
а

 

ЕІовый

 

Завѣтъ-то

 

блаженное

 

время,

 

когда

 

вы

 

еже-

дневно,

 

утро,

 

вечеръ

 

и

 

полудне,

 

назидали<ь

 

здъсь

 

чтеніемъ

Слова

 

Божія

 

2 ).

 

И

 

въ

 

самостоятельной

 

жизни

 

считайте

для

 

себя

 

потерннпымъ

 

тотъ

 

день,

 

въ

 

который

 

не

 

про-

чтете

 

единаго

 

зачала

 

изъ

 

св.

 

Еиангелія

 

и

 

Апостола.

 

И

міръ

 

Божій

 

будетъ

 

съ

 

вами,

 

и

 

благодать

 

Божія

 

пребу-

детъ

  

на

 

васъ.

Закопоучитель

 

Благовещенской

 

учительской

 

Семинаріи,

Священннкъ

   

А.

 

ЛаринЪ.

—-—0=®Щ»=в>-€ШФ=4С> ——

Краткая

 

исторія

 

построенія

 

и

 

освящѳнія

Кириио-Мѳѳодіевской

 

церкви

 

при

 

Благовѣ-

гценской

 

Учительской

 

семинаріи

 

Уфимской
губерніи.

і.

Bo

 

всякомъ

 

учебиомъ

 

заведеніи

 

воспитапіе

 

юношей

 

въ

духѣ

 

церковности

 

и

 

патріотизма

 

представляется

 

дѣломъ

великой

 

важности,

 

и

 

особенно

 

въ

 

учительскихъ

 

семина-

ріяхъ:

 

выработанное

 

въ

 

сечинаріи

 

направлеиіе

 

ирямо

 

и

непосредственно

 

прививается

 

молодому

 

поколѣнію

 

народа

■

(икоиостасъ,

    

какъ

     

въ

    

Кіевск.

     

Владимірскомъ

 

соборѣ,

есть

 

большая

    

икона

    

работы

   

Нестерова),

 

воздвигнугаго

неусыпными

   

трудами

    

директора

 

семинаріи

 

Тарнавскаго

и

 

бывшаго

 

эакопоучителя

  

протоіерея

 

Львова.

й)

 

Вечернія

 

и

 

утренйія

 

молитвы,

 

каждый

 

урокъ

 

Зако-

на

 

Божія

 

и

 

славянск,

 

чтенія

 

сопровождаются

 

у

 

пасъ

 

чте-

ніемъ,

  

въ

 

иявѣстномь

 

порядкѣ,

 

Св.

  

Евангелія

 

и

 

Апосгель-

скихъ

  

аослапій

 

сь

 

объясыеиіемъ

 

законоучителя.



воспитанниками

    

ея

    

при

 

исполнении

    

ими

    

учительской

должности

  

въ

 

се.тьскихъ

 

пародпыхъ

  

училищахъ.

Особенно

 

важною

 

является

 

выработка

 

православно-рус-

скихъ

 

учителей

 

въ

 

Благовѣщенской

 

ееминаріи,

 

предпа-

8начеиной

 

быть

 

разсадникомъ

 

учителей

 

и

 

просвѣщенія

для

 

губерній:

 

Уфимской,

 

Пермской,

 

Оренбургской

 

и

 

об-

ластей

 

Уральской

 

и

 

Тургайской.

 

Въ

 

этой

 

окраинѣ

 

Рос-

ши

 

множество

 

ипороддевъ,

 

хотя

 

и

 

крещеныхъ

 

мѣстами,

но

 

мало

 

усвоившихъ

 

истины

 

христіанства,

 

представляютъ

многочисленныя

 

гнѣзда

 

полуязычества.

 

Самое

 

русское

населеніе.

 

по

 

историческимъ

 

условіямъ,

 

сложилось

 

далеко

не

 

идеально

 

— хорошо;

 

между

 

прочимъ

 

оно

 

издавна

 

изъ-

язвлено

 

разнообравнымъ

 

сектанствомъ,

 

которое

 

въ

 

сово-

купности

 

съ

 

магометанствомъ

 

и

 

даже

 

язычествомь

 

ино-

родцевъ,

 

подрываетъвпутреннюю

 

прочность

 

кулътурныхъ

началъ,

 

проводимыхъ

 

Правителъствомъ.

Село

 

Благовѣщенскій

 

заводъ,

 

съ

 

его

 

разповѣрнымъ

старообрядческимъ

 

населеніемъ,

 

съ

 

его

 

нравами

 

и

 

обы-

чаями,

 

напоминающими

 

во

 

многомь

 

XVII

 

столѣтіе, —

является

 

типичпымъ

  

представителемъ

   

Приуралья

 

*).

Открытая

 

въ

 

Благовѣщенскомъ

 

эаводѣ

 

учительская

семинарія,

 

не

 

только

 

теперь,

 

но

 

и

 

въ

 

далекомъ

 

будущемъ,

не

 

можетъ

 

разсчитывать

 

на

  

вполнѣ

 

эдоровую

   

нравствен-

*)

 

Не

 

надо

 

забывать,

 

что

 

миогія

 

мѣстности

 

Уфимской

г.уберніи

 

заселены

 

бывшими

 

ссыльными;

 

многіе

 

уѣздные

города

 

Приуралья

 

и

 

попынѣ

 

служатъ

 

мѣстомъ

 

ссылки

неблагонадешныхъ

 

людей.



694

 

—

вую

 

обстановку,

 

а

 

по

 

тому

 

должна

 

сильно

 

бороться

 

про-

тивъ

 

вліяній,

 

идущихъ

 

ваъ-за

 

стТ.нъ

 

ааведенія,

Понятно,

 

какъ

 

важно

 

для

 

этой

 

семинаріи

 

созданіѳ

внутри

 

самой

 

семинаріи

 

такого

 

сильпаго

 

онорпаго

 

пунк-

та

 

добрыхъ

 

условій

 

православно —русскаго

 

развитія,

 

какъ

храмъ

 

Божій —эта

 

наивысшая

 

воспитательно

 

— учительная

сила

 

и

 

центръ,

 

около

 

котораго

 

должна

 

вращаться

 

вся

челоиѣческая

 

жизпь,

Вотъ

 

почему

 

мысль

 

о

 

созданіи

 

собственваго

 

храма

 

из-

давна,

 

въ

 

течеиіи

 

15

 

лѣтъ,

 

была

 

мечтой

 

Благовѣщенской

учительской

 

семннаріи,

 

существующей

 

съ

 

1876

 

года.

Мечта

 

эта

 

не

 

осуществлялась

 

за

 

пеимѣпіемъ

 

средсгвъ.

 

Ни

спеціальныхъ

 

суммъ ;

 

ни

 

почетныхъ

 

попечителей,

 

которые

могли

 

бы

 

помочь

 

семинаріи

 

въ

 

этомъ

 

святомъ

 

дѣлѣ — въ

семипаріи

 

не

 

было

 

*).

 

Оставалось

 

прибѣгпуть

 

къ

 

обще

 

—

русскому

 

способу

 

ивысканія

 

средствъ

 

на

 

постройку

 

хра-

ма,

 

къ

  

сбору

  

пожертвованііі.

П.

10

 

Ноября

 

1893

 

года

 

вновь

 

назначенный

 

директоръ

А.

 

И.

 

Тарнавскій

 

просилъ

 

г.

 

попечителя

 

Оренбургскаго

учебнаго

    

округа

 

о

  

разрѣшеніи

     

ходатайствовать

     

предъ

*)

 

Ныиѣ

 

А.

 

И.

 

Тарпапскій

 

расположилъ

 

Уфимскэго

1-й

 

гильдіи

 

купца,

 

иотомствеппаго

 

почетнаго

 

гражданина,

А.

 

Ѳ.

 

Чижова

 

принять

 

па

 

себя

 

обязанности

 

почетнаго

попечителя

 

Благовѣщенской

 

семцнарш,

 

.



-695

 

—

Преосвященпымъ

 

Уфіімскимъ

 

Діописіемъ

 

о

 

выдачѣ

 

ему,

директору,

 

и

 

закопоучителю

 

семипаріи,

 

тогда

 

Священ-

нику,

 

нынв

 

Протоіерею

 

о.

 

Павлу

 

Львову,

 

кпигъ

 

для

сбора

 

пожертвованій

 

на

 

постройку

 

храма.

 

Разрѣшеніе

г,

 

попечителя

 

было

 

получено

 

18

 

Ноября.

 

Ходатайство

наяалось,

 

и

 

сборныя

 

книжки

 

были

 

выданы

 

изъ

 

Уфим-

ской

 

Консисторіи

 

19

 

Января

 

1894

 

г,

 

Съ

 

этого

 

времени

директоръ,

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

обратился

 

съ

 

проситель-

ными

 

письмами

 

къ

 

разнымъ

 

вліятельнымъ

 

лицамъ

 

и

учрежденіямъ.

