
ИЗВЪСТІЯ
по

казанской

 

впархіи.
.

 

■■

       

.

        

•

Шиодять

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣ-

елцъ.

 

Подписка

 

принимается

 

въ

Казани,

 

въ

 

редакціи

 

Православ-

ного

 

Собесѣдника

 

при

 

духовной

а?адемін ,

 

отъ

 

всбхъ

 

мѣетъ

 

и

 

лицъ.

1872.
15

    

МАРТА.

Jit

   

6.

Цѣна

 

для

 

мѣстъ

 

и

 

лицъ

 

дру-

гихъ

 

епархій

 

и

 

вѣдомствъ:

 

от-

дѣльно

 

от/ь

 

Православнаго

 

СЪ-

бесѣдника

 

I

 

руб.,

 

а

 

вмѣетѣ

 

съ

шить

 

10

 

руб.

   

оъ

 

пересылкою.

УКАЗЫ

 

СВЯТМШАГО

 

СѴНОДА

ИРЕОСВЯЩЕННѢИШЕМУ

   

АНТОНІЮ,

  

АРХІЕПИСКОПУ

  

КАЗАНСКОМУ

И

  

СВІЯЖСКОМУ.

_

   

„

1)

 

О

 

подсудности

 

дѣлъ

 

по

 

обттеиі-ю

 

лицъ

 

духовнаго

 

зва-

нія

 

въ

 

уірозахъ.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,
СвятМшій

 

Правительствующій

 

Сѵеодь

 

слушали

 

полученное

изъ

 

Обідаго

 

Собранія

 

Кассаціонныхъ

 

Департаментовъ .

 

Пра-
вительствую

 

щаго

 

Сената

 

вѣдѣніе,

 

вь

 

коемъ

 

изложено:

 

Остер-
скій

 

Мировой

 

Судья

 

присудиль

 

діакона

 

Троцваго,

 

за

 

угро-

зу

 

произвести

 

поджогъ

 

дома

 

пономоря,

 

въ

 

двухъ-нед^дьно-
му

 

аресту

 

или

 

штрафу

 

въ

 

25

 

р.

 

Хотя

 

на

 

приговоръ

 

а>тотъ

діавонъ

 

Тродкій

 

изъявилъ

 

неудовольствіе,

 

но

 

въ

 

установлен-
ный

 

срокъ

 

не

 

обжаловалъ

 

таковаго

 

приговора,

 

а

 

потому,
рувоводствуясь

 

1029

 

ст.

 

Уст.

 

Угол,

 

и

 

5

 

ст.

 

Уст.

 

Нак.,

 

Ми-
ровой

   

Судья

 

представилъ

  

коиію

  

съ

 

своего

  

приговора,

 

для

и.

 

к.

 

е.

                                                                 

И
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исполненія

 

онаго,

 

Черниговскому

 

Преосвященному;

 

но

 

Чер-
ниговская

 

Духовная

 

Ёонсисторія

 

увѣдомила

 

Мироваго

 

Судью,
что

 

дѣло

 

это

 

не

 

подсудно

 

Мировымъ

 

Учрежденіямъ.

 

О

 

вов-

никшемъ

 

такимъ

 

обравомъ

 

между

 

Остерскимъ

 

Мировымъ
Судьею

 

и

 

Черниговскою

 

Духовною

 

Консисторіею

 

пререканіи,
Остерскій

 

съѣздъ

 

донесъ

 

Правительствующему

 

Сенату,

 

кото-

рый,

 

на

 

основаніи

 

238

 

ст.

 

Уст.

 

Угол.,

 

входилъ

 

въ

 

спопіе-

ніе

 

съ

 

Святѣйшимъ

 

Сѵнодомъ.

 

Въ

 

отзывѣ

 

своемъ

 

Святѣй-

шій

 

Сѵнодъ

 

изложилъ,

 

что

 

по

 

буквальному

 

смыслу

 

1017

 

ст.

Уст.

 

Угол,

 

лица ,

 

принадлежащая

 

къ

 

духовенству

 

одного

изъ

 

христіанскихъ

 

исповѣданій,

 

подлежатъ

 

суду

 

духовному

лишь

 

за

 

нарушенія

 

обязанностей

 

ихъ

 

званія

 

и

 

за

 

тѣ

 

противо-

законныя

 

дѣянія,

 

за

 

которыя

 

въ

 

законахъ

 

опредѣлено

 

под-

вергать

 

ихъ

 

ответственности

 

по

 

усмотрѣнію

 

духовнаго

 

ихъ

начальства;

 

слѣдовательно

 

діаконъ

 

Троцкій,

 

за

 

угрозу

 

под-

жечь

 

домъ

 

пономаря,

 

могъ

 

бы

 

подлежать

 

суду

 

духовному

только

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ,

 

если

 

бы

 

въ

 

законахъ

 

было

 

опре-

дѣлено,

 

что

 

за

 

подобныя,

 

со

 

стороны

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

угро-

зы

 

слѣдуетъ

 

подвергать

 

ихъ

 

отвѣтственности

 

по

 

усмотрѣ-

нію

 

духовнаго

 

начальства.

 

Но

 

такого

 

правила

 

въ

 

законахъ

не

 

имѣется

 

и

 

въ

 

Уставѣ

 

Духовныхъ

 

Консисторій

 

объ

 

угро-

захъ

 

вовсе

 

даже

 

не

 

упоминается.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

и

 

въ

виду

 

140

 

ст."

 

Уст.

