ

 

отъ

 

должности»

 

и

 

проживалъ

 

до

 

преем-

ника

 

Ѳедора

 

Андреева

 

Псалмопѣвцева

 

1825 — 1830

 

г.;

 

перемѣщенъ

въ

 

Аркадію— Хотню.

 

Петръ

 

Ивановъ

 

1831—1836

 

г.

 

Георгій

 

Вас.

Пеньковскій

 

изъ

 

1

 

кл.

 

дух.

 

училища

 

1836—1871

 

г.

 

Ал.

 

Ст.

 

Ми-

ропольскій

 

съ

 

1871

 

г.,

 

въ1897 — 8

 

г.

 

на

 

8

 

мѣс.

 

былъ

 

перемѣщенъ

въ

 

ЗІамадышъ,

 

въ

 

это

 

время

 

былъ

 

назначенъ

 

Павелъ

 

Михайлова

старавшійся

 

упорядочить

 

жизнь

 

хромавшихъ

 

на

 

оба

 

колѣна

 

апа-

зовцевъ.

 

Послѣ

 

прот.

 

Миропольскаго,

 

поступившаго

 

въ

 

духовную

академію,

 

съ

 

1899

 

г.

 

по

 

1907

 

г.

 

Вас.

 

Никитинъ

 

и

 

съ

 

1907

 

г.

Левъ

 

Ал.

 

Ишкиновъ.

Дгаконы:

 

Иванъ

 

Михайловъ

 

Бишевскій

 

1802 — 1837

 

г.

 

Ба-

лтии

 

Петровъ

 

1839—1842

 

г.



—

 

70

 

—

Дьячки:

 

Василій

 

Ананьевъ1807 — 1815

 

г.,

 

Петръ

 

Даниловъ

1815

 

г,

 

Гавріилъ

 

Сундыревъ

 

1845 — 1887

 

г.

Пономари:

 

Яковъ

 

Ивановъ

 

1803 — 1807

 

г.,

 

Алексѣй

 

Прозо-

ровъ

 

1815—1825

 

г.,

 

Алексѣй

 

Ивановъ

 

1825,

 

Егоръ

 

Ивановъ

 

1 850 —

1854

 

г.,

 

Тимоѳей

 

Ѳеодоровъ

 

1854

 

г.,

 

«на

 

пономарской

 

вакансіи»

священникъ

 

I.

 

Сп.

 

Желтинскій

 

съ

 

1854

 

г.,

 

Гавр.

 

Ив.

 

Смирновъ

1862 — 1876

 

г.,

 

Алексѣй

 

Ив.

 

Благоразумовъ

 

съ

 

1876

 

г.

Исаломгцики:

 

Александръ

 

Ив.

 

Введенскій

 

1874 — 1896

 

г.,

Емеліанъ

 

Михайловъ

 

1896— 1899

 

г.,

 

Дм.

 

Петр.

 

Еирилловъ

 

1899

 

г.,

Сергѣй

 

Нестеровъ

 

съ

 

1908

 

г.

■

 

Какъ

 

въ

 

состояніи

 

броженія

 

былъ

 

приходъ,

 

такъ

 

и

 

духовен-

ство,

 

особенно

 

низшіе

 

члены

 

причта,

 

сидѣло

 

не

 

прочно

 

въ

 

Апа-

зовѣ:

 

иногда

 

пономарь

 

замѣнялъ

 

дьячка,

 

иногда

 

наоборотъ,

 

такъ

что

 

трудно

 

было

 

составить

 

и

 

настоящій

 

списокъ.

IV.

 

О

 

прихожанахъ.

 

Какъ

 

уже

 

сказано

 

выше,

 

въ

 

составъ

прихода

 

входили

 

почти

 

исключительно

 

новокрещеные

 

инородцы

(татары,

 

вотяки

 

и

 

черемисы)

 

нынѣшнихъ

 

уѣздовъ:

 

Казанскаго*

Уржумскаго,

 

Малмыжскаго

 

и

 

частію

 

Царевококшайскаго,

 

а

 

именно

прихожане

 

нынѣшнихъ

 

селъ:

 

Хотни

 

(русскіе),

 

Мамсинери,

 

Шорн-

ниме,

 

Цыпьи,

 

Дерюшева

 

и

 

М.

 

Лызей

 

и

 

деревень:

 

Среды,

 

Орбаръ,

Кушкетъ,

 

Кушчетъ

 

башъ,

 

Бахти,

 

Чуманерь,

 

Старыхъ

 

Лызей,

Карадувана,

 

Гондырева,

 

Яракъ

 

Чурмы,

 

Уіпмы

 

и

 

многихъ

 

другихъ

починковъ.

 

Приходъ

 

былъ

 

по

 

разстоянію

 

громадный,

 

а

 

великъ

ли

 

по

 

народонаселенію —трудно

 

определить,

 

ибо

 

число

 

родившихся

не

 

превышало

 

50

 

въ

 

годъ

 

и,

 

вообще,

 

требъ

 

было

 

немного.

 

Вѣро-

ятно,

 

прежде

 

неохотно

 

и

 

неаккуратно

 

прибѣгали

 

къ

 

совершенно

ихъ,

 

многіе

 

же

 

и

 

тогда

 

уклонялись

 

отъ

 

православія;

 

да

 

н

 

церков-

ные

 

документы

 

тоже

 

неаккуратно

 

писались,

 

теперь

 

при

 

справкахъ

очень

 

рѣдко

 

приходится

 

находить

 

запись

 

того

 

.старожила,

 

о

которомъ

 

справляешься.

 

Равно

 

и

 

по

 

ниже

 

помѣщенной

 

статисти-

ческой

 

таблицѣ

 

трудно

 

опредѣлить

 

нормальный

 

ростъ

 

прихода,

потому

 

что

 

населеніе

 

то

 

быстро

 

увеличивалось

 

съ

 

причисленіемъ

къ

 

нему

 

новыхъ

 

селеній,

 

то

 

сокращалось

 

съ

 

отчисленіемъ

 

въ

 

вновь

образующееся

 

приходы

 

и,

 

наконецъ,

 

численно

 

мѣнялось

 

въ

 

связи

съ

 

оффиціальнымъ

 

отпаденіемъ

 

въ

 

1871 — 1881

 

г.,

 

возсоединеніемъ

въ

 

1883

 

г.