 

Въ

 

своихъ

 

письмахъ

 

онъ

 

выясияль

 

важное

аначеніе

 

собственнаго

 

храма

 

въ

 

дѣлѣ

 

вос;іитанія

 

народ-

ныхъ

 

учителей

 

для

 

здѣшняго

 

края

 

и

 

уб Бдительно

 

про-

силъ

 

оказать

 

посильную

 

помощь

 

семинаріи.

 

Однихъ

 

про-

силъ

 

сообщить

 

ему

 

адресъ

 

извѣстныхъ

 

благотворителей

(напр.

 

покойнаго

 

Высокопреосвящепнаго

 

Доната,

 

Архі-

енископа

 

Виленскаго);

 

другихъ

 

—

 

рнэрѣшенія

 

обратиться

съ

 

просьбою

 

о

 

пожертвованіи

 

къ

 

законоучителямъ

 

и

 

учи-

телямъ

 

вародпыхъ

 

училищъ,

 

преимущественно

 

изъ

 

окон-

чившихъ

 

курсъ

 

въ

 

Благовѣщенской

 

учительской

 

семи-

наріи

 

(напр.

 

директоровъ

 

и

 

инспекторовъ

 

пародныхъ

училищъ

 

Оренбургскаго

 

округа);

 

третьихъ

 

просилъ

 

ока-

вать

 

ему

 

и

 

законоучителю

 

Львову

 

еодѣйствіе

 

въ

 

сборѣ

пожертвованій

 

(uanp.,

 

Преосвящечпаго

 

Нестора,

 

Епископа

Дмитровскаго,

 

г.

 

Рукавишникова,

 

М

 

ісковскаго

 

городскаго

голову,

 

управляющаго

 

Нижегородской

 

яимаркой

 

и

 

мн,

 

др.)

Одновременно

 

съ

 

симъ

 

было

 

возбуждено

 

ходатайство

предъ

 

различными

 

пароходными

 

обществами

 

о

 

выдачѣ

безнлатныхъ

 

билетовъ

 

сборщикамъ

 

для

 

яроѣзда

 

въ

 

Ка-

зань,

 

Ыижній

 

и

 

др.

 

города



Въ

 

тоже

 

время

 

сборъ

 

денегъ

 

по

 

книжкямъ

 

начатъбылъ

законоучителемъ

 

о.

 

Павломъ

 

Львопымъ

 

въ

 

Благовѣщен-

скомъ

 

яаводѣ

 

и

 

директором!,

 

въ

 

УфѢ

 

(съ

 

Марта

 

1894

 

г.)

и

 

производился

 

урывками,

 

при

 

случаѣ,

 

ибо

 

ни

 

законо-

учитель,

 

ни

 

директоръ

 

не

 

могли,

 

пи

 

обязапноетямъ

службы,

 

оставлять

 

семшіарію

 

на

 

продолжительное

 

время.

Къ

 

лѣту

 

собрано

 

было

 

1197

 

рублей, —сумма,

 

весьма

 

не-

значительная

  

для

  

постройки

  

даже

  

приличной

  

часовни.

Настали

 

каникулы.

 

Сборщикамъ

 

выданъ

 

отпускь

 

(ди-

ректору

 

съ

 

26

 

Іюня

 

по

 

8

 

Сентября)

 

въ

 

Нижегородскую,

Оренбургскую

 

и

 

др.

 

губерніи

 

Приуралья

 

и

 

Поволжья.

Къ

 

этому

 

времени

 

получились

 

отвЬты

 

на

 

миогія

 

изь

просителыіыхъ

  

писемъ.

Одни

 

изъ

 

НМХ1-

 

радовали

 

сборщиковъ

 

задушевностью

отношенія

 

къ

 

ихъ

 

святому

 

Дѣлу,

 

другіе

 

печалили

 

су-

хостью

 

и

 

безеердечнымъ

 

отказомъ

 

въ

 

помощи.

 

Многія

пароходныя

 

общества

 

(Якимовыхъ,

 

Любимова,

 

Курбато-

вой,

 

„Пароходства

 

по

 

Вилгѣ",

 

Каменсіиіхъ)

 

выслали

 

ебор-

щикамъ

 

безплатные

 

билеты

  

на

  

проѣздъ.

Напутствуемые

 

благожелапіями

 

воспиганпиковъ

 

и

 

со-

служивцевъ,

 

директоръ

 

и

 

законоучитель

 

отправились

 

сь

книжками

 

по

 

сбору

 

поягертвовнпій.

 

Въ

 

теченіе

 

1894

 

—

1896

 

г.

 

директоръ

 

нѣсколько

 

разъ

 

собиралъ

 

пожертво-

ванія

 

въ

 

УфѢ,

 

два

 

раза

 

въ

 

Москвѣ,

 

трижды

 

въ

 

ІІиж-

немъ-Новгородѣ,

 

О.

 

Законоучитель

 

въ

 

тѣ

 

же

 

годы

 

объ-

ѣхалъ

 

слѣдующіе

 

города:

 

Уфѵ,

 

Нижпій

 

—

 

два

 

раза,

 

Ка-

зань,

 

Вятку,

 

Чистополь,

 

Златоустъ,

 

Екатеринбург!.,

 

Бирскъ,

Самару,

 

Симбнрскъ,

 

Чебоксары

 

и

 

др.

 

Въ

 

Нижнемъ

 

ди-

ректоръ

 

былъ

 

принимаемь

 

благосклонно

 

и

 

сочувственно

бывшимъ

 

губернатором!.,

 

Н.

 

М.

 

Бараповымъ,

 

предсѣда-

телемъ

 

ярмарочиаго

 

биржеваго

 

комитета,

 

С,

 

Т.

 

Морозо-

выми



Хотя

 

много

 

и

 

скорбныхъ,

 

тяжелыхъ

 

положепій

 

пере-

жили

 

труженики

 

— сборщики,

 

но

 

помощь

 

Божія

 

видимо

споспѣшествовала

 

имъ.

 

Въ

 

теченіе

 

лѣта

 

1894

 

г.

 

было

Собрано

 

до

 

4700

 

р.

 

наличными

 

деньгами

 

и

 

вещами,

напр.

 

4

 

колокола

 

на

 

сумму

 

свыше

 

100

 

р.,

 

несколько

иконъ,

 

риаъ,

 

сосуды

 

и

 

т,

  

п.

Около

 

этого

 

времени

 

разосланы

 

были

 

просительныя

письма

 

г.г.

 

предсѣдателямъ

 

уѣздныхъ

 

земскихъ

 

управъ

губерній

 

Уфимской,

 

Пермской

 

и

 

Оренбургской.

 

Но

только

 

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

отнеслись

 

сочувственно

 

на

воззваиіе

 

семинаріи

 

о

 

помощи.

 

Уфимская

 

земская

 

уѣздпая

управа

 

по

 

ходатайству

 

председателя

 

П.

 

Ф.

 

Гипевскаго,

выслала

 

500

 

р.,

 

Соликамская

 

100

 

р.,

 

Ирбитская

 

25

 

р.

Белебеевская

 

25

 

р.;

 

остальпыя

 

отклонили

 

просьбу

 

подъ

разными

 

предлогами,

 

ссылаясь,

 

какъ

 

пагір.

 

одна

 

"изъ

нихъ,

 

на

 

законъ,

 

по

 

которому

 

пожертвоваиія,

 

благотво-

рительность

 

и

 

вообще

 

всякаго

 

рода

 

деятельность

 

должна

ограничиваться

 

у

 

нихъ

 

нредѣлами

 

одного

 

уѣзда.

III.

Съ

 

паступленіемъ

 

учебнаго

 

времени

 

хождеиіе

 

съ

 

кн нау-

ками

 

прекратилось.

 

Открылся

 

рядъ

 

педагогическихъ

 

со-

вѣтовъ

 

по

 

предмету

 

соетавлепія

 

проектовъ,

 

плановъ

 

по-

стройки

 

церкви.

 

Спачала

 

предполагали

 

сдѣлать

 

каменную

пристройку

 

для

 

храма

 

въ

 

Формѣ

 

выступа

 

спереди

 

сре-

дины

 

главнаго

 

зданія

 

семипаріи,

 

но

 

тѣснота

 

корпуса,

неудобство

 

расположенія

 

его

 

комнатт,

 

(зданіе

 

строилось

мѣстиымъ

 

помѣщикомъ

 

для

 

заводской

 

конторы

 

и

 

впо-

слѣдствів

 

куплено

 

Министерствомъ

 

Народн.

 

просвѣщепія

для

 

семинаріи),

 

слабость

 

грунта

 

и

 

ограниченность

 

про-

странства

 

отъ

 

Фасада

 

до

 

улицы

 

-

 

вынудили

 

совѣтъ

 

остано-

виться

 

на

 

постройкѣ

 

отдѣлыіаго

 

віцшія

 

для

 

церкви

 

въ

небольшом*

 

семинарскомъ

 

садикѣ,



-

 

698

 

-

14

 

Февраля

 

1895

 

г.

 

получены

 

были

 

планъ

 

и

 

смѣта

(въ

 

суммѣ

 

6653

 

р.

 

31

 

к.)