 

Нак.,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

полагалъ,

 

что

дѣло

 

объ

 

угрозахъ

 

діакона

 

Троцкаго

 

поджечь

 

домъ

 

понома-

ря

 

подсудно

 

Мировому

 

Судьѣ.

 

По

 

выслушаніи

 

завлюченія
Оберъ-Прокурора,

 

Правительствующій

 

Сенатъ

 

принялъ

 

на

видъ:

 

1)

 

что

 

духовныя

 

лица

 

подлежатъ

 

духовному

 

суду

 

лишь

за

 

нарушеніе

 

обязанностей

 

ихъ

 

званія

 

и

 

за

 

тѣ

 

противозакон-

ная

 

дѣянія,

 

за

 

которыя

 

закономъ

 

именно

 

опредѣлено

 

под-

вергать

 

ихъ

 

отвѣтственности

 

по

 

усмотрѣнію

 

духовнаго

 

ихъ

начальства;

 

2)

 

что

 

по

 

всѣмъ

 

прочимъ

 

преступленіямъ

 

и

проступкамъ,

 

какъ

 

это

 

явствуетъ

 

йзъ

 

соображенія

 

2

 

ст.

Учр.

 

Суд.

 

и

 

1029

 

ст,

 

Уст.

 

Угол. ,

 

лица

 

духовныя

 

подсудны

судамъ

 

свѣтскимъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

Мировымъ

 

Учрежденіямъ
по

 

тѣмъ

 

проступкамъ,

 

которые

 

влевутъ

 

за

 

собою

 

опредѣ-

ленныя

 

въ

 

1

 

ст.

 

Уст.

 

Нак.

 

наказания;

 

3)

 

что

 

угрозы,

 

при

указанныхъ

 

въ

 

139—141

 

ст.

 

Уст.

 

Нак.

 

условіяхъ,

 

подсуд-

ны

 

Мировымъ

 

Учрежденіямъ,

 

и

 

4)

 

что

 

на

 

основаніи

 

5

 

ст.

Уст.

 

Пак.

 

и

 

1029

 

ст.

 

Уст.

 

Угол.,

 

приговоры,

 

коими

 

лица

духовнаго

 

званія

 

присуждаются

 

къ

 

извѣстнаго

 

рода

 

наказа-

ніямъ,

  

не

 

соединеннымъ

  

съ

 

лишеніемъ

  

или

   

ограниченіемъ

і

 

.;
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правъ,

 

отсылаются

 

для

 

испѳлненія

 

къ

 

духовному

 

ихъ

 

на-

чальству;

 

а

 

потому

 

Общее

 

Собраніе

 

Кассаціонныхъ

 

Департа-
ментовъ

 

Правительствующаго

 

Сената

 

нашло,

 

что

 

проступокъ

діакона

 

Троцкаго

 

подсуденъ

 

мировымъ

 

установленіямъ.

 

По
справкѣ,

 

Приказали:

 

Въ

 

предупреждение

 

могущихъ

 

воз-

никать

 

въ

 

практикѣ

 

духовныхъ

 

установленій

 

недоразумѣній

по

 

предмету

 

подсудности

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

введены

въ

 

дѣйствіе

 

Высочайше

 

утвержденные

 

20

 

Ноября

 

1864
года

 

судебные

 

уставы,

 

дѣдъ

 

по

 

обвиненіямъ

 

лицъ

 

духовна-

го

 

званія

 

въ

 

угрозахъ,

 

о

 

содержаніи

 

вышеизъяененнаго

 

рѣ-

шенія

 

Общаго

 

Собранія

 

Кассаціонныхъ

 

Департаментовъ
Правителествующаго

 

Сената

 

по

 

дѣлу

 

діакона

 

Троцкаго

 

дать

знать,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

надлежащаго

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

руководства

 

и

 

исполненія,

 

по

 

духовному

 

вѣдомству

 

печатны-

ми

 

циркулярными

 

указами.

 

Января

 

30

 

дня

 

1872

 

года.

 

№

 

5.

2)

 

О

 

представленіи

 

въ

 

Святѣйшій

 

Сгнодъ

 

Епархіаль-
ными

 

Преосвященными

 

при

 

отчетахъ

 

о

 

состояніи

 

епархій
годичныхъ

 

вѣдомостей

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

и

уШщихся

 

въ

 

нихъ.

По

 

Указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

  

ВЕЛИЧЕСТВА,
Святѣйшій

 

ПравительствующШ

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

докладъ

 

Сѵ-

нодальной

 

Канцеляріи

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

На

 

основа-

ніи

 

Высочайшаго

 

повелѣнія

 

17

 

декабря

 

1865

 

года

 

пред-

ставлена

 

была

 

на

 

Всемилостивейшее

 

воззрѣніе

 

вѣдомость

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

учащихся

 

въ

 

нихъ

 

за

вторую

 

половину

 

1869

 

года.

 

ГОСУДАРЬ

 

ИМПЕРАТОРЪ,
усматривая

 

изъ

 

сей

 

вѣдомости,

 

что

 

для

 

точнаго

 

сужденія

 

объ
общемъ

 

водичествѣ

 

учащихся

 

дѣтей

 

обоего

 

пола

 

необходи-
мо,

 

кромѣ^

 

вѣдомостей

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

имѣть

 

свѣдѣнія

 

и

 

о

 

школахъ,

 

содержимыхъ

 

отъ

 

земства

 

и

отъ

 

сельскихъ

 

обществъ,

 

въ

 

3-й

 

день

 

Августа

 

1870

 

года

Высочайше

 

повелѣть

 

соизволилъ:

 

Отмѣнивъ

 

представленіе
означенныхъ

 

вѣдомостей

 

отъ

 

Стнодальнаго

 

Оберъ-Прокуро-
ра,

 

войти

 

въ

 

соглашеніе

 

съ

 

Министерствомъ

 

Народнаго

 

IIро-

свѣщенія

 

о

 

сосредоточеніи

 

въ

 

ономъ

 

всѣхъ

 

сихъ

 

свѣдѣній.