 

и

 

новымъ

 

отпаденіемъ

 

въ

 

1905

 

г.



—

 

71

   

—

Русскіе

 

прихожане

 

Лызей,

 

Хотни,

 

Мамсинери

 

и

 

др.

 

пересе-

ленцы

 

изъ

 

разныхъ

 

лѣстъ,

 

частью

 

же

 

сосланные

 

правительствомъ

на

 

«поселеніе».

Какъ

 

видно

 

изъ

 

указа

 

отъ

 

26

 

февр.

 

1773

 

г.,

 

новокрещеньшъ

временно

 

предоставлялись

 

правительствомъ

 

нѣкоторыя

 

льготы:

 

«А

о

 

дачѣ

 

имъ

 

за

 

то

 

крещеніе

 

мужеску

 

иолу

 

3-лѣтней

 

указной

 

льготы ;

и

 

въ

 

три

 

рекрутскихъ

 

набора

 

свободы,

 

а

 

по

 

прошествіи

 

той

 

льготы

о

 

зачетѣ

 

и

 

за

 

женскій

 

полъ

 

вмѣсто

 

денежнаго

 

и

 

одежнаго

 

награ-

жденія

 

въ

 

подушный

 

сборъ

 

въ

 

казанскую

 

губернскую

 

канцелярію

изъ

 

духовной

 

консисторіи

 

писано».

Но,

 

какъ

 

свидѣтельствовалъ

 

основатель

 

села

 

Александров™

г. — м.

 

А.

 

И.

 

Свѣчинъ,

 

къ

 

прискорбно,

 

иногда

 

оправдывалась

 

гру-

стная

 

пословица:

 

«Милуетъ

 

Царь,

 

да

 

не

 

милуетъ

 

псарь» —русскіе

крестьяне

 

и

 

новокрещены

 

терпѣли

 

обиды

 

и

 

разоренія

 

отъ

 

разныхъ

защитниковъ — «вальдмейстеровъ»,

 

да

 

и

 

у

 

пастырей

 

часто

 

не

 

было

власти

 

и

 

ревности

 

свят.

 

Гурія

 

и

 

нѣк.

 

др.

 

просвѣтителей

 

Казан-

скаго

 

края,

 

иламенемъ

 

вѣры

 

разогрѣвавшихъ

 

сердца

 

новообращен-

ныхъ

 

и

 

отдѣльныя

 

крупицы

 

христіанъ

 

сплавлявшихъ,

 

какъ

 

золото,

въ

 

одинъ

 

слитокъ.

 

Русскій

 

человѣкъ

 

любитъ

 

въ

 

большинствѣ

 

слу-

чаевъ

 

благодушіе,

 

а

 

татары —истовое

 

выполненіе

 

обрядовъ

 

и

 

по-

этому

 

въ

 

глазахъ

 

новокрещеныхъ

 

муллы

 

были

 

авторитетнѣе

 

и

сроднѣе

 

по

 

языку

 

и

 

образу

 

жизни,

 

чѣмъ

 

такіе

 

простаки,

 

какъ

напр.,

 

«нигдѣ

 

необучавшійся»

 

о.

 

Троянскій,

 

шутливо

 

подписывавшій-

ся

 

въ

 

метрикахъ:

 

«сіи

 

требы

 

исправлялъ

 

новаго

 

града

 

Іерусалима

іерей

 

Григорій

 

Степановъ

 

Троянскій»...

 

«митрополитъ

 

Троянскій»...

Григорій

 

Степановъ

 

Троянскій

 

протоіерей»...

 

Наконецъ,

 

въ

 

отступ-

ническихъ

 

селахъ

 

не

 

любятъ

 

штрафованныхъ

 

«стомаха

 

ради»;

не

 

прощаютъ

 

и

 

другихъ

 

слабостей.

О

 

прочихъ

 

причинахъ

 

отпаденій

 

сказано

 

на

 

XXVI—XXVIII
стран.

 

„Описангя

 

Мамадышскаю

 

уѣзда".

 

Матеріальная

 

зависи-

мость

 

отъ

 

иновѣрцевъ

 

вліяетъ

 

и

 

въ

 

Казанскомъ

 

у.

 

Кромѣ

 

того,

извѣстный

 

въ

 

дѣлѣ

 

нар.

 

просвѣщенія

 

Попечитель

 

Казанск.

 

уч.

округа

 

Магницкій

 

поощрялъ

 

печатаніе

 

въ

 

азіатской

 

типографіи

при

 

1

  

казанск.

 

гимназіи

 

магометанскихъ

 

книгъ

 

1 ).

*)

 

См.

 

„Православн.

 

Собесѣдникъ"

 

за

 

1868

 

г.

 

„Православная

 

про-

тивоыусульманская

 

миссія"...
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Хотя

 

книга

 

и

 

школа

 

отчасти

 

ослабляютъ

 

вліяніе

 

муллъ

 

и

упрочиваютъ

 

православіе,

 

все

 

же

 

послѣднее

 

въ

 

апазовскомъ

 

при-

ходѣ

 

очень

 

не

 

прочно,

 

требуется

 

большая

 

бдительность,

 

особенно

если

 

принять

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

на

 

смѣну

 

мулламъ

 

выступаетъ

вліяніе

 

строго

 

національной

 

татарской

 

печати...

 

Среди

 

торговцевъ-

мусульманъ

 

татарскіе

 

журналы

 

и

 

газеты

 

начинаютъ

 

распростра-

няться

 

и,

 

быть

 

можетъ,

 

остановятъ

 

начинающееся

 

среди

 

татар-

ской

 

молодежи

 

броженіе

 

(хулиганство)

 

отъ

 

прикосновенія

 

къ

 

по-

верхностной

 

накипи

 

культуры.

V.

  

О

 

школахъ.