 

на

 

постройку

 

каменной,

 

съ

деревяпнымъ

 

сводомъ

 

и

 

куполами,

 

церкви

 

въ

 

саду

 

семи-

наріи,

 

составленные

 

по

 

порученію

 

г.

 

попечителя

 

округа

архитектором!.

 

Оренбургскаго

 

учебпаго

 

округа,

 

Савини-

чемъ.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

совѣтъ

 

постановплъ

 

отослать

планъ

 

и

 

смѣту

 

въ

 

строительное

 

отдѣленіе

 

Уфимсквго

 

гу-

бернскаго

 

правленія

 

па

 

утвержденіе

 

и

 

озаботился,

 

съ

 

раз-

рѣшенія

 

г.

 

попечителя

 

округа,

 

учредить

 

строительный

комитетъ

 

для

 

постройки

 

церкви

 

на

 

время

 

отсѵтствія

 

за-

болѣвшаго

 

директора.

 

Комитетъ

 

составился

 

изь

 

настав-

ника

 

семинаріи

 

Ложкина,

 

учителя

 

Йнакина

 

подъ

 

предсв-

дательотвомъ

 

законоучителя

 

Львова.

 

Кромѣ

 

сихъ

 

лиці.

 

г.

попечитель,

 

по

 

просьбѣ

 

совѣта,

 

разрѣшиль

 

приглашать

Вііі

 

засвданія

 

по

 

болѣе

 

важны.п.

 

вопросам!,

 

опьпныхъ

лицъ

 

—

 

мѣотиаго

 

помѣщикн,

 

Д.

 

С.

 

С.

 

А.

 

Д.

 

Дашкова

 

и

П.

   

И.

  

Кузнецова,

  

и

   

В.

  

II.

  

Фролова.

Въ

 

Февралѣ

 

днректоръ

 

получилъ

 

отпускь

 

въ

 

Москву

для

 

лѣченія.

 

Опт.

 

и

 

теперь

 

не

 

оставлял!,

 

заботу

 

о

 

сред-

ствахь

 

на

 

постройку

 

церкви.

 

Хотя

 

Москвичи

 

около

 

кию

времени,

 

по

 

словамъ

 

городского

 

голокы

 

г.

 

Рукавишни-

кова,

 

сдѣлали

 

весьма

 

значительный

 

пожертвонанія

 

на

дѣля

 

благотворительности

 

и

 

на

 

еооружепіе

 

храыовь

 

въ

различных!,

 

мѣстпоетяхъ

 

Россіи

 

но

 

„рука

 

дающим,

 

не

оскудѣваетъ":

 

нашлись

 

добрые

 

люди,

 

которые

 

оказали

свою

 

помощь

 

то

 

добрымъ

 

словомі.

 

(Московскія

 

Вѣдом,

Л:-

 

80

 

и

 

152

 

за

 

1895

 

годъ),

 

то

 

іюжерівованіемъ

 

депегъ,.

утвари,

 

вещей.

Между

 

тѣмъ

 

утвержденіе

 

проекта

 

постройки

 

затяну-

лось.

 

На

 

осиованіи

 

циркуляра

 

М.

 

В.

 

Д.

 

(отъ

 

9

 

Іюпя

1869

 

г.

 

за

 

№

 

180),

 

по

 

которому

 

проекты

 

на

 

постройку

каменныхъ

 

церквей

 

съ

 

деревянными

 

куполами

 

и

 

сводами

подлежать

  

утверждению

 

Министерства

 

Внутренних!.

 

Дѣлъ,

71.



а

 

не

 

строи

 

гельнаго

 

отдѣл.

 

губериск.

 

правленія,

 

—

 

1-го

Марта

 

строигельп.

 

огдѣл.

 

Уфимск.

 

губернск.

 

иравленія

возвратило

 

планъ

 

и

 

смѣту

 

при

 

требованіи

 

представить

копію

 

проекта

 

постройки

 

и

 

записку

 

съ

 

поясненіемъ,

 

ка-

кими

 

уважительными

 

причинами

 

вызывается

 

постройка

каменной

 

церкви

 

съ

 

деревяпнымъ

 

потолкомъ

 

и

 

куполами.

Совѣтъ

 

сем

 

и

 

па

 

pi

 

и

 

въ

 

числѣ

 

причинъ

 

выставилъ

 

педоста-

точность

 

средствь

 

и

 

слабость

 

грунта;

 

г.

 

архитекгоръ

приложилъ

 

отъ

 

себя

 

объяснительную

 

записку,

 

копію

проекта,

 

и

 

2-го

 

Мая

 

дѣло

 

опять

 

направлено

 

было

 

въ

губернское

 

правленіе

 

для

 

представления

 

въ

 

технический

строительный

 

комитетъ

 

Министерства

 

Внутренних!.

 

Дѣлъ.

Только

 

22

 

Сентября

 

строительное

 

отдѣлепіе

 

возвратило

утвержденный

 

г.

 

Товарищем!.

 

Министра

 

Внутревнихъ

Дѣлъ

 

проектъ

 

на

 

постройку

 

церкви.

 

2

 

Октября

 

совѣтъ

семинаріи

 

яаключилъ

 

условіе

 

съ

 

подрядчикомъ

 

П.

 

А.

Марковымъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

послѣдній

 

обязался

 

за

 

1800

 

р,

произвести

 

по

 

проекту

 

Савинича

 

всѣ

 

земляныя,

 

камен-

ный,

 

нлотничныя

 

(за

 

немногими

 

исключениями)

 

печныя

 

и

кроиельпыя

  

работы.

Какъ

 

только

 

выяснился

 

вопросъ

 

о

 

мѣстѣ,

 

плаяѣ

 

и

средстпахъ

 

постройки

 

церкви,

 

приступили

 

къ

 

заготовле-

нію

  

необходим ыхъ

 

матеріаловъ.

Туіъ

 

умѣстно

 

вспомнить

 

о

 

крупныхъ

 

матеріальныхъ

ножертвованіяхъ

 

нѣкоторыхъ

 

благотворителей.

 

Местный

помѣіцикъ

 

Д.

 

Д.

 

Дашковъ

 

во

 

1-хъ

 

уступилъ

 

по

 

2

 

р.

 

ня

каждой

 

тысячѣ

 

кирпича,

 

что

 

составило

 

свыше

 

400

 

руб-

левое

 

пожертвоваиіе;

 

во

 

2-хъ

 

пазиачилъ

 

пизкѵю

 

платѵ

за

 

выработку

 

для

 

церкви

 

известковаго

 

камня,

 

по

 

1

 

р«

50

 

к.

 

съ

 

кубической

 

сажени;

 

въ

 

3-хъ

 

дозволиль

 

произ-

водить

 

обжиганіе

 

извести

 

въ

 

его

 

заводскихъ

 

печахъ,

 

на-

яначивъ

 

плату

 

лишь

 

за

 

дрова

 

по

 

1

 

коп.

 

съ

 

пуда

 

жже-

ной

 

извести.

  

Уфимскій

 

купецъ

   

Зоринъ

 

—

 

Степановъ

    

но-



-

 

700-

жертвовалъ

 

камень

 

—

 

плитяякъ

 

на

 

цоколь

 

и

 

полъ

 

въ

церкви.

 

Князь

 

Бѣлосельскій

 

—

 

Бѣлозерскій

 

далъ

 

все

 

поло-

совое

 

желѣзо

 

для

 

постройки,

 

скобы,

 

стремена

 

для

 

трубь,

связи

 

(до

 

160

 

пудовъ)

 

и

 

желѣзныя

 

рвшетки

 

по

 

данному

рисунку

 

и

 

размѣрамъ

 

для

 

одинпадцати

 

оконъ.

 

Г.

 

Бала-

іповъ

 

пожертвовалъ

 

кровельнаго

 

желѣза

 

157

 

пудовъ

 

на

сумму

 

417

 

р.

 

82

 

к.

 

съ

 

его

 

доставкой

 

на

 

мѣсто.

 

Нико-

торые

 

пароходо-владѣльцы,

 

особенно

 

Любимовы,

 

сдѣлали

значительную

 

уступку

 

по

 

доставкѣ

 

строительныхъ

 

адате-

ріаловъ,

 

а

 

мѣстные

 

заводскіе

 

обыватели

 

и

 

крестьяне

 

со-

сѣднихъ

 

сель

 

и

 

деревень

 

(Трошкина

 

оврага,

 

с.

 

Покров-

ска

 

го,

 

Семеповки,

 

Языкова,

 

Андреевки,

 

Каменной-По-

ляны,

 

Сергинскаго

 

починка,

 

Городка

 

и

 

др.)

 

по

 

просьбе

о.

 

Павла

 

Львова,

 

безплатпо

 

перевезли

 

камень

 

сь

 

дачи

Зорина,

 

что

 

составляетъ

 

жертву,

 

превышающую

 

50

 

р.

Житель

 

Благовѣщенскаго

 

завода,

 

купецъ

 

С.

 

Л.

 

Кули-

ковъ,

 

по

 

просьбѣ

 

о.

 

Павла,

 

уступилъ

 

за

 

50

 

р.

