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ВЫСОЧАЙШЕЕ

 

ПОВЕІШЕ.

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

Г.

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

согласно

 

опредѣленію

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

9 — 23

 

ноября

 

1901

 

года

 

за

 

№

 

4617,

въ

 

16-й

 

день

 

декабря

 

1901

 

года

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

на

представленіе

 

совѣту

 

братства

 

Св.

 

Гурія

 

при

 

Казанскомъ

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

права

 

выдавать

 

воспитанникамъ,

 

окан-

чивающимъ

 

братскія

 

инородческія

 

школы,

 

свидетельства

 

о

знаніи

 

курса

 

начальныхъ

 

училищъ,

 

для

 

полученія

 

таковыми

воспитанниками

 

установленной

 

льготы

 

при

 

отбываніп

 

воин-

ской

 

повинности

 

(по

 

п.

 

3

 

ст.

 

64

 

Уст.

 

Воин.

 

Пов.

 

изд.

1897

 

г.).

                           

_______
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РАСПОРЯ

 

ЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Объявляется

  

Архипастырская

 

благодарность

  

съ

 

выдачею

грамотъ.

Прихожанамъ

 

села

 

Бимы

 

и

 

землевладельцу

 

дер.

 

Полу-

бимы

 

Димитрію

 

Васильевичу

 

Брагину

 

за

 

пожертвованіе

 

на

сооруженіе

 

ограды

 

вокругъ

 

церкви

 

села

 

Бимы,

 

Лаишевскаго

уѣзда.

                               

_______

Движенія

 

к

 

переиъны

 

по

 

елужбѣ.

Пѳреиѣщены:

 

священникъ

 

с.

 

Ронги,

 

Царевококшайскаго

уѣзда,

 

Петровъ —въ

 

Вятскую

 

епархію

 

24

 

января.

Священникъ

 

Казанской

 

кладбищенской

 

церкви

 

Бого-

явленскій —къ

 

церкви

 

Московскихъ

 

чудотворцевъ

 

7

 

января.

Священникъ

 

каѳедральнаго

 

собора

 

Веселицкій —къ

 

клад-

бищенской

 

церкви

 

7

 

января.

Состояний

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

при

 

Пятницкой

церкви

 

священникъ

 

Рождественскій — къ

 

каѳедральному

 

собору

на

 

священническое

 

мѣсто

 

8

 

января.

Псаломщикъ

 

въ

 

санѣ

 

діакона

 

церкви

 

при

 

Казанской

фермѣ

 

Смирновъ—къ

 

Пятницкой

 

церкви

 

8

 

января.

Священникъ

 

села

 

Новоишеева,

 

Цивпльскаго

 

уѣзда,

 

Ари-

стовскій —въ

 

с.

 

Тимирчи,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

 

23

 

января.

Діаконъ

 

с.

 

Бичурина,

 

Чебоксарскаго

 

у.,

 

Хлѣбниковъ—

въ

 

с.

 

Карачево,

 

того-же

 

уѣзда,

 

23

 

января.

Опредѣлѳны:

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

семинаріи

 

Николай

Вишневскій —и.

 

д.

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Азаново,

 

Царевокок-

шайскаго

 

уѣзда,

 

25

 

января.

Бывшій

 

воспитанникъ

 

семинаріи

 

Владиміръ

 

Касаткинъ—

псаломщикомъ

 

въ

 

с.

 

Семи-Солы,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда,

16

 

января.

Заштатный

 

діаконъ

 

Самарской

 

епархіи

 

Весновскій

 

—

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Бичурино,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

23

 

января.
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Псаломщикъ

 

с.

 

Азанова,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда,

Соловьевъ

 

—

 

рукоположенъ

 

во

 

діакона

 

на

 

штатное

 

мѣсто

въ

 

этомъ

 

селѣ

 

20

 

января.

Посвященъ

 

въ

 

стихарь

 

псаломщикъ

 

с.

 

А крамова,

 

Козмо-

демьянскаго

 

уѣзда,

 

Троицкій

 

27

 

января.

Отрѣшены

 

отъ

 

мѣста:

 

псаломщикъ

 

с.

 

Семи-Солы,

 

Ца-

ревококшайскаго

 

уѣзда,

 

Протодіаконовъ

 

16

 

января.

Псаломщикъ

 

с.

 

Шутнерева,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

 

По-

кровскій —за

 

переходомъ

 

въ

 

Симбирскую

 

епархію

 

31

 

января

Уперли:

 

священникъ

 

села

 

Яндашева,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

Румянцевъ

 

22

 

января.

Протоіерей

 

села

 

Рыбной

 

Слободы,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда,

Орловъ

 

3

 

февраля.

Праздныя

 

свящѳнническія

 

иъста:

 

Ронга,

 

Царевококшай-

скаго

 

уЬзда,

 

Чуратчиково,

 

Новоишеево,

 

Цивильскаго

 

уѣзда,

Яндашево,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,

 

Рыбная

 

Слобода,

 

Лаишев-

скаго

 

уѣзда.

Діаконскихъ

  

и

  

псаломщическихъ

  

нѣтъ.

Присоединены

 

къ

 

Православно.

1)

   

20

 

іюля

 

1901

 

г.

 

протоіереемъ

 

Чистопольскаго

 

Ни-

колаевскаго

 

собора

 

Василіемъ

 

Пеньковскимъ

 

лютеранскаго

вѣроисповѣданія

 

сынъ

 

отставного

 

канцеляриста

 

старшій

 

фейер-

веркеръ

 

Вильгельмъ

 

Ивановъ

 

Карнрумфъ,

 

68

 

лѣтъ,

 

съ

 

наре-

ченіемъ

 

ему

 

имени

 

Илья.

2)

   

Протоіереемъ

 

Николаевскаго

 

гор.

 

Чистополя

 

собора

Александромъ

 

Григорьевымъ

 

въ

 

истекшемъ

 

1901

 

г.

 

присо-

единены

 

къ

 

православію

 

изъ

 

раскола

 

рябиновой

 

секты,

16

 

марта,

 

Чистопольскій

 

мѣщанинъ

 

Сергѣй

 

Петровъ

 

Кузне-

цову

 

26

 

лѣтъ;

 

23

 

того

 

же

 

марта

 

крестьянинъ

 

села

 

Сарсасъ,

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

Антипъ

 

Никитинъ

 

Ильинъ,

 

19

 

лѣтъ;

8

 

ноября

 

дочь

 

крестьянина

 

села

 

Анатышъ,

 

Лаишевскаго

уѣзда,

 

Алексѣя

 

Федорова

 

Кузнечикова

 

дѣвица

 

Лукерья,

25

 

лѣтъ,

 

и

 

22

 

того

 

же

 

ноября

 

крестьянинъ

 

села

 

Урахчи,

Лаишевскаго

 

же

 

уѣзда

 

Анатолій

 

Филипповъ

 

Максимовъ,

21

 

года.

10*



—

 

148

 

—

3)

   

Причтомъ

 

Смоленско-Димитріевской

 

гор.

 

Казани

церкви

 

въ

 

пстекшемъ

 

1901

 

г.

 

изъ

 

римско-католическаго

вѣроисповѣданія — 19

 

мая,

 

жена

 

неимѣющаго

 

чина

 

Вилен-

скаго

 

дворянина

 

Станислава

 

Іосифова

 

Билькевичъ

 

Антонина

Николаева,

 

35

 

лѣтъ,

 

съ

 

сохраненіемъ

 

прежняго

 

имени

 

и

дѣти

 

ея:

 

Ядвига,

 

12

 

лѣтъ,

 

съ

 

наименованіемъ

 

ея

 

Маріею;

Евгеній,

 

6

 

лѣтъ,

 

и

 

Антонина

 

5

 

лѣтъ,

 

съ

 

сохраненіемъ

 

ихъ

прежнихъ

 

именъ

 

и — 10

 

сентября —жена

 

надворнаго

 

совѣт-

ника

 

Антонина

 

Карлова

 

Маковская,

 

45

 

лѣтъ,

 

съ

 

сохраненіемъ

ея

 

прежняго

 

имени.

4)

  

16

 

декабря

 

1901

 

г.

 

священникомъ

 

села

 

ЮнгиЯдрина,

Козмодемьянскаго

 

уѣзда,

 

Платономъ

 

Запольскимъ— лютеран-

скаго

 

вѣроисповѣданія

 

жена

 

умершаго

 

солдата

 

деревни

 

Яблоно-

вой,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

Андрея

 

Тихонова—Минна

 

Фердинандова,

съ

 

нареченіемъ

 

ей

 

имени

 

Марія.

5)

  

19

 

сего

 

января

 

причтомъ

 

Смоленске

 

Димитріевской

церкви

 

раскольникъ

 

поморской

 

секты,

 

крестьянинъ

 

Вятской

губерніи,

 

Уфимскаго

 

уѣзда,

 

села

 

Сернуръ

 

Михаилъ

 

Ивановъ

Новоселовъ,

 

27

 

лѣтъ.

6)

  

25

 

января

 

сего

 

года

 

священникомъ

 

села

 

Бпшева

 

Те-

тюгаскаго

 

уѣзда,

 

Павломъ

 

Сперанскимъ

 

раскольница

 

австрій-

скаго

 

лжесвященства

 

дочь

 

крестьянина

 

того

 

же

 

села

 

Бише-

ва

 

Анисима

 

Гаврилова

 

Фролагина

 

дѣвица

 

Матрена,

  

17лѣтъ.

7)

   

30

 

января

 

сего

 

года

 

священникомъ

 

с.

 

Бишева,

 

Те-

тюшскаго

 

уѣзда,

 

Павломъ

 

Сперанскимъ

 

раскольница

 

австрій-

скаго

 

лжесвященства

 

дочь

 

крестьянина

 

того

 

села

 

Ильи

 

Ѳео-

дорова—Пелагія

 

17

 

лѣтъ.

Просвѣщены

 

Св.

 

крещѳніемъ.

29

 

сего

 

января

 

миссіонеромъ,

 

священникомъ

 

Іоанномъ

Топкимъ

 

изъ

 

черемисъ

 

язычникъ

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда,

Себѣусадской

 

волости,

 

деревни

 

Большой

 

Мушерани, — кре-

стьянинъ

 

Ипатъ

 

Микбаевъ,

 

16

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

ему

имени

 

Александра,

 

по

 

крестномъ

 

отцѣ, —Петровъ

 

Флеровъ.
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ЗАДАЧИ

 

ПИТОМЦЕВЪ

 

ДУХОВНОЙ

 

ШКОЛЫ

 

')•

Учащаяся

 

юность

 

любитъ

 

заглядывать

 

впередъ,

 

строить

планы

 

своей

 

будущей

 

дѣятедьности,

 

или,

 

какъ

 

говорятъ,

 

со-

зидать

 

жизненные

 

идеалы.

 

Въ

 

доброе

 

старое

 

время

 

эти

идеалы

 

обычно

 

носили

 

возвышенный

 

характеръ.

 

Йедаромъ

и

 

самыхъ

 

носителей

 

такихъ

 

идеаловъ

 

называли

 

идеалистами.

Нынѣ,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

юношескіе

 

идеалы,

 

вѣроятно

 

подъ

вліяніемъ

 

духа

 

времени,

 

мало

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

идеаль-

наго,

 

обыкновенно

 

они

 

сводятся

 

главнымъ

 

образомъ

 

къ

 

доста-

точному

 

материальному

 

обезпеченію,

 

удобствамъ

 

жизни

 

и

удовольствіямъ,

 

Даже

 

видные

 

общественные

 

дѣятели.

 

такъ

называемые

 

радѣтели

 

народа,

 

въ

 

своихъ

 

попыткахъ

 

устроить

наилучшимъ

 

образомъ

 

бытъ

 

послѣдняго,

 

не

 

идутъ

 

далѣе

заботъ

 

о

 

его

 

матеріальномъ

 

благополучіи.

Намъ,

 

представителямъ

 

духовной

 

школы,

 

менѣе

 

всего

конечно

 

прилична

 

исключительная

 

забота

 

о

 

земномъ

 

благо-

получіи.

 

Съ

 

пеленокъ

 

привычные

 

къ

 

суровой

 

долѣ

 

полусытой

жизни

 

сельскаго

 

клирика,

 

отъ

 

юности

 

пріученные

 

довольство-

ваться

 

малымъ,

 

съ

 

молокомъ

 

матери

 

всосавшіе

 

въ

 

себя

 

пре-

данность

 

волѣ

 

Божіей

 

и

 

привязанность

 

къ

 

св.

 

церкви,

 

мы

 

и

здѣсь,

 

въ

 

стѣнахъ

 

семинарскихъ,

 

живемъ

 

и

 

воспитываемся

въ

 

томъ

 

же

 

добромъ

 

христіанскомъ

 

настроены,

 

для

 

котораго

ставить

 

запросы

 

желудка

 

выше

 

запросовъ

 

ума

 

и

 

сердца

 

и

противно

 

и

 

цинично.

 

Видѣть

 

въ

 

народѣ,

 

среди

 

котораго

 

мы

призызаемся

 

пастырствовать,

 

только

 

овецъ,

 

которыхъ

 

слѣ-

дуетъ

 

стричь

 

и

 

стричь,

 

чтобы

 

только

 

пастырю

 

жилось

 

сыто,

покойно

 

и

 

привольно,

 

согласитесь,

 

вѣдь

 

это

 

обидно

 

даже

 

для

обычной

 

хрпстіанской

 

совѣсти,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

совѣсти

пастырской,

 

которая

 

обязывается

 

прежде

 

всего

 

посѣять

 

ду-

ховное

 

и

 

потомъ

 

уже

 

пожинать

 

тѣлесное

 

(1

 

Кор.

 

IX,

 

11).

Нѣтъ,

 

ты

 

прежде

 

народу-то

 

удѣли

 

часть

 

твоихъ

 

знаній,

труда

 

п

 

заботъ, —тогда

 

и

 

онъ

 

пойметъ

 

и

 

исполнитъ

 

ту

заповѣдь

 

Божію,

 

по

 

которой

 

трудящійся

 

достоинъ

 

пропи-

танія

 

(Мѳ.

 

X,

 

10).

.

')

 

Изъ

 

поученія,

 

сказаннаго

 

27

 

января

 

1902

 

г.

 

въ

 

церкви

Казанской

 

духовной

 

семинаріи.

.йоннэатэѳшоо

 

иттмо
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Тяжело

 

сознаться,

 

а

 

нужно:

 

богъ

 

вѣка

 

сего,

 

духъ

 

вре-

мени

 

успѣлъ

 

накинуть

 

грѣховную

 

повязку

 

на

 

очи

 

сердца

нѣкоторыхъ

 

питомцевъ

 

и

 

нашей

 

духовной

 

школы.

 

Одни

 

изъ

нихъ

 

уже

 

ушли

 

изъ

 

своей

 

духовной

 

среды

 

на

 

страну

 

далече,

на

 

службу

 

свѣтскую,

 

а

 

другіе

 

порываются

 

уйти.

 

Идеалы

церкви

 

и

 

Христа

 

перестали

 

вдохновлять

 

ихъ.

 

Не

 

понравилась

пастырская

 

близость

 

къ

 

святынѣ,

 

ибо

 

вѣдь

 

послѣдняя

 

есть

достояніе

 

невинности

 

и

 

чистоты

 

сердечной.

 

Скучными

 

пока-

зались

 

напѣвы

 

церковные;

 

захотѣли

 

иныхъ

 

пѣсенъ,

 

безчин-

ныхъ

 

кликовъ

 

и

 

воплей.

 

Невеселою,

 

неприглядною

 

показа-

лась

 

благоговѣйно-трудовая,

 

самоотверженная

 

жизнь

 

пастыря;

захотѣли

 

иной

 

болѣе

 

сытой,

 

покойной,

 

веселой

 

и,

 

какъ

 

имъ

думается,

 

болѣе

 

счастливой

 

жизни.

 

Положеніе

 

мірового

 

свѣ-

тильника,

 

непрестанно

 

горящаго

 

и

 

свѣтящаго,

 

задумали

 

пере-

мѣнить

 

на

 

жизнь

 

свѣгскаго

 

дѣльца,

 

канцеляриста,

 

чиновпика...

Конечно,

 

въ

 

жизни

 

духовнаго

 

сословія

 

не

 

мало

 

такихъ

сторонъ,

 

которыя

 

не

 

могутъ

 

нравиться

 

сластолюбивымъ

 

сы-

намъ

 

вѣка

 

сего,

 

напр.,

 

сравнительно

 

небогатое

 

матеріальное

обезпеченіе,

 

скромное

 

внѣшнее

 

положеніе

 

и

 

особенно

 

враждеб-

ное

 

отношеніе

 

возлѣ

 

лежащаго

 

мгра

 

къ

 

пастырству.

 

Но,

друзья

 

мои,

 

все

 

же

 

священство,

 

скажемъ

 

словами

 

Златоуста,

столько

 

превосходнѣе

 

всѣхъ

 

другихъ

 

служеній

 

на

 

землѣ,

сколько

 

духъ

 

превосходнѣе

 

тѣла,

 

и

 

было

 

бы

 

безумно

 

не

имѣть

 

уваженія

 

къ

 

такому

 

служенію,

 

безъ

 

котораго

 

нельзя

получить

 

спасенія

 

(Слов,

 

о

 

свящ.).

 

Долго

 

еще

 

грѣш-

н-ый

 

міръ

 

будетъ

 

ненавидѣть ,

 

презирать

 

и

 

всячески

 

по-

носить

 

Христово

 

священство.

 

Но

 

пока

 

стоить

 

этотъ

 

міръ,

онъ

 

не

 

можетъ

 

обойтись

 

безъ

 

священства.

 

Если

 

онъ

 

не

хочетъ

 

погибнуть

 

въ

 

омутѣ

 

невѣрія

 

и

 

порока,

 

то

 

рано

 

или

поздно

 

онъ

 

долженъ

 

смиренно

 

согнуть

 

свою

 

гордую

 

выю

грѣховную

 

и

 

чрезъ

 

тѣхъ

 

же

 

смирекныхъ

 

іереевъ

 

Божіихъ,

которыхъ

 

теперь

 

такъ

 

презираетъ,

 

умолять

 

правосудіе

 

Божіе

о.

 

прощеніи,

 

примиреніи

 

и

 

спасеніи.

Подумайте

 

поэтому

 

внимательнѣе,

 

питомцы

 

духовной

школы,

 

какое

 

великое

 

дѣло

 

вы

 

можете

 

сдѣлать

 

для

 

грѣш-

наго

 

человѣчества.

 

Вотъ,

 

нашъ

 

простой

 

народъ

 

ходить

 

во

тьмѣ,

 

томится

 

незнаніемъ

 

своей

 

религіи,

 

утопаетъ

 

въ

 

винѣ

и

 

порокахъ,

 

а

 

тутъ

 

около

 

него

 

рыщутъ

 

лютые

 

волки

 

въ

овчихъ

 

шкурахъ

 

и

 

всячески

 

стараются

 

увлечь

 

его:

 

кто

 

въ

дебри

 

раскола

 

и

 

сектантства,

 

кто

 

даже

 

на

 

путь

 

анархіи

 

и

смуты

 

общественной.
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Идите

 

на

 

помощь

 

этому

 

народу

 

вашимъ

 

духовнымъ

служеніемъ,

 

раскройте

 

ему —темному —истину

 

евангельскую,

обновите,

 

возродите

 

его

 

къ

 

новой,

 

чистой

 

жизни,

 

внесите

 

въ

его

 

трудовую

 

и

 

скорбную

 

жизнь

 

лучъ

 

надежды

 

на

 

спасеніе

отъ

 

невѣжества,

 

грубости

 

и

 

разъѣдающихъ

 

его

 

пороковъ,

оберегите,

 

укройте

 

его

 

отъ

 

разваго

 

рода

 

татей

 

и

 

волковъ

лютыхъ.

 

И

 

народ ь,

 

вами

 

просвѣщенный,

 

обновленный

 

и

 

спа-

сенный

 

никогда

 

не

 

забудетъ

 

васъ;

 

если

 

онъ

 

не

 

сможетъ

отблагодарить

 

васъ

 

рублемъ,

 

или

 

полною

 

мѣрою

 

хлѣба,

 

то

доброе

 

имя

 

ваше,

 

какъ

 

своихъ

 

спасителей,

 

унесетъ

 

въ

 

благо-

дарномъ

 

сердцѣ

 

своемъ

 

къ

 

Богу

 

на

 

судъ

 

вѣчной

 

правды.

Подумайте

 

объ

 

этомъ,

 

друзья

 

мои,

 

и

 

поймите,

 

какой

 

здѣсь

 

воз-

вышенный

 

идеалъ

 

будущей

 

дѣятельности

 

вашей!

Но

 

не

 

одинъ

 

простой

 

народъ

 

нуждается

 

въ

 

вашей

пастырской

 

помощи.

 

Такъ

 

называемые

 

образованные

 

классы

общества

 

живутъ

 

не

 

лучшею,

 

по

 

сравненію

 

съ

 

простымъ

 

на-

родомъ,

 

религіозно-нравственною

 

жизнію.

 

И

 

тамъ

 

царитъ

горделивое,

 

доходящее

 

до

 

самообожанія,

 

упоеніе

 

успѣхами

свѣтскихъ

 

наукъ

 

и

 

искусствъ

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

порази-

тельное

 

религіозное

 

невѣжество

 

на

 

ряду

 

съ

 

самыми

 

дикими

и

 

развязными

 

толками

 

и

 

писаніями

 

рѣшительно

 

обо

 

всемъ,

не

 

исключая

 

и

 

вопросовъ

 

вѣры, —съ

 

другой;

 

отсутствіе

 

твер-

дыхъ

 

и

 

ясныхъ

 

убѣжденій

 

на

 

ряду

 

съ

 

самымъ

 

низкимъ

 

и

жалкимъ

 

ухаживаніемъ

 

за

 

мнимыми

 

авторитетами

 

и

 

вожа-

ками

 

безвѣрія

 

и

 

безстыдства;

 

наконецъ,

 

поразительное,

 

почти

демоническое,

 

служеніе

 

самымъ

 

низкимъ

 

животнымъ

 

стра-

стямъ,

 

притомъ

 

съ

 

оправданіемъ

 

сего

 

служенія

 

странными

ссылками

 

на

 

какого-то

 

сумасшедшаго

 

философа

 

(Ницше),

проповѣдника

 

культа

 

страстной

 

плоти.

 

Я

 

не

 

скажу,

 

что

здѣсь

 

васъ

 

встрѣтятъ

 

всѣ

 

съ

 

распростертыми

 

объятіями.

Очень

 

ыожетъ

 

быть,

 

что

 

много

 

найдется

 

среди

 

эпикурей-

ствующихъ

 

современныхъ

 

интеллигентовъ

 

такихъ,

 

которые

позовутъ

 

васъ,

 

какъ

 

нѣкогдаз

 

an.

 

Павла,

 

суесловами,

 

рѣчи

ваши

 

странными.

 

Но

 

не

 

можетъ

 

быть,

 

чтобы

 

и

 

здѣсь

 

не

нашлась

 

хотя

 

бы

 

одна

 

душа,

 

въ

 

разумъ

 

истины

 

пришедшая

и

 

восхотѣвшая

 

спастися

 

(1

 

Тим.

 

II,

 

4).

 

Напротивъ,

 

есть

основаніе

 

думать,

 

что

 

такихъ

 

душъ

 

среди

 

современнаго

 

обра-

зованная

 

общества

 

найдется

 

много.

 

Стоитъ

 

только

 

загово-

рить

 

съ

 

ними

 

живымъ

 

и

 

убѣжденнымъ

 

тономъ,

 

съ

 

искреп-

нимъ

 

участіемъ

  

и

 

знаніемъ

 

дѣла

 

подойти

 

къ

 

нимъ,

 

не

 

тре-
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вожить

 

ихъ

 

красивой

 

фразой

 

безсильваго

 

пустозвонства,

 

ибо

царство

 

Божіе

 

не

 

въ

 

словѣ,

 

а

 

въ

 

снлѣ

 

(1

 

Кор.

 

IV,

 

20),

 

а

преподать

 

имъ

 

неповрежденное

 

слово

 

Божіе,

 

пкренно,

 

какъ

отъ

 

Бога,

 

предъ

 

Богомъ,

 

во

 

Христѣ

 

(2

 

Кор.

 

II,

 

17),

 

и

 

не

только

 

преподать,

 

научить,

 

но

 

и

 

сотворить

 

(Мѳ.

 

У,

 

19).

И

 

будьте

 

увѣрены,

 

не

 

пройдетъ

 

урочныхъ

 

четырехъ

 

мѣся-

цевъ,

 

какъ

 

вы

 

замѣтите,

 

что

 

нивы

 

кругомъ

 

васъ

 

уже

 

побѣ-

лѣли

 

и

 

поспѣли

 

къ

 

жатвѣ

 

(Іоан.

 

IV,

 

35).

 

И

 

скажутъ

 

тогда

вамъ

 

благодарные

 

интеллигенты:

 

къ

 

кому

 

еще

 

намъ

 

итти?

вы

 

имѣете

 

глаголы

 

жизни

 

вѣчной,

 

черезъ

 

васъ

 

мы

 

познали

и

 

увѣровали

 

во

 

Христа,

 

Сына

 

Божія

 

(Іоан.

 

VI,

 

68

 

—

 

69).

Сознайтесь,

 

друзья

 

мои,

 

какой,

 

душу

 

захватывающій,

 

инте-

ресъ

 

можетъ

 

представлять

 

такая

 

деятельность

 

пастырская!

Но

 

и

 

это

 

еще

 

не

 

все.

 

Пастырская

 

дѣятельность

 

имѣетъ

много

 

другихъ

 

отрадныхъ

 

сторонъ,

 

вполнѣ

 

искупающпхъ

ея

 

отвѣтственную

 

тяжесть.