 

Съ

 

открытіемъ

 

Братства

 

Свят.

 

Гурія

 

въ

Казани,

 

благодаря

 

заботамъ

 

приснопамятнаго

 

Н.

 

И.

 

Ильминскаго,

въ

 

Апазовскомъ

 

приходѣ

 

въ

 

1867

 

году

 

были

 

открыты

 

двѣ

 

школы:

въ

 

селѣ

 

для

 

крещеныхъ

 

татаръ

 

и

 

въ

 

Ушмѣ

 

для

 

вотяковъ.

 

По

старанію

 

о.

 

Миролольскаго,

 

открыты

 

школы

 

въ

 

дер.

 

Малыхъ

 

и

Болыпихъ

 

Лызяхъ

 

и

 

въ

 

Гондыревѣ.

 

Съ

 

1873

 

г.

 

Апазовская

 

брат-

ская

 

школа

 

передана

 

въ

 

М.

 

Н.

 

П.,

 

въ

 

Апазовѣ

 

открыта

 

еще

женская

 

братская

 

школа,

 

потомъ

 

переименованная

 

въ

 

церковно-

приходскую,

 

въ

 

Шумбашахъ

 

тоже

 

братская

 

школа.

 

Въ

 

1903

 

г.

Апазовское

 

одноклассное

 

преобразовано

 

въ

 

2-классное.

 

Учащихся

въ

 

2-кл.

 

училищѣ

 

87

 

м.,

 

въ

 

женской

 

школѣ— 16

 

д.

 

ивъ

 

Шумбаш-

ской

 

14

 

человѣкъ.

 

Въ

 

1907

 

г.

 

для

 

отвлеченія

 

населенія

 

отъ

 

вред-

наго

 

въ

 

миссіонерскомъ

 

отношении

 

швальнаго

 

ремесла

 

(портняж-

ничества)

 

въ

 

мѣстномъ

 

2-классномъ

 

училищѣ

 

открыто

 

ремеслен-

ное

 

отдѣленіе

 

съ

 

преподаваніемъ

 

столярнаго

 

и

 

токарнаго

 

ремеселъ,

а

 

съ

 

цѣлыо

 

христіанскаго

 

воспитанія

 

дѣтей

 

въ

 

1908

 

году

 

при

этомъ

 

училищѣ

 

открыто

 

общежитіе

 

на

 

25

 

учениковъ.

 

Въ

 

учебное

время

 

учащіеся

 

школъ

 

усердно

 

посѣщаютъ

 

церковныя

 

богослуже-

нія,

 

участвуя

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи;

 

въ

 

лѣтнее

 

же

 

время

 

они,

 

какъ

и

 

родители

 

ихъ,

 

весьма

 

рѣдко

 

показываются

 

въ

 

церкви.

 

Къ

 

сожа-

лѣнію,

 

при

 

слишкомъ

 

безразличномъ

 

отношеніи

 

къ

 

образованію

дочерей,

 

трудно

 

усилить

 

христіанское

 

вліяніе

 

черезъ

 

жеящинъ,

этихъ

 

главныхъ

 

воспитательницъ

 

подрастающаго

 

поколѣнія,

 

особенно

при

 

отлучкахъ

 

мужей

 

на

 

заработки

 

въ

 

мусульманскія

 

деревни.

VI.

  

Благотворительныхъ

 

и

 

др.

 

церк.-прих.

 

учрежденій

нѣтъ,

 

такъ

 

какъ

 

инородцы

 

къ

 

самодеятельности

 

еще

 

не

 

склонны;

особенно

 

это'надо

 

сказать

 

о

 

крещеныхъ

 

татарахъ;

 

при

 

такихъ

 

усло-

віяхъ

 

открытіе,

 

хотя

 

бы

 

попечительства,

 

осталось

 

только

 

на

 

бумагѣ,
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но

 

все

 

же

 

необходимость

 

заинтересовать

 

ихъ

 

жизнью

   

своего

 

при-

хода

 

и

 

благолѣпіемъ

 

храма

 

является

 

насущнымъ

 

вопросомъ.

VII.

 

О

 

кладбищахъ.

 

Самое

 

древнее

 

кладбище

 

находится

въ

 

1 І-2

 

в.

 

отъ

 

села

 

къ

 

сѣверу

 

и

 

называется

 

черемисскимъ,

 

потому

что

 

на

 

немъ

 

погребали

 

еще

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

въ

 

составъ

 

при-

хода

 

входили

 

черемисы.

 

Затѣмъ

 

по

 

прежнему

 

обыкновенію

 

клад-

бище

 

образовалось

 

въ

 

церковной

 

оградѣ.

 

Затѣмъ

 

въ

 

40

 

годахъ

19. ст.

 

отвели

 

кладбище

 

къ

 

югу

 

въ

 

Щ

 

в.

 

отъ

 

села;

 

вмѣсто

 

ограды

оно

 

окопано

 

глубокою

 

канавою

 

и

 

отчасти

 

засажено

 

деревьями.

Въ

 

1911

 

году

 

по

 

предложенію

 

причта

 

отступники

 

стали

 

хорониться

на

 

другомъ

 

кладбищѣ

 

въ

 

200

 

саж.

 

отъ

 

иравославнаго.

VIII.

 

Статистическія

 

свѣдѣнія

 

о

 

народонаселении.

ьч Прихожанъ. Родившихся. ей

Годы.

Число двороі
—

Брако

о.
S3м.

■

ж. м. ж.

І782 17 19 9 12
1792 — — — 21 16 8 9
1802 — — — 22 21 15 23
1812 — — — 51 33 24 39
1822 — — — 49 28 15 18
1832 115 510. 539 25 15 15 13

1842 159 541 593 19 20 14 12
1852 267 988 1036 31 29 17 18
1862 263 1069 1129 42 46 18 21
І872 290 1079 1145 39 41 17 26

1882 482 1444 1546 41 40 20 43
1892 161 505 512 17 18 12 21

1902 193 632 670 20 44 12 32
1912 209 619

■

617 24 23 4 37



■

С.