Объ

 

изъясненной

 

Высочайшей

 

волѣ

 

дано

 

знать

 

по

 

Духов-
ному

 

Вѣдомству

 

циркурнымъ

 

указомъ

 

15

 

Октября

 

того

 

же

года.

 

Впослѣдствіе

 

сего

 

указа

 

нѣкоторые

 

изъ

 

Епархіаль-
выхъ

   

Преосвящеиныхъ

   

прекратили

   

представленіе

  

въ

 

Свя-

11*



тѣйшій

 

Сѵнодъ

 

и

 

годичныхъ

 

ведомостей

 

о

 

церковно-приход-

скихъ

 

школахъ

 

и

 

учащихся

 

въ

 

нихъ,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

тако-

выя

 

вѣдомости

 

необходимы

 

при

 

составлены

 

всеподданнѣй-

шихъ

 

отчетовъ

 

по

 

Духовному

 

вѣдомству,

 

ежегодно

 

представ-

ляемыхъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКОМУ

 

ВЕЛИЧЕСТВУ

 

Го-
сподинбмъ

 

Сѵнодальнымъ

 

Оберъ-Прокуроромъ.

 

Приказали:
Предписать

 

циркулярно

 

Епархіальнымъ

 

Прёосвященнымъ,
чтобы

 

они,

 

при

 

отчетахъ

 

о

 

состояніи

 

епархіи,

 

представля-

ли,

 

по

 

прежнему,

 

и

 

вѣдомости

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

шко-

лахъ

 

и

 

учащихся

 

въ

 

нихъ,

 

независимо

 

отъ

 

свѣдѣній,

 

сооб-
щаемыхъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

вѣдомству

 

Мипи-
стерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія.

 

Января

 

30

 

дня

 

1872

 

го-

да.

 

№

 

6.

•

 

■

   

■

    

■

ИЗВЛЕЧЕНІЕ

   

ИЗЪ

   

ВСЕПОДДАННѢЙПІАГО

   

ОТЧЕТА

ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА

  

СВЯТѢЙШАГО

   

СѴНОДА

 

ГРАФА

Д.

 

ТОЛСТАГО

 

ПО

 

ВѢДОМСТВУ

 

ПРАВОСЛАВНАГО

 

ИС-
ПОВѢДАШЯ

 

ЗА

 

1870

 

ГОДЪ

 

( 1 ).

ЛосЫроеніе

 

храмовъ

  

въ

   

'западныхъ

  

и

   

привислинскихъ

губерніяхъ.

Съ

 

увеличеніемъ

 

православной

 

паствы

 

пріобрѣтеніями

 

тъ

латинства,

 

умножается

 

и

 

число

 

православныхъ

 

храмойъ

 

въ

западныхъ

 

и

 

привислинскихъ

 

губерніяхъ,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣігь

православіе

 

является

 

предъ

 

лицемъ

 

иновѣрцёЁъ-катоЛикові

въ

 

болѣе

 

благолѣпномъ

 

и

 

достойномъ

 

его

 

величія

 

свѣтѣ.

 

Ви
минувшемъ

 

году

 

въ

 

западйомъ

 

враѣ

 

окончены

 

построило»
и

 

освящены

 

83

 

храма

 

и

 

сооружено

 

3

 

молитвенныхъ

 

дома,

Кромѣ

 

того

 

совершено

 

исправленіе

 

и

 

возобновленіе

 

значи*

тельнаго

 

числа

 

церквей,

 

пришёдшихъ

 

въ

 

ветхость.

 

Изъ

 

хра-

мовъ

 

вновь

 

построенныхъ

 

и

 

освященныхъ

 

въ

 

минувшемъ

году

 

заслуживаетъ

 

особеннаго

 

вниманія

 

церковь

 

во

 

имя

 

Св.
Благовѣрнаго

 

Великаго

 

Князя

 

Алёнсандра

 

Невсваго

 

въ

 

г.

Гродно,

 

Литовской

 

епархіи.

 

Этотъ

   

храмъ

   

созданъ

 

благоче-
;

                 

,

            

!

                                                     

.

■•-■..

   

.

 

. '

 

-

        

I

       

;

                                           

.

(*)-

 

Продолженіе,

 

Си,

 

№

 

5.
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стивымъ

 

усердіемъ

 

Русев

 

ихъ

 

людей,

 

воодущевденвыхъ

 

чув-

ствами

 

вѣрноподдацичесвой

 

преданности

 

и

 

проникнутыхъ

безпредѣльно-глубокимъ

 

благодареніемъ

 

Промыслу

 

Божію

 

за

чудесное,

 

спасеніе

 

драгоцѣнной

 

жизни

 

Вашего

 

Величест-
ва

 

отъ

 

преступной

 

руки

 

злодѣя.

 

Всворѣ

 

послѣ

 

событія

 

4
анрѣдя

 

1866

 

г.,

 

именно

 

20

 

апрѣля,

 

православнымъ

 

Гроднен-
скимъ

 

обществомъ

 

единодушно

 

было

 

выражено

 

желаніе

 

увѣко-

вѣчить

 

воспоминаніе

 

объ

 

этомъ

 

событіи

 

построеніемъ

 

пра-

вославваго

 

храма,

 

въ

 

г.