 

Глаъоломъ

 

жечь

 

сердца

 

людей

заслужить

 

ихъ

 

довѣріе

 

и

 

признательность,

 

освободить

 

не-

счастныхъ

 

плѣнниковъ

 

отъ

 

узъ

 

грѣха,

 

внести

 

утѣшеніе

 

въ

домы

 

страдальцевъ,

 

обратить

 

грѣшника

 

отъ

 

ложнаго

 

пути,

поднять

 

падающаго,

 

во

 

время

 

притти

 

на

 

помощь

 

искушае-

мымъ,

 

видѣть,

 

наблюдать,

 

какъ

 

подъ

 

дѣйствіемъ

 

благодати

Божіей

 

совершается

 

обновленіе

 

людей

 

и

 

переселеніе

 

обнов-

ленныхъ

 

въ

 

обители

 

Отца

 

Небеснаго;

 

о,

 

какъ

 

все

 

это

 

необы-

чайно

 

цѣнно

 

и

 

отрадно

 

въ

 

жпзви

 

пастыря!

 

Для

 

этого

 

стоитъ,

братіе,

 

потрудиться,

 

тутъ

 

есть

 

смыслъ

 

жизнп,

 

тутъ

 

и

 

душу

свою

 

можно

 

положить

 

для

 

блага

 

людей.

Знаю,

 

друзья

 

мои,

 

что

 

въ

 

вашу

 

молодую

 

пору

 

какъ-то

трудно

 

укладываются

 

эти

 

мысли

 

въ

 

головѣ

 

п

 

сердцѣ.

 

Юность

все

 

ждетъ

 

отъ

 

жизни

 

чего-то

 

другого,

 

ждетъ

 

радостей,

 

утѣхъ,

счастливыхъ

 

дней...

 

Но

 

повѣрьте

 

человѣку,

 

жизнь

 

котораго

давно

 

уже

 

перевалила

 

за

 

половину,

 

повѣрьте,

 

что

 

земное

наше

 

счастіе

 

слишкомъ

 

непрочно,

 

слишкомъ

 

быстро

 

прохо-

дить

 

оно...

 

И

 

я,

 

когда

 

былъ

 

за

 

школьной

 

скамьей,

 

мечталъ,

какъ

 

и

 

вы,

 

о

 

земномъ

 

счастіи,

 

и

 

нашелъ

 

было

 

его

 

въ

 

чистнхъ

радостяхъ

 

семейной

 

жизни.

 

Но

 

достаточно

 

было

 

только

 

одного

удара

 

„злой

 

судьбы",

 

и

 

семейнымъ

 

радостямъ

 

насталъ

 

конецъ,

и

 

остался

 

я

 

окруженный

 

лишь

 

могильными

 

курганами,

 

но

согрѣтый,

 

обласканный

 

любовію

 

Христовою

 

и

 

Его

 

св.

 

церкви.

И

 

только

 

эта

 

любовь

 

Божественная,

 

давшая

 

иное

 

направле-

ніе

 

моей

 

жизни,

   

указавшая

  

единое

  

на

 

потребу,

   

заставила
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избрать

 

благую

 

часть,

 

которая

 

уже

 

никогда

 

не

 

отнимется, —

это

 

вѣчно

 

прочные

 

и

 

надежные

 

идеалы

 

Христа

 

и

 

церкви

и

 

меліду

 

ними

 

вожделѣнный

 

идеалъ

 

пастырства.

 

Аминь.

_______

                          

Е.

 

А.

ХРОНИКА

  

ЕПАРШЛЬНОЙ

   

ЖИЗНИ.

ЦЕРКОВЬ

при

  

стаиціи

   

„Шихраны"

   

Мосновско-Казансной

   

жѳлѣзной

дороги.

Двадцать

 

пятаго

 

ноября

 

1901

 

года,

 

съ

 

благословенія

Высокопреосвящениаго

 

Арсенія,

 

состоялось

 

освященіе

 

вновь

построеннаго

 

деревяннаго

 

храма

 

во

 

имя

 

Св.

 

Николая

 

Мгрли-

кійскаго

 

чудотворца

 

при

 

станціи

 

Шихраны

 

Московско- Ка-

занской

 

желѣзной

 

дороги.

Не

 

много

 

лѣтъ

 

тому

 

назадх,

 

мѣсто

 

гдѣ

 

теперь

 

образо-

валось

 

это

 

село,

 

представляло

 

изъ

 

себя

 

пустырь,

 

поросшій

мелкимъ

 

кустарникомъ.

 

Лѣтъ

 

6 — 7

 

здѣсь

 

прошла

 

Москов-

ско

 

Казанская

 

желѣзная

 

дорога,

 

которая

 

и

 

оживила

 

эту

мѣстность

 

съ

 

построеніемъ

 

станціи —Шихраны,

 

названной

по

 

деревнѣ

 

Шихраны

 

— (въ

 

2-хъ

 

верстахъ

 

отъ

 

станціи).

 

Одна-

ко

 

не

 

сразу

 

образовалась

 

такая

 

обширная

 

станція,

 

какъ

теперь:

 

сначала

 

тутъ

 

было

 

только

 

зданіе

 

самой

 

станціи,

 

да

два

 

домика

 

для

 

служащихъ.

 

Своимъ

 

увеличеніемъ

 

Шихраны

обязаны

 

тому,

 

что

 

представляютъ

 

собою

 

центръ

 

п

 

главный

пунктъ

 

отправки

 

хлѣба

 

и

 

лѣсныхъ

 

издѣлій

 

для

 

трехъ

 

сосѣд-

нихъ

 

уѣздовъ,— сюда,

 

естественно,

 

начали

 

съѣзжаться

 

на

жительство

 

хлѣботорговцы

 

и

 

лѣсопромышленники.

 

Станція

начала

 

застраиваться,

 

и

 

довольно

 

быстро;

 

увеличивалось

 

число

жителей

 

и

 

появилась

 

нужда

 

въ

 

школѣ,

 

которая

 

вскорѣ

 

и

была

 

открыта

 

подъ

 

названіемъ

 

школы

 

грамоты,

 

переименован-

ная

 

съ

 

построеніемъ

 

церкви

 

въ

 

церковно-приходскую.

 

Един-

ственный

 

недостадокъ

 

станціи

 

заключался

 

въ

 

томъ,

 

что

 

оби-
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татели

 

ея

 

не

 

могли

 

удовлетворять

 

своимъ

 

духовнымъ

 

потреб-

ностями

 

у

 

нихъ

 

не

 

было

 

храма.

Ближайшій

 

храмъ

 

находился

 

верстахъ

 

въ

 

7,

 

въ

 

селѣ-

Шихазановѣ,

 

къ

 

приходу

 

котораго

 

принадлежала

 

станція,

но

 

значительное

 

разстояніе,

 

конечно,

 

затрудняло

 

многихъ

посѣщать

 

Божій

 

храмъ;

 

особенно

 

это

 

чувствовалось

 

весной,

во

 

время

 

разлитія

 

рѣки

 

Цивиля,

 

протекающей

 

на

 

пути

 

въ

село

 

Шихазаны.

 

Обыватели

 

станціи

 

начали

 

скорбѣть:

 

имъ

хотѣлосъ

 

помолиться

 

у

 

себя

 

на

 

станціи.

 

На

 

помощь

 

имъ

прпшель

 

Цивильскій

 

женскій

 

монастырь:

 

оттуда

 

прислана

была

 

икона

 

Божіей

 

Матери —Тихвинскія

 

(точный

 

снимокъ

съ

 

чудотворной

 

иконы).

 

Св.

 

икона

 

была

 

поставлена

 

въ

 

зда-

ніи

 

самаго

 

вокзала.

 

Причтъ

 

села

 

Шихазанова

 

былъ

 

пригла-

шаем

 

сюда

 

отправлять

 

всенощныя

 

бдѣнія

 

предъ

 

иконою

наканунѣ

 

великихъ

 

праздниковъ

 

и

 

воскресвыхъ

 

дней.

 

Обыва-

тели

 

станціи

 

были

 

очень

 

благодарны

 

этому

 

и

 

усердно

 

посѣ-

щали

 

божественную

 

службу:

 

довольно

 

обширный

 

залъ

 

3-го

класса,

 

гдѣ

 

помѣщена

 

икона,

 

былъ

 

всегда

 

полонъ

 

молящи-

мися.

 

Но

 

и

 

тутъ

 

встрѣчались

 

затрудненія,

 

особенно

 

весной,

какъ

 

нанримѣръ,

 

ко

 

дню

 

Св.

 

Пасхи.

 

Съ

 

болшимъ

 

трудомъ,

съ

 

опасностью

 

для

 

жизни,

 

ѣздилъ

 

Шихазановскій

 

причтъ

служить

 

СвѣтлуЕО

 

утреню:

 

приходилось

 

плыть

 

на

 

лодкѣ,

 

попа-

дать

 

въ

 

зажоры

 

и.

 

т.

 

п.

 

Благовѣстъ

 

къ

 

богоелуженію

 

произ-

водился

 

въ

 

небольшой

 

станщонный

 

колоколъ:

 

облаченія

 

же

и

 

богослужебныя

 

книги

 

были

 

даны

 

изъ

 

церкви

 

села

 

Шиха-

занова.

 

Такъ

 

продолжалось

 

года

 

2 —3.

 

Населеніе

 

станціи

все

 

увеличивалось,

 

появились

 

люди

 

со

 

средствами:

 

они

 

начали

поговаривать

 

уже

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

бы

 

выстроить

 

имъ

 

свой

 

соб-

ственный

 

храмъ:

 

но

 

не

 

смотря

 

на

 

единодушное

 

желаніе,

цѣль

 

не

 

была

 

достигнута:

 

храмъ

 

хотѣлось

 

построить

 

повелііко-

дѣпнѣе,

 

а

 

на

 

это

 

средствъ

 

своихъ

 

не

 

хватало.

 

На

 

помощь

имъ

 

пришли

 

обыватели

 

двухъ

 

сосѣднихъ

 

деревень:

 

Малыхъ

Бикшихъ

 

и

 

Атишевой—Шихранъ,

 

которые

 

тоже,

 

вслѣдстзіе

дальняго

 

разстоянія

 

(10—7

 

верстъ)

 

и

 

неудобства

 

въ

 

сообще-

ніи,

 

давно

 

подумывали

 

о

 

построеніи

 

собственнаго

 

храма.

 

Не

откладывая

 

дѣла,

 

обыватели

 

этихъ

 

трехъ

 

селевій

 

въ

 

январѣ

сего

 

года

 

составили

 

приговоръ

 

и

 

дѣло

 

началось.

 

Вскорѣ

было

 

получено

 

разрѣшеніе

 

и

 

благословеніе

 

на

 

постройку

деревяннаго

 

храма.

 

Начались

 

сборы

 

доброхотныхъ

 

пожертво-

ваній,

   

и

 

Господь

 

помогъ

 

имъ:

   

на

 

такое

 

благоугодное

  

дѣло
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откликнулся,

 

по

 

предложение

 

извѣстнаго

 

жертвователя

 

Але-

ксѣя

 

Львовича

 

Векшина J),

 

Петербургскій

 

купець

 

Иванъ

Ивановичъ

 

Кудрявцевъ—онъ,— своею

 

жертвою

 

въ

 

пять

 

тысячъ

рублей,

 

положилъ

 

краеугольный

 

камень

 

всему

 

этому

 

дѣлу.

Эти

 

пять

 

тысячъ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пожертвованными

 

деньгами

обывателей

 

и

 

составили

 

капиталъ,

 

достаточный

 

для

 

постройки

храма.

 

Составился

 

строительный

 

комитетъ,

 

предсѣдателемъ

коего

 

былъ

 

избранъ

 

священникъ

 

села

 

Шихазанова

 

о.

 

Гавріилъ

Сироткинъ,

 

который

 

не

 

мало

 

положилъ

 

труда

 

въ

 

это

 

святое

дѣло,

 

подъ

 

руководствомъ

 

о.

 

благочиниаго

 

Александра

 

Висиль-

евскаго.

 

Съ

 

Божіей

 

помощью

 

дѣло

 

началось.

 

Мѣсто

 

для

храма

 

было

 

отведено

 

высокое,

 

сухое,

 

отъ

 

самой

 

станціи

 

въ

72

 

верстѣ,

 

а

 

отъ

 

линіи

 

желѣзной

 

дороги

 

въ

 

нѣсколькихъ

саженяхъ.

 

Сначала

 

думали

 

храмъ

 

выстроить

 

во

 

имя

 

Св.

 

Чер-

ниговскаго

 

Ѳеодосія,

 

но

 

согласно

 

волѣ

 

жертвователя

 

храмъ

былъ

 

заложена

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая

 

чудотворца

 

Благодаря

стараніямъ

 

членовъ

 

комитета

 

и

 

прихожанъ,

 

въ

 

нисколько

ыѣсяцевъ

 

храмъ

 

былъ

 

готовъ;

 

и

 

дѣйствителъно,

 

не

 

напрасно

было

 

положено

 

много

 

труда;

 

въ

 

однолѣтіе

 

выстроился

 

вели-

колѣпный

 

деревянный

 

храмъ,

 

красивый

 

какъ

 

снаружи,

 

такъ

и

 

внутри.

 

Стоя

 

на

 

высокомъ

 

мѣстѣ

 

и

 

блистая

 

своими

 

пятью

главами,

 

онъ

 

виденъ

 

издали

 

болѣе

 

чѣмъ

 

на

 

десять

 

верстъ.

Внутри

 

также

 

отличается

 

красотою,

 

иконостасъ

 

хорошей

 

тон-

кой

 

работы, — св.

 

иконы—прекраснаго

 

письма.

 

Но

 

что

 

лучше

всего,

 

такъ

 

это—мраморное

 

облаченіе

 

на

 

св.

 

престолѣ

 

и

 

на

жертвенникѣ,

 

пожертвованное

 

тѣмъ

 

же

 

благодѣтелемъ

 

Ив.

Ив.

 

Кудрявцевымъ,

 

такое

 

облаченіе

 

единственное

 

въ

 

Казан-

ской

 

епархіи.

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

будутъ

пѣть

 

постояно

 

ученики —какъ

 

мѣстной,

 

такъ

 

и

 

Мало-Бик-

шахинской

 

и

 

Атишевской

 

школъ

 

устроены

 

хоры

 

болѣе

 

чѣмъ

на

 

100

 

человѣкъ

 

пѣвчихъ.

 

Облаченія

 

для

 

іереевъ

 

были

 

тоже

пожертвованы

 

разными

 

лицами,

 

и

 

облачевія

 

все

 

хорошія,

дорогія,

 

особенно

 

парчевыя

 

ризы,

 

пожертвованныя

 

госпожами

Есиповыми

 

и

 

Биллюковичами.

 

Церковная

 

утварь

 

частію

была

 

куплена

 

на

 

свои

 

средства,

 

частію

 

пожертвована,

 

какъ

напр.

   

св.

 

евангеліе,

   

кованное

   

серебромъ,

   

пожертвованное

а )

 

Въ

   

одной

 

Казанской

 

епархіи

   

усердіемъ

   

Г.

 

Векшина

устроено

 

болѣе

 

50

 

церквей.
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купцемъ

 

И.

 

И.

 

Серебряковымъ.

 

Окончательно

 

храмъ,

 

какъ

снаружи,

 

такъ

 

и

 

внутри,

 

былъ

 

готовъ

 

къ

 

20

 

ноября,

 

о

 

чемъ

было

 

доложено

 

Его

 

Высокопреосвященству.

 

Днемъ

 

освяще-

нія

 

было

 

назначено

 

25

 

ноября.

 

Обыватели

 

станціи

 

очень

желали

 

видѣть

 

въ

 

столь

 

великій

 

день

 

Владыку

 

у

 

себя

 

въ

храмѣ,

 

но

 

22

 

утромъ,

 

отъ

 

препсѣдателя

 

комитета

 

изъ

 

Казани

была

 

получена

 

телеграмма,

 

извѣщающая,

 

что

 

Владыка

 

уѣзжа

етъ

 

въ

 

Петербургъ

 

для

 

присутствованія

 

въ

 

Св.

 

Сѵнодѣ.

На

 

освященіе

 

прибылъ

 

изъ

 

Казани,

 

по

 

порученію

 

Вла-

дыки,

 

протоіерей

 

Н.

 

М.

 

Варушкинъ,

 

который

 

весьма

 

много

помогалъ

 

въ

 

этомъ

 

св.

 

дѣлѣ,

 

онъ

 

указалъ

 

и

 

главнаго

 

жертво-

вателя

 

Санктпетербургскаго

 

купца

 

Ив.

 

Ив.

 

Кудрявцева.

 

По

разосланнымъ

 

приглашеніямъ

 

прибыли:

 

мѣстный

 

благочин-

ный

 

А.

 

П.

 

Васильевскій.

 

іереи:

 

города

 

Казани

 

Михаило-

Архангельской

 

церкви

 

А.

 

И.

 

Спасскій,

 

селъ:

 

Шпхазанова

о.

 

Аполлоновъ,

 

Биболдина

 

о.

 

К.

 

Бенедиктовъ,

 

Татмышева

 

—■

о.

 

Петропавловскій,

 

Высоковки— о.

 

Рудольскій,

 

Шибылгись

 

—

о.

 

Соколовъ,

 

Шигалей— о.

 

Е.

 

Смирновъ,

 

Корезина

 

о.

 

Пав-

ловъ,

 

Луцкаго — о.

 

Евсевьевъ,

 

Чутѣева

 

— о.

 

Ломоносовъ

 

и

Вутабось — о.

 

Кафтанниковъ;

 

оо.

 

діаконы:

 

с.

 

Шихазанова

 

—

Кирилловъ,

 

с.

 

Шигалей— Тихонравовъ,

 

с.

 

Тамышева—Вино-

градову

 

с.

 

Биболдина

 

Н.

 

Сироткпнъ;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

іереями

 

и

псаломщики

 

селъ:

 

Шихазанова

 

Голубевъ,

 

Шибылгись— Аль-

фонсовъ

 

,

 

Шакулова— Сироткинъ

 

,

 

Шигалей

 

—

 

Соколовъ

 

и

Луцкаго —Смѣловъ.

Около

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

начался

 

благовѣстъ

 

ко

 

всенощ-

ному

 

бдѣнію.

 

Кругомъ

 

храма

 

были

 

зажжены

 

плошки

 

и

 

смоля-

ныя

 

бочки.

 

ЗрЬлище

 

было

 

великолѣпное: —вечеръ

 

былъ

 

ти-

хій,

 

благодаря

 

чему

 

плошки

 

горѣли

 

ярко

 

и

 

своимъ

 

свѣтомъ

освѣщали

 

храмъ.

 

Внутри

 

храмъ

 

былъ

 

освѣщенъ

 

не

 

менѣе

великолѣпно.

 

Бдѣніе

 

началось

 

въ

 

6

 

часовъ

 

вечера

 

предъ

иконою

 

Тихвинскія

 

Божія

 

Матери,

 

которая

 

была

 

на

 

этотъ

разъ

 

принесена

 

сюда

 

изъ

 

вокзала.

 

На

 

хорахъ

 

пѣлп

 

уче-

ники

 

3-хъ

 

школъ:

 

Шихазановской

 

второклассной,

 

подъ

 

ру-

ководствомъ

 

регента

 

г.

 

Баймяшкина,

 

Мало-Бакшихинской

и

 

Атишевской.

 

На

 

литію

 

и

 

величаніе

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Св.

Николаю

 

вышло

 

14

 

іереевъ

 

во

 

главѣ

 

съ

 

оо.

 

протоіере-

ями

 

Варушкинымъ

 

и

 

Васильевскимъ.

 

Всѣ

 

были

 

въ

 

празднич-

ныхъ

 

облаченіяхъ.

 

Бдѣніе

 

окончилось

 

около

 

10

 

часовъ

 

вечера.

На

  

другой

   

день

   

утреня

   

была

   

отправлена

   

о.

 

Рудольскимъ
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въ

 

сослуженіа

 

діакона

 

Кириллова.

 

Къ

 

божественной

 

литургіи

благовѣстъ

 

начался

 

въ

 

8

 

часовъ.

 

Чипъ

 

малаго

 

освященія

воды

 

былъ

 

совершенъ

 

соборнѣ,

 

соборнѣ

 

же

 

и

 

съ

 

большою

торжественностью

 

было

 

произведено

 

освященіе

 

престола

 

и

жертвенника,

 

послѣ

 

котораго

 

было

 

провозглашено

 

многолѣтіе

Царствующему

 

Дому,

 

Св.

 

Синоду,

 

Его

 

Высокопреосвященству,

строителямъ

 

Алексѣю

 

Львовичу

 

Векшину

 

и

 

Ив.

 

Ив.

 

Кудряв-

цеву

 

и

 

нравославнымъ

 

прихожанамъ

 

ново-освященнаго

 

храма.

Предъ

 

чтеніемъ

 

часовъ

 

было

 

произнесено

 

поученіе

 

мѣстнымъ

о.

 

іереемъ

 

Г.

 

Сироткинымъ

 

о

 

значеніи

 

храма

 

на

 

русскомъ

языкѣ.

 

Литургія,

 

благодаря

 

такому

 

сонму

 

іереевъ

 

и

 

пре-

красному

 

пѣнію,

 

произвела

 

глубокое

 

впечатлѣніе

 

на

 

прихо-

жанъ

 

чувашъ,

 

которыхъ

 

было

 

болѣе

 

трехъ

 

тысячъ

 

человѣкъ;

за

 

недостаткомъ

 

мѣста

 

въ

 

храмѣ

 

молящіеся

 

расположились

вокругъ

 

храма.

 

Во

 

время

 

причастнаго

 

стиха

 

о.

 

благочиннымъ

по

 

русски

 

было

 

произнесено

 

слово, — въ

 

которомъ

 

онъ

 

выяс-

нилъ

 

значеніе

 

этого

 

храма

 

для

 

нросвѣщенія

 

свѣтомъ

 

Хри-

стіанства

 

прихожавъ-чувашъ:

 

это

 

же

 

слово,

 

по

 

порученію

 

о.

благочинпаго,

 

священникомъ

 

села

 

Корезина

 

о.

 

Павловымъ,

было

 

передано

 

по

 

чувашски.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

былъ

молебенъ

 

Св.

 

Николаю

 

съ

 

многолѣтіями.

 

Богослуженіе

 

въ

новомъ

 

храмѣ

 

было

 

совершаемо

 

болѣе

 

недѣли

 

ежедневно;

происходило

 

говѣнье

 

прихожанъ,

 

говѣлыциковъ

 

было

 

170

 

че-

ловѣкъ.

 

Отбывшій

 

въ

 

Санктпетербургъ

 

для

 

присутствовала

въ

 

Св.

 

Синодѣ

 

Высокопреосвященный

 

Владыка

 

поручилъ

Протоіерею

 

о.

 

Варушкину

 

раздать

 

прихожанамъ

 

на

 

память

объ

 

этомъ

 

торжествѣ

 

крестики

 

и

 

книжки—житіе

 

свв.

 

муче-

никовъ

 

Казапскихъ,

 

которые

 

и

 

были

 

розданы

 

мѣстнымъ

священникомъ

 

во

 

время

 

крестнаго

 

хода

 

по

 

приходу

 

по

 

слу-

чаю

 

ирестольпаго

 

ираздника

 

прихожанамъ

 

чувашамъ.

 

Съ

какою

 

радостію

 

и

 

съ

 

какимъ

 

благоговѣніемъ

 

принимались

эти

 

подарки,

 

видно

 

изъ

 

того,

 

что

 

одна

 

прихожанка-чувашка,

уже

 

старушка,

 

завѣщала

 

крестикъ-подарокъ

 

Владыки

 

— поло-

жить

 

съ

 

собою

 

во

 

гробъ.

Итакъ,

 

съ

 

Божіей

 

помощью,

 

закончилось

 

это

 

святое

дѣло:

 

обыватели

 

стапціи

 

Шихраны

 

имѣютъ

 

свой

 

собствен-

ный

 

прекрасный

 

храмъ.

Псадомщикъ

 

Сергѣй

 

Сироттнъ.
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Царскія

 

грамоты

 

Казанскими

 

Архіепископамъ.

ОТЪ

 

РЕДАКЦІЙ.

Въ

 

Московскомъ

 

Главномъ

 

Архивѣ

 

Министерства

 

ІОсти-

ціи

 

по

 

Коллегіи

 

Экономіи

 

сохранилось

 

очень

 

много

 

различ-

ныхъ

 

грамотъ

 

и

 

выписей,

 

относящихся

 

къ

 

Казанскому

 

краю.

Эти

 

грамоты

 

и

 

выписи

 

по

 

своей

 

важности

 

могутъ

 

быть

поставлены

 

на

 

ряду

 

съ

 

писцовыми

 

книгами,

 

какъ

 

незамѣ-

нимый

 

матеріалъ

 

для

 

всесторонней

 

научной

 

разработки

 

псторіи

обширнаго

 

Казанскаго

 

края.

 

Издаваемый

 

нами

 

грамоты

 

отно-

сятся

 

исключительно

 

къ

 

Казанскому

 

архіерейскому

 

дому;

 

но

онѣ,

 

по

 

разнообразію

 

своего

 

содержанія,

 

имѣютъ

 

общій

интересъ

 

для

 

изучающихъ

 

прошлое

 

Казанскаго

 

края.

Казанскій

 

архіерейскій

 

домъ

 

съ

 

храмомъ

 

Благовѣще-

нія

 

Пречистыя

 

Богородицы

 

былъ

 

богатѣйшимъ

 

владѣльцемъ

въ

 

среднемъ

 

поволжьѣ

 

и,

 

какъ

 

юридическое

 

лицо,

 

пользо-

вался

 

обширными

 

земельно

 

-

 

владѣльческими

 

правами.

 

Эти

права

 

опредѣлялись

 

царскими

 

жалованными

 

грамотами

 

на

имя

 

Казанскихъ

 

владыкъ,

 

стоявшихъ

 

во

 

главѣ

 

дома.