 

Нркадія

 

(Баклаушъ

   

^отня) ]) .
г

I.

 

Храмъ

 

расположенъ

 

къ

 

сѣверу

 

отъ

 

села

 

въ

 

г /->

 

в.

 

отъ

крестьянскихъ

 

построекъ,

 

на

 

горѣ,

 

противъ

 

усадьбы

 

помѣщпка

II.

 

П.

 

Перцева.

 

О

 

построеніи

 

храма

 

сохранилась

 

слѣдующая

 

гра-

мота.

«Божіею

 

Милостію

 

Смиренный

 

Іона

 

Архіепнскопъ

 

Казанскій

и

 

Симбирскій.

По

 

благодати,

 

дару,

 

и

 

власти

 

Всесвятаго

 

и

 

Животворящаго

Духа,

 

даннѣй

 

намъ

 

отъ

 

самаго

 

Великаго

 

Архіерея

 

Господа

 

нашего

1 )

 

Описаніе

 

печатается

 

не

 

подъ

 

назваиіемъ

 

с.

 

Хотни,

 

а

 

с.

 

Арка-

діи

 

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

много

 

общаго

 

съ

 

сосѣдними

 

по

 

мѣстополо-

женію— Александровной

 

и

 

Апазовымъ
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Іисуса

 

Христа

 

чрезъ

 

святыя

 

его

 

Апостолы

 

и

 

ихъ

 

намѣстники

 

и

преемники

 

слушали

 

мы

 

представленное

 

намъ

 

отъ

 

Казанской

 

Ду-

ховной

 

Консисторіи

 

Дѣло,

 

произведенное

 

ею

 

по

 

прошенію

 

помѣ-

щика

 

отставнаго

 

поручика

 

Петра

 

Алексѣева

 

господина

 

Перцова.

поданному

 

предмѣстнику

 

нашему

 

Амвросію,

 

о

 

дозволеніи

 

ему

 

г.

Перцову,

 

вмѣсто

 

деревянной

 

церкви,

 

во

 

имя

 

Рождества

 

Пресвятыя

Богородицы,

 

состоящей

 

Казанской

 

губерніи

 

и

 

округа

 

въ

 

селѣ

Аназовѣ,

 

выстроить

 

вновь

 

каменную

 

церковь

 

въ

 

принадлежащей

ему

 

г.

 

Перцову

 

деревнѣ

 

Хотнѣ,

 

Аркадія

 

тожъ,

 

состоящей

 

въ

 

при-

ходѣ

 

того

 

села

 

Апазова,

 

по

 

причинѣ

 

крайней

 

ветхости

 

церкви

села

 

Апазова

 

и

 

недостатка

 

въ

 

оной

 

церковной

 

утвари,

 

согласно

представленному

 

имъ

 

г.

 

Перцовымъ

 

проэкту,

 

въ

 

планахъ,

 

фаса-

дахъ

 

и

 

профили

 

состоящих!..

 

По

 

нроизведенному-жъ

 

на

 

мѣстѣ

обслѣдованію

 

и

 

учиненнымъ

 

въ

 

Казанской

 

Консисторіи

 

справкамъ

оказалось:

 

1)

 

Въ

 

селѣ

 

Апазовѣ

 

церковь

 

въ

 

имя

 

Рождества

 

Пре-

святыя

 

Богородицы

 

построена

 

въ

 

1 759

 

году,

 

деревянная,

 

действи-

тельно

 

ветхая,

 

утварью

 

не

 

достаточна,

 

а

 

прочіе

 

обыватели

 

отъ

иостроенія,

 

вмѣсто

 

оной,

 

въ

 

селѣ

 

Апазовѣ

 

вновь

 

каменной

 

церкви

отказались.

 

2)

 

Помѣщикъ

 

Перцовъ

 

обязался

 

снабдѣвать

 

предпо-

лагаемую

 

выстроиться

 

отъ

 

него

 

въ

 

деревнѣ

 

Хотнѣ

 

церковь

 

всѣмъ,

что

 

будетъ

 

потребно,

 

и

 

домы

 

для

 

священноцерковнослужителей

изъ

 

села

 

Апазова

 

въ

 

оную

 

деревню

 

перевесть,

 

и

 

выстроить

 

ихъ

въ

 

лучшемъ

 

видѣ,

 

а

 

для

 

содержанія

 

имъ

 

священноцерковнослу-

жителямъ,

 

естли

 

потребно

 

будетъ,

 

положенное

 

количество

 

земли

отмежевать

 

изъ

 

имѣющейся

 

при

 

деревнѣ

 

Хотнѣ

 

земли.

 

3)

 

Депар-

тамента

 

Государственнаго

 

Хозяйства

 

и

 

публичныхъ

 

зданій

 

отно-

шеніемъ

 

Консисторію

 

увѣдомилъ,

 

что

 

представленный

 

въ

 

оной

г.

 

Перцовымъ

 

проэктъ

 

въ

 

планахъ,

 

фасадахъ

 

и

 

профили

 

состо-

яний,

 

порученъ

 

былъ

 

разсмотрѣнію

 

Стронтельнаго

 

Комитета,

 

кото-

рый

 

и

 

одобрилъ

 

оные,

 

находя,

 

что

 

постройка

 

по

 

онымъ

 

церкви

произведена

 

быть

 

можетъ.

 

4)

 

Мѣсто,

 

предполагаемое

 

для

 

построе-

нія

 

каменной

 

церкви

 

въ

 

деревнѣ

 

Хотнѣ,

 

имѣетъ

 

грунтъ

 

земли

 

твер-

дый

 

и

 

каменистый. —Вслѣдствіе

 

чего

 

Мы

 

благословляемъ:

 

по-

рутчику

 

г.

 

Перцову,

 

согласно

 

желанію

 

и

 

прошенію

 

его,

 

построить

въ

 

деревнѣ

 

Хотнѣ,

 

вмѣсто

 

ветхой

 

деревянной

 

Апазовской

 

церкви,

собственнымъ

 

его

 

г.