 

170

 

ду-

бовыхъ

 

брусковь

 

для

 

устройства

 

оконныхъ

 

рамъ

 

вь

 

церкви.

(Позже,

 

по

 

просьбѣ

 

директора,

 

онъ

 

же,

 

С.

 

Куликовъ,

зкертвовалъ

 

дубовые

 

бруски

 

и

 

для

 

кіотовъ

 

fia

 

вновь

 

прі-

обрѣтенныя

 

иконы).

 

Бруски

 

эти,

 

по

 

оцѣнкѣ

 

мѣстиыхъ

столяровъ,

 

обходятся

 

въ

 

нокупкѣ

 

не

 

дешевле

 

1

 

рубля

каждый.

Къ

 

этой

 

порѣ,

 

т.

 

е.

 

къ

 

веснѣ

 

1896

 

г.

 

у

 

сборщиковъ

было

 

столько

 

средствь,

 

что

 

съ

 

избытком!,

 

было

 

довольно

на

 

постройку

 

церкви

 

вчернѣ

 

*),

 

и

 

потому

 

можно

 

было

съ

 

весны

   

1896

  

г,

  

приступить

 

къ

 

постройки

 

храма.

____________________

*)

 

Вотъ

 

перечисленіе

 

болѣе

 

крупныхъ

 

денежныхъ

 

по-

аіертвованій,

 

поступившихъ

 

въ

 

періодъ

 

построенія

 

храма:

Министерство

 

Народнаго

 

Просвѣщенія

 

отпустило

 

J

 

000

 

р.

Директоръ

 

семинаріи,

 

ваконоучитель,

 

наставники

 

и

 

учи-

теля

 

жертвовали

  

каждый

  

но

 

мѣрѣ

    

своихъ

     

средствъ

  

(въ



-701

 

-

Надлежало

  

иаелѣдовать

  

мѣсто

 

подъ

 

постройку.

 

Г.

 

архи-

тектор!.

  

Спвиннчъ

   

не

  

могъ

   

прибыть

    

вь

   

Влаг.овѣщенскій

заводь

  

раньше

 

начала

  

Февраля;

   

когда

    

вь

     

присутствіи

;________________ ]___ і__ і

■

общемъ

  

on.

  

220

  

р.

 

до

 

2

  

p.),

  

удѣляя

   

ежемесячно

    

часть

своего

 

жалованья

 

въ

 

продолжепіе

 

всего

 

времени

 

постройки

храма.

 

Начальникъ

 

почтово-телеграФпой

 

конторы,

 

Ѳ.

 

О.

Глѣбскій

 

2b

 

p.

 

20

 

к.,

 

Уфимск.

 

ѵѣндн.

 

земск.

 

ѵправа

500

 

p.

 

Соликамская

 

100

 

p.

 

. Ирбитская

 

25

 

p.

 

Велебеев-

ская

 

25

 

p.

 

о.

 

Іоаннъ

 

Сергіевъ

 

(Кронштадтекій)

 

400

 

р.

С.

 

Т.

 

Морозовь

 

S00

 

р.

 

покойный

 

A.

 

I.

 

Губкин ь

 

—

 

Куз-

нецов!.

 

300

 

р,

 

А.

 

Е.

 

Владиміровъ

 

100

 

р.

 

Стахѣевскій

комитетъ

 

въ

 

Елабугі;

 

200

 

р.

 

Н.

 

Д.

 

Стахѣевъ

 

200

 

р.

М.

 

М.

 

я

 

И.

 

М.

 

Рукавишниковы

 

въ

 

Н.-Новгород!;

 

200

 

р.

Богородская

 

Глуховская

 

Мануфактура

 

100

 

р.,

 

А.

 

Гиб-

нері.

 

100

 

р.,

 

М,

 

Ивановъ

 

изь

 

Екатеринбурга

 

100

 

р.

Пбдвинцовъ

 

изъ

 

Кочкари

 

100

 

р.

 

Ф.

 

Е.

 

Чижовъ

 

200

 

р.

Е.

 

П.

 

Пуцовпина

 

200

 

р.;

 

В.

 

П.

 

Фроловъ

 

100

 

р.

 

М.

 

В.

Шишкипъ

 

изъ

 

Златоуста

 

100

 

р.,

 

Ф.

 

П.

 

Копѣйкинъ

100

 

р.

 

Н.

 

И.

 

Шувалова

 

100

 

р.

 

Коншипъ

 

изь

 

Москвы

200

 

р.

 

М.

 

Г.

 

Мо|)ОЗОва

 

изь

 

Війска

 

100

 

р.

 

Торговый

домъ

 

Вогау

 

100

 

р.

 

А.

 

Д.

 

Дашковъ

 

100

 

р.

 

торговый

домъ

 

К,

 

и

 

(J.

 

Поповыхъ

 

100

 

р.

 

А,

 

И.

 

Волкова

 

100

 

р.

Кромѣ

 

того

 

Москпцскій

 

купецъ

 

Н.

 

А.

 

Протопоповь

 

по-

жертвовалъ

 

пяіь

 

пудовъ

 

церковных!,

 

свѣчей,

 

Ф.

 

Е.

 

Чи-

жовь—

 

серебряные

 

позлащеные

 

сосуды,

 

nt.coM

 

ь

 

вь

 

3

Фунта,

 

бѣлыл

 

иарчевын

 

облаченін

 

на

 

пресголь

 

и

 

жерт-

веппикъ,

 

Е.

 

И.

 

ПуДовнина

 

— двѣ

 

металлическія

 

хоругви

въ

 

130

 

р.,

 

В.

 

П.

 

Фроловъ

 

-

 

большой

 

запрестольный

 

сед-

мисвѣчпикъ

 

пакладнаго

 

серебра;

 

А.

 

и

 

Е.

 

Соловьевы

 

пап-

нихиднину,

 

священническое

 

оилачепіе,

 

стихари

 

и

 

два

бархатиыхъ

 

ковра.

 

А.

 

Г.

 

Кирпиіцнкова

 

куеокъ

 

шелковой

матеріи

 

на

 

подризники.



-

 

702 —

всѣхъ

  

членов ь

  

педагогическаго

 

совѣта

   

осмотрѣлъ

    

мьсто

въ

 

саду

 

семипаріи

  

и

  

нашел

 

ь

  

грунтъ

  

вполнѣ

  

прочнымъ.

Прежде

 

чѣмъ

 

приступить

 

къ

 

постройки,

 

съ

 

разрѣ-

шенія

 

г.

 

попечителя,

 

директоръ

 

испросилъ

 

у

 

Преосвящен-

нѣйшаго

 

Діописія,

 

Еиископа

 

Уфимскзго

 

и

 

Мензелинскаго;

благословеніе

 

совершить

 

освященіе

 

мѣста

 

и

 

закладку

храма

 

во

 

имя

 

первоучителей

 

славянских!.,

 

Свв.

 

Кирилла

и

 

Меѳодія.

 

Владыка

 

благоизволилъ

 

поручить

 

совершснів

чипа

 

основапія

 

храма

 

Уфимскому

 

Каѳедралыюму

 

Прото-

іерею,

 

иыпѣ

 

Покойному

 

о.

 

Павлу

 

Желателеву.

 

Закладка

церкви

 

предположена

 

была

 

въ

 

Апрѣлѣ,

 

по

 

неблагопріят-

ная

 

ногода

 

и

 

неисправность

 

подрядчика

 

оттянули

 

дѣло

до

 

14

 

Мая,

 

когда

 

и

 

совершен

 

ь

 

торжественно

 

чинь

 

оено-

ванія

 

храма.

Промыслу

 

Вожію

 

благоугодпо

 

было

 

соединить

 

скром-

ное

 

м потное

 

нразднованіе

 

осповаиія

 

хрііма

 

вь

 

честь

 

сла-

вянских],

 

первоучителей

 

съ

 

общерусским!,

 

и

 

даже

 

обще-

славннскимъ

 

торжествомъ

 

корононанія

 

Ихъ

 

Император-

ских!.

 

Величеетвъ.

 

Такое

 

совпаденіе

 

имѣло

 

глубоко-зна-

менательный

 

смысль

 

для

 

Влаговѣщснской

 

семинаріи,

 

гд»

въ

 

основѣ

 

воспитанііі

 

полагается

 

православіе,

 

самодер-

жавіе

 

и

 

народность.

 

Духъ

 

учебнаго

 

заведенія

 

укрѣпился,

и

 

оно

 

уверилось

 

въ

 

своей

 

жизненности

 

и

 

способности

къ

 

выполнение

 

своей

 

скромной,

 

но

 

трудной

 

задачи.

 

Та-

кимі.

 

образом ь

 

день

 

Свнщениаго

 

Коронованія

 

Ихъ

 

Импе-

раторскихъ

 

Величеетвъ

 

ознаменован!,

 

въ

 

с.

 

Влаговѣщеп-

скомъ

 

заводѣ

 

сооруженіемь

 

св.

 

храма

 

при

 

учительской

сем

 

и

 

па

 

рі

 

п.

IV.