 

Гродно.

 

Съ

 

этою

 

ц^фо

 

учрежденъ

былъ

 

строительный

 

комцтетъ,

 

которымъ

 

собрано

 

до

 

28

 

т.

рублей.

 

Торжество

 

освященія

 

храма

 

совершено

 

было

 

4

 

апрѣля

минувшаго

 

года

 

епискоцрмЪ

 

Ковенскимъ,

 

викаріемъ

 

Литов-
скимъ,

 

въ

 

присутствіи

 

начальника

 

сѣверо-западнаго

 

края

 

и

при

 

многОчисленномъ

 

стеченіи

 

народа.

Въ

 

привислинскихъ

 

губерніяхъ,

 

въ

 

минувшемъ

 

году,

построено

 

и

 

освящено

 

пять

 

храмовъ

 

въ

 

городахъ:

 

Петроко-
вѣ,

 

Кѣльцахъ,

 

Холиѣ,

 

Люблинской

 

губерніи,

 

Равѣ,

 

Петро-
ковской

 

губерніи,

 

и

 

въ

 

посадѣ

 

Кибартахъ,

 

губерніи

 

Сувалк-
ской.

 

Сверхъ

 

того,

 

состоялось

 

предположеніе

 

о

 

построеніи
новыхъ

 

четырехъ

 

церквей

 

въ

 

городахъ:

 

Калишѣ,

 

Ломжѣ,

Маріампо.гв,

 

Сувалкской

 

губерніи,

 

и

 

Влодавѣ,

 

Сѣдлецкой

 

гу-

берніи..

    

.

Дриношеиія

 

на

 

церкви

 

въ

 

западномъ

 

краѣ.

Дѣлу

 

созиданія,

 

благоустройства

 

и

 

поддержанія

 

пра-во-

славныхъ

 

храмовъ

 

какъ

 

въ

 

заиадномъ,

 

такъ

 

и

 

привйслин-

скомъ

 

краѣ,

 

продолжала

 

содѣ.іствовать

 

своими

 

приношенія-
ми

 

вся

 

православная

 

Россія,

 

начиная

 

съ

 

Августѣйшихъ

Особъ

 

Царствующаго

 

Дома,

 

всегда

 

подающаго

 

высокій

 

об-
равецъ

 

благочестиваго

 

усердія

 

на

 

пользу

 

св.

 

нашей

 

Церкви.
Въ

 

Свято-Даніиловсвую

 

церковь

 

въ

 

мѣетечкѣ

 

Богушевичахъ
Игуменскаго

 

уѣзда,

 

Минской

 

епархіи,

 

Ваше.

 

Величество
благоволили

 

пожертвовать

 

икону

 

трехъ

 

Виленскихъ

 

мучени-

ковъ,

 

которая

 

торжественно

 

внесена

 

была

 

въ

 

эту

 

церковь

23

 

мая

 

1870

 

года.

 

Въ

 

перестроенную

 

изъ

 

костела

 

церковь

во

 

имя

 

святителя

 

Тихона,

 

Задояскаго

 

чудотворца,

 

-

 

въ

 

мѣс-

течкѣ

 

Брагинѣ,

 

Рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

той

 

же

 

Минской

 

енархіи,
Вдшимъ

 

Величествомъ

 

пожертвована

 

икона

 

Спасителя.
Въ

 

храмы

 

Литовской

 

епархіи

 

неоднократно

 

присылаемы

 

бы-
ли

 

Высочдйшія

 

пожертвованія

 

отъ

 

Вашего

 

Величества,
Государыни

 

Императрицы

  

и

   

Государя

   

Наслѣдни-
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КА

 

Цесаревича.

 

Таковы

 

пожертвованія

 

ивонъ,

 

сосудовь

и

 

облаченій:

 

въ

 

3

 

единовѣрческія

 

церкви,

 

въ

 

церковь

 

горо-

да

 

Диены,

 

въ

 

Гродненскій

 

соборъ

 

и

 

въ

 

церкви

 

Векшнянскую,
Ушпольскую

 

и

 

Оникштинскую,

 

КовенскоЙ

 

губерніи.

 

Кромѣ

того

 

чрезъ

 

общество

 

ревнителей

 

православія

 

,

 

въ

 

>

 

февралѣ

мѣсяцѣ

 

1870

 

года,

 

поступили

 

отъ

 

Ея

 

Император сваго

Величества

 

священные

 

сосуды

 

,

 

покровы

 

и

 

одежды

 

въ

бѣднѣйшія

 

церкви,

 

въ

 

память

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Наслѣд-

ника

 

Цесаревича

 

Николая

 

Александровича.

 

Въ
перестроеннукШетроковскую

 

и

 

вновь

 

построенную

 

Еибарт-
свую

 

церкви,

 

Варшавской

 

епархіи,

 

пожалованы

 

церковные

сосуды,

 

напрёстольныя

 

одежды,

 

священнйческія

 

и

 

діакон-
скія

 

облаченія

 

отъ

 

щедротъ

 

Ея

 

Величества

 

Государыни
Императрицы

 

и

 

Великой

 

Княгини

 

Елены

 

Пав-
ловны.