 

Жало-

ванными

 

и

 

владѣльческими

 

грамотами

 

и

 

записями

 

также

устанавливались

 

отношенія

 

архіерейскаго

 

дома

 

къ

 

своимъ

вотчинамъ

 

и

 

вотчинъ

 

съ

 

ихъ

 

насельниками

 

къ

 

своему

 

вла-

дѣльцу.

 

По

 

этому

 

самому

 

издаваемыя

 

ниже

 

грамоты

 

пред-

ставляютъ

 

собой

 

важный

 

матеріалъ

 

для

 

историческаго

 

вы-

ясненія

 

тяглаго

 

и

 

экономическаго

 

положенія

 

крестьянъ,

 

жив-

шихъ

 

на

 

домовыхъ

 

архіерейскихъ

 

земляхъ

 

во

 

мпогихъ

 

се-

лахъ

 

и

 

деревняхъ

 

обширнаго

 

Казанскаго

 

уѣзда.

Будучи

 

актами

 

владѣльческаго

 

и

 

юридическаго

 

харак-

тера,

 

грамоты

 

заключаютъ

 

въ

 

себѣ

 

свѣдѣнія

 

историко-геогра-

фическія

 

и

 

топографическія,

 

относящіяся

 

къ

 

самой

 

Казани,

ея

 

окрестностями

 

и

 

уѣзду.

 

Особенно

 

богата

 

по

 

содержанію

жалованная

 

грамота,

 

данная

 

м.

 

Матвѣю

 

Казанскому

 

и

 

Свіяж-

скому

 

въ

 

1626

 

году

 

25

 

ноября

 

(№

 

IV),

 

она

 

важна

 

для

характеристики

 

бытовой

 

жизни

 

казанцевъ

 

въ

 

XVI

 

— XVII

 

вв.;

грамота

 

(J\s

 

V)

 

о

 

свіяжскомъ

 

подворьѣ,

 

гдѣ

 

былъ

 

Вяче-

славскій

 

монастырь,

 

данный

 

м.

 

Лаврентію,

 

извѣстна

 

въ

 

пе-

чати.

 

Она

 

издана

 

въ

 

І-мъ

 

(единственномъ)

 

томѣ

 

актовъ

историческихъ

 

и

 

юридическихъ,

 

относящихся

 

къ

 

Казанской

губерніи

   

и

   

другимъ

   

сосѣднимъ

   

губерніямъ ,

   

собранныхъ
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С.

 

Мельниковыми

   

Казань,

   

1859

 

года.

 

Но

 

это

 

изданіе

   

въ

настоящее

 

время

 

весьма

 

рѣдко.

Издаваемыя

 

грамоты

 

могутъ

 

служить

 

дополненіемъ

 

къ

актамъ

 

и

 

грамотамъ,

 

собраннымъ

 

С.

 

Мельниковыми

 

Въ

 

виду

приближающегося

 

350-лѣтія

 

объединенія

 

Казанскаго

 

царства

съ

 

Русскимъ

 

государствомъ,

 

намъ

 

кажется,

 

изданіе

 

всевоз-

можныхъ

 

грамотъ

 

и

 

актовъ,

 

выясняющнмъ

 

прошлое

 

самой

Казани

 

и

 

Казанскаго

 

края,

 

будетъ

 

не

 

излипшимъ.

 

Тѣмъ

болѣе,

 

что

 

въ

 

печати

 

появилось

 

сравнительно

 

мало

 

доку-

ментовъ

 

мѣстяаго

 

характера

 

по

 

исторіи

 

Казанскаго

 

края

XVI

 

—

 

XVII

 

вв.

 

Самое

 

содержаніе

 

грамотъ

 

яснѣе

 

всего

можетъ

 

говорить

 

за

 

небезполезность

 

ихъ

 

изданія.

I.

7064

 

(1556)

 

года

  

Января

  

11

  

дня.

   

Жалованная

  

грамота

Архіепископу

 

Гурію

  

на

 

озеро

  

Башъ

   

Кабанъ.

   

№

  

5,

   

общ.

№

 

6413

   

).

По

 

цареву

 

великаго

 

князя

 

Ивана

 

Васильевича

 

всея

 

Ру-

сіи

 

слову

 

бояринъ

 

и

 

воевода

 

князь

 

Петръ

 

Ивановичъ

 

Шуй-

скій

 

и

 

всѣ

 

воеводы

 

дали

 

царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Богомольцу

архіепископу

 

Гурію

 

казанскому

 

и

 

свіяжскому

 

въ

 

казанскомъ

уѣздѣ

 

озеро

 

Башъ

 

Кабанъ,

 

а

 

было

 

то

 

озеро

 

казанскихъ

 

преж-

нихъ

 

царей

 

и

 

архіепископу

 

Гурію

 

велѣти

 

въ

 

томъ

 

озерѣ

рыба

 

ловити

 

на

 

себя.

 

Къ

 

сей

 

грамотѣ

 

бояринъ

 

и

 

воевода

князь

 

Петръ

 

Ивановичъ

 

Щуйскій

 

печать

 

свою

 

приложилъ

лѣта

 

7064

 

Января

 

11

 

дня.

 

Грамота

 

на

 

столбцѣ

 

съ

 

черно-

восковой

 

печатью.

*)

 

Грамота

 

эта

 

должна

 

представлять

 

интересъ

 

уже

 

по

одному

 

тому,

 

что

 

дана

 

была

 

святителю

 

Гурію.

 

Какъ

 

эта

 

гра-

мота,

 

такъ

 

и

 

всѣ

 

послѣдующія

 

грамоты,

 

которыя

 

мы

 

нашли

умѣстнымъ

 

и

 

полезнымъ

 

издать,

 

сохранились

 

въ

 

числѣ

 

до-

кументовъ

 

и

 

грамотъ

 

по

 

Коллегіи

 

Экономіи

 

въ

 

Московскомъ

Главномъ

 

Архивѣ

 

Министерства

 

Юстиціи

 

по

 

Казанскому

 

уѣзду.

Только

 

одна

 

грамота

 

о

 

свіяжскомъ

 

подворьѣ

 

извлечена

 

изъ

грамотъ

 

по

 

свіяжскому

 

уѣзду.

 

Всѣ

 

грамоты

 

имѣютъ

 

двоякій

счетъ

 

по

 

уѣзду

 

и

 

общій

 

всѣмъ

 

коллежскимъ

 

грамотамъ,

 

что

и

 

будетъ

 

отмѣчаться

 

въ

 

оглавленіи

 

грамотъ.
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11.

7096

 

(1588)

 

года

 

іюня

 

26

 

дня.

 

Послушная

 

грамота

 

царя

Ѳедора

 

Ивановича,

 

данная

 

архіепископу

 

Тихону

 

казанскому

и

  

свгяжскому

  

на

 

крестьянъ

   

села

 

Ягодной

  

Поляны,

  

№

 

17

Общ.

 

6426 х).

Отъ

 

Царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Ѳедора

 

Ивановича

 

всея

Русіи

 

въ

 

казанской

 

уѣздъ

 

въ

 

село

 

въ

 

Ягодную

 

Поляну

на

 

рѣкѣ

 

на

 

Казани,

 

что

 

было

 

въ

 

помѣстьѣ

 

за

 

княземъ

 

Иет-

ромъ

 

за

 

Булгаковымъ

 

всѣмъ

 

крестьяномъ,

 

которые

 

въ

 

томъ

селѣ

 

живутъ.

 

Билъ

 

намъ

 

челомъ

 

Тихонъ

 

архіепископъ

 

ка-

занский

 

и

 

свіяжскій

 

и

 

сказалъ

 

пожаловалъ

 

его

 

отецъ

 

нашъ

блаженные

 

памяти

 

Царь

 

и

 

великій

 

князь

 

Иванъ

 

Васильевичъ

всея

 

Русіи

 

тѣмъ

 

селомъ

 

Ягоднымъ

 

къ

 

старымъ

 

его

 

землямъ,

что

 

за

 

нимъ

 

въ

 

Казани

 

за

 

годовую

 

за

 

денежную

 

ругу

 

за

сто

 

рублевъ

 

и

 

грамота

 

ему

 

отца

 

нашего

 

на

 

то

 

село

 

возная

дана

 

а

 

намъ

 

бъ

 

его

 

пожаловать

 

велѣти

 

та

 

отца

 

нашего

 

гра-

мота

 

переписати

 

на

 

свое

 

царево

 

и

 

великого

 

князя

 

имя

 

и

 

да-

та

 

имъ

 

своя

 

новая

 

грамота

 

и

 

мы

 

казанскаго

 

и

 

свіяжскаго

архіепископа

 

Тихона

 

и

 

кто

 

по

 

немъ

 

инъ

 

архіепископи

 

въ

Казани

 

будутъ

 

тѣмъ

 

селомъ

 

Ягоднымъ

 

со

 

всѣми

 

угоди

 

пожало-

вали

 

потому

 

жъ

 

какъ

 

они

 

тѣмъ

 

селомъ

 

Ягоднымъ

 

со

 

всѣми

угоди

 

владѣли

 

по

 

отца

 

нашего

 

грамотѣ,

 

а

 

въ

 

казанскихъ

книгахъ

 

письма

 

Никиты

 

Борисова

 

съ

 

товарищи

 

7074

 

году

написано

 

въ

 

селѣ

 

въ

 

Ягодной

 

Полянѣ

 

пашни

 

добрые

 

земли

сто

 

сорокъ

 

чети

 

да

 

перелогу

 

двадцать

 

чети

 

да

 

зарослей

 

и

дубровъ

 

пашенныхъ

 

десять

 

десятинъ

 

въ

 

полѣ

 

а

 

въ

 

дву

 

потому

жъ

 

сѣна

 

тысеча

 

копенъ

 

а

 

лѣсъ

 

по

 

книгамъ

 

и

 

вы

 

бъ

 

всѣ

 

кре-

стьяне

 

которые

 

въ

 

томъ

 

селѣ

 

живутъ

 

Тихона

 

архіепископа

и

 

хто

 

по

 

немъ

 

архіепископы

 

въ

 

Казани

 

будутъ

 

слушаил

пашню

 

на

 

него

 

пахали

 

и

 

оброкъ

 

ему

 

платили.

 

Писана

 

на

Москвѣ

 

лѣта

 

7096

 

іюня

 

26.

Лѣта

 

7130

 

октября

 

въ

 

8

 

день.

 

Государь

 

Царь

 

и

 

вели-

кій

 

князь

 

Михайло

 

Ѳедоровичъ

   

всея

 

Русіи

 

Самодержецъ

 

и

:)

 

Содержаніе

 

грамоты

   

говоритъ

 

за

 

цѣыность

 

ея,

   

какъ

историческаго

 

документа.
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Отецъ

 

нашъ

 

государевъ

 

великій

 

Государь

 

Филаретъ

 

Никитичъ

Божіею

 

Милостіго

 

патріархъ

 

Московскій

 

и

 

всея

 

Русіи

 

сей

жалованные

 

грамоты

 

дяди

 

нашего

 

государева

 

Государя

 

Царя

и

 

великаго

 

князя

 

Ѳедора

 

Ивановича

 

всея

 

Русіи

 

96

 

года

 

слу-

шавъ

 

указали

 

царь

 

п

 

великій

 

князь

 

Михайло

 

Ѳедоровичъ

всея

 

Русіи

 

и

 

Отецъ

 

нашъ

 

государевъ

 

великій

 

Государь

 

свя-

тѣйшій

 

Филаретъ

 

Никитичъ

 

Божіею

 

Милостію

 

натріархъ

 

Мо-

сковски

 

и

 

всея

 

Русіи

 

переписати

 

вновь

 

на

 

наше

 

государ

 

-

ское

 

имя

 

сію

 

прежнюю

 

жалованную

 

грамоту

 

указали

 

нод-

писавъ

 

на

 

нашежъ

 

государское

 

имя

 

отдати

 

Матѳею

 

митро-

политу

 

казанскому

 

и

 

свіяжскому

 

а

 

о

 

всемъ

 

указали

 

потому

какъ

 

въ

 

сей

 

и

 

въ

 

новой

 

нашей

 

царской

 

жалованной

 

граио-

тѣ

 

130

 

года

 

написано

 

а

 

подписалъ

 

государевъ

 

царевъ

и

 

великаго

 

князя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

всея

 

Русіи

 

дьякъ

Семенъ

 

Головинъ.

III.

7132

 

(1623)

  

года

 

октября

  

29

 

дня.

   

Жалованная

 

грамота

царя

 

Михаила

 

Ѳедоровича

 

митрополиту

 

казанскому

 

Мат-

вѣю

  

на

 

села

 

Благов

 

ѣщенское

  

и

  

Рождественское

  

со

 

всѣми

угодьями,

 

№

 

48,

 

общ.

 

6456.

Отъ

 

царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

всея

Русіи

 

въ

 

нашу

 

отчину

 

въ

 

Казани

 

Богомольцу

 

нашему

 

Мат-

вею

 

митрополиту

 

казанскому

 

и

 

свіяжскому

 

въ

 

прошломъ

131

 

году

 

присылалъ

 

еси

 

къ

 

намъ

 

къ

 

Отцу

 

нашему

 

къ

 

вели-

кому

 

Государю

 

и

 

святѣйшему

 

патріарху

 

Филарету

 

Никитичу

московскому

 

и

 

всея

 

Россіи

 

билъ

 

челомъ

 

и

 

въ

 

челобитно-

твоей

 

написано

 

блаженныя

 

памяти

 

дѣдъ

 

нашъ

 

великій

 

Го-

сударь

 

и

 

великій

 

князь

 

Иванъ

 

Васильевичъ

 

всея

 

Русіи

 

по-

жаловалъ

 

въ

 

домъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

за

 

рѣкою

 

за

 

Бу-

лакомъ

 

слободу,

 

а

 

въ

 

ней

 

164

 

двора,

 

и

 

въ

 

109

 

году

 

при

цар-ѣ

 

Борисѣ

 

по

 

челобитью

 

посацкихъ

 

людей

 

та

 

слобода

 

у

митрополита

 

взята

 

въ

 

посадъ,

 

а

 

посацкимъ

 

людемъ

 

за

 

тое

слободу

 

велено

 

давать

 

митрополиту

 

по

 

пятидесяти

 

по

 

два

рубля

 

съ

 

полтиною

 

да

 

по

 

сороку

 

по

 

одному

 

пуду

 

хмѣлю

ежегоди

 

и

 

посацкіе

 

люди

 

митрополиту

 

тѣ

 

деньги

 

и

 

за

 

хмѣль

деньгами

 

давали

 

изъ

 

земскаго

 

ларца,

 

а

 

тебѣ

 

тѣхъ

 

денегъ

 

и

И.

 

К.

 

Е.

 

1902. 11
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за

 

хыѣль

 

давать

 

не

 

почали

 

а

 

о

 

слободѣ

 

тебѣ

 

отказано

 

да

дворовымъ

 

твоимъ

 

людемъ

 

преже

 

сего

 

нашего

 

жалованья

 

было

на

 

годъ

 

двѣсти

 

рублевъ

 

денегъ

 

и

 

тѣхъ

 

денегъ

 

тебѣ

 

не

 

даютъ

же,

 

а

 

по

 

нашему

 

указу

 

велено

 

тебѣ

 

въ

 

слободы

 

мвсто

 

пріи-

скать

 

индѣ,

 

гдѣ

 

какова

 

угодя

 

и

 

ты

 

Богомолецъ

 

нашъ

 

пріи-

скалъ

 

въ

 

казанскомъ

 

уѣздѣ

 

вверхъ

 

по

 

Камѣ

 

рѣкѣ

 

наши

три

 

деревни

 

Тресвяцкое

 

Елабуга

 

тожъ

 

да

 

Благовѣщенское

на

 

рѣкѣ

 

на

 

Омарѣ

 

да

 

Рождественское

 

па

 

Полянкахъ

 

и

 

намъ

бы

 

тебя

 

Богомольца

 

своего

 

пожаловати

 

велѣти

 

тѣ

 

деревни

дать

 

въ

 

домъ

 

Пречистыя

 

Богородицы

 

въ

 

наслвдіе

 

вѣчныхъ

благъ

 

вмѣсто

 

Забулацкіе

 

слободы

 

и

 

мы

 

великій

 

Государь

 

и

великій

 

князь

 

Михайло

 

Ѳедоровичъ

 

всея

 

Русіи

 

и

 

Отецъ

 

нашъ

великій

 

Государь

 

святѣйшій

 

патріархъ

 

Филаретъ

 

Никитичъ

московскій

 

и

 

всея

 

Русіи

 

милости

 

ради

 

Божія

 

и

 

Пречистыя

Богородицы

 

пожаловали

 

тебя

 

Богомольца

 

своего

 

велѣли

 

те-

бѣ

 

въ

 

домъ

 

Пречистыя

 

Богородицы

 

за

 

Забулацкую

 

слободу

дати

 

вотчину

 

въ

 

Казанскомъ

 

уѣздѣ

 

изъ

 

нашихт>

 

изъ

 

двор-

цовыхъ

 

селъ

 

село

 

Благовѣщенское,

 

что

 

на

 

Омарѣ,

 

да

 

село

Рождественское,

 

ч*то

 

на

 

Полянкахъ,

 

со

 

всѣми

 

угодьи

 

и

 

до-

ходы,

 

а

 

за

 

ту

 

было

 

за

 

Булацкую

 

слободу

 

дати

 

и

 

не

 

дове-

лось,

 

потому

 

что

 

та

 

слобода

 

взята

 

у

 

прежнпхъ

 

митрополи-

тов!,

 

при

 

прежнихъ

 

государѣхъ,

 

а

 

не

 

при

 

насъ,

 

а

 

крестья-

номъ

 

тѣхъ

 

селъ

 

села

 

Благовѣщенскаго

 

и

 

села

 

Рождествен-

скаго

 

для

 

понизовыхъ

 

отпусковъ

 

крупы

 

и

 

толокна

 

дѣлати

указали

 

есьми

 

по

 

прежнему,

 

какъ

 

они

 

напредъ

 

сего

 

дѣлы-

вали

 

и

 

наши

 

грамоты

 

о

 

тѣхъ

 

селахъ

 

въ

 

Казань

 

къ

 

бояри-

ну

 

нашему

 

и

 

воеводамъ

 

ко

 

князю

 

Ивану

 

Никитичу

 

Одоев-

скому

 

и

 

писцамъ

 

Ивану

 

Скобельцыну

 

п

 

къ

 

подъячему

 

къ

Якову

 

Лукину,

 

которые

 

пишутъ

 

твои

 

митрополичьи

 

вотчины

посланы,

 

а

 

велѣно

 

тѣ

 

села

 

Благовѣщенское

 

и

 

Рождествен-

ское

 

боярину

 

нашему

 

и

 

воеводамъ

 

со

 

всѣми

 

доходы

 

и

 

со

угодьи

 

тебѣ

 

Богомольцу

 

нашему

 

отказати,

 

а

 

писцамъ

 

тѣ

села

 

велѣно

 

тебѣ

 

отмежевати

 

и

 

приписати

 

къ

 

домовой

 

же

вотчинѣ,

 

а

 

что

 

ты

 

Богомолецъ

 

нашъ

 

билъ

 

намъ

 

челомъ

 

о

селѣ

 

Тресвяцкомъ

 

и

 

то

 

село

 

тебѣ

 

бы

 

дати

 

не

 

довелось,

 

по-

тому

 

что

 

въ

 

томъ

 

селѣ

 

кабакъ

 

да

 

того

 

села

 

крестьяне

 

го-

няютъ

 

ямскую

 

гонбу

 

отъ

 

Елабуги

 

вверхъ

 

по

 

Камѣ

 

рѣкѣ

 

до

Сарапулу,

 

а

 

нанизъ

 

по

 

Камѣ

 

до

 

Рыбные

 

слободы

 

безъ

прогоновъ.

Писана

 

на

 

Москвѣ

 

лѣта

 

7132

 

г.

 

октября

 

въ

 

29

 

день.
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IV.

7135

 

(1626)

 

года

 

ноября

 

25

 

дня.

 

Жалованная

 

грамота

 

царя

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

Казанскому

  

митрополиту

 

Матвѣю,

№51,

 

общій

 

№

 

6459

 

h).

.....

 

наши

 

казанскіи

 

.....

 

новую

 

грамоту

 

на

 

наше

 

цар-

ское

 

имя

 

....

 

въ

 

прежнихъ

 

грамотахъ

 

.......

 

вписати

 

въ

 

одну

зъ

 

сю

 

нашу

 

царскую

 

жалов.....

 

дѣда

 

нашего

 

Государя

 

царя

 

и

великаго

 

князя

 

Русіи...

   

73

 

году

 

написано

   

пожалова.......

   

и

великій

 

князь

 

Иванъ

 

Васильевичъ

 

всея

 

Русіи

 

казанскаго

 

и

свіяжскаго

 

архіенископа

 

Германа

 

и

 

далъ

 

въ

 

домъ

 

къ

 

Бла-

говѣщенію...

 

Богородицы

 

земли

 

на

 

пашню

 

на

 

двѣ

 

тысячи

чети

 

пашни

 

селища

 

трои

 

Кабаны

 

да

 

Тарлаши

 

да

 

сельцо

 

Ка-

раишь

 

да

 

Карадулатъ....

 

на

 

рѣкѣ

 

на

 

Мёшѣ

 

съ

 

деревнями

и

 

съ

 

починки

 

ипустошми

 

и

 

съ

 

лѣсы

 

и

 

съ

 

луги

 

и

 

съ

 

озеры

и

 

съ

 

истоки

 

и

 

съ

 

бортными

 

ухожьи

 

и

 

бобровыми

 

гоны

 

и

 

со

всѣыъ

 

по

 

тому

 

какъ

 

были

 

тѣ

 

села

 

и

 

селища

 

изстари

 

при

царѣхъ

 

да

 

въ

 

рѣкѣ

 

Волгѣ

 

рыбныя

 

ловли

 

и

 

съ

 

островы

и

 

съ

 

озерки

 

на

 

которыхъ

 

рыбная

 

ловля

 

опричь

 

сѣнныхъ

покосовъ

 

отъ

 

казанского

 

устья

 

по

 

обѣ

 

стороны

 

рѣки

 

Волги

по

 

казанской

 

и

 

по

 

свіяжской

 

сторонѣ

 

до

 

рѣки

 

до

 

Камы

и

 

съ

 

вешними

 

полой

 

около

 

города

 

доколь

 

вешняя

 

стоитъ

вода

 

да

 

рыбная

 

ловля

 

отъ

 

казанскаго

 

устья

 

и

 

сѣрной

песокъ

 

по

 

Чертышскую

 

взголовь

 

отъ

 

верхніе

 

взголови

по

 

нижнюю

 

взголовь

 

да

 

въ

 

рѣкѣ

 

въ

 

Казани

 

зимняя

 

п

лѣтняя

 

ловля

 

и

 

гдѣ

 

похочетъ

 

ѣзъ

 

бити

 

да

 

пожни

 

на

 

сѣно

межъ

 

Волги

 

и

 

Тереузика

 

отъ

 

протоповыхъ

 

покосовъ

 

отъ

кривые

 

заводи

 

и

 

верхпіе

 

взголови

 

отъ

 

дуба ,

 

а

 

на

 

дубу

грань

 

по

 

рѣку

 

по

 

Тереузикъ

   

и

 

по

   

Тереузицкое

   

устье

   

въ

а )

 

Настоящая

 

жалованная

 

грамота

 

подлинная;

 

она

 

пред-

стаізляетъ

 

собой,

 

какъ

 

бы

 

итогъ

 

жалованныхъ

 

грамотъ,

 

дан-

ныхъ

 

казанскимъ

 

владыкамъ

 

до

 

м.

 

Матвѣя.

 

Въ

 

ней

 

сохоани-

лись

 

такія

 

свѣдѣнія,

 

которыхъ

 

нѣтъ

 

въ

 

другихъ,

 

уцѣлѣвшихъ

до

 

насъ

 

казанскихъ

 

грамотахъ,

 

напр.

 

о

 

необыкновенно

 

стро-

гомъ

 

охраненіи

 

кремлевскихъ

 

воротъ.

 

По

 

богатству

 

своего

 

со-

держанія

 

грамота

 

пмѣетъ

 

важное

 

значеніе,

 

какъ

 

историко-юри-

дическій

 

документъ.

 

Начальный

 

строки

 

ея

 

пропали

 

отъ

 

вет-

хости,

 

но

 

этотъ

 

недостатокъ,

 

совсѣмъ

 

незначительный,

 

не

мѣшаетъ

 

смыслу.

11*
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Волгѣ

 

рѣкѣ

 

да

 

озеро

 

Царево

 

п

 

съ

 

иными

 

озерки,

 

которые

озера

 

въ

 

лугѣхъ

 

около

 

Царскаго

 

озера,

 

да

 

въ

 

домъ

 

Пречи-

стые

 

же

 

Богородицы

 

велѣно

 

давати

 

архіепископу

 

съ

 

камского

ѣзу

 

эимніе

 

ловли

 

тридцать

 

рыбъ,

 

пятнадцать

 

лососей

 

да

 

де-

сять

 

шевригъ

 

да

 

пять

 

осетровъ,

 

да

 

мѣсто

 

на

 

городѣ

 

у

 

про-

ломныхъ

 

воротъ

 

отъ

 

острогу

 

подъ

 

татарскимъ

 

кладбищемъ

въ

 

подгорѣ

 

вверхъ

 

по

 

Булаку

 

противъ

 

Кураишева

 

да

 

мѣсто

въ

 

посадѣ

 

у

 

Николы

 

чудотворца

 

за

 

торгомъ

 

къ

 

Петру

 

свя-

тому

 

на

 

его

 

дворовые

 

люди

 

да

 

въ

 

городѣ

 

и

 

къ

 

его

 

архіепи-

скоплю

 

двору

 

мѣста

 

прибавить

 

по

 

Большую

 

улицу

 

по

 

тезица

кой

 

дворъ

 

по

 

первой

 

переулокъ.