Благодаря

 

энергичным!,

 

дѣйствіямь

 

стр оительнаго

 

ко-

митета,

 

особенно

 

неусыпному

 

надзору

 

законоучителя,

 

о.

Павла

  

Львова,

  

постройка

 

храма

 

быстро

  

подвигалась.

    

Въ



—

 

703-

Августѣ

 

того

 

же

 

1896

 

года

 

крестьянин!.

 

Саватій

 

Каз-

наевъ

 

уже

 

павѣшивалъ

 

окопныя

 

рамы,

 

сдѣланныя

 

имъ

изъ

 

церковнаго

 

матеріала

 

sa

 

150

 

р.,

 

а

 

къ

 

концу

 

Сен-

тября

 

постройка

 

вчернѣ

 

была

 

закончена,

 

и

 

въ

 

саду

 

се—

ыинаріи

 

величественно

 

красовался

 

новый

 

двуглавый'

храмъ

 

на

 

400

 

человѣкъ,

 

въ

 

русскомъ

 

стилѣ,

 

съ

 

коло--

кольней

 

типа

 

XVII

 

столѣтія.

Храмъ

 

не

 

оштукатуренъ

 

снаружи,

 

сложенъ

 

„въ точку"

изъ

 

хорошего

 

краснаго

 

кирпича,

 

на

 

Фундаментѣ

 

изъ

 

те—

санаго

 

камня.

 

По

 

проекту

 

Савинича,

 

храмъ

 

долженъ

былъ

 

имѣть

 

крестообразный

 

видъ:

 

притворъ

 

подъ

 

коло-

вольней

 

и

 

алтарь

 

немного

 

уже

 

средней

 

квадратной

 

части

храма;

 

но

 

на

 

дѣлѣ

 

признали

 

нужнымъ

 

расширить

 

алтар-

ный

 

выступъ,

 

и

 

онъ

 

почти

 

сливается

 

со

 

средней

 

частью.

Четырехскатная

 

желѣэпая

 

крыша

 

увіниана

 

посредине

трехсоставнымъ

 

куполомъ:

 

основаніе

 

его—четырехгран-

ная

 

призма,

 

средина

 

шестигранная

 

съ.

 

ложными

 

окнами

въ

 

каждой

 

грани,

 

и

 

глава,

 

въ

 

Формѣ

 

луковицы

 

сь

 

по-

степенно

 

съуживающимися

 

гранями,

 

заканчивается

 

вызо-

лоченнымъ

 

желѣзнымъ

 

крестомъ

 

па

 

золоченомъ

 

же

 

шарѣ.

Двухъярусная

 

колокольня

 

прикрывается

 

шестигранной

пирамидой

 

съ

 

небольшой

 

призмой

 

и

 

главкой

 

съ

 

золоче-

нымъ

 

крестомъ

 

па

 

такомъ

 

же

 

шарѣ.

 

Кресты

 

эти

 

(безъ

позолоты)

 

подарены

 

семинаріи

 

изъ

 

мѣстной

 

приходской

церкви,

 

а

 

шары

 

—

 

Уфимскимъ

 

купцомъ

 

Мамыкииымъ.

Крыша

 

на

 

церкви

 

и

 

колокольнѣ,

 

карнизы,

 

подоконники-

и

 

цоколь

 

крыты

 

листовым!.

 

желѣзомъ

 

и

 

окрашены

 

ярь-

ыѣдянкой.

Длина

  

церкви

  

вмѣсіѣ

 

съ

  

колокольней

    

и

    

алтаремъ

   

И

саж.

   

1

   

ар.,

 

ширина

 

6

 

с.

 

2*/2

 

арш.

  

и

  

высота

    

отъ

 

осно-

ванія

 

до

 

креста

     

купола

  

9

 

с.

   

1 1 /%

 

арш.;

    

высота

    

коло-

кольни

   

10

  

сажен ъ.

   

Высота

  

внутренней

  

части

  

храма,

 

отѵ

иола

 

до

  

потолка,

  

равняется

  

о"

  

саж.

  

Архитекторомъ

    

про-



«ктироваиъ

 

был'ь

 

потолокъ

 

прямой,

 

но

 

впослѣдствіи,

 

съ

цѣлью

 

увеличить

 

количество

 

воздуха

 

и

 

усилить

 

резо-

нансъ,

 

члены

 

строительна

 

го

 

комитета,

 

по

 

соглашеніи

 

съ

подрядчикомъ

 

и

 

съ

 

разрѣшенія

 

архитектора,

 

порѣшили

поднять

 

потолокъ

 

на

 

одну

 

сажень

 

въ

 

верхъ

 

крыши,

 

при-

давши

 

ему

 

Форму

 

восьмигранной

 

пирамиды;

 

усѣченіе

втой

 

пирамиды

 

заканчивается

 

прямымъ

 

потолкомъ.

 

(За

такую

 

пвредѣлку

 

потолка

 

подрядчику

 

Морнову

 

приба-

влено

 

къ

 

условленной

 

платѣ

 

еще

 

50

 

рублей).

Полъ

 

въ

 

притворѣ

 

деревянный,

 

сосновый;

 

въ

 

средней

части

 

храма

 

и

 

въ

 

алтарѣ

 

усллань

 

извѣсгняковыми

 

теса-,

ными

 

плитами

 

величиною

 

въ

 

1

 

кв.

 

арш.;

 

окрашенъ

 

весь

свѣтпокоричпевой

 

краской.

 

Паперть

 

о

 

пяти

 

ступепяхъ,

съ

 

площадкой

 

наверху,

 

сложена

 

изъ

 

такихъ

 

же

 

камеи-

ныхъ

 

некрашеныхъ

 

плитъ.

 

Наружная

 

дверь,

 

съ

 

паперти

въ

 

иритворѣ,

 

высотою

 

въ

 

5

 

арш.

 

и

 

шириною

 

2 J /2

 

арш.,

обита

 

листовымъ

 

желѣзомъ

 

и

 

окрашена

 

зеленой

 

краской;

запирается

 

она

 

двумя

 

висячими

 

замками

 

съ

 

неподвиж-

ными

 

болтами

 

изъ

 

полосоваго

 

желѣза.

 

Мзь

 

притвора

 

па

колокольню

 

ведетъ

 

деревянная

 

лѣстница,

 

въ

 

первомъ

ярусѣ

 

окрагаеная,

 

Во

 

второмъ

 

ярусѣ

 

колокольни,

 

гдИ

висятъ

 

колокола,

 

нолъ

 

деревянный

 

некрашеный;

 

четыре

окна

 

этого

 

яруса

 

закрываются

 

глухими

 

ставнями,

 

вы-

крашенными

 

въ

 

„дикую"

 

краску

 

и

 

разрисованными

 

подъ

окна.

 

Пять

 

колоколовъ

 

вѣсомъ

 

въ

 

6

 

п.

 

20

 

ф.

 

прикрѣ-

плены

 

желѣзной

 

оковой

 

къ

 

толстымъ

 

балкамъ.

 

Найбольшій

колоколъ

 

въ

 

1

 

п.

 

10

 

ф.

 

пожертвованъ

 

отдомъ

 

умергааго

воспитанника

 

семпнарЬ)

 

Савченко,

 

остальные

 

— г.

 

Курша-

ковымъ

 

изъ

 

Слободского,

  

Вятской

 

губерпіи.

Въ

 

притворѣ,

 

подъ

 

лѣстницей

 

на

 

колокольню,

 

откры-

вается

 

люкь

 

въ

 

подвальный

 

погребъ

 

для

 

храпенія

 

вина,

свѣчеп

 

и

 

т.

 

п.

 

Съ

 

правой

 

стороны

 

притвора,

 

по

 

камен-

ной

 

лѣстиицѣ

  

подъ

  

навѣсомъ,

  

въ

 

этотъ

    

подвалъ

     

ведетъ
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наружный

 

ходъ,

 

закрывяющійся

 

двумя

 

дверьми, — полу-

лежачею

 

снаружи

 

и

 

стоячею

 

внутри.

 

Обв

 

двери

 

же-

лѣяныя

 

и

 

запираются —

 

первая

 

двумя

 

висячими

 

замками,

вторая

 

однимъ

 

внутреншімъ.

 

Цементированный

 

полъ

 

и

стѣвы

 

подвала

 

(1

 

саж.

 

1

 

арш.

 

X

 

1

 

с -

 

V2

 

а Р>

 

X

 

1

 

с.)

изъ

 

тесанаго

 

камня.

Въ

 

среднюю

 

часть

 

храма

 

изъ

 

притвора

 

входимъ

 

двой-

ною

 

глухою

 

дверью,

 

окрашеною

 

въ

 

тѣлесный

 

цвѣтъ.

 

На

разетояніи

 

ІЗѴг

 

арш.

 

отъ

 

входа,

 

во

 

всю

 

ширину

 

храма

подымается

 

на

 

двѣ

 

ступени

 

(полъ

 

аршина

 

высоты

 

отъ

пола

 

и

 

два

 

аршина

 

ширины

 

до

 

иконостаса)

 

солея

 

от.

пятиграппымъ

 

выступомъ

 

въ

 

срелинѣ

 

(амвонъ).