 

Перцова

 

коштомъ

 

каменную

 

церковь

 

во

 

имя

Рождества

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

согласно

 

представлеянымъ

 

имъ

плану

   

и

 

фасаду,

   

разсмотрѣннымъ

   

и

 

одобренымъ

   

Строительнымъ
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Комитетомъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

оная

 

церковь

 

по

 

снлѣ

 

Высочайше

утвержденныхъ

 

въ

 

13-й

 

день

 

Декабря

 

1817-го

 

года

 

правилъ

 

35

статьи

 

заложена

 

была

 

на

 

удобномъ

 

мѣстѣ,

 

на

 

площади,

 

а

 

не

 

среди

обывательскихъ

 

домовъ,

 

въ

 

присутствіи

 

благочиннаго,

 

по

 

церковному

чиноположенію,

 

и

 

по

 

построены

 

убрана

 

иконостасомъ,

 

святыми-

иконами

 

и

 

прочимъ

 

церковнымъ

 

благолѣпіемъ

 

такъ,

 

какъ

 

святыя

правила

 

и

 

церковные

 

уставы

 

повелѣваютъ,

 

но

 

подобію

 

другихъ

греко-россійскихъ

 

церквей,

 

и

 

святыя

 

иконы

 

писаны

 

были

 

самымъ

добрымъ

 

и

 

исправнымъ

 

мастерствомъ,

 

по

 

греческому

 

обыкновенію,

а

 

не

 

по

 

раскольнически.

 

Престолы

 

построить

 

по

 

силѣ

 

указа

 

ивъ

Святѣйшаго

 

Ііравительствующаго

 

Синода

 

въ

 

1734

 

году

 

Сентября

13

 

дня

 

послѣдовавшаго,

 

пропорціонально:

 

въ

 

вышину

 

аршина

 

шести

вершковъ

 

и

 

со

 

декою

 

въ

 

длину

 

аршина

 

восми

 

вершковъ,

 

въ

 

ши-

рину

 

аршина

 

четырехъ

 

вершковъ,

 

да

 

и

 

жертвенники

 

поставить

на

 

востокъ,

 

какъ

 

и

 

престолы,

 

и

 

все

 

приличествующее

 

къ

 

освяще-

нію

 

тоя

 

церкви

 

изготовить,

 

и

 

чтобъ

 

церковные

 

сосуды

 

были

 

не-

цремѣнно

 

сребреные,

 

алтарныя

 

одежды,

 

священноцерковнослужи-

тельскія

 

облаченія

 

имѣлись

 

шелковыя,

 

и

 

книгами

 

всего

 

церковнаго

круга

 

удовольствована

 

была

 

новоисправленными,

 

въ

 

числѣ

 

коихъ

были-бъ

 

катихизисъ,

 

или

 

православное

 

исповѣданіе

 

и

 

букварь,

 

и

тѣ

 

книги

 

на

 

имя

 

той

 

церкви

 

надписать,

 

и

 

чтобъ

 

въ

 

оной

 

деревнѣ

выстроены

 

были

 

коштомъ

 

его

 

помѣщика

 

Перцова,

 

для

 

священно-

церковнослужителей

 

пристойные

 

домы

 

со

 

всѣмъ

 

нужнымъ

 

къ

 

онымъ

заведеніемъ,

 

а

 

для

 

продовольствія

 

ихъ

 

отмежевано

 

было

 

пашен-

ной

 

и

 

сѣнокосной

 

земли

 

тридцать

 

три

 

десятины,

 

которую

 

и

 

упро-

чить

 

за

 

церковію

 

законнымъ

 

порядкомъ.

 

И

 

когда

 

же

 

церковь

 

бу-

детъ

 

построена

 

и

 

всё

 

приличествующее

 

къ

 

освященію

 

оной

 

изго-

товлено,

 

тогда

 

благочинному

 

описавъ,

 

съ

 

достовѣрнымъ

 

свидѣ-

тельствомъ

 

прислать

 

оную

 

опись

 

къ

 

намъ

 

съ

 

надлежащимъ

 

отъ

 

при-

хожанъ

 

объ

 

освященіи

 

сей

 

церкви

 

прошеніемъ

 

при

 

донесеніи;

 

а

ежели

 

оная

 

церковь

 

построена

 

будетъ

 

не

 

по

 

силѣ

 

Святыхъ

Отецъ

 

правилъ

 

или

 

въ

 

чемъ-либо

 

противъ

 

вышенисаннаго

 

удоволь-

ствована

 

не

 

будетъ,

 

тогда

 

на

 

освященіе

 

ея

 

и

 

дозволенія

 

отъ

 

насъ

ие

 

послѣдуетъ;

 

о

 

чемъ

 

благочинному

 

и

 

послать

 

указъ.

 

Грамота

 

же

Ля,

 

рукою

 

нашею

 

подписанная

 

и

 

печатью

 

нашего

 

утвержденная,

ііисана

 

въ

 

Богоспасаемомъ

 

градѣ

 

Казани,

 

Сентября

 

19

 

дня,

 

1827

года».



—
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По

 

словамъ

 

г.

 

Перцева,

 

Хотнинскій

 

храмъ

 

есть

 

точная

 

копія

храма,

 

находящагося

 

въ

 

Ниццѣ.

Въ

 

началѣ

 

1830

 

года

 

вновь

 

созданный

 

храмъ

 

былъ

 

освященъ

въ

 

честь

  

св.

 

апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

но

 

кѣмъ — не

   

извѣстно.

За

 

время

 

своего

 

существования

 

храмъ

 

только

 

три

 

раза

 

ремон-

тировался

 

безъ

 

всякихъ

 

измѣненій.

Изъ

 

архипастырей

 

посѣтили

 

храмъ

 

тѣ

 

же,

 

кои

 

были

 

въ

Алатахъ,

 

Александрове

 

и

 

Апазовѣ,

 

кромѣ

 

преосвященнѣйшаго

Анатолія,

 

бывшаго

 

проѣздомъ

 

въ

 

Царевококшайск.

 

у.

 

въ

 

Алатахъ.