 

А

 

кто

 

учнетъ

 

на

 

тѣхъ

 

сели-

щахъ

 

и

 

на

 

троихъ

 

кабанехъ

 

да

 

въ

 

сельцѣ

 

на

 

Тарлашахъ

да

 

въ

 

сельцѣ

 

на

 

Караишахъ

 

да

 

въ

 

сельцѣ

 

на

 

Карадулатѣ

 

и

на

 

селищахъ

 

и

 

въ

 

починкахъ

 

и

 

на

 

пустошахъ

 

селитися

 

и

жити

 

люди

 

его

 

и

 

крестьяне

 

или

 

чуваши

 

и

 

тѣхъ

 

его

 

людей

и

 

крестьянъ

 

и

 

чувашъ

 

бояре

 

наши

 

и

 

воеводы

 

казанскіе

 

не-

судятъ

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

опричъ

 

душегубства

 

и

 

разбоя

 

и

 

татбы

съ

 

поличнымъ

 

а

 

вѣдаетъ

 

и

 

судитъ

 

тѣхъ

 

своихъ

 

людей

 

и

крестьянъ

 

и

 

чувашъ

 

архіепископъ

 

Германъ

 

казанскій

 

и

свіяжскій

 

самъ

 

во

 

всемъ

 

или

 

кому

 

прикажетъ

 

а

 

случитца

тѣмъ

 

его

 

людемъ

 

крестьяномъ

 

и

 

чювашемъ

 

судъ

 

смѣсной

 

съ

гороцкими

 

или

 

съ

 

волостными

 

людьми

 

и

 

бояре

 

наши

 

и

 

вое-

воды

 

и

 

дьяки

 

тѣхъ

 

его

 

людей

 

судятъ

 

а

 

архіепископль

 

бояринъ

съ

 

ними

 

же

 

судитъ

 

а

 

правъ

 

ли

 

будетъ

 

или

 

виноватъ

 

архіе-

ппскопль

 

человѣкъ

 

и

 

онъ

 

въ

 

правдѣ

 

и

 

въ

 

винѣ

 

архіепископу;

да

 

въ

 

архіепископли

 

же

 

рыбные

 

ловли

 

рыбнымъ

 

ловцомъ

Казанского

 

п

 

Свіяжского

 

города

 

безъ

 

архіепископля

 

вѣдома

которые

 

воды

 

за

 

нимъ

 

въ

 

Волгѣ

 

и

 

въ

 

Казани

 

рѣкѣ

 

и

 

въ

озерахъ

 

и

 

въ

 

истокѣхъ

 

рыбы

 

не

 

ловити

 

а

 

которые

 

рыбные

ловцы

 

похотятъ

 

въ

 

архіепископлихъ

 

водохъ

 

рыбы

 

ловити

 

а

тѣ

 

люди

 

докладываютъ

 

архіепископлихъ

 

приказныхъ

 

людей

 

а

оброкомъ

 

рядятца

 

у

 

его

 

дворецкого

 

или

 

кому

 

архіепископъ

прикажетъ

 

а

 

кто

 

учнетъ

 

въ

 

его

 

архіепископлихъ

 

водахъ

 

безъ

его

 

вѣдома

 

или

 

его

 

приказныхъ

 

людей

 

вѣдома

 

въ

 

рѣкахъ

 

и

въ

 

озерахъ

 

и

 

въ

 

истокѣхъ

 

рыбу

 

ловити

 

и

 

звѣрь

 

гонити

 

и

 

тѣхъ

людей

 

велитъ

 

архіепископъ

 

имати

 

съ

 

приставы

 

и

 

ставки

передъ

 

нашими

 

бояры

 

и

 

воеводы

 

и

 

передъ

 

дьяки

 

да

 

кото-

раго

 

въ

 

той

 

промытѣ

 

уличатъ

 

и

 

воеводы

 

наши

 

и

 

дьяки

 

на

тѣхъ

 

людяхъ

 

велятъ

 

заповѣди

 

правити

 

по

 

нашему

 

указу

 

да

отсылаютъ

 

заповѣди

 

къ

 

архіепископу

 

да

 

въ

 

грамотѣ

 

блажен-

ные

 

же

   

памяти

   

дѣда

 

нашего

   

государева

   

государя

   

царя

   

и
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великаго

 

княза

 

Ивана

 

Васильевича

 

всея

 

Русіи

 

75

 

году

 

на-

писано

 

которые

 

за

 

казанскимъ

 

и

 

свіяжскихъ

 

архіепископомъ

Германомъ

 

рыбные

 

ловли

 

въ

 

рѣкѣ

 

въ

 

Волгѣ

 

отъ

 

казанскаго

устья

 

до

 

Камы

 

и

 

наши

 

де

 

повары

 

воханщики

 

ѣздятъ

 

въ

архіепископли

 

воды

 

ловятъ

 

рыбу

 

сильно

 

и

 

ловцовъ

 

его

 

и

людей

 

быртъ

 

и

 

грабятъ

 

и

 

по

 

той

 

грамотѣ

 

рыбнымъ

 

ловцомъ

и

 

поваромъ

 

и

 

оханшикомъ

 

велѣно

 

приказывати

 

накрѣпко,

чтобы

 

они

 

въ

 

архіепископлихъ

 

водахъ

 

рыбы

 

не

 

ловили

 

и

ловцомъ

 

архіепископлимъ

 

и

 

его

 

людемъ

 

обиды

 

и

 

насильства

отъ

 

оханщиковъ

 

и

 

ни

 

отъ

 

кого

 

никоторые

 

не

 

было

 

да

 

въ

драмотѣ

 

блаженные

 

памяти

 

дѣда

 

нашего

 

государя

 

царя

 

и

великаго

 

князя

 

Ивана

 

Васильевича

 

всея

 

Русіи

 

76

 

году

 

на-

писано

 

по

 

отпискѣ

 

изъ

 

Казани

 

казанского

 

и

 

свіяжского

 

архі-

епископа

 

Германа

 

писалъ

 

онъ

 

архіепископъ,

 

что

 

соборные

церкви

 

Благовѣщенья

 

Пречистые

 

Богородицы

 

ключарь

 

и

 

попы

и

 

дьяконы

 

соборные

 

и

 

пѣвчіе

 

дьяки

 

и

 

иныхъ

 

ружныхъ

 

и

 

не-

ружныхъ

 

гороцкихъ

 

церквей

 

священники

 

живутъ

 

за

 

городомъ

а

 

ходятъ

 

попы

 

и

 

дьяконы

 

по

 

вся

 

дни

 

въ

 

городъ

 

къ

 

завтренѣ ,

а

 

пѣвчіе

 

дьяки

 

по

 

воскресеньямъ

 

и

 

по

 

праздникомъ,

 

а

 

зво-

нятъ

 

де

 

къ

 

соборной

 

церкви

 

и

 

не

 

въ

 

болыпіе

 

ночи

 

часы

 

за

четыре

 

до

 

свѣта,

 

а

 

иногда

 

и

 

за

 

пять

 

часовъ

 

и

 

ключари

 

де

и

 

попы

 

и

 

дьяконы

 

и

 

пѣвчіе

 

дьяки

 

пришедъ

 

къ

 

гороцкимъ

воротамъ

 

стоятъ

 

у

 

воротъ,

 

а

 

въ

 

городъ

 

ихъ

 

не

 

пущаютъ

 

и

до

 

свѣта

 

и

 

дворовыхъ

 

де

 

его

 

всякихъ

 

чиновъ

 

людей

 

по

томужъ

 

изъ

 

города

 

не

 

выпущаютъ

 

и

 

въ

 

его

 

де

 

въ

 

архіепи-

скоплевѣ

 

слободѣ

 

выимщики

 

у

 

его

 

архіепископлева

 

боярина

и

 

у

 

дворецкаго

 

и

 

у

 

дьяковъ

 

и

 

у

 

дѣтей

 

боярскихъ

 

и

 

у

 

всякихъ

его

 

архіепископлихъ

 

дворовыхъ

 

людей

 

питье

 

выимаютъ

 

пья-

ное

 

и

 

непьяное

 

и

 

отъ

 

тѣхъ

 

де

 

выимщиковъ

 

которые

 

выима-

ютъ

 

питье

 

архіепископлю

 

боярину

 

и

 

дворецкому

 

и

 

дьякомъ

и

 

дѣтемъ

 

боярскимъ

 

и

 

всѣмъ

 

его

 

дворовымъ

 

людямъ

 

чинятъ

великой

 

налогъ

 

да

 

въ

 

той

 

же

 

грамотѣ

 

написано

 

которые

 

были

крестьяне

 

пришлые

 

люди

 

а

 

не

 

жалованые

 

казанскіе

 

посацвіе

жильцы

 

и

 

захребетники

 

которые

 

жили

 

на

 

посадѣ

 

у

 

посац-

кихъ

 

людей

 

въ

 

сусѣдехъ

 

пришли

 

жить

 

въ

 

архіепископлю

слободу

 

и

 

воеводы

 

казанскіе

 

тѣхъ

 

архіепископлихъ

 

слобожанъ

велятъ

 

давати

 

на

 

поруки

 

и

 

судити

 

во

 

всемъ

 

во

 

всякихъ

дѣлѣхъ

 

и

 

дьяки

 

изъ

 

за

 

архіепископа

 

тѣхъ

 

крестьянъ

 

изъ

слободы

 

повывозили

 

и

 

насильствомъ

 

на

 

посадъ

 

и

 

слободку

его

 

запѵстошили

 

а

 

тѣ

 

де

 

слобожаня

 

всякое

 

городовое

 

дѣло

дѣлаютъ

 

же

 

и

 

въ

 

таможняхъ

 

и

 

въ

 

мытняхъ

 

сидятъ

 

и

 

но

 

той



—

 

166

 

—

грамотѣ

 

блаженные

 

памяти

 

дѣдъ

 

нашъ

 

великій

 

Государь

 

царь

и

 

великій

 

князь

 

Иванъ

 

Васильевичъ

 

всея

 

Русіи

 

казансково-

и

 

свіяжекова

 

архі епископа

 

Германа

 

пожаловалъ

 

велѣлъ

 

со-

борные

 

церкви

 

ключарей

 

и

 

поповъ

 

и

 

дьяконовъ

 

и

 

не

 

собор-

ныхъ

 

поповъ

 

которые

 

служатъ

 

внутрѣ

 

города

 

и

 

пѣвчихъ

дьяковъ

 

въ

 

городъ

 

пропущати

 

въ

 

малые

 

въ

 

калитные

 

ворота

какъ

 

учнутъ

 

въ

 

городѣ

 

у

 

соборные

 

церкви

 

къ

 

завтрени

благовѣстить

 

по

 

вся

 

дни

 

не

 

исдерживая

 

а

 

дворовыхъ

 

его

архіепископлевыхъ

 

людей

 

какъ

 

онѣ

 

на

 

дворѣ

 

позамѣшкаютъ

велѣно

 

изъ

 

города

 

выпущати

 

по

 

томуже

 

часы

 

за

 

три

 

и

 

четыре

ночи

 

и

 

въ

 

его

 

архіепископлю

 

слободу

 

выимщикомъ

 

ѣздити

 

и

питья

 

у

 

боярина

 

и

 

у

 

дворецкаго

 

и

 

у

 

дьяковъ

 

и

 

у

 

дѣтей

боярскихъ

 

и

 

у

 

дворовыхъ

 

людей

 

выимати

 

не

 

велѣно

 

то

 

поло-

жено

 

на

 

Архіепископѣ

 

Германѣ

 

по

 

ево

 

прошенью

 

и

 

надъ

своими

 

дѣтьми

 

боярскими

 

и

 

надо

 

всѣми

 

дворовыми

 

людьми

 

и

надъ

 

пѣвчими

 

дьяки

 

и

 

надъ

 

слобожаны

 

велѣно

 

держати

 

свое

береженье

 

и

 

того

 

велѣно

 

беречи

 

накрѣпко

 

чтобъ

 

въ

 

его

 

архі-

епископлѣ

 

слободѣ

 

у

 

дѣтей

 

боярскихъ

 

и

 

у

 

всякихъ

 

его

 

дво-

ровыхъ

 

людей

 

и

 

у

 

слобожанъ

 

корчемъ

 

и

 

всякаго

 

лиха

 

не

 

было

а

 

дворовымъ

 

и

 

пѣвчимъ

 

дьякомъ

 

и

 

слобожаномъ

 

ослобожалъ

питья

 

сварить

 

къ

 

Святой

 

недѣлѣ

 

да

 

къ

 

масляницѣ

 

да

 

къ

Дмитровской

 

суботѣ

 

да

 

къ

 

Николину

 

дню

 

осеннему

 

а

 

нити

велѣно

 

Святую

 

недѣлю

 

да

 

масленую

 

о

 

Дмитровской

 

суботѣ

три

 

дни

 

а

 

о

 

Николинѣ

 

дни

 

осеннемъ

 

триже

 

дни

 

да

 

будетъ

въ

 

тѣ

 

поры

 

ратныхъ

 

всполоховъ

 

не

 

будетъ

 

а

 

будетъ

 

въ

 

тѣ

дни

 

всполохи

 

и

 

имъ

 

тѣ

 

дни

 

пить

 

какъ

 

ратные

 

всполохи

минутца,

 

а

 

пить

 

велѣно

 

смирно

 

и

 

съѣздовъ

 

бы

 

у

 

нихъ

 

не

было

 

и

 

на

 

продажу

 

питья

 

и

 

въ

 

тѣ

 

дни

 

урочные

 

не

 

держали,

а

 

у

 

котораго

 

человѣка

 

случатца

 

родины

 

или

 

кстины

 

и

 

свадьба

и

 

тѣмъ

 

людемъ

 

велено

 

питья

 

сварить

 

и

 

пить

 

три

 

дни,

 

а

опричь

 

того

 

митрополичимъ

 

дворовымъ

 

людемъ

 

и

 

слобожа-

намъ

 

питья

 

держати

 

и

 

пить

 

не

 

велѣно

 

а

 

кто

 

учнетъ

 

архіе-

пископлихъ

 

дворовыхъ

 

людей

 

и

 

слобожанъ

 

питье

 

и

 

корчмы

держати

 

мимо

 

урочныхъ

 

докладныхъ

 

денъ

 

и

 

которое

 

лих-

учинитца

 

въ

 

архіепискуплѣ

 

слободѣ

 

архіепискуплихъ

 

при-

кащиковъ

 

неберея^еньемъ

 

и

 

то

 

все

 

положено

 

на

 

архіепио

скопѣ,

 

а

 

которые

 

архіепископли

 

дворовые

 

люди

 

молодчіе

 

или

пѣвчіе

 

діаки

 

и

 

черные

 

крестьяне

 

учнутъ

 

корчмы

 

держати,

 

а

воеводы

 

наши

 

мимо

 

архіепископль

 

приказъ

 

то

 

увѣдаютъ

 

и

казанскимъ

 

воеводамъ

 

и

 

діякомъ

 

въ

 

томъ

 

велѣно

 

извѣщати

архіепископу,

   

а

 

архіепископу

   

про

 

то

 

велѣно

  

сыскивать

  

на-
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крѣпко,

 

а

 

не

 

велитъ

 

того

 

сыскивать

 

и

 

беречи

 

и

 

у

 

тѣхъ

людей

 

мимо

 

архіепископль

 

приказъ

 

воеводамъ

 

и

 

дьякомъ

велѣно

 

корчемное

 

питье

 

выимати

 

и

 

заповѣди

 

на

 

нихъ

 

имати

потому

 

жъ

 

какъ

 

у

 

казанскихъ

 

жильцовъ

 

у

 

посацкихъ

 

чер-

ныхъ

 

людей,

 

а

 

которые

 

наши

 

посацкіе

 

черные

 

люди

 

жильцы

письменные,

 

а

 

похотятъ

 

итти

 

жить

 

съ

 

посаду

 

въ

 

архіепис-

коплю

 

слободу

 

въ

 

архіепископу

 

тѣхъ

 

посацкихъ

 

людей

 

пись-

менныхъ

 

жильцовъ

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

слободу

 

съ

 

посаду

 

возити

 

не

велѣно,

 

а

 

которые

 

будетъ

 

письменные

 

жильцы

 

въ

 

архіепис-

куплю

 

слободу

 

съ

 

посада

 

и

 

повышли

 

жить

 

и

 

тѣхъ

 

жильцовъ

изъ

 

за

 

архіепискона

 

велѣно

 

повыиозить

 

на

 

посадъ

 

въ

 

ихъ

старые

 

дворы,

 

гдѣ

 

кто

 

жилъ,

 

а

 

которые

 

крестьяие

 

непись-

менные

 

жильцы

 

и

 

выметные

 

пришлые

 

люди

 

и

 

захребетники

перейдутъ

 

жить

 

въ

 

архіепископлю

 

слободу

 

и

 

такихъ

 

кресть-

янъ

 

изъ

 

за

 

него

 

сильно

 

на

 

посадъ

 

выводпти

 

не

 

велѣно,

 

а

которыхъ

 

крестьянъ

 

неписьменныхъ

 

жильцовъ

 

и

 

пришлыхъ

людей

 

и

 

захребетниковъ

 

изъ

 

за

 

него

 

изъ

 

за

 

архіепископа

воеводы

 

и

 

дьяки

 

велѣли

 

на

 

посадъ

 

повывести

 

я

 

тѣхъ

 

кресть-

янъ

 

велѣно

 

повыпущати

 

назадъ

 

въ

 

архіепископлю

 

слободу

 

на

ихъ

 

мѣсто,

 

гдѣ

 

кто

 

жилъ,

 

потому

 

что

 

та

 

его

 

архіепископ-

лева

 

слобода

 

на

 

посадѣжъ

 

и

 

слобожане

 

ево

 

по

 

прежнимъ

грамотамъ

 

городовое

 

дѣло

 

дѣлаютъ

 

и

 

мосты

 

мостятъ

 

съ

 

по-

сацкими

 

людьми

 

содново

 

и

 

у

 

приказныхъ

 

дѣлъ

 

въ

 

тамгахъ

 

и

въ

 

мытияхъ

 

сидятъ

 

же

 

и

 

архіепископу

 

надъ

 

своими

 

надъ

дворовыми

 

людьми

 

и

 

надъ

 

слобожаны

 

по

 

своему

 

прошенью

велѣно

 

держати

 

береженье

 

великое,

 

чтобъ

 

въ

 

его

 

слободѣ

 

у

его

 

дворовыхъ

 

людей

 

и

 

у

 

слобожанъ

 

корчемъ

 

и

 

всякаго

 

ли-

хова

 

дѣла

 

не

 

было

 

и

 

въ

 

наши

 

посацкіе

 

и

 

письменные

 

жиль-

цы

 

вступатись

 

не

 

велѣно;

 

а

 

его

 

архіепископлихъ

 

дворовыхъ

людей

 

и

 

слобожанъ

 

черезъ

 

жалованную

 

грамоту

 

площаднымъ

недѣльщикомъ

 

па

 

поруки

 

давати

 

и

 

судити

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

велено

 

по

 

прежнимъ

 

жалованнымъ

 

грамотамъ

 

опричь

 

того

коли

 

пришлютъ

 

съ

 

Москвы

 

къ

 

воеводамъ

 

грамоту

 

и

 

кого

 

въ

чемъ

 

велятъ

 

по

 

той

 

грамотѣ

 

на

 

поруки

 

дать

 

или

 

кому

 

въ

чемъ

 

воеводамъ

 

управа

 

учинить

 

и

 

тоѣ

 

прежніе

 

жалованные

грамоты

 

рудити

 

никому

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

велѣно

 

да

 

въ

 

возной

грамотѣ

 

блаженныя

 

памяти

 

дяди

 

и

 

нашего

 

государева

 

госу-

даря

 

царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Ѳедора

 

Ивановича

 

всея

 

Русіи

96

 

году

 

какова

 

дана

 

казанскому

 

и

 

свіяжскому

 

архіепископу

Тихону

 

на

 

село

 

Ягодное,

 

что

 

ему

 

дано

 

за

 

денежную

 

ругу

 

за

сто

 

рублевъ

   

и

   

въ

 

томъ

 

селѣ

  

пашни

   

паханныя

   

и

  

перелогу
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сто

 

шестьдесятъ

 

чети

 

да

 

по

 

грамотамъ

 

блаженныя

 

памяти

дѣда

 

нашего

 

государя

 

царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Ивана

 

Василь-

евича

 

всея

 

Русіи

 

въ

 

отмѣнной

 

выписи

 

казанскихъ

 

писцовъ

окольничего

 

Никиты

 

Борисова

 

да

 

Дмитрея

 

Кикина

 

съ

 

това-

рищи

 

76

 

году

 

за

 

подписьми

 

подъячихъ jj

 

Бакая

 

Павлова

 

да

Ѳедора

 

Суморокова

 

написано:

 

отдѣлено

 

казанскому

 

и

 

свіяж-

скому

 

архіепископу

 

Герману

 

или

 

кто

 

по

 

немъ

 

иныи

 

митро-

политы

 

будутъ

 

въ

 

отмѣтъ

 

блиско

 

города

 

Казани

 

помѣстныхъ

деревень

 

Ёулматево,

 

-деревня

 

Аметево

 

на

 

арскомъ

 

полѣ

деревня

 

новая

 

Круглая

 

поляна

 

па

 

рѣкѣ

 

на

 

Казани

 

да

 

къ

 

той

же

 

деревнѣ

 

займище

 

Кузьминское

 

да

 

пустошь

 

Кеземетево

 

на

озерѣ

 

на

 

Кеземетевѣ

 

дв

 

у

 

кеземетевскаго-же

 

озера

 

на

 

истокѣ

мельница

 

да

 

архіепископлева

 

же

 

мельница

 

у

 

рѣки

 

у

 

Казани

на

 

истокѣ,

 

которой

 

течетъ

 

изъ

 

подъ

 

лысые

 

горы

 

да

 

на

 

пус-

тоши

 

на

 

Кеземетевѣ

 

озеро

 

Кеземетево

 

жъ

 

да

 

у

 

рѣки

 

у

 

Волги

заводь

 

Ирыхова

 

Волошка

 

да

 

озерка

 

безымянные

 

съ

 

истоки,

которые

 

по

 

рѣкѣ

 

по

 

Сумкѣ,

 

да

 

рѣка

 

Сумка

 

съ

 

истоками,

которой

 

вышелъ

 

изъ

 

рѣки

 

Сумки,

 

а

 

впалъ

 

въ

 

Волгу

 

рѣку,

а

 

отдѣлены

 

ему

 

ахіепископу

 

тѣ

 

деревни

 

и

 

пустоши

 

и

 

займище

и

 

рѣчки

 

съ

 

истоки

 

и

 

озера

 

и

 

мельницы

 

противъ

 

его

 

сельца

Кадыша,

 

а

 

въ

 

той

 

въ

 

отмѣнной

 

выписи

 

написано

 

велѣно

 

за

архіепископомъ

 

въ

 

Казани

 

учинити

 

пашни

 

на

 

двѣ

 

тысячи

чети,

 

а

 

за

 

архіепископомъ

 

въ

 

казанскомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

селѣхъ

 

и

въ

 

деревняхъ

 

и

 

въ

 

пустошахъ

 

пашни

 

и

 

всякихъ

 

угодей

 

и

съ

 

подгородними

 

деревнями

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

что

 

рыбныхъ

 

ловель

оброкъ

 

и

 

мельницы

 

въ

 

пашни

 

жъ

 

мѣсто;

 

то

 

въ

 

отмѣнной

выписи

 

подлинно

 

написано

 

въ

 

ихъ

 

Дмитреевыхъ

 

книгахъ

Кикина

 

съ

 

товарищи

 

75

 

году

 

да

 

въ

 

отдѣльной

 

выписи

 

Ивана

Черникова

 

сына

 

Анучина

 

да

 

Ѳедора

 

Зубатого

 

да

 

подъячего

Безсона

 

Семенова

 

82

 

году

 

написано:

 

отделили

 

архіепископу

Лаврентію

 

казанскому

 

и

 

свіяжскому

 

казанскихъ

 

подгородныхъ

покосовъ

 

отъ

 

ташъ

 

кабацкіе

 

дороги

 

и

 

отъ

 

животинныхъ

 

вы-

пусковъ

 

на

 

девятьсотъ

 

копенъ

 

и

 

учинена

 

межа

 

тѣмъ

 

поко-

сомъ

 

съ

 

бояриномъ

 

и

 

воеводою

 

съ

 

княземъ

 

Петромъ

 

Андрее-

вичемъ

 

Булгаковымъ

 

ѣдучи

 

отъ

 

города

 

Казани

 

ташъ

 

кабац-

кой

 

дорогой

 

среднею

 

да

 

тою

 

дорогою

 

пріѣхавъ

 

къ

 

шиповому

кусту

 

поворотити

 

съ

 

дороги

 

на

 

лѣво

 

поперегъ

 

пожни

 

на

яму

 

и

 

отъ

 

ямы

 

прямо

 

на

 

дубовый

 

колъ,

 

а

 

отъ

 

кола

 

прямо

къ

 

озеру

 

на

 

лѣво

 

отъ

 

граней

 

ѣдучи

 

отъ

 

города

 

покосы

 

архі-

епискупли,

 

а

 

направо

 

отъ

 

граней

 

покосы

 

боярина

 

и

 

воевода

князя

   

Петра

  

Ондреевича

 

Булгакова,

   

да

   

архіепископу

   

Лав-



—
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рентію

 

отдѣлено

 

казанскихъ

 

подгородныхъ

 

покосовъ

 

за

 

туру

Казанью

 

къ

 

рѣкѣ

 

къ

 

Волгѣ

 

на

 

тысячу

 

на

 

сто

 

копенъ

 

и

учинена

 

межа

 

тѣмъ

 

покосомъ

 

идучи

 

отъ

 

рѣки

 

Волги

 

бере-

гомъ,

 

а

 

у

 

рѣки

 

Волги

 

на

 

берегу

 

яма,

 

да

 

отъ

 

ямы

 

поперекъ

полянъ

 

на

 

молодой

 

дубокъ,

 

а

 

на

 

дубу

 

грань,

 

отъ

 

дубка

 

прямо

въ

 

озеру

 

на

 

яму

 

и

 

отъ

 

ямы

 

подлѣ

 

озера

 

доломъ

 

да

 

переѣхавъ

долъ

 

поворотить

 

налѣво

 

подлѣ

 

тогожъ

 

озера

 

до

 

истоку

а

 

истокъ

 

впалъ

 

въ

 

туру

 

Казань,

 

а

 

отъ

 

того

 

истока

 

въ

низъ

 

туру

 

Казанью

 

и

 

до

 

туру

 

казанскаго

 

устья

 

покосы

 

архі-

епископа

 

Лаврентья.