 

Ві.

 

уро-

вень

 

съ

 

солеёй — правый

 

и

 

лѣвый

 

клиросы,

 

представля-

ющіе

 

собою

 

возвышепія

 

изъ

 

сосноваго

 

дерева,

 

огоро-

женный

 

изящной

 

дубовой,

 

крытой

 

лакомъ,

 

рѣшеткой.

 

На

клиросахъ

 

дубовые

 

массивные,

 

подъ

 

воскъ,

 

шкаФііки

 

для

храненін

  

и

 

конь

  

и

  

богослужебпыхъ

  

кпигъ.

Алтарь

 

отдѣляется

 

отъ

 

средней

 

части

 

храма

 

большою

аркою.

 

Онъ

 

состоитъ

 

изъ

 

собственно

 

алтаря

 

и

 

еѣпернаго

и

 

южна

 

го

 

иредъалтарій,

 

которыя

 

отделяются

 

отъ

 

алтаря

тоже

 

арками

 

шириною

 

въ

 

1

 

саж,

 

и

 

высотою

 

вь

 

1

 

е..

2'/2

 

арш.

 

собственно

 

алтарь

 

имѣегъ

 

въ

 

ширину

 

2

 

с.

2

 

ар

 

,

 

въ

 

длину

 

2

 

е.,

 

въ

 

высоту

 

б'/з

 

арш.

 

Ризница

(южное

 

предьалтаріе)

 

и

 

пономаркя

 

(с-ѣверное

 

нредъалтаріе)

при

 

той

 

же

 

высотѣ

 

имѣютъ

 

въ

 

ширину

 

1

 

с.

 

Ѵа

 

арш.

въ

 

длину

   

1

   

саж.

   

1 d /э

 

арш.

Освііщается

 

храмъ

 

11-ю

 

сверху

 

округленными

 

окнами,,

защищенными

 

желѣзными

 

рѣшетками

 

изящной

 

работы.

Три

 

окна

 

въ

 

алтарѣ

 

и

 

два

 

въ

 

притворѣ

 

одинаковыхъ

размѣровъ:

 

высота

 

4

 

арш.

 

шир.

 

іѴг

 

арш.;

 

вь

 

средней

части

 

храма

 

по

 

три

 

окна

 

съ

 

сѣвёрйоЙ

 

и

 

южной

 

стороны,

нисколько

 

бильшихъ

 

раямѣронъ:

 

высота

 

Ъ 1 /%

 

арш..

 

іпир.-

2^4

 

аршина.

  

Криыѣ

 

того

 

средняя

  

часть

 

ьолокольни

 

ссв'в—
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Хлопоты

 

по

 

устройству

 

иконостаса

 

начались

 

почти

одновременно

 

съ

 

постройкой

 

храма.

 

Хотя

 

на

 

сей

 

пред-

мет!,

 

у

 

сборщиковъ

 

тогда

 

еще

 

ве

 

было

 

сред ствъ,

 

однако

въ

 

надеждѣ

 

на

 

Божію

 

помощь

 

и

 

сердечный

 

откликъ

благотворителей

 

семинарія

 

уже

 

въ

 

Маѣ

 

1896

 

года

 

сочла

возможнымъ

 

заказать

 

въ

 

Казани

 

у

 

ТюФилипа

 

дубовый

вощеный

 

съ

 

легкой

 

позолотой

 

иконостасъ

 

съ

 

двумя

 

от-

дѣльнымч

 

большими

 

кіотами

 

за

 

1300

 

руб.

 

безъ

 

доставки

на

 

мѣ.сто.

 

23

 

Ангу.ста

 

иконоогасъ

 

сданъ

 

былъ

 

на

 

паро-

хода,

 

въ

 

Казани,

 

а

 

8

 

Сентября

 

прибылъ

 

и

 

мастеръ

 

дла

установки

  

его

 

на

 

иѣсіэд

Какъ

 

до

 

основанія

 

храма,

 

такъ

 

особенно

 

во

 

время

 

са-

мой

 

постройки

 

его

 

много

 

думали

 

о

 

выборѣ

 

иконъ

 

и

 

%л-

рактерѣ

 

живописи

 

для

 

иконостаса

 

семинарской

 

церкви.

Около

 

того

 

времени,

 

подъ

 

руководствомъ

 

профессора

Прахова,

 

шли

 

и

 

заканчивались

 

ьъ

 

Кіевскомъ

 

Владиыір-

скомъ

 

соборѣ

 

художествениыя

 

работы

 

Васнецова,

 

Несте-

рова,

 

Свѣдомскаго

 

и

 

др.

 

Громкое

 

въ

 

художественномъ

мірѣ

 

имя

 

Прахова,

 

какь

 

человѣка

 

съ

 

широкимъ

 

образо-

ваніемъ

 

и

 

топкимъ

 

художественпымъ

 

вкусомъ,

 

изучив-

шаго

  

искусство

 

тамъ,

  

гдѣ

 

наиболѣе

   

сохранились

    

слѣды

повъ

 

4

 

р.

 

Г.

 

Конѣйкинъ

 

5

 

р.

 

80

 

к.,

 

М.

 

Королевъ

 

3

 

р.,

П.

 

Неуснущевъ

 

1

 

р.,

 

П.

 

Прохоровъ

 

и

 

его

 

знакомые8р.

Кромѣ

 

того

 

Протоіерей

 

о.

 

Іоаннъ

 

Сергіевъ

 

прислалъ

100

 

р.,

 

Елена

 

Григорьева

 

Морозова

 

изъ

 

Війска

 

пожерт-

вовала

 

на

 

иконы

 

ев

 

равноапостольной

 

царицы

 

Елены

 

и

ев,

 

Алексѣя

  

человвка

  

Божія

 

—

 

200

 

р.

Всего

 

было

 

собрано

 

на

 

построеніе

 

храма—-наличными

Деньгами

 

чрезъ

 

директора

 

А,

 

И.

 

Тарнавскаго

 

7229

 

р.

74

 

к.,

 

чрезъ

 

законоучителя

 

о.

 

Павла

 

Львова

 

5309

 

р.

94

 

к.

 

Всего

 

12,589

 

]>.

 

GH

 

к.

 

Кромѣ

 

денегъ,

 

матеріаломъ

и

 

утварью

 

разпын

 

лица

  

пожертвовали

 

до

 

5000

 

рублей.
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древняго

  

православнаго

 

христианства

 

-

 

вь

 

Египтѣ,

 

Нубіи г .

Суданѣ,

    

особенно

    

въ

    

Византіи

   

и

  

у

 

насъ

 

на

 

Руси, —

высокохудожественныя

 

работы

 

гармонично

 

подобраппыхъ

имъ

 

геніальныхъ

 

сотрудников!.,

 

внесшихъ

 

русскую

 

душу

въ

 

свои

  

произведенія;

  

искренность

 

и

 

сила

  

народнаго

 

ре-

лигіознаго

 

чувства

    

въ

   

произведеніяхъ

    

этихъ

     

родныхъ

вдѣшнему

 

краю

 

художниковъ

 

(Нестеровъ

  

изъ

  

Уфы,

  

Свѣ-

домскій

  

Пермякъ,

   

Васнецовъ

 

—

 

изъ

 

Вятской

    

губерпіи,-

сынъ

 

священника),

 

—

 

все

 

это

 

неотразимо

    

влекло

 

къ

 

себѣ-

чувства

 

и

 

мысли

 

строителей

  

нашего

 

храма

 

и

  

имѣло

   

рѣ—

шающее

  

вліяніе

  

на

  

выборъ

 

компоаіи

  

иконъ

  

и

 

стиля

  

жи-

вописи

  

для

  

иконостаса

  

нашей

  

церкви.

 

Директоръ

     

оста-

новился

  

на

  

пріобрѣтеніи

  

копій

  

нѣкоторыхъ

  

вконъ

     

Вла-

димірскаго

 

собора

 

въ

  

Кіевв.

Г.г.

 

Нестеровъ,

 

Спѣдомскій

 

и

 

даже

 

Васнецовъ

 

кронные

земляки

 

многихъ

 

воспитапниковъ

 

Благовѣщенской

 

семи-

наріи;

 

это

 

обстоятельство

 

крѣпило

 

лестную

 

надежду

 

па-

чальства

 

семинаріи

 

склонить

 

этихъ

 

художниковъ

 

даже

 

къ

непосредственному

 

участію

 

въ

 

письмѣ

 

иконъ

 

для

 

семи--

царской

 

церкви.

 

А.

 

И.

 

Т — й

 

ко

 

всѣмъ

 

тремъ

 

обратился:

съ

 

убѣдительнт.йшей

 

просьбой

 

объ

 

этомъ.

 

Свѣдомскій

 

изъ

Рима.

 

Нестеровъ

 

изъ

 

Москвы

 

отвѣтили,

 

что

 

занятые

срочной

 

работой

 

они

 

лично

 

не

 

могутъ

 

писать

 

иконы

 

для

семинарской

 

церкви,

 

не

 

могутъ

 

и

 

сльдить

 

на

 

письмомъ

копій

 

съ

 

ихъ

 

нроизведеній.