Святѣйшимъ

 

Синодомъ,

 

согласно

 

принятому

 

имъ

 

пра-

вилу

 

ежегоднаго

 

воспоеобленія

 

церковнымъ

 

нуждамъ

 

запад-

ныхъ

 

епархій,

 

отослано

 

по

 

два

 

комплекта

 

священнослужи-

тельевихъ

 

облаченій

 

и

 

церковныхъ

 

одеждъ

 

въ

 

епархіи:

 

Кіев-
слую,

 

Волынскую,

 

Подольскую,

 

Литовскую,

 

Минскую,

 

Полоц-
кую

 

и

 

Могилевскую

 

для

 

раздачи,

 

по

 

усмотрѣнію

 

мѣстныхъ

преосвященныхъ,

 

въ

 

бѣднѣйшія

 

церкви

 

тѣхъ

 

епархій.

Длительность

 

церковныхъ

 

братствъ

 

въ

 

западномъ

 

краѣ.

Нуждамъ

 

православныхъ

 

храмовъ,

 

ихъ

 

поддержанію

 

и

благоустроенію

 

оказывали

 

значительную

 

помощь

 

въ

 

запад-

цомъ

 

враѣ

 

православныя

 

цервовныя

 

братства,

 

а

 

въ

 

приви-

слипсвомъ

 

—

 

цервовныя

 

попечительства.

 

Не

 

ограничиваясь

с

 

имъ

 

святымъ

 

дѣломъ,

 

учрежденія

 

эти

 

продолжали

 

служить

болѣе

 

шировимъ

 

цѣлямъ

 

на

 

пользу

 

св.

 

Церкви,

 

—

 

продол-

жали

 

разнообразными

 

и

 

посильными

 

способами

 

споспеше-
ствовать

 

рас

 

прост

 

раненію

 

и

 

утвержденію

 

православія

 

и

 

Рус-
ской

  

народности.

Изъ

 

братствъ

 

юго-западнаго

 

врая

 

особенною

 

дѣятельно-

стію

 

ознаменовали

 

себя

 

Свято-Владимірсвое

 

въ

 

Кіевѣ

 

и

 

Свя-
то-Іоанно-ІІредтеченское

 

въ

 

Каменцѣ.

 

Первое

 

изъ

 

нихъ

 

ока-

зывало

 

пособія

 

къ

 

воспитанно

 

бѣдныхъ

 

дѣтей

 

въ

 

духовных*

училищахъ,

 

снабжало

 

церковно-приходскія

 

школы

 

полезны-

ми

 

книгами,

 

помогало

 

бѣднымъ

 

и

 

въ

 

особенности

 

принима-

ло

 

на

 

себя

 

заботу

 

о

  

матеріальныхъ

   

и

   

духовныхъ

 

нуждахъ
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лицъ,

 

обращающихся

 

къ

 

православной

 

Церкви

 

изъ

 

евреевъ

и

 

римскихъ

 

катодиковъ,

 

и

 

въ

 

частности

 

объ

 

устройстве

 

ихъ

быта

 

въ

 

христіанскомъ

 

обществѣ.

 

На

 

все

 

это,

 

въ

 

минувшемъ ;

году,

 

оно

 

употребило

 

свыше

 

1,500

 

рублей.

 

—

 

Каменецкое
Іоанно-Предтеченское

 

братство

 

и

 

въ

 

1870

 

году

 

продолжало

свои

 

попеченія

 

о

 

постройкѣ

 

дома

 

для

 

помѣщенія

 

открытаго

имъ

 

ремесленнаго

 

пріюта,

 

о

 

поддержаніи

 

и

 

приведеніи

 

въ

возможно

 

лучшее

 

состояніе

 

какъ

 

сего

 

заведенія,

 

тавъ

 

си-

ротскаго

 

дѣвичьяго

 

пріюта,

 

и

 

объ

 

изысваніи

 

способовъ

 

для

пособій

 

бѣднымъ.

 

Въ

 

обоихъ

 

названныхъ

 

заведеніяхъ

 

обу-
чалось

 

до

 

80

 

дѣтей

 

сиротъ

 

разныхъ

 

сословій

 

православнаго

псповѣданія;

 

болѣе

 

половины

 

изъ

 

нихъ

 

состояли

 

на

 

содер-

ніи

 

братства

 

и

 

всѣ,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

обученіемъ

 

ремесламъ

 

и

 

ру-

кодѣльямъ,

 

получали

 

школьное

 

образованіе

 

въ

 

духѣ

 

право-

славія.

                                                                  

*

Длительность

 

церковныхъ

 

попечительствъ

 

и

 

Русскаъо

 

бла-
готворителънаго

 

общества

 

въ

 

привислинскомъ

 

краѣ.

Къ

 

тѣмъ

 

же

 

цѣлямъ

 

въ

 

интересахъ

 

православія

 

и

 

рус-

ской

 

народности,

 

коимъ

 

ревностно

 

служатъ

 

православный

братства

 

въ

 

западномъ

 

краѣ,

 

устремляли

 

свою

 

длительность
церковный

 

попечительства

 

въ

 

привислинскихъ

 

губерніяхъ.
Они

 

существуютъ

 

при

 

двѣнадцати

 

церввахъ

 

Варшавской
еиархіи:

 

Полоцкой,

 

при

 

двухъ

 

Ломжинскихъ

 

(приходской

 

и

таможенной),

 

Калишской,

 

Сѣдлецкой,

 

Бѣльской,

 

Новогеоргі-,
евской

 

(крѣаостной),

 

Ивангородской

 

(крѣпоетной),

 

Александ-
рийской

 

въ

 

Русскихъ

 

волоніяхъ,

 

Петроковской,

 

Маріинской
(въ

 

предмѣстьи

 

Варшавы)

 

и

 

Сувалкской.