Наружный

 

видъ

 

храма

 

отличается

 

отъ

 

общепринята™

 

типа

православныхъ

 

храмовъ.

 

Съ

 

западной,

 

южной,

 

и

 

сѣверной

 

сторонъ

онъ

 

украшенъ

 

каменными,

 

поддерягавающими

 

фронтоны

 

и

 

опи-

рающимися

 

на

 

камеяныя

 

паперти,

 

по

 

четыре

 

колонны

 

съ

 

каждой

стороны.

 

Фронтоны

 

устроены

 

въ

 

видѣ

 

массивныхъ

 

арокъ,

 

переки-

нутыхъ

 

полукругомъ

 

и

 

опирающихся

 

каждымъ

 

концомъ

 

на

 

пару

колоннъ.

 

Въ

 

глубинѣ

 

арки

 

съ

 

каждой

 

стороны

 

находятся

 

болыпія.

полукруглыя

 

безъ

 

рѣшетокъ

 

окна,

 

составляющія

 

второй

 

ярусъ.

Въ

 

нижнемъ

 

ряду

 

окна

 

обыкновенныя

 

съ

 

желѣзными

 

рѣшетками.

Крыша

 

желѣзная,

 

шатровая,

 

на

 

четыре

 

ската,

 

на

 

ней

 

небольшая

главка

 

съ

 

крестомъ

 

такой

 

величины,

 

какіе

 

бываютъ

 

на

 

киркахъ

и

 

костелахъ,

 

но

 

крестъ

 

всетаки

 

осмиконечный.

 

Внутренняя

 

площадь

храма

 

42

 

кв.

 

с.

 

Есть

 

хоры.

 

Дверей

 

три.

 

Внутренній

 

видъ

 

откры-

тый

 

отъ

 

самого

 

входа

 

до

 

алтаря.

 

Алтарь

 

отделяется

 

отъ

 

храма

лишь

 

иконостасомъ.

 

Колокольня

 

въ

 

18

 

с.

 

къ

 

западу

 

отъ

 

храма,

отдѣльно,

 

каменная,

 

трехъярусная,

 

крыша,

 

главка

 

и

 

крестъ

 

такіе

же,

 

какъ

 

и

 

на

 

храмѣ.

 

Нижній

 

ярусъ

 

аркою

 

съжелѣзными

 

вратами

въ

 

ограду

 

и

 

къ

 

церкви.

 

Колоколовъ

 

четыре:

 

1-й

 

27

 

п.

 

16

 

ф.,

 

2-й
11

  

п.

 

33

 

ф.,

 

3-й

 

2

 

п.

 

21

 

У.2

 

ф.

 

и

 

4-й

 

14

 

ф.

Ограда

 

каменная

 

съ

 

деревянной

 

рѣшеткой.

 

Въ

 

оградѣ

 

уст-

роенъ

 

склепъ

 

Перцевыхъ.

Какъ

 

въ

 

с.

 

Александрове,

 

такъ

 

и

 

здѣсь,

 

помѣщики

 

болѣе

склонялись

 

къ

 

итальянскому

 

письму — иконъ

 

Спасителя,

 

Божіей

Матери,

 

трехъ

 

Святителей,

 

святыхъ

 

а

 

п.

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

святыхъ.

имена

 

коихъ

 

носили

 

Перцевы,

 

свят.

 

Николая

 

и

 

яѣк.

 

др.

 

во

 

весь

ростъ.

Въ

 

храмѣ

 

есть

 

образъ

 

святителя

 

Тихона

 

Воронежскаго,

 

напи-

санный

 

нахолстѣ,

 

4X5

 

четвертей.

 

Это

 

подлинный

 

портретъ

 

Святи-

теля,

 

подаренный

 

имъ

 

Воронежской

 

купчихѣ

 

Натальѣ

 

Бородиной,

 

въ
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домѣ

 

которой

 

Святитель

 

бывалъ.

 

Бородина

 

оставила

 

его

 

своей

дочери

 

Маріи

 

Ивановнѣ,

 

бывшей

 

замужемъ

 

за

 

храмоздателемъ.

Когда

 

открылись

 

мощи

 

Св.

 

Тихона,

 

Марія

 

Ив.

 

Перцева

 

заказала

сдѣлать

 

на

 

образѣ

 

вѣнецъ

 

краской

 

и

 

надпись:

 

«Сей

 

иортретъ

Преосвященнаго

 

епископа

 

Тихона

 

который

 

погребенъ

 

бысть

 

вза-

донскамъ

 

монастыре

 

мѣсяца

 

Августа

 

13

 

дня

 

1 7».

 

(разобрать

 

нельзя)-

По

 

смерти

 

М.

 

И.,

 

дѣти

 

пожертвовали

 

этотъ

 

образъ

 

въ

 

церковь.

Въ

 

настоящее

 

время

 

изъ-за

 

малочисленности

 

и

 

охлажденія

къ

 

церкви

 

прихожанъ

 

храмъ

 

нуждается

 

въ

 

ремонтѣ.

П.

 

О

 

приходѣ.

 

Село

 

расположено

 

къ

 

с. — в.

 

отъ

 

Казани

въ

 

90

 

в.,

 

считая

 

по

 

Сибирскому

 

тракту,

 

расположено

 

среди

 

смѣ-

шаннаго

 

казеннаго

 

лѣса

 

при

 

рѣчкѣ

 

Баклаушкѣ.

Исторія

 

села

 

слѣдующая.

 

Въ

 

1816

 

или

 

1817

 

г.

 

Правитель-

ство,

 

вслѣдствіе

 

раззорительныхъ

 

войнъ

 

съ

 

Наполеономъ,

 

нуждаясь

въ

 

деньгахъ,

 

начало

 

продавать

 

казенныя

 

земли.

 

Воронежскій

 

дво-

рянинъ

 

и

 

винный

 

откупщикъ

 

П.

 

А.

 

Перцовъ

 

купнлъ

 

земли

 

съ

лѣсомъ

 

около

 

1000

 

десятинъ,

 

выстроилъ

 

здѣсь

 

винокуренный

 

заводъ

и

 

захотіьлъ

 

здѣсь

 

поселиться

 

и

 

назвалъ

 

это

 

мѣсто

 

Хотня.