 

Г.

 

Нестеровъ

 

даль

 

совѣтъ-

яаказать

 

копіи

 

съ

 

избранныхъ

 

иконъ

 

Владимірскаго

 

со-

бора

  

въ

 

Кіевской

  

рисовальной

   

школѣ

  

г.

  

Мурашко.

А.

 

И.

 

все

 

таки

 

не

 

терялъ

 

надежды:

 

несколько

 

позже'

онъ

 

опять

 

обратился

 

къ

 

г.г.

 

Нестерову

 

и

 

Васнецову

 

съ

просьбой

 

если

 

не

 

самимъ

 

написать,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

поруководить

 

кѣмъ

 

нибудь

 

изъ

 

извѣстныхъ

 

имъ

 

живо-

писценъ

 

въ

 

письмѣ

 

иконы

 

Св.

 

Николая

 

Чудотворца

 

и

Св.

  

Великомученицы

     

царицы

     

Александры.

     

Онъ

   

такь-
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усердно

 

хлопоталь

 

о

 

возможно

 

лучшемъ

 

письме

 

этой"

иконы

 

потому,

 

что

 

она

 

сооружалась

 

въ

 

память

 

священ-

наго

 

коронованія

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Величествъ.

 

М.

В.

 

Нестеровъ

 

согласился,

 

и

 

къ

 

концу

 

Мая

 

1897

 

годасе-

мипарія

 

осчастливлена

 

была

 

полученіемъ

 

высокохудоже-

ственнаго

 

произведенія

 

кисти

 

самого

 

Нестерова;

 

оно

 

со-

ставляете

 

драгоценность

 

нашей

 

семинаріи

 

(знатоки

 

живо-

писи

 

цѣнятъ

 

икону

 

въ

 

2000

 

руб.).

 

Въ

 

виду

 

серьезности

проекта

 

иметь

 

коніи

 

съ

 

иконъ

 

Владимірскаго

 

собора —■

прежде

 

чѣмъ

 

заказать

 

иконы

 

семинаріею

 

были

 

собраны

необходимыя

 

справки

 

о

 

томъ.

 

кто

 

лучше

 

и

 

дешевле

 

мо-

жетъ

 

восполнить

 

работу.

 

Академія

 

художествъ

 

рекомендо-

вала

 

Холуйскую

 

школу,

 

Нестеровъ — Кіевскую,

 

некото-

рые

 

Лаврскую

 

въ

 

Сергіевомъ

 

посаде.

 

Предпочли

 

Кіев-

скую

 

школу

 

художника

 

Мурашко

 

и

 

не

 

ошиблись.

 

За

недорогую

 

сравнительно

 

плату

 

(1145

 

р.

 

съ

 

доставкой

 

въ

Уфѵ)

 

заказъ

 

выполненъ

 

своевременно

 

и,

 

по

 

отэывамъ

авторитетныхъ

 

лицъ,

 

весьма

 

художественно

 

и

 

добросо-

вѣстно.

 

Предусмотрительный

 

и

 

осторожный

 

А.

 

И.

 

не

упускалъ

 

случая

 

каждый

 

разъ

 

но

 

изготонленіи

 

г.

 

Му-

рашко

 

части

 

заказа

 

просить

 

бывавшихъ

 

въ

 

Кіевѣ

 

ху-

дожниковъ

 

—

 

профессоров!,

 

или

 

академиковъ

 

освидетель-

ствовать

 

работу

 

и

 

сообщить

 

ему

 

свое

 

мнвніе.

 

Такую

просьбу

 

дважды

 

выполнялъ

 

академикъ

 

г.

 

Нлатоновъ

 

и

раяъ

 

Нестеровъ.

 

Только

 

по

 

исправленіи

 

указанныхъ

 

ими

погрешностей,

 

часто

 

самыхъ

 

незначительныхъ,

 

иконы

пересылались

 

въ

 

семинарію

 

съ

 

приложепіемъ

 

письмен-

ныхъ

 

отзывовъ

 

академиковъ

 

о

 

доброкачественности

 

вы-

полнена

 

работы.

 

Въ

 

минувшемъ

 

году

 

А.

 

И.

 

лично

 

осмат-

ривалъ

 

живопись

 

В.тадимірскаго

 

собора

 

въ

 

Кіевѣ

 

й

 

на-

ходить,

 

что

 

иконы,

 

какъ

 

копіи,

 

написаны

 

безукориз-

ненно.

                       

/тт

             

.

 

.

        

N

(Продолженіе

 

будетъ).
■



~
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Краткосрочные

   

педагогическіе

 

курсы

 

въ

 

г.

 

Уфъ

 

съ

1

 

Іюля

 

по

 

1

 

Августа

 

сего

 

года.

1-го

 

минувшаго

 

іюля

 

въ

 

г,

 

УфѢ

 

скромно

 

произошло

бткрытіе

 

краткосрочныхъ

 

педагогическихъ

 

курсов ь

 

для

учащихъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

Уфимской

ёпархіи.

Предъ

 

открытіемъ

 

курсов»,

 

въ

 

Уепенокомъ

 

храме

 

Пред-

сѣдателемъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

совета,

 

Ректоромъ

семинаріи

 

протоіереемъ

 

Н.

 

Ѳ.

 

Вознесенскимъ,

 

при

 

уча-

стии

 

о.

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя

 

и

 

священника

 

Ус-

пенской

 

церкви

 

В.

 

Константиновскаго,

 

отслуженъ

 

былъ-

молебенъ

 

предъ

 

началомъ

 

ученія,

 

съ

 

провозглашеніемъ

обычнаго

 

многолѣтія.

Послѣ

 

молебна

 

слушатели

 

и

 

слушательницы

 

курсовъ

изъ

 

храма

 

отправились

 

въ

 

зданіе

 

Успенской

 

церковно-'

приходской

 

школы,

 

где

 

о.

 

Председатель

 

Совета

 

обра-

тился

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

ниже

 

помещаемою

 

рѣчыо,

 

въ

 

коей

объяенилъ

 

цѣль

 

курсовъ

 

и

 

необходимость

 

ихъ

 

для

 

уча-

щихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

Уфимской

 

еиархіи

 

и

 

за-

тѣмъ

 

объявилъ

 

курсы

 

открытыми.

 

Погомъ

 

къ

 

куроисгамъ

обратился

 

съ

 

речью

 

инспекторъ

 

курсов ь,

 

въ

 

которой

выяспилъ

 

вкратцѣ

 

программу

 

и

 

характеръ

 

предстоящихъ

занятій,

 

и

 

затѣмъ

 

прочиталь

 

инструкцію,

 

определяющую'

образь

 

жизни

 

и

 

порядокъ

 

занятій

 

для

 

курсистов ь.

 

—

 

На

курсы

 

изъ

 

нсБхъ

 

6

 

уѣздовъ

 

Уфимской

 

губериіи

 

вызва-

но

 

было

 

36

 

учащихъ,

 

изъ

 

коихъ

 

11

 

учителей

 

и

 

25

учительницъ;

 

сверхъ

 

того

 

вольно-слушателямн

 

посещали

курсы:

 

1

 

учитель

 

псаломщикъ,

 

3

 

учительницы

 

школъ

грамоты;

 

всего

 

такимъ

 

образомъ

 

посещало

 

курсы

 

42

человѣка.

 

По

 

уездамъ

 

слушатели

 

курсовъ

 

распределялись

такъ:

 

Уфимскяго — 9

 

и

 

6

 

вольнослушателей

 

Мензелинска-

го

 

6,

 

Ьирскаго— 5,

     

Белебеевскаго

    

5,

 

Стерлитамакскаго-



щается

 

съ

 

трехъ

 

свободныхъ

   

сторонъ

    

тремя

     

круглыми

окпами

 

(одинъ

 

аршинъ

 

въ

 

діаметрѣ).

Для

 

отопленія

 

храма

 

имеется

 

4-е

 

печи— двѣ

 

въ

 

сред-

ней

 

части

 

храма,

 

въ

 

юго-западномъ

 

и

 

северо-западномъ

углахъ,

 

и

 

двѣ

 

въ

 

соответствующих!,

 

сторонахъ

 

предъ

ялтарій.

 

Нервыя

 

двѣ

 

оштукатурены,

 

а

 

двѣ

 

послѣднія

обиты

 

листовымъ

 

желѣзомъ

 

и

 

выкрашены

 

масляной

 

кра-

ской.

 

Въ

 

одной

 

изъ

 

предъ

 

алтарныхъ

 

печей

 

(въ

 

поно-

ыарне)

 

устроенъ

 

маленькій

 

каминъ

 

для

 

согрѣванія

 

воды.

Печныя

 

трубы

 

поднимаются

 

на

 

полтара

 

аршина

 

надь

крышей

 

и

 

снабжены,

 

сверхъ

 

того,

 

желѣзными

 

трубами

съ

 

Флюгерами,

 

для

 

предохраненія

 

отъ

 

задуванія

 

ввтромъ

дыма.