 

И

 

всего

 

отдѣлено

 

архіепископу

 

казан-

скихъ

 

подгородныхъ

 

покосовъ

 

по

 

грамотѣ

 

на

 

двѣ

 

тысячи

копенъ,

 

да

 

въ

 

выписи

 

Дмитрія

 

Кикина

 

съ

 

товарищи

 

76

 

году

написано,

 

отмѣрили

 

казанскому

 

и

 

свіяжскому

 

архіепископу

Герману

 

въ

 

Казани

 

внутри

 

города

 

подъ

 

конюшенной

 

дворъ

пустого,

 

порозжего

 

мѣста

 

въ

 

длину

 

двадцать

 

четыре

 

сажени,

а

 

поперекъ

 

девять

 

саженъ

 

съ

 

полусаженыо,

 

которое

 

мѣсто

было

 

пусто

 

въ

 

городѣ

 

посторонъ

 

архіепископля

 

двора

 

за

мостомъ

 

Демитріевскіе

 

улицы

 

у

 

Тезицкаго

 

врага

 

на

 

взгоркѣ

межъ

 

мосту

 

и

 

годовалыциковыхъ

 

дворовъ

 

отъ

 

Болыніе

 

улицы

къ

 

Дмитріевскимъ

 

воротамъ

 

по

 

правой

 

сторонѣ

 

да

 

на

 

усьѣ

на

 

Булакѣ

 

въ

 

городѣ

 

мельница

 

да

 

дворъ

 

поваренной

 

да

 

по

грамотѣ

 

же

 

бояринъ

 

и

 

воевода

 

князь

 

Ондрей

 

Ивановичъ

Нохтевъ

 

да

 

дьякъ

 

Михайло

 

Битяговскій

 

87

 

году

 

дали

 

въ

домъ

 

Пречистыя

 

Богородицы

 

казанскому

 

и

 

свіяжскому

 

архіе-

пископу

 

Іеремѣю

 

къ

 

его

 

архіепископлевѣ

 

вотчинной

 

землѣ

къ

 

селу

 

къ

 

Еарадулату

 

выписи

 

съ

 

отдѣльныхъ

 

книгъ

 

письма

казанца

 

сына

 

боярсково

 

Рюмы

 

Языкова

 

противъ

 

мельничные

заплатины

 

въ

 

угодя

 

берегу

 

и

 

луговъ

 

и

 

лѣсу

 

и

 

пустошей

 

изъ

помѣстные

 

земли

 

Небожена

 

Зубатова

 

пустоши

 

Кобяковскіе

въ

 

одномъ

 

полѣ

 

на

 

двадцать

 

чети,

 

а

 

межа

 

учинена

 

на

 

той

архіепископлевѣ

 

вотчинной

 

землѣ

 

села

 

Карадулата

 

съ

 

по-

мѣстною

 

землею

 

Небажена

 

Зубатого

 

пустоши

 

Кобяковскіе

внизъ

 

села

 

Карадулата

 

по

 

рѣкѣ

 

по

 

Мешѣ

 

отъ

 

нижнего

 

устья

старые

 

рѣки

 

Меши

 

отъ

 

глушицы

 

земля

 

помѣстная

 

Небажена

Зубатого,

 

а

 

на

 

лѣвой

 

сторонѣ

 

отъ

 

рѣки

 

отъ

 

Меши

 

земля

 

вот-

чинная

 

архіепископля

 

селца

 

Карадулата,

 

да

 

по

 

нашей

 

жало-

ванной

 

грамотѣ

 

124

 

году

 

бояринъ

 

нашъ

 

и

 

воевода

 

князь

Володимеръ

 

Тимофеевичъ

 

Долгорукой

 

съ

 

товарищи

 

далп

 

въ

домъ

 

Пречистыя

 

Богородицы

 

митрополиту

 

Матвѣю

 

казанскому

и

 

свіяжскому

 

воды

 

рыбные

 

ловли

 

новую

 

заводь,

 

что

 

прорыло

полою

 

вешнею

 

водою

 

во

 

115

 

году

 

въ

 

старые

 

Грязные

 

заводы
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мѣсто

 

для

 

того,

 

что

 

была

 

у

 

Пречистые

 

Богородицы

 

на

 

Волгѣ

выше

 

стараго

 

камскаго

 

устья

 

Грязная

 

заводь

 

прошлаго

 

64

году

 

да

 

по

 

115

 

годъ

 

и

 

тое

 

Грязную

 

заводь

 

во

 

115

 

году

 

Ка-

мою

 

рѣкою

 

изрыло

 

на

 

семь

 

верстъ

 

и

 

стадо

 

новое

 

камское

устье,

 

гдѣ

 

было

 

устье,

 

гдѣ

 

была

 

Грязная

 

заводь

 

залояшло

пескомъ

 

и

 

стала

 

та

 

заводь

 

на

 

пять

 

верстъ,

 

а

 

идетъ

 

та

 

заводь

въ

 

рѣку

 

въ

 

Волгу,

 

а

 

по

 

дозору

 

и

 

по

 

сыску

 

Ивана

 

Глухова

ту

 

Грязную

 

заводь

 

верхнюю

 

сторону

 

заложило

 

пескомъ,

 

а

нижнюю

 

сторону

 

пескомъ

 

закладываетъ

 

и

 

костьми

 

и

 

всю

заноситъ

 

и

 

рыбные

 

ловли

 

нѣтъ

 

въ

 

тое

 

Грязные

 

заводь

 

мѣсто

прорыло

 

новую

 

заводь

 

повыше

 

старые

 

Грязные

 

заводи

 

сажень

съ

 

пятьдесятъ,

 

а

 

поперекъ

 

того

 

острова,

 

что

 

межъ

 

Грязные

заводи

 

и

 

новой

 

на

 

версту

 

и

 

впала

 

новая

 

заводь

 

въ

 

Волгу

рѣку

 

на

 

пяти

 

верстахъ

 

и

 

митрополиту

 

Матвѣю

 

казанскому

и

 

свіяжскому

 

тою

 

новою

 

Грязною

 

заводью

 

владѣти

 

въ

 

старые

заводи

 

мѣсто,

 

да

 

по

 

нашей

 

же

 

грамотѣ

 

126

 

году

 

столышкъ

и

 

воевода

 

князь

 

Петръ

 

Бахтеяровъ

 

Ростовской

 

далъ

 

выпись

съ

 

отдѣльныхъ

 

книгъ

 

Матвѣю

 

Митрополиту

 

казанскому

 

и

свіяжскому

 

отдѣлу

 

Ивана

 

Копырина

 

отдѣлено

 

подъ

 

рыбной

дворъ

 

мѣсто

 

порозяіее

 

пустое

 

нанизъ

 

по

 

Волгѣ

 

въ

 

домовыхъ

водахъ

 

въ

 

Кпрельской

 

заводи

 

противъ

 

стараго

 

камсково

 

устья

на

 

горней

 

сторонѣ

 

на

 

берегу

 

десятинъ

 

шесть

 

и

 

митрополиту

Матвѣю

 

казанскому

 

и

 

свіяжскому

 

по

 

выписи

 

тѣмъ

 

порож-

нимъ

 

мѣстомъ,

 

что

 

ему

 

отдѣлено

 

подъ

 

рыбной

 

дворъ

 

поста-

вити

 

и

 

владѣти

 

да

 

по

 

жалованной

 

грамотѣ

 

блаженныя

 

памяти

дѣда

 

нашего

 

Государя

 

царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Ивана

 

Василь-

евича

 

всея

 

Русіи

 

83

 

года

 

казанскаго

 

и

 

свіяжскаго

 

архіепис-

копа

 

Тихона

 

съ

 

ого

 

архіепископли

 

слободы

 

крестьянъ

 

въ

таможню

 

и

 

на

 

кабаки

 

и

 

на

 

пропускъ

 

и

 

на

 

рыбныя

 

ловли

 

и

къ

 

инымъ

 

ко

 

всякимъ

 

дѣламъ

 

въ

 

цѣловальники

 

имать

 

не

велѣно,

 

чтобъ

 

имъ

 

въ

 

томъ

 

убытковъ

 

и

 

продажи

 

ни

 

отъ

ково

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

было,

 

а

 

острожное

 

и

 

городовое

 

дѣло

велѣно

 

имъ

 

дѣлать

 

потому

 

какъ

 

они

 

дѣлали

 

ыапредъ

 

сего

при

 

прежнихъ

 

архіепископахъ,

 

а

 

межа

 

вотчинамъ

 

прежнихъ

казанскихъ

 

и

 

свіяяіскихъ

 

архіепископовъ

 

п

 

епископовъ

 

бла-

женные

 

памяти

 

дѣда

 

нашего

 

государева

 

Государя

 

царя

 

и

великаго

 

князя

 

Ивана

 

Васильевича

 

всея

 

Русіи

 

наказу

 

и

 

по

присыльнымъ

 

грамотамъ

 

казанскіе

 

писцы

 

окольничей

 

Микита

Борисовъ

 

да

 

Димитрей

 

Кикинъ

 

съ

 

товарищи

 

75

 

году,

 

а

 

у

 

под-

линные

 

разъѣзжіе

 

межевые

 

выписи

 

печать

 

казанского

 

писца

Димитрея

 

Кикина,

 

а

 

приппсь

 

подьячихъ

 

Бакаки

  

Павлова

   

да



—
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Ѳедора

 

Сумарокова

 

и

 

мы

 

вёдикій

 

Государь

 

царь

 

и

 

великій

князь

 

Михаило

 

Ѳедоровичъ

 

всея

 

Русіи

 

самодержецъ

 

и

 

Отецъ

нашъ

 

великій

 

Государь

 

святѣйшій

 

Ѳиларетъ

 

Никитичъ

 

Божіею

Милостію

 

патріархъ

 

московскій

 

и

 

всея

 

Русіи

 

слушавъ

 

преж-

нихъ

 

жалованныхъ

 

грамотъ

 

дѣлныхъ

 

выписей

 

богомольца

нашего

 

Матвея

 

митрополита

 

казанскаго

 

и

 

свіяжскаго

 

по-

жаловали,

 

велѣли

 

тѣ

 

прежніе

 

жаловалпые

 

и

 

отдѣльные

 

выписи

вписать

 

въ

 

сю

 

нашу

 

жалованную

 

тарханную

 

грамоту

 

и

 

ука-

зали

 

я

 

царь

 

и

 

велики

 

князь

 

Михайло

 

Ѳедоровичъ

 

всея

 

Русіи

и

 

отецъ

 

нашъ

 

государевъ

 

великій

 

Государь

 

святѣйшій

 

Ѳила-

ларетъ

 

Никитичъ

 

Божію

 

Милостью

 

патріархъ

 

московскій

 

и

всея

 

Русіи

 

прежнихъ

 

архіепископовъ

 

вотчинами

 

селы

 

и

 

де-

ревнями

 

и

 

починками

 

и

 

пустоши

 

и

 

рыбними

 

ловлями

 

и

 

сѣн-

ными

 

покосы

 

и

 

мельницами

 

п

 

всякими

 

угоди

 

владѣти

 

по

прежнему,

 

также

 

есми

 

Богомольца

 

нашего

 

митрополита

 

Мат-

вея

 

казанскаго

 

и

 

свіяжскаго

 

пожаловали

 

противъ

 

прежняго

нашего

 

указу

 

127

 

году

 

велѣлъ

 

ему

 

митрополиту

 

даватн

 

на

годъ

 

по

 

сту

 

пудъ

 

меду

 

прѣсного

 

въ

 

Казани

 

изъ

 

казанскихъ

доходовъ.

 

Также

 

есми

 

митрополита

 

Матѳея

 

пожаловали

 

по

сей

 

нашей

 

царской

 

жаловалной

 

грамотѣ

 

съ

 

его

 

митрополнчи

вотчины

 

съ

 

селъ

 

и

 

деревень

 

и

 

съ

 

починковъ

 

волостнымъ

 

его

митрополичимъ

 

крестьяномъ

 

нашихъ

 

никакихъ

 

податей

 

и

денежныхъ

 

всякихъ

 

поборовъ

 

и

 

казачпхъ

 

хлѣбныхъ

 

запасовъ

и

 

кормовъ

 

съ

 

сошными

 

людьми

 

не

 

давать

 

опричь

 

ямскихъ

денегъ

 

и

 

стрѣлецкихъ

 

хлѣбныхъ

 

запасовъ

 

и

 

городового

 

и

острожнаго

 

дѣла,

 

а

 

ямскіе

 

имъ

 

денги

 

и

 

стрѣлецкіе

 

хлѣбные

запасы

 

давать

 

п

 

городовое

 

и

 

острожное

 

дѣло

 

дѣлати

 

съ

сошными

 

людьми

 

по

 

писцовымъ

 

и

 

по

 

дозорнымъ

 

книгамъ

 

по

сошному

 

разводу

 

съ

 

живущаго;

 

также

 

есмя

 

Богомольца

 

нашего

митрополита

 

Матвея

 

казанскаго

 

и

 

свіяжскаго

 

пожаловали

 

или

хто

 

по

 

немъ

 

въ

 

той

 

нашей

 

царской

 

богомольѣ

 

иныи

 

митро-

политы

 

будутъ

 

бояре

 

наши

 

воеводы

 

и

 

дьяки

 

приказныхъ

 

ево

митрополичихъ

 

и

 

всякихъ

 

чиновъ

 

людей

 

и

 

волостныхъ

 

кресть-

янъ

 

не

 

судятъ

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

опричь

 

душегубства

 

и

 

разбоя

 

и

татбы

 

съ

 

поличнымъ

 

и

 

не

 

высылаютъ

 

къ

 

нимъ

 

ни

 

по

 

что,

 

а

вѣдаетъ

 

и

 

судитъ

 

тѣхъ

 

своихъ

 

приказныхъ

 

и

 

всякихъ

 

чиновъ

людей

 

богомолецъ

 

нашъ

 

митрополитъ

 

Матвей

 

казанскій

 

и

свіяжскій

 

или

 

кому

 

богомолецъ

 

нашъ

 

митрополитъ

 

Матвей

судити

 

прикажетъ,

 

а

 

случитца

 

судъ

 

смѣснсй

 

гороцкимъ

 

или

пригороцкимъ

 

людемъ

 

съ

 

митрополичьими

 

со

 

всякими

 

людьми

и

 

волостными

 

его

 

крестьяны

 

и

 

бояре

 

наши

 

и

 

воеводы

 

и

 

дьяки
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и

 

всякіе

 

наши

 

приказные

 

люди

 

тѣхъ

 

ево

 

митрополичьихъ

всякихъ

 

людей

 

судятъ,

 

а

 

Богомольца

 

нашего

 

митрополита

Матвея

 

или

 

по

 

немъ

 

въ

 

нашемъ

 

царскомъ

 

богомольѣ

 

иные

митрополиты

 

будутъ

 

у

 

смѣстныхъ

 

судовъ

 

быти

 

ихъ

 

митропо-

личимъ

 

приказнымъ

 

людемъ

 

кому

 

митрополитъ

 

у

 

суда

 

быти

прикажетъ

 

и

 

къ

 

кому

 

будетъ

 

чево

 

искати

 

на

 

митрополичихъ

приказныхъ

 

и

 

на

 

дѣтехъ

 

боярскпхъ

 

и

 

всякихъ

 

чиновъ

 

людяхъ

и

 

на

 

крестьянѣхъ

 

н

 

по

 

нашему

 

государскому

 

указу

 

по

 

сей

нашей

 

царской

 

жаловалнои

 

грамотѣ

 

судити

 

ихъ

 

въ

 

нашей

отчинѣ

 

въ

 

Казани

 

бояромъ

 

нашимъ

 

и

 

воеводамъ

 

и

 

дьякомъ

въ

 

году

 

на

 

три

 

срока

 

на

 

Ро?кдество

 

Христово

 

да

 

на

 

Трои-

цинъ

 

день

 

да

 

на

 

Семенъ

 

день

 

лѣтопроводца,

 

а

 

опричь

 

тѣхъ

нашихъ

 

указныхъ

 

трехъ

 

сроковъ

 

иныхъ

 

сроковъ

 

на

 

нихъ

 

не

наметывати

 

и

 

не

 

судити

 

также

 

есмы

 

Богомольца

 

нашего

митрополита

 

Матвея

 

казансково

 

и

 

свіяжсково

 

пожаловалъ

которые

 

въ

 

ево

 

митрополіи

 

архимандриты

 

и

 

игумены

 

и

 

про-

топопы

 

и

 

попы

 

и

 

дьяконы

 

и

 

всякой

 

причетъ

 

церковной

 

и

 

въ

Казани

 

бояромъ

 

нашимъ

 

и

 

воеводамъ

 

и

 

дьякомъ

 

и

 

въ

 

приго-

родѣхъ

 

воеводамъ

 

же

 

нашимъ

 

и

 

всякимъ

 

нашимъ

 

приказ-

нымъ

 

людей

 

тѣхъ

 

его

 

митрополіи

 

архиыаритввъ

 

и

 

игуменовъ

и

 

протопоповъ

 

и

 

поповъ

 

и

 

дьяконовъ

 

и

 

весь

 

причетъ

 

цер-

ковной

 

въ

 

духовныхъ

 

дѣлахъ

 

не

 

судити

 

и

 

въ

 

его

 

митропо-

личъ

 

судъ

 

въ

 

духовные

 

дѣла

 

не

 

вступатися

 

и

 

никоторыми

 

дѣлы

и

 

у

 

ево

 

у

 

митрополичихъ

 

у

 

приказныхъ

 

людей

 

и

 

у

 

дѣтей

боярскихъ

 

и

 

у

 

всякихъ

 

ево

 

дворовыхъ

 

людей

 

и

 

у

 

крестьянъ

воеводамъ

 

нашимъ

 

и

 

дьякомъ

 

и

 

всякимъ

 

ратнымъ

 

и

 

пріѣз-

жимъ

 

никакимъ

 

людемъ

 

не

 

ставитися

 

и

 

кормовъ

 

своихъ

 

и

конскихъ

 

у

 

нихъ

 

сильно

 

не

 

имать,

 

а

 

купити

 

кормъ

 

свой

 

и

конской

 

по

 

цѣнѣ

 

какъ

 

имъ

 

продадутъ

 

и

 

ни

 

почто

 

къ

 

нимъ

никакимъ

 

людемъ

 

не

 

въѣзжати

 

и

 

хто

 

въ

 

митрополичьихъ

 

въ

солѣхъ

 

и

 

въ

 

деревняхъ

 

и

 

въ

 

починкахъ

 

и

 

въ

 

слободахъ

 

и

во

 

дворѣхъ

 

и

 

у

 

рыбныхъ

 

ловель

 

учнутъ

 

жити

 

поповъ

 

и

 

дья-

коновъ

 

и

 

дьячковъ

 

церковныхъ

 

и

 

всякихъ

 

ево

 

дворовыхъ

людей

 

и

 

крестьянъ

 

и

 

бобылей

 

и

 

рыбныхъ

 

ловцовъ

 

и

 

чуваши

и

 

всякихъ

 

людей

 

и

 

тѣ

 

ево

 

люди

 

и

 

крестьяня

 

и

 

чуваша

нашихъ

 

никакихъ

 

даней

 

и

 

полоняничныхъ

 

и

 

подможныхъ

денегъ

 

не

 

даютъ,

 

также

 

ево

 

митрополичимъ

 

крестьяномъ

нашихъ

 

дворовъ

 

и

 

прудовъ

 

и

 

намѣстничихъ

 

волостелиныхъ

 

и

ямскихъ

 

и

 

охотничьихъ

 

дворовъ

 

не

 

дѣлать

 

и

 

на

 

ямѣхъ

 

съ

подводными

 

стояти

 

и

 

ямщиковъ

 

у

 

нихъ

 

не

 

нмѣти

 

и

 

къ

 

ям-

чужному

 

дѣлу

 

сору

   

и

   

дровъ

 

не

 

возятъ

   

и

  

анбаровч

   

ямчуж-
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ныхъ

 

и

 

ыельницъ

 

не

 

дѣлаютъ

 

и

 

не

 

ставятъ

 

и

 

цѣловальни-

ковъ

 

къ

 

губнымъ

 

домамъ

 

(?

 

прочтено

 

по

 

догадкѣ,

 

такъ

 

какъ

мѣсто

 

это

 

порвано

 

и

 

почти

 

истлѣло)

 

и

 

къ

 

ямчужному

 

дѣлу

ни

 

къ

 

тамгѣ

 

ни

 

къ

 

денежному

 

сбору

 

ни

 

къ

 

которымъ

 

дѣламъ

не

 

даютъ

 

и

 

съ

 

соцкими

 

и

 

съ

 

пятидесяцкими

 

и

 

съ.десяцкими

и

 

съ

 

черными

 

людьми

 

никакова

 

тягла

 

не

 

тянутъ

 

и

 

хлѣба

нашего

 

не-

 

пашутъ

 

и

 

не

 

молотятъ

 

и

 

не

 

возятъ

 

и

 

коня

 

моево

не

 

кормятъ

 

и

 

сѣнъ

 

моихъ

 

не

 

косятъ

 

и

 

закащикомъ

 

иошлинъ

и

 

покопенныхъ

 

денегъ

 

и

 

кормовъ

 

нпкакихъ

 

не

 

даютъ

 

опричь

нашего

 

указу

 

ямскихъ

 

денегъ

 

и

 

стрѣлецкихъ

 

хлѣбныхъ

 

за-

пасовъ

 

и

 

городевого

 

и

 

острожнаго

 

дѣла

 

и

 

тюремныхъ

 

подѣ-

локъ

 

опричь

 

крупяного

 

и

 

толоконнаго

 

дѣла,

 

что

 

посылаютъ

въ

 

понизовые

 

отпуски,

 

а

 

хто

 

черезъ

 

сю

 

нашу

 

царскую

 

жало-

валную

 

грамоту

 

митрополита

 

Матвея

 

казансково

 

и

 

свіяжсково

и

 

ево

 

приказныхъ

 

и

 

всякихъ

 

чиновъ

 

людей

 

и

 

крестьянъ

чѣмъ

 

изобидитъ

 

и

 

тому

 

отъ

 

насъ

 

великого

 

государя

 

царя

 

и

великаго

 

князя

 

Михаила

 

Ѳедоровича

 

всея

 

Русіи

 

быти

 

въ

опалѣ.

 

Дана

 

ся

 

наша

 

царская

 

жаловалная

 

грамота

 

въ

 

нашемъ

царствующемъ

 

градѣ

 

Москвѣ

 

лѣта

 

§рі\Е

 

ноября

 

въ

 

ке

 

день.

Грамота

 

ветха,

 

писана

 

па

 

болыпомъ

 

столбцѣ

 

полууста-

вомъ.

 

На

 

оборотѣ

 

ея

 

по

 

склейкамъ

 

написано:

 

А

 

подписалъ

государевъ

 

царевъ

 

и

 

великого

 

князя

 

Михаила

 

Ѳедоровича

всея

 

Русіи

 

дьякъ

 

Семенъ

 

Головинъ.

На

 

оборотѣ

 

грамоты

 

сдѣланы

 

слѣдующія

 

подтвердитель-

ныя

 

надписи:

Лѣта

 

pgH

 

марта

 

въ

 

кд

 

день

 

великій

 

государь

 

царь

 

и

великій

 

князь

 

Алексѣй

 

Михайловичъ

 

всея

 

Велпкія

 

и

 

Малыя

и

 

Бѣлыя

 

Росіи

 

самодержецъ

 

сеѣ

 

жаловали

 

наше

 

тарханные

грамоты

 

блаженные

 

памяти

 

отца

 

своево

 

Государева

 

великого

Государя

 

царя

 

и

 

великаго

 

князія

 

Михаила

 

Ѳедоровича

 

всея

Русіи

 

самодержца

 

слушавъ

 

пожаловалъ

 

Богомольца

 

своево

Лаврентія

 

митрополита

 

казансково

 

и

 

свіяжсково

 

и

 

хто

 

по

немъ

 

иные

 

митрополиты

 

будутъ

 

сю

 

жаловалную

 

тарханную

грамоту

 

велѣлъ

 

подписать

 

на

 

свое

 

великаго

 

государя

 

царя

и

 

великаго

 

князя

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

всея

 

Великія

 

и

 

Малыя

и

 

Бѣлыя

 

Россіи

 

самодержца

 

имя

 

и

 

рудити

 

сеѣ

 

грамоты

никому

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

велѣлъ,

 

а

 

велѣлъ

 

ходити

 

о

 

всемъ

 

какъ

въ

 

сей

 

грамотѣ

 

писано.

 

Дьякъ

 

Петръ

 

Малыгинъ.