 

При

 

двухъ

 

послѣд-

вихъ

 

церквахъ

 

попечительства

 

учреждены

 

въ

 

1870

 

году.

 

Об-
щая

 

численность

 

суммъ,

 

состоявшихъ

 

въ

 

распоряженіи

 

сихъ

учрежденій,

 

въ

 

минувшемъ

 

году,

 

простиралась

 

до

 

16.641
руб.

 

Изъ

 

нихъ

 

употреблено

 

на

 

поддержаніе

 

и

 

украшеніе
храмовъ

 

до

 

650

 

р.

 

и

 

на

 

содержаніе

 

школъ,

 

пріютовъ

 

и

 

на

дѣла

 

благотворительныа

 

до

 

8.000

 

руб.

 

Такимъ

 

образомъ,
какъ

 

показываютъ

 

эти

 

цифры,

 

деятельность

 

попечительствъ

обращена

 

была

 

преимущественно

 

на

 

призрѣніе

 

и

 

воспи-

таніе,

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

вѣры

 

и

 

русской

 

народности,

бвдныхъ

 

дѣтей

 

и

 

сиротъ,

 

а

 

также

 

на

 

вспомоществования

неймущимъ,

  

въ

 

огражденіе

 

ихъ

 

отъ

 

иновѣрнаго

 

вліянія.
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Но

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

всѣ

 

церковный

 

попечительства,

 

дѣлу

благотворенія

 

служило

 

Варшавское

 

Русское

 

благотворитель-
ное

 

общество,

 

располагающее

 

и

 

болѣе

 

значительными

 

сред-

ствами.

 

Въ

 

теченіи

 

года

 

оно

 

употребило

 

на

 

содержаніе

 

учре-

жденнаго

 

имъ

 

въ

 

1868

 

году

 

Маріинсваго

 

пріюта,

 

на

 

выда-

чу

 

бѣднымъ

 

денежны

 

хъ

 

пособій

 

(единовременныхъ

 

и

 

еже-

мѣсячныхъ),

 

на

 

снабженіе

 

ихъ

 

одеждою

 

и

 

обувью,

 

на

 

вос-

питаніе

 

дѣтей,

 

на

 

медицнискія

 

пособія

 

и

 

другія

 

благотворе-
нія

 

до

 

13.065

 

руб.

 

Отдѣленія

 

сего

 

общества :

 

Келецкое,
Петроковское

 

и

 

Люблинское

 

тавже

 

имѣли

 

въ

 

своемъ

 

распо-

ряженіи

 

до

 

13.017 -руб.,

 

и

 

изъ

 

нихъ

 

производили

 

расходы

на

 

содержаніе

 

пріютовъ,

 

на

 

восііитаніе

 

дѣтей

 

и

 

ва

 

пособія
нуждающимся.

Значеніе

 

церковно-приходскихъ

   

школъ

   

въ

 

западныхъ
губернгяхъ.

Существенную

 

пользу

 

дѣлу

 

православія

 

вавъ

 

въ

 

за-

падныхъ,

 

тавъ

 

и

 

въ.

 

привислинскихъ

 

губерніяхъ

 

приносятъ

церковно-приходскія

 

школы.

 

И

 

здѣсь,

 

и

 

тамъ,

 

онѣ

 

служатъ

вѣрнѣйшимъ

 

путемъ

 

къ

 

достиженію

 

задачъ

 

православной
Церкви

 

на

 

западныхъ

 

окраинахъ

 

отечества,

 

—

 

къ

 

утвержде-

нію

 

въ

 

истинной

 

вѣрѣ

 

православныхъ

 

населеній

 

и

 

въ

 

огра-

жденію

 

ихъ

 

отъ

 

опасностей

 

и

 

соблазновъ

 

латинства.

 

Но
значеніе

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

идетъ

 

еще

 

далѣе.

 

Въ
нихъ

 

обучаются

 

дѣти

 

не

 

одного

 

лишь

 

православнаго,

 

но

 

и

римско-католическаго

 

исповѣданія.

 

Естественно,

 

что

 

право-

славная

 

церковная

 

школа

 

оказываетъ

 

свое

 

благотворное

 

дѣй-

ствіе

 

на

 

сердца

 

гоныхъ

 

иновѣрцевъ,

 

а

 

чрезъ

 

нихъ

 

распро-

страняетъ

 

просвѣтительное

 

вліяніе

 

и

 

на

 

ту

 

среду,

 

въ

 

кото-

рой

 

они

 

принадлежать.

 

Случается

 

нерѣдко,

 

что

 

въ

 

школу

поступаетъ

 

дитя,

 

не

 

знающее

 

порусски,

 

не

 

умѣющее

 

даже

 

и

креститься

 

по

 

православному,

 

а

 

выходитъ

 

изъ

 

школы,

 

впол-

нѣ

 

владѣя

 

Русскою

 

рѣчъю

 

и

 

проникнувшись

 

духомъ

 

право-

славія.

 

Въ

 

живоыъ

 

сознаніи

 

столь

 

благотворнаго

 

вліянія
церковной

 

школы,

 

православное

 

духовенство

 

западныхъ

 

епар-

хій

 

ревностно

 

прилагало

 

свои

 

труды

 

и

 

попеченія

 

на

 

поль-

зу

 

начальна™

 

народнаго

 

образоваяія

 

въ

 

церкрвно-приход-

скихъ

 

школахъ.