На

 

наружной

 

восточной

 

стороне

 

храма,

 

по

 

обеимъ

стороиамъ

 

окна,

 

находятся

 

большія

 

(З'/г

 

X

 

2

 

7а

 

арш.)

иконы,

 

писанныя

 

на

 

жести

 

и

 

обведенныя

 

широкой

 

шту-

катурной

 

рамой.

 

Съ

 

правой

 

стороны

 

икона

 

свв.

 

апосто-

ловъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

съ

 

лѣвой~свв.

 

Кирилла

 

и

 

Меѳодія;

вверху

 

падъ

 

окномъ

 

въ

 

круге

 

изображеніе

 

Спасителя,

 

а

съ

 

боковъ,

 

въ

 

треугольниках ь,

 

об|)ащеиныхъ

 

оенованінми

къ

 

иконѣ

 

Спасителя,

 

ангелы.

 

Эти

 

иконы

 

написаны

 

mbot -

нымъ

 

живописцемъ

 

Дѣевымъ.

Кирилло-Меѳодіевскій

 

храмъ

 

Благовещенской

 

семипаріи,

какъ

 

уже

 

сказано,

 

находится

 

въ

 

центре

 

семинарской

усадьбы,

 

между

 

зцанінми

 

самой

 

семинаріи

 

и

 

домами

 

—

квартирами

 

служащих!,,

 

и

 

расиоложенъ

 

въ

 

саду.

 

Съ

 

се-

верной

 

стороны

 

храма

 

растутъ

 

уже

 

довольно

 

большія

березы,

 

а

 

съ

 

южной

 

—

 

только

 

что

 

иосаженные

 

душистые

тополи

 

и

 

березки;

 

съ

 

восточной

 

стороны,

 

у

 

ограды,

 

от-

деляющей

 

храмъ

 

отъ

 

улицы,

 

живою

 

изгородью

 

тянутся

кусіы

 

желтой

 

акаціи;

 

съ

 

западной

 

стороны

 

—

 

устроенъ

семинаристами

 

очень

 

пріятный

 

цввтникъ.

 

Окруженный

ьелеиью

  

храмъ

  

производить

  

очень

 

пріятное

    

впечатлішіе,



особенно

 

если

 

смотрѣть

 

на

 

него

 

съ

  

возвышенія,

 

па

 

кото-

ромъ

 

стоитъ

  

сельская

  

церковь.

Такой

 

видъ

 

имѣлъ

 

давно

 

желанпый,

 

если

 

не

 

„

 

поще-

ніемъ

 

и

 

многими

 

слезами",

 

то

 

усердіемъ

 

и

 

многими

 

тру-

дами

 

воздвигнутый

 

храмъ

 

семинаріи

 

къ

 

1

 

Октября

 

1896

 

г.у

когда

 

назначено

 

было

 

подпятіе

 

крестовъ.

 

Еще

 

до

 

па-

чала

 

сбора

 

пожертвованій

 

семинарія

 

дала

 

обвтъ

 

мо-

литься

 

за

 

живыхъ

 

и

 

умершихъ

 

благотворителей

 

и

 

ихъ

сродни ковъ,

 

а

 

потому

 

накануне

 

торжества

 

подиятія

 

кре-

стов!

 

■

 

въ

 

часъ

 

свободный

 

отъ

 

учепія,

 

предъ

 

окончепнымъ

храмомъ

 

торжественно

 

отслужена

 

была

 

панихида.

 

Зако-

ноучитель

 

о.

 

П.

 

Львовъ

 

предъ

 

панихидой

 

сказалъ

краткое

 

трогательное

 

слово

 

и

 

взволнованнымъ

 

голосомъ-

началъ

 

службу.

Воспитанники

 

семинаріи

 

на

 

сей

 

разъ,

 

какъ

 

разсказы-

ваютъ,

 

пЬли

 

особенно

 

хорошо:

 

видно

 

ихъ

 

молодыя

 

сердца

были

 

тронуты

 

и

 

словомъ

 

батюшки,

 

и

 

необычайностью

обстановки,

 

и

 

чуднымъ

 

солпечнымъ

 

днемъ

 

въ

 

Октябрь,

и

 

видомт.

 

почти

 

готоваго

 

родного

 

храма.

 

Хотя

 

1

 

Октября

во

 

многихъ

 

окрестпыхъ

 

селахъ

 

храмовые

 

праздники,

 

од-

нако

 

къ

 

участію

 

въ

 

торжестве

 

семинаріи

 

прибыло

 

много

народу

 

еще

 

наканунѣ

 

праздника.

 

Задолго

 

до

 

крестнаго

хода

 

изъ

 

приходской

 

церкви

 

къ

 

ново-устроенному

 

храму

народъ

 

собрался

 

на

 

дворе

 

и

 

въ

 

саду

 

семинарской

 

церкви

и

 

запялъ

 

всѣ

 

возвышенности,

 

чтобы

 

видеть

 

поднятіе

крестовъ.

 

Много

 

парода

 

участвовало

 

и

 

въ

 

крестномъ

ходѣ,

 

который

 

былъ

 

встрѣченъ

 

служащими

 

семинаріи

 

у

воротъ

 

усадьбы.

 

Передъ

 

пачаломъ

 

освященія

 

крестовъ

о.

 

Панель.

 

Львовъ

 

сказалъ

 

слово,

 

въ

 

когоромъ

 

выразить-

благодарность

 

Богу

 

за

 

Его

 

всеблагую

 

помощь

 

въ

 

дѣлФ

созиданія

 

церкви

 

и

 

радость

 

семинаріи,

 

что

 

цавио

 

же-

ланное

 

двло

 

близится

 

къ

 

концу.

 

По

 

освященіи

 

кресты,

по

 

обыкновенію

  

покрытые

 

бѣлыми

 

полотенцами,

  

на

  

при-
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способленныхъ

 

капатахъ

 

медленно

 

и

 

плавно

 

двинулись

вверхъ

 

къ

 

главамъ,

 

па

 

вершинахъ

 

которыхъ

 

ярко

 

свер-

кали

 

золоченые

 

шары.

 

Сотни

 

головъ

 

поднялись

 

вверхъ,

сотни

 

рукъ

 

творили

 

крестное

 

знаменіе.

 

Въ

 

это

 

время

оба

 

сборщика

 

на

 

храмъ

 

пошли

 

межъ

 

молящихся

 

съ

 

круж-

ками.

 

Дивную

 

картину

 

написалъ

 

бы

 

художникъ,

 

если-бы

былъ

 

свидѣтелемъ

 

момента,

 

когда

 

освобожденные

 

отъ

 

по-

крововъ

 

золотые

 

кресты

 

сверкнули

 

въ

 

воздуха,

 

засіяля

на

 

вершинѣ

 

церковныхъ

 

главъ,

 

когда

 

множество

 

рукъ

тянулось

 

къ

 

сборщикамъ.

 

чтобы

 

пожертвовать

 

свои

 

тру-

довыя

 

копѣйки.

 

Въ

 

толпѣ

 

народа

 

среди

 

православныхъ

было

 

много

 

старообрядцевъ,

 

даже

 

башкиръ;

 

но

 

всвхъ

объединяло

 

свѣтлое

 

торжество

 

православно

 

—

 

русскаго

учебнаго

 

заведепія,

 

которое

 

вотъ

 

уже

 

третій

 

десятокъ

летъ

 

вѣрою

 

и

 

правдою

 

служить

 

Богу,

 

Царю

 

и

 

населенію

Приуральскаго

 

края, — православнымъ,

 

старообрядца мъ

 

и

иновврцамъ.

 

Всѣ,

 

и

 

старообрядцы

 

нъ

 

томъ

 

числе,

 

щедро

клали

 

свои

 

пожертвованія.

 

Съ

 

радостнымъ

 

чувством!,

 

на-

родъ

 

расходился

 

—

 

не

 

тотчасъ

 

по

 

окончаніи

 

церемоніи,

 

а

значительно

 

позже:

 

вс-.f.

 

долго

 

любовались

 

новою

 

церковью,

хотя

 

она

 

была

 

еще

 

скрыта

 

иодъ

 

частью

 

лвсовъ.

 

Только

2-го

 

Октября

 

вполнѣ

 

освобожденная

 

отъ

 

леоовъ

 

пред-

стала

 

она

 

во

 

всей

 

своей

 

красѣ

 

предъ

 

глазами

 

Благовѣ-

щенскихъ

 

обывателей.

Y.

Но

 

у

 

сборщиковъ

 

не

 

было

 

денегъ

 

на

 

сооруженіе

 

ико-

ностаса

 

—

 

Ассигнованной

 

М.

 

Н.

 

П.

 

въ

 

Марте

 

1897

 

г.,

по

 

ходатайству

 

г.

 

попечителя

 

округа,

 

тысячи

 

рублей

было

 

не

 

достаточно.

 

Надо

 

было

 

открывать

 

новые

 

источ-

ники

 

погкертвованій.

Заручившись

 

согласіемъ

 

непосредствепнаго

 

начальства,

А,

 

И.

  

обратился

 

къ

 

некоторымъ

 

директорам!

  

и

 

ипспек-