Лѣта

 

зрпи

 

января

 

въ

 

к

 

день

 

Божіею

 

Милостію

 

мы

 

великій

Государь

 

царь

   

и

 

великій

 

князь

   

Ѳеодоръ

   

Алексѣевичъ

   

всея
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Великія

 

и

 

Малыя

 

и

 

Бѣлыя

 

Россіи

 

самодержецъ

 

слушавъ

 

сей

жалованной

 

грамоты

 

пожаловали

 

Богомольца

 

своего

 

преосвя-

щеннаго

 

Іоасафа

 

митрополита

 

казанскаго

 

и

 

свіяжскаго

 

и

 

хто

по

 

немъ

 

впредь

 

иные

 

митрополиты

 

будутъ

 

велѣли

 

ругу

 

по

окладнымъ

 

книгамъ

 

давати

 

и

 

домовыми

 

вотчинами

 

и

 

рыбными

ловлями

 

и

 

всякими

 

угодьи

 

владѣть

 

по

 

сей

 

жалованной

 

грамотѣ

и

 

по

 

писцовымъ

 

и

 

по

 

переписнымъ

 

книгамъ,

 

а

 

о

 

нашихъ

великаго

 

государя

 

доходѣхъ

 

и

 

о

 

всякихъ

 

поборѣхъ

 

и

 

о

 

рыб-

ныхъ

 

ловляхъ

 

и

 

о

 

пошлинахъ

 

и

 

городовыхъ

 

дѣлѣхъ

 

и

 

о

 

суд-

ныхъ

 

статьяхъ

 

чинить

 

какъ

 

въ

 

указѣ

 

отца

 

нашего

 

Государева

блаженные

 

памяти

 

великаго

 

Государя

 

царя

 

и

 

великаго

 

князя

Алексѣя

 

Михайловича

 

всея

 

Великія

 

и

 

Малыя

 

и

 

Бѣлыя

 

Россіи

самодержца

 

и

 

въ

 

Соборномъ

 

Уложеньѣ

 

напечатано

 

и

 

послѣ

Соборнаго

 

Уложенья

 

въ

 

уставныхъ

 

грамотахъ

 

и

 

боярскихъ

приговорѣхъ

 

написано,

 

а

 

которые

 

тарханы

 

изъ

 

Приказа

 

Ка-

занскаго

 

Дворца

 

отставлены

 

и

 

велѣно

 

пошлины

 

имать

 

и

 

по-

тому

 

всему

 

быть

 

попрежнему

 

и

 

пошлины

 

имать

 

и

 

тарханомъ

не

 

быть.

 

Дьякъ

 

Васплій

 

Постниковъ.

Лета

 

зрчл

 

маія

 

въ

 

еі

 

день

 

Божіею

 

Милостію

 

мы

 

великіе

государи

 

цари

 

и

 

великіе

 

князи

 

Іоаннъ

 

Алексѣевичъ,

 

Петръ

Алексѣевичъ

 

всея

 

Великія

 

и

 

Малыя

 

и

 

Бѣлыя

 

Россіи

 

само-

держцы

 

сее

 

жалованные

 

грамоты

 

слушавъ

 

пожаловали

 

бого-

мольца

 

своего

 

преосвященнаго

 

Іосафа

 

митрополита

 

казанского

и

 

болгарского

 

и

 

хто

 

по

 

немъ

 

впредь

 

иные

 

митрополиты

 

бу-

дутъ

 

велѣли

 

ругу

 

давать

 

по

 

окладнымъ

 

книгамъ

 

какъ

 

даетца

нынѣ

 

и

 

домовыми

 

вотчинами

 

и

 

рыбными

 

ловлями

 

и

 

всякими

угоди,

 

котѳрые

 

написаны

 

въ

 

сей

 

жалованной

 

грамотѣ

 

владѣть

по

 

писцовымъ

 

и

 

переписнымъ

 

книгамъ

 

и

 

по

 

крѣпостямъ,

 

а

о

 

нашихъ

 

великихъ

 

государей

 

доходѣхъ

 

и

 

о

 

всякихъ

 

поборѣхъ

и

 

о

 

рыбныхъ

 

ловляхъ

 

и

 

о

 

цошлинахъ

 

и

 

о

 

городовыхъ

 

дѣлѣхъ

и

 

о

 

судныхъ

 

статьяхъ

 

чинить

 

какъ

 

въ

 

указѣ

 

отца

 

нашего

великихъ

 

государей

 

блаженныя

 

памяти

 

великаго

 

государя

царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

Алексѣя

 

Михайловича

 

всея

 

Великія

и

 

Малыя

 

и

 

Вѣлыя

 

Россіи

 

самодержца

 

и

 

въ

 

Соборномъ

 

Уло-

женьѣ

 

напечатано

 

и

 

послѣ

 

Соборнаго

 

Уложенья

 

въ

 

уставныхъ

грамотахъ

 

и

 

боярскихъ

 

приговорѣхъ

 

и

 

въ

 

новыхъ

 

статьяхъ

написано,

 

а

 

которые

 

статьи

 

отставлены

 

и

 

тому

 

всему

 

быть

по

 

прежнему

 

и

 

пошлины

 

имать,

 

а

 

тарханомъ

 

не

 

быть.

 

Дьякъ

Иванъ

 

Кучецкой.
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К

 

РАТНОЕ

иеторико-статиетичеекое

 

опиеаніѳ

 

школъ

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

г.

 

Казани.

Покровская

 

женская

 

церковноприходская

 

школа.

Приходъ

 

Покровской

 

церкви

 

г.

 

Казани

 

расположенъ

въ

 

лучшей

 

части

 

города

 

и

 

занимаетъ

 

довольно

 

большое

пространство.

Мысль

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

названномъ

 

приходѣ

 

церковно-

приходской

 

школы

 

явилась

 

у

 

Казанскаго

 

уѣздпаго

 

отдѣленія

въ

 

1889

 

году,

 

и

 

оно

 

въ

 

своемъ

 

засѣданіи

 

31

 

авг.

 

означен-

наго

 

года

 

„въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

первомъ

 

городскомъ

 

благо-

чинш"

 

не

 

было

 

тогда

 

„ ни

 

одной

 

церковно-приходской

 

школы,

а

 

также

 

въ

 

виду

 

существованія

 

среди

 

православнаго

 

насе-

лепія

 

хорошо

 

организованной

 

лютеранской

 

школы

 

(при

 

кир-

кѣ),

 

нашло

 

нужнымъ

 

открыть

 

церковно-приходскую

 

школу

въ

 

приходѣ

 

Покровскомъ

 

или

 

Грузинскомъ",

 

и

 

поэтому

 

по-

становило

 

„снестись

 

съ

 

духовенствомъ

 

названныхъ

 

прихо-

довъ

 

относительно

 

открытія

 

школы"

 

г )

Постановленіе

 

отдѣленія

 

было

 

утверждено

 

Архіеписко-

помъ

 

Павломъ,

 

причты

 

Покровской

 

и

 

Грузинской

 

церквей

были

 

объ

 

этомъ

 

увѣдомлены,

 

и

 

вслѣдствіе

 

этого

 

причтами

были

 

представленыя

 

отдѣленію

 

рапорты.

Причтъ

 

Покровской

 

церкви

 

доносилъ,

 

что

 

„къ

 

открытію

женской

 

церковно-приходской

 

школы

 

и

 

онъ,

 

и

 

церковное

попечительство

 

относятся

 

весьма

 

сочувственно,

 

но

 

за

 

недо-

статкомъ

 

средствъ

 

открытіе

 

таковой

 

школы

 

въ

 

настоящее

время

 

весьма

 

затруднительно,

 

но

 

при

 

первой

 

возможности,

какъ

 

попечительство,

 

такъ

 

и

 

причтъ

 

готовы

 

оказать

 

свое

содѣйствіе"

 

2).

Рапортъ

 

этотъ

 

былъ

 

заслушанъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

засѣ-

даніи

 

отдѣленія,

 

и

 

оно,

 

принявъ

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

причты

Покровской

 

и

 

Грузинской

 

церквей

 

„жалуются

 

на

 

недостатокъ

средствъ",

 

постановило

 

„ходатайствовать

 

предъ

 

Его

 

Высоко-

——-----------------------

г)

 

Журн.

 

отдѣл.

   

ст.

 

II,

 

в.

2)

 

Рапортъ

 

отъ

 

20

 

сент.

  

1889

 

г.

 

за

 

№

 

81.



—

 

176

 

—

преосвященствомъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

отдѣленію

 

пригласить

 

прич-

ты

 

всѣхъ

 

церквей

 

перваго

 

благочинія

 

къ

 

содѣйствіго

 

для

образованія,

 

чрезъ

 

пожертвованія,

 

фонда

 

на

 

открытіе

 

на

 

пер-

вый

 

разъ

 

женской

 

церковно-приходской

 

школы

 

въ

 

приходѣ

Покровскомъ"

 

*).

Журнальное

 

постановленіе

 

было

 

утверждено

 

Архіепи-

скопомъ

 

Павломъ,

 

но

 

никакихъ

 

пожертвованій

 

„для

 

образо-

ван^

 

фонда"

 

ни

 

въ

 

1889,

 

ни

 

въ

 

послѣдующіе

 

годы

 

собрано

не

 

было,

 

и

 

въ

 

Покровскомъ

 

приходѣ

 

школа

 

не

 

открывалась,

такъ

 

какъ

 

причтъ

 

не

 

могъ

 

изыскать

 

средствъ

 

на

 

построй-

ку

 

школьнаго

 

зданія,

 

а

 

удобнаго

 

готоваго

 

помѣщенія

 

не

было.

Въ

 

1891

 

году

 

предсѣдатель

 

Казанскаго

 

епархіальнаго

училищнаго

 

совѣта,

 

Преосвященный

 

Никаноръ

 

самъ

 

изы-

скалъ

 

нѣкоторыя

 

средства

 

для

 

предполагавшейся

 

къ

 

открытію

Покровской

 

школы

 

и

 

9

 

ноября

 

названнаго

 

года

 

предложил!»

Казанскому

 

отдѣленію

 

„немедленно

 

позаботиться

 

объ

 

открыт-

ии

 

при

 

Покровской

 

церкви,

 

хотя

 

бы

 

церковной

 

школы

 

гра-

моты

 

(которая

 

въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

могла-бы

 

преобразовать-

ся

 

въ

 

церковно-приходскую),

 

помѣстивъ

 

ее

 

на

 

первый

 

разъ

хотя

 

бы

 

въ

 

одной

 

части

 

Владимірской

 

библіотеки,

 

которая

можетъ

 

быть

 

открываема

 

для

 

чтеній

 

по

 

вечерамъ".

Къ

 

этому

 

предложение

 

Преосвященный

 

присоединилъ

увѣдомленіе

 

о

 

томъ,

 

что

 

„на

 

означенную

 

Покровскую

 

школу

купецъ

 

Семенъ

 

Михайловичъ

 

Чирковъ

 

согласенъ

 

пожертво-

вать

 

сто

 

рублей,

 

а

 

супруга

 

купца

 

М.

 

М.

 

Данилова

 

Евдокія

Ѳеодоровна

 

Данилова

 

согласна

 

быть

 

попечительницею

 

сей

школы,

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

школа

 

эта

 

можетъ

 

быть

 

по

 

преи-

муществу

 

женская.

 

Двѣ

 

парты

 

для

 

сей

 

школы

 

могутъ

 

быть

уступлены

 

на

 

время

 

пзъ

 

Ѳеодоровской

 

школы"

 

2).

Вслѣдъ

 

за

 

предложеніемъ

 

Преосвященнаго

 

Никанора

въ

 

отдѣленіе

 

поступилъ

 

рапортъ

 

священника

 

Покровской

церкви

 

М.

 

В.

 

Бажанова,

 

которымъ

 

онъ

 

доносилъ,

 

что

 

„по

предложенію

 

Преосвященнѣйшаго

 

предсѣдателя

 

комитета,

завѣдующаго

   

читальней

   

Св.

   

Владиміра,

    

въ

   

ознаменованіе

*)

 

Журналъ

 

отдѣленія

 

10

 

окт.

 

1889

 

г.

 

ст.

 

II,

2)

 

Предлож.

 

отдѣленію

   

Преосвященнаго

   

Никанора

   

отъ

9

 

ноября

 

1891

 

г.

 

за

 

№

 

144.



—

 

177

 

—

двадцатипятилѣтія

 

со

 

дня

  

бракосочетанія

   

Ихъ

   

Император-

 

■

скихъ

 

Величествъ,

  

въ

 

помѣщеиіи

  

читальни

   

Св.

 

Владиміра

открывается

 

Покровская

 

женская

 

церковно

 

приходская

 

школа,

попечительницей

 

которой

 

изъявила

 

желаніе

 

быть

 

жена

 

купца

Е.

 

Ѳ.

 

Данилова.

Бъ

 

виду

 

отсутствия

 

пока

 

опредѣленныхъ

 

средствъ

для

 

содержанія

 

учительскаго

 

персонала,

 

въ

 

качествѣ

 

безмез-

дной

 

учителъницы

 

мною

 

приглашена

 

и

 

изъявила

 

на

 

то

 

со-

гласіе

 

супруга

 

законоучителя

 

Императорской

 

1-й

 

гимназіи

Раиса

 

Никандровна

 

Виноградова,

 

имѣющая

 

званіе

 

домашней

учительницы,

 

законоучителемъ

 

на

 

первое

 

время

 

можетъ

 

быть

діаконъ

 

Н.

 

Златоустовъ,

 

а

 

учителемъ

 

пѣнія

 

и

 

чистопиоанія

діаконъ

 

С.

 

Целерицкій.

 

Наблюденіе

 

и

 

завѣдываніе

 

школой

мнѣ

 

желательно

 

было- бы

 

принять

 

на

 

себя"

 

х ).

Обѣ

 

приведенныя

 

бумаги

 

отдѣленіе

 

заслушало

 

въ

 

своемъ

засѣданіи

 

10

 

ноября

 

и

 

постановило

 

„ходатайствовать

 

предъ

Его

 

Бысокопреосвященствомъ

 

объ

 

утвержденіи

 

открываю-

щейся

 

школы

 

и

 

означенныхъ

 

въ

 

рапортѣ

 

лицъ

 

въ

 

ихъ

должностяхъ"

 

і).

Просимое

 

утвержденіе

 

вскорѣ

 

послѣдовало,

 

но

 

открытіе

школы

 

состоялось

 

только

 

8

 

января

 

1892

 

года.

Въ

 

этотъ

 

день

 

былъ

 

совершенъ

 

молебенъ,

   

а

 

9

 

января

 

■

начались

 

и

 

школьныя

 

занятія,

 

при

 

чемъ

 

желающихъ

 

учиться

явилось

 

25

 

дѣвочекъ.

Школа

 

была

 

открыта

 

съ

 

наименованіемъ

 

церковно-при-

ходской

 

и

 

была

 

помѣщена,

 

какъ

 

и

 

предполагалось,

 

въ

 

читальнѣ

Св.

 

Владиміра.

Названная

 

читальня

 

находится

 

въ

 

зданіи

 

старой

 

Покров-

ской

 

церкви,

 

здѣсь

 

же

 

была

 

открыта

 

и

 

помѣщается

 

до

 

на-

стоящаго

 

времени

 

Покровская

 

школа.

Школьное

 

помѣщеніе

 

нельзя

 

назвать

 

вполнѣ

 

удобнымъ

вслѣдствіе

 

недостатка

 

освѣщенія.

 

Стѣны

 

бывшей

 

церкви

очень

 

толсты,

 

а

 

окна

 

неболыпія,

 

и

 

притомъ

 

въ

 

нихъ

 

встав-

лены

 

желѣзныя

 

рѣшетки,

 

препятствующія

 

доступу

 

дневного

свѣта.

')

 

Рапортъ

 

о.

 

Бажанова

 

отъ

  

10

 

ноября

 

1891

 

г.

 

№

 

137.

г)

 

Журн.

 

отдѣл.

 

ст.

 

XVIII.

И.

 

К.

 

Е.

 

1902. 12



—

 

178

 

—

Этотъ

 

недостатокъ

 

былъ

 

замѣченъ

 

обозрѣвавшимъ

 

въ

1895

 

году,

 

по

 

порученію

 

г.

 

Оберъ- Прокурора

 

Святѣйшаго

Синода,

 

церковно-приходскія

 

школы

 

г.

 

Казани,

 

членомъ

 

ду-

ховно-учебнаго

 

комитета

 

д.

 

с.

 

с.

 

Нечаевымъ

 

*),

 

но,

 

занеимѣ-

ніемъ

 

денеяівыхъ

 

средствъ

 

на

 

устройство

 

другого,

 

болѣе

удобнаго

 

помѣщенія,

 

этотъ

 

недостатокъ

 

не

 

устроненъ

 

и

 

до

настоящаго

 

времени.

Всѣ

 

три

 

отдѣленія

 

школы

 

находятся

 

въ

 

одномъ

 

помѣ-

щеніи.

 

Послѣднее

 

длиной

 

15 г/2

 

арш.,

 

шириной

 

14

 

арш.

 

Пото-

локъ

 

устроенъ

 

въ

 

видѣ

 

свода,

 

высота

 

котораго

 

въ

 

срединѣ

5

 

арш.

 

около

 

стѣнъ

 

4

 

арш.,

 

оконъ

 

въ

 

классѣ

 

6;

 

размѣръ

ихъ

 

274 Х17*

 

ашр.

На

 

первоначальное

 

обзаведеніе

 

школы

 

пожертвовано

С.

 

М.

 

Чирковы

 

мъ

 

200

 

рублей,

 

а

 

весь

 

учащій

 

персоналъ

 

при-

нял.ъ

 

на

 

себя

 

обязанности

 

безплатно.

Въ

 

учебно- воспитательномъ

 

отношеніи

 

школа

 

съ

 

пер-

ваго

 

года

 

своего

 

существовавія

 

была

 

поставлена

 

доволь-

но

 

хорошо

 

и

 

въ

 

послѣдующее

 

время

 

стояла

 

на

 

должной

выеотѣ.

Попечительницей

 

школы

 

съ

 

8

 

января

 

1892

 

года

 

по

1

 

окт.

 

1900

 

г.

 

состояла

 

жена

 

купца

 

первой

 

гильдіи

 

Евдокія

Ѳеодоровна

 

Данилова,

 

которая

 

оказывала

 

постоянное

 

пособіе

нуждающимся

 

ученицамъ,

 

а

 

съ

 

начала

 

189 5/е

 

уч.

 

года

 

упла-

чивала

 

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

95

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

жалованья

учительницѣ

 

и

 

60

 

рублей

 

на

 

отопленіе

 

школы.

Послѣ

 

отказа

 

Ё.

 

Ѳ.

 

Даниловой

 

съ

 

1

 

октября

 

1900

 

г.

попечительницей

 

состоять

 

а^ена

 

купца

 

первой

 

гильдіи

 

Екате-

рина

 

Ивановна

 

Павлищева,

 

кеторая

 

жертвуетъ

 

на

 

жало-

ванье

 

учителыіицѣ

 

и

 

отопленіе

 

школы

 

также

 

150

 

рублей

 

въ

годъ.

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

этому

 

содержание

 

отдѣленіе

 

выдаетъ

учительниц!

 

по

 

60

 

рублей

 

въ

 

годъ.

 

Покровская

 

церковь

 

на

содержаніе

 

школы

 

даетъ

 

25

 

рубле**

 

нъ

 

годъ

 

и

 

приходское

попечительство

 

на

 

тотъ

 

же

 

предаетъ

 

48

 

рублей.

!)

 

Отношеніе

 

Учплпщнаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣіішемъ

 

Си-

ноде

 

въ

 

Казанскій

 

Euapx.

 

Совѣтъ

 

отъ

 

27

 

мая

 

1895

 

года

№

 

463.



—
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—

Завѣдующимъ

 

школой

 

состоитъ

 

со

 

дня

 

ея

 

открытія

священникъ,

 

а

 

съ

 

мая

 

1900

 

года

 

протоіерей,

 

Михаилъ

 

Все-

володовичъ

 

Бажановъ.

Законоучителемъ

 

съ

 

того

 

же

 

срока

 

по

 

настоящее

 

время

состоитъ

 

діаконъ

 

Покровской

 

церкви

 

Василій

 

Васильевичъ

Ивановъ,

  

несущій

 

трудъ

 

законоучительства

 

безнлатно.

Учительницами

 

школы

 

состояли

 

и

 

состоять

 

слѣдующія:

1)

 

окончившая

 

курсъ

 

женской

 

гимназіи,

 

жена

 

законоучите-

ля

 

1-й

 

гимназіи,

 

потомъ

 

инспектора

 

духовной

 

академіи,

 

Ра-

иса

 

Никандровна

 

Виноградова,

 

безмездно

 

трудившаяся

 

въ

школѣ

 

съ

 

8

 

января

 

1892

 

года

 

по

 

23

 

сентября

 

1896

 

года,

за

 

что

 

ей

 

въ

 

1896

 

годѣ

 

была

 

объявлена

 

Архипастырская

благодарность.

 

2)

 

Окончившая

 

курсъ

 

женской

 

гимназіи

 

Софія

Николаевна

 

Ивановская

 

съ

 

17

 

августа

 

1893

 

года

 

по

 

1

 

сен-

тября

 

1897

 

'года,

 

оставила

 

школу

 

вслѣдствіе

 

выхода

 

въ

 

за-

мужество.

 

3)

 

Имѣющая

 

званіе

 

начальной

 

учительницы

 

Ели-

завета

 

Порфирьевна

 

Викторова

 

съ

 

23

 

сентября

 

1896

 

года

по

 

1

 

сентября

 

1897

 

года.

 

4)

 

Окончившая

 

курсъ

 

въ

 

духов-

вомъ

 

училищѣ

 

Елена

 

Владимировна

 

Соколова

 

съ

 

1

 

сент.

1897

 

г.

 

по

 

1

 

септ.

 

1899

 

года,

 

5)

 

имѣющая

 

званіе

 

началь-

ной

 

учительницы

 

Антонина

 

Петровна

 

Самойлова

 

въ

 

теченіе

сентября

 

1 899

 

года,

 

6)

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

духовномъ

учплищѣ

 

Анна

 

Ивановна

 

Маторина

 

съ

 

I

 

окт.

 

1899

 

г.

 

по

1

 

сент.

 

1900

 

г.

 

и

 

7)

 

оконч.

 

курсъ

 

въ

 

аіенской

 

гимназіи

Антонина

 

Николаевна

 

Никольская

 

съ

 

1

 

сентября

 

1899

 

г.

 

по

пастоящее

 

время.

Учителемъ

 

церковно

 

славянскаго

 

азыка

 

и

 

пѣнія

 

со

 

дня

открытія

 

школы

 

по

 

1

 

сентября

 

1900

 

года

 

состоялъ

 

діаконъ

Сергій

 

Евгеньевичъ

 

Целерицкій,

 

съ

 

названнаго

 

числа

 

по

1

 

сент.

 

1901

 

г.

 

имѣющій

 

званіе

 

пачальнаго

 

учителя

 

Миха-

илъ

 

Ардаліоновичъ

 

Яхонтовъ.

 

Оба

 

названные

 

учители

 

несли

трудъ

 

учительства

 

безвозмездно.

Кромѣ

 

перечисленныхъ

 

штатныхъ

 

учителей

 

и

 

учитель-

ннцъ

 

съ

 

15

 

сент

 

1892

 

года

 

по

 

31

 

авг.

 

1893

 

года

 

безплатно

занималась

 

въ

 

школѣ

 

окончившая

 

курсъ

 

въ

 

женской

 

гим-

назіи

 

Лидія

 

Яковлевна

 

Башмакова,

 

которая

 

за

 

свои

 

занятія

заслужила

 

благодарность

 

отдѣленія,

 

и

 

съ

 

ноября

 

1899

 

года

по

 

настоящее

 

время

 

также

 

безплатно

 

занимается

 

бывшая

учительница

 

VI

 

клас.

 

женской

 

гимназіи,

 

имѣющая

 

звапіе

начальной

 

учительницы,

 

Надежда

 

Михайловна

 

Глинская.

12*



—

 

180

 

—

Наибольшее

 

число

 

учащихся

 

было

 

38

 

въ

 

1899 — 1900

 

г. ,

наименьшее— 25

 

въ

 

1891—1892

 

уч.

 

году.

 

Выпускъ

 

уча-

щихся

 

по

 

экзамену

 

началъ

 

производиться

 

съ

 

1893£года

 

и

въ

 

теченіе

 

девяти

 

лѣтъ

 

окончило

 

курсъ

 

52

 

дѣвочкп.

Священникъ

 

Е.

 

Сосунцовъ

ПСАЛОМЩИКЪ— УЧИТЕЛЬ.

(Разсказъ).

Въ

 

началѣ

 

сентября

 

188*

 

года

 

въ

 

селѣ

 

_

 

Никольскомъ

случилось

 

событіе,

 

весьма

 

незначительное

 

само

 

по

 

себѣ,

 

но

имѣвшее

 

большое

 

вліяніе

 

на

 

жизнь

 

псаломщика

 

названнаго

села,

 

Петра

 

Семеныча

 

Исполпнова.

Въ

 

этотъ

 

день

 

пріѣхалъ

 

нарочный

 

отъ

 

благочиннаго,

который

 

въ

 

числѣ

 

разлачныхъ

 

распоряженій

 

епархіальнаго

 

на-

чальства

 

привезъ

 

указъ

 

объ

 

увольненіи

 

псаломщика

 

Исиоли-

нова,

 

вслѣдствіе

 

его

 

старости,

 

въ

 

заштатъ.

Уже

 

болѣе

 

двухъ

 

лѣтъ

 

Исполиновъ

 

съ

 

трудомъ

 

испол-

нялъ

 

своп

 

обязанности

 

по

 

церкви

 

и

 

по

 

приходу.

 

Его

 

старче-

скія

 

ноги

 

совсѣмъ

 

отказывались

 

служить

 

во

 

время

 

ходовъ

 

съ

иконами

 

по

 

домамъ,

 

а

 

дребезжащій

 

голосъ

 

былъ

 

едва

 

слышенъ

въ

 

довольно

 

большомъ

 

храмѣ.