 

Въ

 

семи

 

ёпархіяхъ

 

западнаго

 

края,

 

въ

минувшемъ

 

году,

 

состояло

 

4.776

 

школъ

 

съ

 

103.398

 

учащи-

мися

 

обоего

 

пола.

 

Въ

 

привислинскихъ

 

губерніяхъ,

 

состав-

ляющихъ

 

Варшавскую

 

енархію,

 

таковыхъ

 

же

 

школъ

 

находи-
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лось

 

25.

 

Йзъ

 

нихъ

 

двадцать

 

двѣ

 

получаютъ

 

вспомощество-

ваніе

 

изъ

 

суммъ

 

Варшавсваго

 

учебнаго

 

округа

 

и

 

три

 

содер-

жатся

 

на

 

счетъ

 

взносовъ

 

лицъ,

 

служащихъ

 

по

 

таможенному

вѣдомству.

 

Кромѣ

 

того,

 

всѣ

 

эти

 

училища

 

пользуются

 

при-

ношеніями

 

и

 

пособіями

 

или

 

церковныхъ

 

попечительствъ,

 

или

мѣстныхъ

 

православныхъ

 

общинъ,

 

или

 

частныхъ

 

благотво-
рителей.

 

Вновь

 

окрытое

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

училище

 

въ

 

м*

Кибартахъ

 

и

 

училище

 

въ

 

Сувалкахъ

 

имѣютъ

 

особенное

 

зна-

ченіе

 

для

 

интересовъ

 

православія.

 

Въ

 

первомъ

 

изъ

 

нихъ,

въ

 

минувшемъ

 

году,

 

изъ

 

32

 

учащихся

 

обоего

 

пола

 

было
16

 

дѣтей,

 

принадлежащихъ

 

къ

 

римско-католическому

 

испо-

вѣданію.

 

Всѣ

 

почти

 

дѣти,

 

посѣщавшіе

 

Сувалкское

 

училище,

происходили

 

отъ

 

смѣшанныхъ

 

по

 

вѣроисповѣданію

 

бравовъ.
Не

 

было

 

случая,

 

чтобъ

 

поступающее

 

въ

 

училище

 

дитя

 

умѣ-

ло

 

осѣнить

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ

 

по

 

православному

обряду

 

и

 

знало

 

какую

 

либо

 

православную

 

молитву,

 

хотя

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

и

 

знали

 

римско-католическія

 

молитвы

на

 

польсвомъ

 

язывѣ.

 

Поэтому

 

въ

 

училищѣ

 

заведено

 

ежеднев-

ное

 

чтеніе

 

утреннихъ

 

молитвъ,

 

поочередно

 

совершаемое

 

дѣть^

ми

 

старшаго

 

возраста

 

по

 

приходѣ

 

всѣхъ

 

учащихся

 

на

 

школь-

ныя

 

занятія.

 

Съ

 

овтября

 

мѣсяца

 

прошлаго

 

года

 

въ

 

Сувалк-
скомъ

 

училищѣ

 

открыты

 

учебныя

 

зацятія

 

и

 

по

 

воскреснымъ

днямъ

 

съ

 

цѣлію

 

доставить

 

познаніе

 

въ

 

православной

 

вѣрѣ

и

 

русской

 

грамотѣ

 

и

 

тѣмъ

 

бѣднымъ

 

дѣхямъ,

 

которыя

 

въ

будничные

 

дни,

 

по

 

причинѣ

 

занятія

 

работами,

 

не

 

могутъ

посѣщать

 

училища.

Религгозное

 

соетояще

  

паствъ

 

въ

   

западныхъ

   

и

   

привислгт-

скихъ

 

губернгяхъ.

При

 

очевидномъ

 

возрастаніи

 

И

 

преуспѣяніи

 

православ-

ныхъ

 

учрежденій

 

въ

 

западномъ

 

и

 

привислинскомъ

 

краяхъ,

тамъ

 

болѣе

 

и

 

болѣе

 

развиваются

 

и

 

упрочиваются

 

начала

правоелавія

 

и

 

русской

 

народности/

 

По

 

отзывамъ

 

мѣстныхъ

епархіальныхъ

 

преосвященныхъ,

 

латинская

 

пропаганда

 

осла-

бѣваетъ

 

и

 

уклоненія

 

православныхъ

 

въ

 

латинство

 

стано-

вятся

 

рѣже

 

и

 

незначительвѣе,

 

римско-католическія

 

и

 

уніят-
скія

 

преданія,

 

сохранившіяся

 

доселѣ

 

у

 

вновь

 

присоединен-

ныхъ

 

къ

 

православію,

 

постепенно

 

исчезаютъ

 

и

 

смѣняются

обычаями

 

въ

 

духѣ

 

ученія

 

и

 

постановленій

 

православной
Церкви.
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Постройка

 

церквей

 

въ

 

Рижской

 

епархіи.

Недостатокъ

 

православныхъ

 

храмовъ

 

въ

 

прибалтійскомъ
враѣ

 

весьма

 

неблагопріятно

 

отражался

 

на

 

религіозномъ

 

со-

стояніи

 

мѣстнаго

 

православнаго

 

населенія

 

и

 

даже

 

былъ

 

при-

чиною

 

разстройства

 

нѣкоторыхъ

 

приходовъ.