 

По

другому

 

толкование,

 

Хотня

 

называлась

 

Хотня,

 

потому

 

что

 

здѣсь

въ

 

прекрасной

 

мѣстности

 

при

 

достаткѣ

 

крестьянъ,

 

при

 

заводѣ

жилось

 

очень

 

весело.

 

Изъ-за

 

красоты

 

мѣстности

 

самъ

 

основатель

называлъ

 

свое

 

имѣніе

 

Аркадія;

 

но

 

это

 

названіе

 

извѣстно

 

только

по

 

церковнымъ

 

документамъ,

 

а

 

въ

 

народѣ

 

не

 

привилось.

 

Среди

татаръ

 

же

 

осталось

 

прежнее

 

названіе

 

Баклаушь,

 

„Баклаушъ

■заводь".
Мѣстность

 

села

 

оправдываетъ

 

названіе

 

Аркадія;

 

село

 

окру-

жено

 

лѣсомъ,

 

раскинулось

 

но

 

правому

 

берегу

 

р.

 

Баклаушки

 

и

вдоль

 

ключа,

 

вытекающаго

 

изъ

 

лѣса.

 

Рѣчка

 

около

 

барской

 

усадьбы

образуетъ

 

обширный

 

прудъ,

 

окаймленный

 

съ

 

одной

 

стороны

 

пар-

комъ,

 

а

 

съ

 

другой

 

роща

 

въ

 

вершинѣ

 

прудка

 

образуетъ

 

живую

стѣну

 

съ

 

нависшими

 

надъ

 

водой

 

деревьями

 

и

 

кустарниками,

 

лю-

бимымъ

 

убѣжищемъ

 

соловьевъ

 

и

 

другихъ

 

пѣвчихъ

 

птицъ.

 

На

 

горѣ,

кромѣ

 

храма

 

и

 

барской

 

усадьбы,

 

расположены

 

училище,

 

больница

съ

 

помѣщеніями

 

для

 

служащихъ

 

п

 

причтовые

 

дома.

 

Эти

 

зданія

осѣнены

 

деревьями,

 

дающими

 

прохладу

 

въ

 

лѣтній

 

зной

 

и

 

оздорав-

ливающимн

 

воздухъ.



-
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До

 

постройки

 

церкви

 

деревня

 

Аркадія — Хотия

 

входила

 

въ

составъ

 

Апазовскаго

 

прихода.

 

Съ

 

постройкой

 

же

 

церкви

 

былъ

образованъ

 

самостоятельный

 

приходъ

 

изъ

 

села

 

Хотни

 

и

 

деревень

Серды,

 

Сюльти,

 

Кушкетбашъ

 

и

 

Сердабапіъ

 

Малмыжскаго

 

у.,

 

вхо-

дившихъ- прежде

 

въ

 

Аиазовскій

 

приходъ.

 

Вътакомъ

 

составѣ

 

при-

ходъ

 

существовалъ

 

до

 

1847

 

года.

 

Въ

 

этомъ

 

году,

 

какъ

 

видно

изъ

 

клировыхъ

 

вѣдомостей

 

за

 

означенный

 

годъ,

 

вышли

 

изъ

 

состава

прихода,

 

который

 

остался

 

только

 

при

 

39

 

дв.

 

съ

 

197

 

м.

 

и

 

267

 

ж.

 

Тѣмъ

не

 

менѣе

 

приходъ

 

сохранилъ

 

свою

 

самостоятельность

 

до

 

1879

 

г.

Въ

 

этотъ

 

годъ

 

волѣдствіе

 

малочисленности

 

прихода

 

и

 

скудости

содержанія

 

причта,

 

о

 

чемъ

 

будетъ

 

сказано

 

въ

 

слѣдующей

 

главѣ,

приходъ

 

былъ

 

закрыта

 

и

 

прииисанъ

 

сначала

 

къ

 

сосѣднему

 

Алек-

сандровскому

 

(10

 

в.),

 

а

 

черезъ

 

5

 

лѣтъ,

 

по

 

просьбѣ

 

прихожанъ,

къ

 

Апазовскому

 

приходу,

 

какъ

 

ближайшему

 

(въ

 

7

 

в.).

Съ

 

1897

 

г.

 

но

 

назначеніи

 

усиленнаго

 

жалованья

 

525

 

р.

 

и

увеличенія

 

руги

 

до

 

160

 

р.

 

въ

 

годъ

 

приходъ

 

былъ

 

вновь

 

открыть.

На

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

находится

 

теперь

 

господскій

 

паркъ,

 

было

татарское

 

кладбище

 

бывшей

 

татарской

 

деревни

 

Баклаушъ.

 

Изъ

вьпожениаго

 

большими

 

камнями

 

грота

 

вытекаетъ

 

ключъ,

 

вода

 

ко-

тораго

 

замѣчательно

 

чиста

 

и

 

пріятна

 

на

 

вкусъ.

 

Татары

 

говорятъ,

что

 

въ

 

гротѣ

 

похороненъ

 

ихъ

 

святой,

 

и

 

пріѣзжаютъ

 

лѣтомъ

 

на

поклоненіе.

 

Русскіе

 

совершаютъ

 

въ

 

преполовеніе

 

и

 

1

 

августа

 

ходы

для

 

освященія

 

воды.

   

.

III.

 

О

 

причтѣ.

 

1)

 

По

 

открытін

 

прихода

 

изъ

 

села

 

Апазова

былъ

 

перемѣщенъ

 

священникъ

 

Ѳ.

 

А.

 

Псалмонѣвцевъ

 

(1830 — 1855),

пономарскій

 

сынъ,

 

изъ

 

3

 

класса

 

бывшей

 

Казанской

 

академіи,

съ

 

21

 

мал

 

1814

 

г.

 

былъ

 

діакономъ

 

въ

 

с.

 

Поникъ,

 

Мамадышск.

 

у.,

29

 

августа

 

1819

 

г.