Любили

 

крестьяне

 

старика

 

„Семеныча",

 

жалѣлъ

 

его

 

и

священникъ,

 

но

 

необходимость

 

заставляла

 

просить

 

начальство

о

 

замѣнѣ

 

Исполинова

 

другимъ

 

псаломщикомъ.

Съ

 

душевной

 

скорбью

 

прочиталъ

 

Петръ

 

Семенычъ

 

рас-

поряженіе

 

епархіальной

 

властн

 

о

 

своемъ

 

увольненіи

 

и

 

дрожа-

щей

 

отъ

 

волненія

 

рукой

 

вывелъ

 

подъ

 

указом^

 

свое

 

имя

 

и

фамилію.

Зналъ

 

онъ,

 

что

 

батюшка

 

подалъ

 

рапортъ

 

о

 

его

 

старости

благочинному,

 

сознавалъ

 

въ

 

душѣ,

 

что

 

онъ

 

уже

 

не

 

можетъ

 

акку-

ратно

 

исполнять

 

своихъ

 

обязанностей,

 

но,

 

когда

 

увидѣлъ

 

указъ

 

о

своемъ

 

увольненіи,

 

то

 

почувствовалъ

 

жгучую

 

боль

 

въ

 

серіщѣ.

Предательски

 

навернувшаяся

 

слеза

 

упала

 

на

 

подпись

 

подъ

 

ука-

зомъ

 

и

 

оставила

 

здѣсь

 

навсегда

 

круглое

 

расплывчатое

 

пятно.
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Низко

 

опустивъ

 

голову,

 

вышелъ

 

Исполиновъ,

 

около

 

двухъ

часовъ

 

дня,

 

изъ

 

дома

 

священника,

 

куда

 

онъ

 

былъ

 

приглашенъ

для

 

прочтенія

 

рокового

 

указа.

Что

 

теперь

 

дѣлать?

 

куда

 

приклонить

 

голову?

 

думалъ

 

от-

рѣшенный

 

отъ

 

мѣста

 

старикъ.

 

Итти

 

на

 

житье

 

къ

 

сыну?

 

но

у

 

него

 

своя

 

большая

 

семья,

 

безъ

 

меня

 

чуть

 

кормится.

 

Онъ

конечно

 

не

 

выгонитъ,

 

да

 

мнѣ

 

самому-то

 

не

 

хочется

 

даромъ

ѣсть

 

чужой

 

хлѣбъ.

 

Сынъ

 

тоже

 

дьячекъ

 

горемыка,

 

а

 

дъячков-

скіе

 

то

 

достатки

 

извѣстны...

Печально

 

вошелъ

 

Петръ

 

Семенычъ

 

въ

 

убогій

 

церковный

домикъ

 

и

 

еще

 

больше

 

почувствовалъ

 

горечь

 

своего

 

положенія.

Въ

 

этой

 

нзбѣ

 

онъ

 

прожилъ

 

около

 

сорока

 

лѣтъ,

 

радовался,

какъ

 

ребенокъ,

 

когда,

 

послѣ

 

пятилѣтняго

 

скитанія

 

по

 

квар-

тирамъ,

 

перешелъ

 

въ

 

церковное

 

помѣщеніе,

 

устроенное

 

об-

ществомъ,

 

благодаря

 

постояинымъ

 

просьбамъ

 

и

 

приниженной

угодливости

 

мужикамъ

 

со

 

стороны

 

дьячка.

 

Съ

 

этимъ

 

домикомъ

онъ

 

сроднился,

 

счаталъ

 

его

 

почти

 

своей

 

собственностью

 

и

надѣялся

 

изъ

 

него

 

перселиться

 

въ

 

лучшій

 

міръ.

И

 

вдругъ,

 

въ

 

одну

 

минуту,

 

вся

 

жизнь

 

перевернулась

вверхъ

 

дномъ.

 

Пришла

 

бумажка,

 

и

 

ступай

 

старый

 

отсюда

вонъ,

 

твое

 

мѣсто

 

долженъ

 

занять

 

другой.

Печально

 

опустился

 

на

 

лавку

 

заштатный

 

псаломщикъ,

повѣсилъ

 

свою

 

сѣдую

 

голову

 

и

 

снова

 

крѣпко

 

задумался.

Мало

 

радостен

 

удѣлила

 

судьба

 

бѣдному

 

псалмопѣвцу,

 

не-

много

 

свѣтлыхъ

 

ыинутъ

 

онъ

 

видѣлъ

 

въ

 

своей

 

жизни,

 

а

 

теперь

насталъ

 

настоящій

 

черный

 

день.

На

 

улицу

 

спустились

 

густыя

 

осеннія

 

сумерки,

 

а

 

Испо-

линовъ

 

все

 

сидѣлъ

 

на

 

лавкѣ,

 

опершись

 

локтями

 

на

 

столъ,

держась

 

руками

 

за

 

голову

 

и

 

по

 

временамъ

 

тяжело

 

вздыхая.

Вся

 

жизвь

 

пронеслась

 

въ

 

его

 

старческой

 

памяти,

 

начи-

ная

 

съ

 

трудныхъ

 

дней

 

ученья,

 

которое

 

онъ

 

долженъ

 

былъ

 

за-

кончить

 

въ

 

высшемъ

 

отдѣленіи

 

духовнаго

 

училища,

 

по

 

бѣдности

отца,

 

и

 

кончая

 

смертью

 

своей

 

жены,

 

скончавшейся

 

назадъ

тому

 

года

 

два.

Вотъ

 

съ

 

хрипомъ

 

пробили

 

старые

 

стѣнные

 

часы

 

шесть

разъ,

 

и

 

старикъ

 

точно

 

очнулся

 

отъ

 

забытья.

 

Всгалъ

 

онъ

 

съ

лавки,

 

зажегъ

 

жестянную

 

лампочку

 

и

 

поставилъ

 

саиоваръ.

Вдругъ

 

хлопнула

 

во

 

дворѣ

 

калитка,

 

и,

 

немного

 

спустя,

 

въ

комнату

 

вошелъ

 

мѣстный

 

священникъ,

 

о.

 

Александръ.

Старикъ

 

засуетился.
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Садитесь,

 

батюшка,

 

говорилъ

 

онъ,

 

пододвигая

 

стулъ

 

свя-

щеннику.

 

Я

 

вотъ

 

самоварчикъ

 

поставилъ,

 

навѣрно

 

и

 

вы

 

не

откажетесь

 

откушать

 

стаканчикъ

 

чайку

 

у

 

заштатнаго

 

дьячка.

Послѣднія

 

два

 

слова

 

Семенычъ

 

произпесъ

 

съ

 

такой

 

го-

речью

 

въ

 

голосѣ,

 

что

 

о.

 

Александру

 

сдѣлалось

 

тяжело,

 

и

 

онъ

готовъ

 

былъ

 

убѣжать

 

отъ

 

псаломщика.

 

Однако,

 

немного

 

спустя,

онъ

 

оправился

 

и,

 

кашлянувъ

 

въ

 

руку,

 

съ

 

нѣкоторымъ

 

волне-

ніемъ

 

сказалъ.

—

  

Жаль

 

мнѣ

 

васъ,

 

Петръ

 

Семенычъ,

 

жаль,

 

что

 

по

 

моему

прошенію

 

васъ

 

уволили

 

въ

 

заштатъ,

 

во,

 

простите

 

меня,

 

не

самъ

 

вѣдь

 

я

 

этого

 

захотѣлъ,

 

не

 

изъ

 

прихоти,

 

не

 

по

 

ненависти

я

 

написалъ

 

о

 

васъ

 

о.

 

благочинному...

 

Прихожане

 

вѣдь

 

тоже...

ропщутъ,

 

знаете- ли.

 

Мы,

 

говорятъ,

 

коли

 

что,

 

такъ

 

сами

 

по

начальству

 

пойдемъ,

 

потому,

 

хотя

 

и

 

любилъ

 

Семеныча,

 

а

 

все-

таки,

 

старъ

 

ужъ

 

онъ,

 

мѣшкотенъ

 

очень,

 

да

 

и

 

въ

 

церкви

 

ни-

чего

 

не

 

слыхать...

 

ну,

 

ужъ

 

я,

 

знаете,

 

подумалъ,

 

подумалъ

 

да

и

 

того...

—

  

Я

 

вѣдь,

 

батюшка,

 

не

 

ропщу

 

на

 

васъ,

 

не

 

жалуюсь,

 

пере-

билъ

 

Исполиновъ

 

извиненія

 

священника.

 

Конечно,

 

горько

 

послѣ

сорока

 

пяти

 

лѣтъ

 

службы

 

на

 

одномъ

 

мѣстѣ

 

остаться

 

безъ

дѣла

 

и

 

безъ

 

всякихъ

 

средствъ,

 

да

 

ужъ

 

видно

 

такъ

 

Богу

 

угодно.

Ничего

 

не

 

подѣлаешь.

—

  

Вотъ

 

я

 

что

 

придумалъ,

 

сказалъ

 

въ

 

отвѣтъ

 

на

 

эти

 

слова

о.

 

Александръ.

 

Чѣмъ

 

вамъ

 

жить

 

безъ

 

дѣла,

 

такъ

 

лучше

 

занять-

ся

 

посильпымъ

 

вамъ

 

трудомъ.

 

Съ

 

ньшѣшняго

 

года,

 

какъ,

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

вы

 

слышали,

 

уѣздное

 

отдѣленіе

 

предписало

 

открыть

церковно-приходскія

 

школы

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

школы

 

гра-

мотности

 

во

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

селеніяхъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

никакихъ

 

учи-

лнщъ.

 

У

 

насъ

 

въ

 

приходѣ

 

только

 

одна

 

деревня

 

да

 

село,

 

и

 

въ

обоихъ

 

есть

 

земскія

 

училища,

 

а

 

я

 

впдѣлся

 

съ

 

андреевски мъ

священнпкомъ

 

и

 

слышалъ

 

отъ

 

него,

 

что

 

онъ

 

хочетъ

 

открыть

школу

 

грамотности

 

въ

 

Березкиной

 

и

 

ищетъ

 

учителя.

 

Вотъ

 

но

моему

 

мнѣнію

 

вамъ

 

бы

 

самое

 

подходящее

 

дѣло

 

было

 

поступить

туда

 

въ

 

учителя.

Въ

 

это

 

время

 

Исполиновъ

 

поставилъ

 

на

 

столъ

 

скипѣв-

шій

 

самоваръ

 

и

 

съ

 

недоумѣніемъ

 

остановился

 

предъ

 

о.

 

Алек-

сандромъ.

Что

 

это,

 

думалось

 

ему,

 

шутитъ

 

батюшка

 

или

 

серьезно

говор и тъ?
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Что

 

вы,

 

батюшка,

 

какой

 

я

 

учитель?

 

произнесъ

 

онъ,

 

не-

много

 

подумавши.

 

Нынче

 

въ

 

училищахъ

 

наука

 

большая,

 

а

 

я

сорокъ

 

пять

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

учился,

 

да

 

не

 

доучился,

 

гдѣ

же

 

мнѣ

 

быть

 

учителемъ?

—

  

Конечно,

 

въ

 

церковно-приходской

 

школѣ

 

вамъ

 

быть

 

учи-

телемъ

 

нельзя,

 

отвѣтилъ

 

о.

 

Александръ,

 

а

 

въ

 

школѣ

 

грамот-

ности-отчего-же?

 

Въ

 

правилахъ

 

сказано,

 

что

 

въ

 

школѣ

 

грамот-

ности

 

нужно

 

научить

 

только

 

читать

 

и

 

писать.

 

А

 

вы

 

вѣдь

сможете

 

и

 

пѣть

 

ребятъ

 

выучить,

 

и

 

молитвамъ,

 

и

 

священной

исторіи,

 

и

 

ариѳметикѣ.

—

  

Оно

 

такъ-то

 

такъ,

 

задумчиво

 

произнесъ

 

Петръ

 

Семенычъ,

да

 

только

 

теперь

 

и

 

читать

 

то

 

учатъ

 

совсѣмъ

 

не

 

такъ,

 

какъ

прежде

 

учили,

 

пожалуй

 

я

 

не

 

смогу

 

учить

 

по

 

нынѣшнему.

—

  

Полноте,

 

успокаивалъ

 

старика

 

священникъ,

 

чего

 

мудре-

наго

 

выучить

 

читать

 

и

 

писать?

 

идите

 

съ

 

Богомъ

 

въ

 

Андреевское.

Долго

 

Петръ

 

Семенычъ

 

не

 

соглашался

 

съ

 

доводами

 

о.

Александра,

 

но

 

потомъ

 

рѣшилъ

 

подумать.

Проводивши

 

гостя,

 

Исполиновъ

 

сталъ

 

соображать,

 

по

силамъ

 

ли

 

ему

 

будутъ

 

занятія

 

въ

 

школѣ

 

грамотности.

 

Первое

дѣло,

 

думалъ

 

онъ,

 

научить

 

ребятъ

 

Закону

 

Божію;

 

это

 

не

 

осо-

бенно

 

трудно:

 

задалъ

 

по

 

кинжкѣ

 

выучить,

 

и

 

выучатъ,

 

чи-

тать— писать

 

обучить,

 

тоже

 

можно;

 

а

 

какъ

 

вотъ

 

дѣлаться

 

съ

ариѳметикой?

 

Давно

 

уже

 

я

 

ее

 

училъ

 

и

 

теперь

 

перезабылъ

 

всѣ

правила.

 

Надъ

 

послѣднимъ

 

вопросомъ

 

Исполиновъ

 

крѣпко

призадумался.

 

Вдругъ

 

въ

 

его

 

головѣ

 

блеснула

 

мысль:

 

навѣр-

ное

 

на

 

подволокѣ,

 

въ

 

коробѣ

 

съ

 

разными

 

книгами,

 

найдется

какой

 

нибудь

 

учебникъ

 

ариѳметики.

 

Завтра

 

утромъ

 

нужно

 

бу-

детъ

 

найти

 

его

 

да

 

и

 

засѣсть

 

за

 

ученье.

 

Навѣрно

 

послѣ

 

сына

осталась

 

нужная

 

книжка.

Не

 

успѣло

 

на

 

другое

 

утро

 

хорошенько

 

разсвѣтать,

 

а

Исполиновъ

 

сидѣлъ

 

уже

 

за

 

книяской,

 

теръ

 

себѣ

 

лобъ

 

и

 

ста-

рался

 

вникнуть

 

въ

 

смыслъ

 

опредѣленій,

 

что

 

такое

 

число,

 

циф-

ра,

 

единица

 

и.

 

т.

 

д.

Съ

 

трудомъ

 

давалось

 

ученье

 

старику,

 

ежеминутно

 

онъ

то

 

заглядывалъ

 

въ

 

книгу,

 

то

 

устремлялъ

 

взоръ

 

въ

 

пото-

локъ,

 

однако,

 

послѣ

 

трехдневной

 

усиленной

 

работы,

 

Петръ

Семенычъ

 

усвоилъ

 

теоретическія

 

правила

 

ариѳметики

 

въ

предѣлахъ

 

курса

 

начальной

 

школы,

 

успѣлъ

 

прочитать

 

крат-

ки

 

учебникъ

 

священной

 

исторіи

 

и

 

рѣшился

 

попытать

 

свои

силы

 

на

 

учительскомъ

 

поприщѣ.
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Попробую,

 

думалъ

 

онъ,

 

если

 

буду

 

не

 

способенъ,

 

уйду

нзъ

 

учителей,

 

вѣдь

 

не

 

казнятъ-же

 

меня

 

sa

 

это.

На

 

пятый

 

день,

 

послѣ

 

разговора

 

съ

 

о.

 

Александромъ,

Исполиновъ

 

отправился

 

въ

 

Андреевское.

Андреевскій

 

священнпкъ

 

съ

 

удовольствіемъ

 

принялъ

 

Ис-

полинова

 

въ

 

учители

 

и

 

предложилъ

 

ему

 

съ

 

начала

 

октября

начать

 

занятія

 

въ

 

Березкиной.

Средствъ

 

на

 

содержаніе

 

школъ

 

грамотности

 

тогда

 

ни

 

от-

куда

 

никакихъ

 

не

 

отпускалось,

 

приходская

 

андреевская

 

цер-

ковь

 

отъ

 

себя

 

удѣлить

 

многаго

 

тоже

 

не

 

могла,

 

и

 

поэтому

Петръ

 

Семенычъ

 

явился

 

самымъ

 

желательнымъ

 

кандидатомъ

на

 

учительство.

 

Онъ

 

вполнѣ

 

согласился

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

школа

будетъ

 

помѣщаться

 

понедѣльно

 

въ

 

избахъ

 

березкинскихъ

крестьянъ

 

по-очереди,

 

что

 

ему

 

будетъ

 

уплачиваться

 

жалованье

родителями

 

учащихся

 

по

 

10

 

коп.

 

въ

 

мЬсяцъ

 

за

 

ученика

 

и

 

что

питаться

 

онъ

 

будетъ

 

также

 

понедѣльно

 

у

 

того

 

крестьянина,

у

 

котораго

 

будетъ

 

помѣщаться

 

школа.

Въ

 

Покровъ

 

батюшка

 

отслужилъ

 

молебенъ

 

въ

 

избѣ

 

сель-

скаго

 

старосты,

 

и

 

2

 

октября

 

здѣсь

 

начались

 

учебныя

 

занятія.

Желающихъ

 

учиться

 

набралось

 

двадцать

 

мальчиковъ.

Изба

 

была

 

очень

 

невелика ,

 

и

 

поэтому

 

въ

 

„школѣ"

было

 

и

 

душно,

 

и

 

тѣсно,

 

но

 

никто

 

на

 

это

 

обстоятельство

не

 

обратилъ

 

никакого

 

вниманія.

Некоторые

 

мальчики

 

уже

 

учились

 

прежде

 

по

 

одному

 

и

по

 

два

 

года

 

у

 

мѣстнаго

 

грамотея,

 

отставного

 

николаевскаго

солдата,

 

поэтому

 

могли

 

разбирать

 

по

 

печатному

 

и

 

выводить

каракули,

 

имѣвшія

 

нѣкоторое

 

сходство

 

съ

 

буквами

 

русскаго

алфавита.

У

 

всѣхъ

 

учившихся

 

прежде

 

были

 

аспидныя

 

доски

 

и

 

соб-

ственный

 

книги.

 

Послѣднія

 

были

 

у

 

всѣхъ

 

мальчиковъ

 

разныя:

у

 

кого

 

азбука—копейка,

 

у

 

кого

 

растрепанное

 

Родное

 

Слово,

у

 

кого

 

сборникъ

 

проповѣдей,

 

у

 

кого

 

пѣсенникъ,

 

а

 

у

 

одного

мальчугана

 

оказался

 

томъ

 

Исторіи

 

Государства

 

Россійскаго—

Карамзина.

 

Одни

 

только

 

первогодники

 

пришли

 

съ

 

пустыми

руками.

Разсадилъ

 

учитель

 

своихъ

 

учениковъ:

 

умѣющихъ

 

разби-

рать

 

печатное

 

онъ

 

посадилъ

 

на

 

лавку,

 

ближе

 

къ

 

двери, задав-

ши

 

имъ

 

урокъ,

 

а

 

совсѣмъ

 

неграмотныхъ

 

посадилъ

 

къ

 

столу.

—-

 

Заголосили

 

старшіе

 

каждый

 

по

 

своей

 

книжкѣ

 

и

 

стара-

ются

 

перекричать

 

другъ

 

друга.

 

Вотъ

 

довольно

 

взрослый

 

маль-



—
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чуганъ

 

громко

 

отчеканиваетъ:

 

Колобокъ,

 

колобокъ,

 

я

 

тебя

 

съѣмъ,

Сей

 

столь

 

великій

 

и

 

славный

 

муэюъ,

 

пищитъ

 

бѣловолосый

косматый

 

малышъ,

 

Я

 

хочу

 

вамъ

 

разсказатъ,

 

разсказатъ,

 

при-

топывая

 

ногой,

 

читаетъ

 

третій...

Въ

 

избѣ

 

стонъ

 

стоитъ,

 

гулъ

 

идетъ,

 

но

 

учитель

 

не

 

обра-

щаетъ

 

на

 

это

 

впиманія:

 

онъ

 

доволенъ

 

тѣмъ,

 

что

 

занятія

 

начались.

Теперь

 

нужно

 

начать

 

ученье

 

съ

 

первогодниками,

 

но

 

во-

просъ

 

въ

 

томъ,

 

съ

 

чего

 

начать?

 

Нѣтъ

 

ни

 

книгъ,

 

ни

 

письмен-

ны

 

хъ

 

принадлежностей.

Подумалъ

 

минуты

 

двѣ

 

Петръ

 

Семенычъ

 

и

 

сообразилъ:

всему

 

голова

 

Законъ

 

Божій,

 

поэтому

 

начнемъ

 

съ

 

него.

—

  

Встаньте-ка,

 

ребятки,

 

перекрестимся

 

всѣ

 

вмѣстѣ,

 

ска-

залъ

 

онъ,

 

обращаясь

 

къ

 

новичкамъ.

Ребята

 

встали

 

и

 

торопливо,

 

неумѣло

 

изобразили

 

на

 

себѣ

крестное

 

знаменіе.

Этотъ

 

недостатокъ

 

не

 

ускользнулъ

 

отъ

 

ваиманія

 

учителя

в

 

послужилъ

 

поводомъ

 

къ

 

бесѣдѣ

 

о

 

крестномъ

 

знаменіи.

Не

 

совсѣмъ

 

стройно,

 

не

 

вполнѣ

 

плавно

 

говорилъ

 

Петръ

Семенычъ,

 

но

 

ученики

 

все-таки

 

поняли,

 

что

 

крестнымъ

 

вна-

меніемъ

 

люди

 

отгоняютъ

 

отъ

 

себя

 

бѣсовъ

 

и

 

худыя

 

мысли.

—

  

А

 

скажите

 

ка,

 

дѣтки,

 

молитесь-ли

 

вы

 

Богу

 

дома?

 

задалъ

вопросъ

 

Исполиновъ,

 

окончивши

 

бесѣду

 

о

 

силѣ

 

крестнаго

з

 

наменія.

Ребята

 

молчали

 

и

 

дико

 

смотрѣли

 

на

 

учителя.

—

  

Что

 

же

 

вы

 

ничего

 

не

 

отвѣчаете?

 

молитесь

 

или

 

нѣтъ?

новторилъ

 

вопросъ

 

Исполиновъ.

—

  

А

 

чего

 

ты

 

зря

 

говоришь?

 

съ

 

задоромъ

 

сказалъ

 

востро-

глазый

 

шалунъ,

 

Петька

 

Лукошковъ.

 

Попробуй

 

у

 

насъ

 

не

 

мо-

литься,

 

такъ

 

и

 

тебѣ

 

тятька

 

бока-то

 

нашпаритъ.

Учитель

 

сконфузился

 

и

 

растерялся.

—

  

Да

 

развѣ

 

такъ

 

учителю-то

 

отвѣчаютъ?

 

вступилась

 

сто-

явшая

 

у

 

стѣны

 

и

 

слушавшая

 

урокъ

 

жена

 

старосты,

 

тетка

Матрена.

Ты

 

его,

 

Семенычъ,

 

тресни

 

хорошенько

 

по

 

башкѣ,

 

чтобы

онъ

 

впередъ

 

не

 

дерзнйчалъ.

—

  

Нѣтъ,

 

зачѣмъ-же

 

драться?

 

сказалъ

 

Семенычъ.

 

Я

 

лучше

такъ

 

скажу.

Ты,

 

мальчикъ,

 

когда

 

отвѣчаешь,

 

долженъ

 

встать

 

и

 

гово-

рить,

 

о

 

чемъ

 

тебя

 

спрашиваютъ.

Петька

 

покраснѣлъ

 

и

 

опустилъ

 

голову

 

на

 

столъ.



—
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—

—

  

Ну,

 

хорошо.

 

Я

 

теперь

 

знаю,

 

что

 

вы

 

молитесь,

 

продол-

жалъ

 

учитель,

 

а

 

молиться

 

нужно

 

вотъ

 

какъ.

 

Встань

 

передъ

иконой

 

и

 

говори:

 

Во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа.

 

Повто-

ряйте

 

за

 

мной.

Ученики

 

хоромъ

 

начали

 

повторять

 

слова

 

молитвы,

 

и

 

она

скоро

 

была

 

заучена.

Также

 

скоро

 

выучили

 

слѣдующую

 

по

 

порядку

 

молитву

Слава

 

Тебѣ

 

Боже

 

и

 

безъ

 

всякихъ

 

объясненій,

 

безъ

 

раздѣ-

ленія

 

на

 

части

 

начали

 

заучивать

 

молитву

 

Св.

 

Духу.

 

Болѣе

 

часа

твердили

 

ее

 

малыши

 

со

 

словъ

 

учителя.

Петръ

 

Семенычъ

 

совсѣмъ

 

охрипъ

 

отъ

 

напряженія,

 

потъ

съ

 

него

 

катился

 

градомъ,

 

но

 

все-таки

 

дѣло

 

подвигалось

 

плохо,

в

 

учителемъ

 

начинало

 

овладѣвать

 

отчаяніе.

Старшимъ

 

наскучило

 

твердить

 

заданное,

 

и

 

они

 

сидѣли

безъ

 

всякаго

 

дѣла.

—!

 

Да

 

ты

 

что,

 

Семенычъ,

 

къ

 

однимъ

 

пріутямился?

 

снопа

вступилась

 

тетка

 

Матрена,

 

чай

 

ужъ

 

эти

 

выучили

 

урокъ?

 

ска

зала

 

она.

 

указывая

 

на

 

старшихъ,

 

въ

 

числѣ

 

которыхъ

 

былъ

 

и

ея

 

внукъ.