 

былъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

въ

 

то

 

же

село

 

Поникъ

 

и

 

11

 

марта

 

1825

 

г.

 

переведенъ

 

въ

 

с.

 

Апазово

 

и,

наконецъ,

 

сюда.

 

0.

 

Ѳеодоръ

 

прослужилъ

 

здѣсь25

 

л.

 

и

 

подъ

 

конець

своего

 

служевія,

 

удрученный

 

старостію,

 

за

 

годъ

 

до

 

кончины,

 

отказался

отъ

 

м.ѣста.

 

Въ

 

1856

 

г.

 

онъ

 

скончался,

 

оставивъ

 

по

 

себѣ

 

добрую

 

память

среди

 

прихожанъ,

 

какъ

 

добрый,

 

кроткій

 

и

 

ласковый

 

батюшка.

 

Съ

сѣверной

 

стороны

 

алтаря,

 

на

 

оградѣ,

 

видна

 

поросшая

 

березками

могилка

 

0.

 

Ѳеодора— мѣсто

 

упокоенія

 

добраго

 

пастыря.

 

2)

 

зять

 

о.

Ѳеодора

 

свящ.

 

Николай

 

Яковл.

 

Ястребовъ,

 

изъ

 

духовной

 

семи-

наріи,

   

болѣзненный

   

человѣкъ,

   

прослужилъ

   

всего

   

три

   

года.

   

3)
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Ѳеодоръ

 

Никит.

 

Сосунцовъ

 

(1859—1876),

 

оставившій

 

такую

 

же

память,

 

какъ

 

и

 

о.

 

Ѳеодоръ

 

Псалмопѣвцевъ,

 

вышелъ

 

въ

 

заштатъ

и

 

погребенъ

 

въ

 

церковной

 

оградѣ

 

Седміозерной

 

пустыни,

 

находя-

щейся

 

въ

 

предѣлахъ

 

Каймарскаго

 

прихода.

 

4)

 

Алексѣй

 

Александр.

Амфіоновъ

 

(1876— 1877).

 

5)

 

Петръ

 

Гавр.

 

Богородицкій

 

(1877—

1878);

 

при

 

немъ

 

приходъ

 

былъ

 

закрыть.

Давая

 

разрѣшеніе

 

на

 

постройку

 

церкви

 

въ

 

селѣ

 

Хотнѣ,

Епархіальное

 

Начальство

 

не

 

имѣло

 

намѣренія

 

раздѣлять

 

АпазовскШ

приходъ,

 

а

 

только,

 

въ

 

виду

 

ветхости

 

Апазовской

 

церкви

 

закрыть

послѣднюю,

 

а

 

причтъ

 

ея

 

перевести

 

въ

 

село

 

Хотню,

 

но

 

скоро

 

въ

виду

 

миссіонерскихъ

 

цѣлей

 

(село

 

Апазово— старокрещ.

 

татары)

въ

 

Апазово

 

пришлось

 

назначить

 

причтъ

 

и

 

озаботиться

 

нсирав-

леніемъ

 

церкви,

 

а

 

наслѣдникамъ

 

храмоздателя

 

(храмозд.

 

П.

 

А.

 

ІІер-

цовъ

 

умеръ

 

спустя

 

9

 

мѣсяцевъ

 

послѣ

 

освященія

 

храма)

 

вдовѣ

ЛІаріи

 

Перцовой

 

и

 

сыну

 

ея

 

Эрасту

 

Перцову

 

предложить,

 

если

пожелаютъ

 

имѣть

 

при

 

церкви

 

свой

 

причтъ,

 

внести

 

въ

 

ломбартъ

до

 

12000

 

руб.

 

или

 

дать

 

обезпеченіе

 

хлѣбомъ

 

и

 

деньгами

 

для

содержанія

 

священника

 

и

 

2-хъ

 

причетниковъ.

 

Означенное

 

условіе

и

 

было

 

предложено

 

г.г.

 

Перцовымъ

 

Указомъ

 

Казанской

 

Духов-

ной

 

Консисторіи

 

отъ

 

20

 

Мая

 

1831

 

года

 

за№

 

3321.

 

Г.г.

 

Перцовы

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

указъ

 

Консисторіи

 

и

 

дали

 

слѣдующее

 

обязательство

помѣщаемое

 

ниже

 

дословно.

 

«Въ

 

силу

 

указа

 

Его

 

Императорскаго

Величества,

 

изъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Консисторіи

 

отъ

 

20

 

Мая

1831

 

года

 

за

 

№

 

3321 -мъ

 

обязуемся

 

мы

 

сами

 

и

 

обязуемъ

 

насдѣд-

яиковъ

 

нашихъ,

 

имѣющихъ

 

быть

 

въ

 

нашемъ

 

родѣ

 

послѣ

 

насъ,

доставлять

 

священноцерковнослужителямъ

 

новопостроенной

 

Пет-

ропавловской

 

церкви

 

въ

 

нашемъ

 

селѣ

 

Хотнѣ

 

денежное

 

и

 

хлѣбное

содержаніе

 

въ

 

полномъ

 

количествѣ

 

и

 

безостановочно,

 

коего

 

реестръ

при

 

семь

 

прилагаемъ,

 

съ

 

назначеніемъ

 

кому

 

изъ

 

означенныхъ

священноцерковнослужителей

 

и

 

сколько

 

изъ

 

онаго

 

содержанія

 

дол-

жно

 

получать,

 

и

 

почтеннѣйше

 

представляемъ

 

сіе

 

наше

 

обязатель-

ство

 

чрезъ

 

благочиннаго

 

Казанскаго

 

уѣзда

 

села

 

Шапшей

 

священ-

ника

 

Александра

 

Никольскаго

 

въ

 

Казанскую

 

Духовную

 

Конси-
сторію

 

для

 

утвержденія.

 

Въ

 

исполненіи

 

по

 

оному

 

собственноручно

и

 

подписались

 

тако:

 

Порутчица

 

Марія

 

Перцова. —Титулярный

Совѣтникъ

 

Эрастъ

 

Перцовъ».