—

  

Да

 

вѣдь

 

надо-же

 

до

 

дѣла

 

довести,

 

опрадывался

 

Семенычъ

предъ

 

самозванной

 

„классной

 

дамой",

 

хотя

 

въ

 

душѣ

 

былъ

доволенъ

 

ея

 

указаніемъ

 

и

 

началъ

 

тотчасъ

 

же

 

прослушивать

заданный

 

урокъ.

Дѣло

 

это

 

было

 

не

 

трудное

 

и

 

пошло

 

успѣшно.

Тетка

 

Матрена

 

полюбовалась,

 

какъ

 

„рѣзко"

 

отчеканивалъ

ея

 

внукъ

 

житіе

 

Св.

 

Николая

 

и

 

вышла

 

изъ

 

избы.

Малыши

 

первогодники,

 

оставленные

 

безъ

 

всякаго

 

дѣла

начали

 

шумѣть,

 

но

 

Петръ

 

Семенычъ

 

не

 

обращалъ

 

никакого

вниманія

 

на

 

шумъ

 

и

 

впился

 

глазами

 

въ

 

Исторію

 

Государства

Россійскаго,

 

боясь

 

пропустить

 

какую

 

либо

 

ошибку

 

въ

 

чтенш

ученика.

Возвратившаяся

 

скоро

 

въ

 

избу

 

тетка

 

Матрена

 

наградила

нѣсколькихъ

 

учениковъ

 

подзатыльниками,

 

и

 

„классная

 

дис-

циплина"

 

тотчасъ

 

возстановилась.

Едва

 

учитель

 

успѣлъ

 

прослушать

 

всѣхъ

 

учениковъ.

 

какъ

возвратился

 

съ

 

молотьбы

 

самъ

 

хозяинъ

 

избы

 

съ

 

двоими

 

сыновь-

ями

 

и

 

снохами

 

и

 

велѣлъ

 

Матренѣ

 

накрывать

 

обѣдать.

Ученики

 

сложили

 

книжки

 

и

 

разошлись

 

„на

 

обѣдъ".

Вскорѣ

 

на

 

столѣ

 

вмѣсто

 

книгъ

 

появились

 

ложки,

 

поря-

дочная

 

груда

 

ломтей

 

ржаного

 

хлѣба

 

и

 

картофельная

 

похлебка,
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въ

 

которую

 

хозяйка

 

положила

 

сегодня

 

сверхъ

 

двухъ

 

ложекъ

постнаго

 

масла

 

еще

 

одну

 

„для

 

скусу"

 

по

 

случаю

 

того,

 

что

сегодня

 

обѣдалъ

 

въ

 

семьѣ

 

учитель.

—

   

Садись,

 

Семенычъ,

 

съ

 

нами

 

обѣдать,

 

пригласилъ

 

хозяинъ

ИсполиБОва,

 

садясь

 

за

 

столъ.

 

Не

 

взыщи

 

только

 

на

 

пищѣ:

у

 

насъ

 

круглый

 

годъ

 

постъ,

 

убоину

 

варимъ

 

по

 

большимъ

праздпикамъ.

Обѣдъ

 

прошелъ

 

въ

 

полномъ

 

молчаніи;

 

слышенъ

 

былъ

стукъ

 

деревянныхъ

 

ложекъ

 

да

 

работа

 

здоровыхъ

 

крестьянскихъ

челюстей.

Послѣ

 

обѣда

 

молотильщики

 

остались

 

на

 

нѣкоторое

 

время

дома.

 

Сыновья

 

залегли

 

на

 

палати,

 

снохи

 

пошли

 

убираться

 

на

дворѣ,

 

хозяйка

 

прибирала

 

и

 

перемывала

 

посуду,

 

а

 

самъ

 

хозя-

инъ

 

сѣлъ

 

на

 

лавку

 

покалякать

 

съ

 

учптелемъ.

—

  

Вотъ

 

давече

 

ты,

 

какъ

 

садился

 

обѣдать,

 

такъ

 

молился

 

и

губамп

 

что-то

 

шевелилъ,

 

навѣрно

 

молитву

 

какую

 

нибудь

 

чи-

талъ,

 

епросилъ

 

онъ

 

Исполинова.

 

Стало

 

бытъ

 

передъ

 

обѣдомъ

положена

 

какая

 

нибудь

 

особая?

Петръ

 

Семенычъ

 

подтвердить

 

доездку

 

крестьянина.

—

  

Поди-ка

 

ты

 

вотъ,

 

какое

 

дѣло.

 

А

 

мы

 

рукой

 

то

 

болтаемъ,

да

 

и

 

не

 

зпаемъ,

 

что

 

надо

 

читать,

 

со

 

вздохомъ

 

произнесъ

хозяинъ.

 

Тебѣ

 

вѣдь

 

все

 

равно

 

молиться

 

то,

 

такъ

 

ты

 

каждый

разъ

 

читай

 

молитвы

 

вслухъ,

 

а

 

мы,

 

стало

 

быть,

 

слушать

 

будемъ.

Исполиновъ

 

согласился

 

и

 

съ

 

этого

 

дня

 

въ

 

избѣ

 

старосты,

а

 

потомъ

 

въ

 

избахъ

 

другихъ

 

крестьянъ,

 

къ

 

которымъ

 

перехо-

дила

 

школа,

 

Петръ

 

Семенычъ

 

читалъ

 

вслухъ

 

утреннія,

 

вечер-

вія

 

и

 

другія

 

молитвы,

 

а

 

впослѣдствіи

 

нріучилъ

 

къ

 

этому

 

и

своихъ

 

учениковъ.

Интересуясь

 

вопросомъ

 

о

 

томъ,

 

стараются-ли

 

ребятишки

учиться,

 

староста

 

къ

 

удпвленію

 

своему

 

услышалъ

 

отъ

 

Матре-

ны,

 

что

 

Семенычъ

 

не

 

билъ

 

учениковъ,

 

и

 

за

 

это

 

его

 

не

 

одобрилъ.

Ты

 

самъ

 

посуди,

 

говорилъ

 

крестьянину

 

развѣ

 

можво,

чтобы

 

ребята

 

слушались

 

безъ

 

биті

 

я?

 

Вѣдь

 

они

 

озорники.

 

Насъ

развѣ

 

родители

 

не

 

драли?

 

А

 

что

 

изъ

 

этого

 

вышло

 

худого?

Я

 

и

 

сейчасъ

 

поминаю

 

тятеньку,

 

что

 

онъ

 

училъ

 

меня

 

уму-

разуму.

 

Кабы

 

не

 

билъ ,

 

такъ

 

,

 

можетъ ,

 

изъ

 

меня

 

какой

нибудь

 

лодырь,

 

бездомовецъ

 

вышелъ,

 

а

 

теперь,

 

по

 

Божьей

милости,

 

живемъ

 

не

 

хуже

 

другихъ.

 

А

 

тебя

 

развѣ

 

въ

 

ученьѣ

не

 

били?

Петръ

 

Семенычъ

 

только

 

рукой

 

махнулъ.
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Какое

 

не

 

били?

 

Въ

 

наше

 

то

 

время

 

всѣхъ

 

чуть

 

не

каждый

 

день

 

сѣкли,

 

сказалъ

 

онъ

 

со

 

вздохомъ.

—

  

Ну,

 

вотъ

 

сѣк.іи,

 

такъ

 

ты

 

и

 

до

 

дѣла

 

дошелъ,

 

а

 

то,

можетъ,

 

былъ-бы

 

прохвостомъ,

 

наставительно

 

сказалъ

 

мужикъ.

—

  

Да

 

вѣдь

 

я

 

и

 

самъ

 

понимаю,

 

что

 

безъ

 

острастки

 

ученье

плохо

 

идетъ ,

 

отвѣтидъ

 

Исполиновъ ,

 

а

 

только

 

начальство

нынче

 

учениковъ

 

бить

 

не

 

велитъ.

 

Спаси

 

Богъ,

 

если

 

кому

нибудь

 

ненарокомъ

 

ухо

 

повредишь,

 

или

 

нось

 

расквасишь,

 

да

на

 

ту

 

бѣду

 

начальникъ

 

подъѣдетъ.

—

  

Это

 

точно,

 

что

 

неладно

 

выдетх,

 

согласился

 

староста. —А

чтобы

 

руками

 

не

 

бить,

 

плеточку

 

ременную,

 

на

 

случай,

 

имѣй,

отъ

 

нея

 

вреда

 

не

 

будетъ,

 

а

 

какъ

 

кто

 

заозоруеть,

 

ей

 

и

 

попот-

чуешь.

 

Я

 

тебѣ

 

къ

 

завтрашнему

 

дню

 

изготовлю

 

плеточку-то.

Между

 

тѣмъ

 

начали

 

собираться

 

съ

 

обѣда

 

ученики.

Хозяинъ

 

съ

 

семьей

 

отправился

 

молотить,

 

а

 

въ

 

школѣ

снова

 

начались

 

занятія.

Попрежнему

 

разсадилъ

 

учитель

 

ребятъ

 

и

 

снова

 

затру-

дился,

 

съ

 

чего

 

начать

 

занятія.

 

Для

 

младшаго

 

отдѣленія

 

не

было

 

ни

 

одной

 

книжки,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

разрѣзпой

 

азбукѣ.

Тогда

 

Петръ

 

Семенычъ

 

отобралъ

 

у

 

старшихъ

 

аспидныя

доски,

 

роздалъ

 

ихъ

 

первогоднпкамъ,

 

нанисалъ

 

на

 

бума?ккахъ

цифры

 

перваго

 

десятка

 

и

 

велѣлъ

 

младшимъ

 

списывать

 

цифры

на

 

доскахъ.

Мальчуганы

 

выводили

 

кривыя

 

неправильныя

 

фигуры,

 

по-

хожія

 

на

 

что

 

угодно

 

кромѣ

 

цифръ,

 

но

 

своимъ

 

дѣломъ

 

заинте-

ресовались

 

и

 

дали

 

возможность

 

учителю

 

заниматься

 

со

 

старшими.

У

 

послѣднихъ

 

нашлось

 

два

 

учебныхъ

 

часослова,

 

и

 

по

нимъ

 

старшіе,

 

подъ

 

руководствомъ

 

учителя,

 

занялись

 

изу-

ченіемъ

 

чтенія

 

богослужебныхъ

 

часовъ.

Учебный

 

день

 

закончился

 

въ

 

школѣ

 

около

 

пяти

 

часовъ

вечера,

 

при

 

свѣтѣ

 

маленькой

 

лампы,

 

изученіемъ

 

пѣяія

 

началь-

ныхъ

 

молитвъ.

(Окончаніе

 

въ

 

слѣд.

 

J6).
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Отпечатана

 

и

 

поступила

 

въ

 

продажу

 

новая

 

книга:

„Богослужебный

 

уставъ

 

Православно!

 

Церкви.

Опытъ

 

изъяснительнаго

 

изложенія

 

порядка

 

бого-

слуясенія

 

Православной

 

Церкви".

Составилъ

  

смотритель

  

Дмитровскаго

  

духовнаго

  

училища

магистръ

 

богословія

 

Ваеилій

 

Розановъ.

Книга

 

содержитъ

 

въ

 

себѣ

 

подробное

 

изложеніе

 

порядка

общественнаго

 

богослуженія

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

года.

 

Въ

 

ней

обращено

 

особенное

 

впиманіе

 

на

 

многочислениыя

 

встрѣчаю-

щіяся

 

въ

 

Типиконѣ

 

недомолвки,

 

неопредѣлеппыя

 

выраженія

и

 

сбивчивыя

 

указанія

 

и

 

по

 

затрудпительнымъ

 

вопросамъ

касательно

 

богослуженія

 

того

 

или

 

другого

 

даннаго

 

времени

дано

 

надлежащее

 

разъясненіе.

Содержание

 

ея

 

именно

 

слѣдующее:

 

«Предварит,

 

свѣдѣ-

нія

 

объ

 

изыѣняемыхъ

 

богослужебн.

 

молитвословіяхъ

 

и

 

о

 

кни-

іахъ,

 

содержащихъ

 

эти

 

молитвословія.

 

Часть

 

1

 

о

 

богослу-

женіи

 

въ

 

пергодъ

 

времени

 

пѣнія

 

Октоиха.

 

Отдѣлъ

 

1

 

о

 

бого-

служеніи

 

воскресныхъ

 

дней

 

при

 

всевозможныхъ

 

совпаденіяхъ

(9-ть

 

главъ).

 

Отд.

 

2

 

о

 

богослуж.

 

седмичныхъ

 

дней

 

при

всевозможн.

 

совнаденіяхъ

 

(11-ть

 

главъ).

 

Отд.

 

3

 

о

 

богослуж.

субботнихъ

 

дней

 

при

 

всевозможныхъ

 

совпаденіяхъ

 

(11-ть

главъ).

 

Ііримѣч.

 

Въ

 

1,

 

2

 

и

 

3

 

отд.

 

говорится

 

и

 

о

 

празднпч-

номъ

 

богослуженіи;

 

кромѣ

 

того,

 

объ

 

этомъ

 

предметѣ

 

есть

особая

 

глава.

 

Отд.

 

4

 

дополнительный:

 

глава

 

32

 

о

 

вечернихъ

стихирахъ

 

на

 

«Господи

 

воззвахъ»;

 

гл.33

 

о

 

канонахъ

 

малаго

повечерія

 

во

 

дни

 

пѣнія

 

Октоиха;

 

гл.

 

34

 

о

 

тропаряхъ

 

и

 

кон-

дакахъ

 

малаго

 

повечерія

 

во

 

дни

 

пѣнія

 

Октоиха;

 

гл.

 

35—39

о

 

чтеніи

 

каѳизмъ

 

и

 

о

 

назидательныхъ

 

чтеніяхъ

 

на

 

различ-

ныхъ

 

службахъ,

 

объ

 

утреннихъ

 

канонахъ,

 

катавасіяхъ

 

и

хвалитныхъ

 

стихирахъ

 

въ

 

теченіе

 

цѣлаго

 

года;

 

гл.

 

40

 

о

 

тро-

паряхъ

 

и

 

кондакахъ

 

на

 

часахъ

 

періода

 

пѣнія

 

Октоиха,

 

гл.

 

41

о

 

литургійныхъ

 

антифонахъ

 

и

 

блаженнахъ

 

всего

 

года;

 

гл.

 

42

о

   

литургійныхъ

   

тропаряхъ

   

и

 

кондакахъ

   

періода

  

времени
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пѣнія

 

Октоиха;

 

гл.

 

43

 

о

 

кондакахъ

 

въ

 

послѣдованіи

 

изобра-

зительных^

 

гл.

 

44

 

о

 

лптургійныхъ

 

чтеніяхъ

 

изъ

 

Апостола

и

 

Евангелія

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

года;

 

гл.

 

45

 

и

 

46

 

о

 

литургій-

ныхъ

 

прокимиахъ,

 

аллилуіаріяхъ

 

и

 

причастныхъ

 

въ

 

періодъ

времени

 

пѣнія

 

Октоиха;

 

гл.

 

47

 

объ

 

отпустахъ

 

при

 

оконча-

ніи

 

различныхъ

 

службъ

 

въ

 

теченіе

 

всего

 

года.

 

Часть

 

2

 

о

богослуж.

 

въ

 

пергодъ

 

времени

 

пѣнъя

 

Тріоди

 

Постной.

 

Отд.

 

1

богослуж.

 

приготовит,

 

къ

 

В.

 

посту

 

дней:

 

гл.

 

1 — 10

 

о

 

бого-

служ.

 

нед.

 

Мытаря

 

и

 

Фарисея,

 

Блуднаго

 

сына,

 

Мясоп.

 

и

Сыроп.

 

при

 

всевозможн.

 

совпаденіяхъ;

 

гл.

 

11— 17

 

о

 

богослуж.

Сырной

 

седм.

 

при

 

всевозможныхъ

 

совпаденіахъ.

 

Отд.

 

2.

 

о

богослуж.

 

во

 

дни

 

св.

 

Четыред.:

 

гл.

 

18

 

и

 

19

 

о

 

богослуж.

 

во-

скресныхъ

 

дней;

 

гл.

 

20

 

и

 

21

 

о

 

богослуж.

 

седмичныхъ

 

дней;

гл.

 

22

 

и

 

23

 

о

 

богослуж..

 

субботнихъ

 

дней.

 

Отд.

 

3

 

о

 

бого-

служ.

 

Страстной

 

седм.

 

Отд.

 

4.

 

гл.

 

26 — 28,

 

о

 

богослуж.

 

въ

праздникъ

 

Благовѣщенія

 

пр.

 

Богородицы,

 

его

 

предпразднест-

во

 

и

 

отданіе.

 

Отд.

 

5

 

дополнительный

 

напр.,

 

гл.

 

31

 

о

 

ка-

нонахъ

 

малаго

 

и

 

велнкаго

 

повечерій

 

въ

 

періодъ

 

времени

пѣнія

 

Тріоди

 

Постной,

 

и

 

т.

 

д

 

Часть

 

S

 

о

 

богослуж,

 

въ

 

пе-

ргодъ

 

времени

 

п/ънгя

 

Тріоди

 

Цвѣтной.

 

Отд.

 

1

 

о

 

богослуж.

Пасхальной

 

седм.

 

при

 

всевозможн.

 

совпаденіяхъ

 

(6

 

ть

 

главъ).

Отд.

 

2

 

о

 

богослуж.

 

воскресныхъ

 

послѣ

 

Пасхи

 

дней

 

при

 

все-

возможныхъ

 

совнаденіяхъ

 

(14

 

ть).

 

Отд.

 

3.

 

о

 

богослуж.

 

сед-

мичныхъ

 

дней

 

при

 

различныхъ

 

совпаденіяхъ

 

(4

 

главы).

 

Отд.

 

4

о

 

субботнемъ

 

богослуж.

 

при

 

различныхъ

 

еовпаденіяхъ

 

(4

главы).

 

Отд.

 

5

 

о

 

богослуж.

 

гедмпчн.

 

и

 

субботнихъ

 

дней,

если

 

случится

 

какой

 

либо

 

праздникъ

 

Тріоди

 

Цвѣтной:

 

Пре-

половеніе,

 

Вознесеніе

 

и

 

т.

 

п.

 

при

 

всевозможныхъ

 

совпаде-

біяхъ

 

(12-ть

 

главъ).

 

Дополнительный

 

къ

 

1 — 3

 

ч.

 

отд.

 

о

 

суб-

ботнемъ

 

и

 

седмичномъ

 

заупоконномъ

 

богослуоюеніи

 

въ

 

течеш'е

всего

 

года.

 

Приложеніе

 

(о

 

мѣстонахожденіи

 

пѣснопѣній,

 

чаще

другихъ

 

употребляющихся

 

при

 

богослуж.).

Несмотря

 

на

 

большой

 

объемъ

 

книги

 

(Х

 

+

 

786

 

стр.

 

въ

8

 

д.

 

л.

 

бол.

 

форм.

 

убор.

 

неч.).

 

изд.

 

на

 

хорошей

 

бумагѣ

 

и

очень

 

опрятно,

 

цѣна

 

ей

 

назначается

 

умиренная

 

3

 

р.

 

50

 

к.,

а

 

съ

 

пересылкой

 

въ

 

Евр.

 

Россіп

 

4

 

руб.;

 

при

 

требовании

 

не

менѣе

 

8

 

экз. — 3

 

руб.

 

75

 

к.

 

за

 

экз.

 

съ

 

пересылкой.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

къ

 

составителю

 

въ

 

г.

 

Дми-

тровъ,

 

Московской

 

губерніи.
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И

 

3

 

В

 

Щ

 

Е

 

Н

 

I

 

Е.

Съ

 

января

  

1902

 

г.

 

въ

 

гор.

 

Костромѣ

 

издается

 

подъ

 

рѳдак-

ціей

 

Костромского

 

Губернснаго

 

Пчеловода

Г.

   

А.

   

КУЗЬМИНА

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

 

ЖУРНАЛЪ

„0Б03РѢНІЕ

  

ПЧЕЛОВОДСТВА"

Журналъ

 

выходить

 

6

 

разъ

 

въ

 

годъ

 

(по

 

выпуску

 

черезъ

мѣсяцъ)

 

сброшюрованными

 

книжками

 

въ

 

объемѣ

 

2

 

листовъ

каждая,

 

т.

 

е.

 

даетъ

 

въ

 

годъ

 

12

 

печатныхъ

 

листовъ.

Программа

 

журнала,

 

утвержденная

 

г.

 

Министромъ

 

Вну-

треннихъ

 

Дѣлъ:

 

1)

 

Хроника.

 

Правительственный

 

узаконенія

и

 

распоряженія,

 

а

 

равно

 

земскія

 

постановленія,

 

относящія-

ся

 

до

 

пчеловодства.

 

Обзоръ

 

дѣятельности

 

инструкторовъ

пчеловодства,

 

Обществъ,

 

Комитстовъ,

 

Комиссій

 

и

 

иныхъ

Пчеловодственныхъ

 

установленій.

 

Корресподенціи

 

о

 

состояніи

пчеловодства

 

по

 

губерніямъ,

 

областямъ,

 

округамъ,

 

уѣздамъ

и

 

районамъ.

 

2)

 

Дѣло

 

обучевія

 

пчеловодству:

 

школы,

 

курсы,

лукціи,

 

учебные

 

пчельники,

 

пріемы

 

обученія.

 

3)

 

Статистика,

экономика

 

и

 

техника

 

пчельнаго

 

промысла.

 

Статьи

 

научнаго

п

 

практическая

 

направленія.

 

4)

 

Что

 

пишутъ.

 

Обзоръ

 

періо-

дпческихъ

 

изданій

 

по

 

пчеловодству,

 

какъ

 

русекихъ,

 

такъ

 

и

вностраипыхъ.

 

Краткое

 

содержаніе

 

(въ

 

выдержкакъ

 

или

 

вг

пересказѣ)

 

всѣхъ

 

болѣе

 

пли

 

менѣе

 

полезныхъ

 

и

 

интерссныхъ

статей.

 

Переводы.

 

5)

 

Смѣсь.

 

6)

 

Бпб.гіографія.

 

7)

 

Зодросы

тіодписчиковъ

 

и

 

отвѣты

 

редакціи.

 

8)

 

Объявленія.

Подписная

 

плата

 

одинъ

 

рубль

 

въ

 

годъ

 

съ

 

доставкою

 

и

пересылкою.

Назначая

 

столъ

 

дешевую

 

плату—одинъ

 

рубль

 

въ

 

годъ,

редакція

 

надѣется,

 

что

 

пчеловоды

 

и

 

любители

 

пчеловодства

поддержать

 

новое

 

изданіе

 

своей

 

подпиской,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

одна

 

изъ

 

задачъ

 

журнала

 

„Обозрѣніе

 

Пчеловодства"—быть

справочнымъ

 

настольнымъ

 

изданіемъ;

 

на

 

отдѣлъ

 

4

 

программы

будетъ

 

обращено

 

самое

 

серьезное

 

вниманіе.

 

Помѣщая

 

отчеты
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о

 

всѣхъ

 

статьяхъ,

 

напечатанвыхъ

 

въ

 

другихъ

 

издавіяхъ,

редакція

 

„Обозрѣніе

 

Пчеловодства"

 

сохранить

 

у

 

подписчи-

ковъ

 

не

 

мало

 

рублей,

 

которые

 

пошли

 

бы

 

на

 

выписку

 

нѣсколь-

кихъ

 

журналов!..

 

Однимъ

 

словомъ,

 

„Обозрѣпіе

 

Пчеловодства"

явится

 

какъ

 

бы

 

журналомъ

 

журналовъ

 

пчеловодства.

Статьямъ

 

объ

 

уходѣ

 

за

 

пчелами

 

будетъ

 

удѣлено

 

значи-

тельное

 

мѣсто.

Изложевіе

 

статей

 

практическаго

 

характера

 

будетъ

 

вполне

понятно

 

и

 

для

 

деревенскаго

 

читателя.

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

журналъ

 

будетъ

 

имѣть

 

близкую

связь

 

съ

 

дѣятельностыо

 

Костромского

 

губернскаго

 

Земства,

у

 

котораго

 

имѣется

 

опытно- учебный

 

пчельипкъ,

 

складъ

 

пче-

ловодныхъ

 

принадлежностей,

 

музей

 

пчеловодства

 

и

 

проч. —

можно

 

думать,

 

что

 

редакція

 

успѣшно

 

справится

 

со

 

своими

задачами.

Занимаясь

 

въ

 

теченіе

 

10

 

лѣтъ

 

дѣломъ

 

обученія

 

пчело-

водству,

 

состоя

 

во

 

время

 

Всероссійской

 

Нижегородской

 

Вы-

ставки

 

замѣстителемъ

 

завѣдующаго

 

отдѣломъ

 

Пчеловодства,

посѣтивъ

 

много

 

губерній

 

съ

 

цѣлію

 

изученія

 

мѣстныхъ

 

условій

пчеловожденія,

 

редакторъ

 

новаго

 

журвала

 

имѣетъ

 

возможвость

получать

 

корреспонденціи

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

 

обширной

 

Рос-

сійской

 

Имперіи

 

и,

 

въ

 

силу

 

этого,

 

сдѣлать

 

журпалъ

 

полез -

нымъ

 

и

 

интереснымъ.

Денежвыя

 

и

 

простыя

 

письма

 

адресовать:

 

въ

 

гор.

 

Кос-

трому,

 

въ

 

реданцію

 

журнала

 

„Обозрѣніе

 

Пчеловодства".

При

   

семг

   

J6

   

прилагается:

   

Февральская

  

книжка

  

журнала

   

«Право-

славный

 

Собесѣаникъ»

 

за

 

1902

 

годъ.

0«*=«£ШЙ5і

Редактора

 

профессоръ

 

Еазансвой

 

дух.

 

Академіи

 

С.

 

Тѳрновсгій.

Казань.

 

Типо-литографія

 

Императорскаго

 

Университета.