 

Въ

 

отстраненіе
этого

 

недостатка

 

во

 

2-й

 

день

 

февраля

 

минувшаго

 

года

 

по-

слѣдовало

 

Высочайшее

 

Вашего

 

Императорскаго

 

Ве-
личества

 

повелѣніе,

 

которымъ

 

постройка

 

православныхъ

храмовъ

 

въ

 

тѣхъ

 

приходахь

 

Рижской

 

епархіи,

 

гдѣ

 

ихъ

 

не

имѣется,

 

возложена

 

на

 

Министерство

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

съ

 

отпускомъ

 

на

 

сей

 

предметъ,

 

начиная

 

съ

 

1870

 

г.,

 

въ

 

те-

чении

 

4- хъ

 

лѣтъ,

 

въ

 

распоряженіе

 

Министерства

 

600

 

т.

 

руб-
лей

 

изъ

 

Государственная

 

Казначейства

 

и

 

200

 

т.

 

руб.,

 

на-

значенныхъ

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

изъ

 

собственныхъ

 

его

средствъ.

 

Въ

 

минувшемъ

 

году

 

въ

 

тридцати

 

приходахъ

 

уже

было

 

приступлено,

 

по

 

распоряжение

 

Министерства,

 

къ

 

по-

ставке

 

матеріаловъ

 

для

 

постройки

 

церковныхъ

 

зданій.

Дѣятельность

 

православныхъ

 

церковныхъ

 

братствъ

 

въ

 

Риж*
ской

 

епархги.

Устройству

 

Церквей

 

и

 

приведенію

 

ихъ

 

въ

 

подобающее
дому

 

Божію

 

благолѣніе,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

утвержденію

 

право-

славія

 

въ

 

краѣ,

 

много

 

содѣйствовали

 

православная

 

братства,
учрежденный

 

и

 

учреждаемый

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

 

прибал-
тійсвихъ

 

губерній.
(продолженье'

 

будетъ)

ОТЧЕТЪ

О

  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

   

СОВѢТА

   

БРАТСТВА

    

СВ.

    

ГУРІЯ,

   

СЪ

 

4

 

ОКТЯБРЯ

 

1870
года

 

по

 

4

 

октября

 

1871

 

года

 

(').

Въ

 

каждомъ

 

изъ

 

крещено-татарскихъ

 

сёленій

 

послѣ

боГослужеНія

 

о.

 

Василій

 

говорилъ

 

поученія

 

примѣнительно

въ

 

обстоятельствамъ

 

времени

 

и

 

религіозному

 

состоянію

 

слу-

шателей,

 

которыхъ

 

всегда

 

бывало

 

значительно

 

много.

 

Но

 

въ

(')

 

Иродолженіе.

 

См.

  

Л6

  

'6.
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-гг.

общемъ

 

характеръ

 

и

 

дѣйствіе

 

богослуженія

 

были

 

приблизи-
тельно

 

одни

 

и

 

тѣже.

 

Для

 

харатеристики

 

приводимъ

 

здѣсь

интересный

 

отрывокъ

 

изъ

 

записовъ

 

одного

 

очевидца,

 

кото-

рый

 

мѣсяца

 

два

 

жилъ

 

въ

 

селѣ

 

Апазовѣ

 

для

 

практическаго

упражненія

 

въ

 

татарскомъ

 

язывѣ

 

и

 

ознакомился

 

съ

 

религіоз-
нымъ

 

я

 

общественнымъ

 

положеніемъ

 

старокрещеныхъ

 

та-

таръ;

 

15

 

августа

 

онъ

 

присутствовалъ

 

въ

 

церкви

 

села

 

Апа-
зова

 

при

 

служеніи

 

о.

 

Василія ,

 

внимательно

 

слѣдилъ

 

за

всѣмъ,

 

что

 

происходило,

 

и

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

записалъ

 

свои

наблюденія.

 

Вотъ

 

что

 

онъ

 

пишетъ

 

въ

 

своемъ

 

дневникѣ:

 

„15
августа

 

мнѣ

 

случилось

 

видѣть

 

богослуженіе

 

на

 

татарскомъ

языкѣ.

 

Впечатлѣнія,

 

вынесенныя

 

мною

 

изъ

 

него,

 

такъ

 

силь-

ны,

 

что

 

я

 

не

 

могу

 

не

 

высказать

 

отрадныхъ

 

чувствъ,

 

по

 

по-

воду

 

тѣхъ

 

явленій,

 

которыя

 

я

 

замѣтилъ

 

въ

 

инородцахъ

 

во

время

 

этого

 

богослуженія

 

и

 

которыя

 

могутъ

 

порадовать

 

вся-

каго

 

русскаго,

 

сочувствующаго

 

дѣлу

 

просвѣщенія

 

инород-

цевъ.

 

Прежде

 

чѣмъ

 

начну

 

свой

 

разсказъ,

 

считаю

 

нужнымъ

замѣтить,

 

что

 

жители

 

.этого

 

села

 

представляютъ

 

изъ

 

себя
не

 

только

 

плохихъ

 

христіанъ,

 

но

 

даже

 

отчасти

 

и

 

привер-

женцевъ

 

къ

 

магометанству:

 

таковы

 

вообще

 

крещеные

 

тата-

ры

 

казанскаго

 

уѣзда,

 

изъ

 

которыхъ

 

жители

 

Апазова

 

пред-

ставляются

 

еще

 

сравнительно

 

лучшими,

 

благодаря

 

сущест-

вующей

 

тамъ

 

школѣ.

 

За

 

исключеніемъ

 

нѣкоторыхъ

 

добрыхъ
стариковъ,

 

довольно

 

усердно

 

носѣщающихъ

 

храмъ

 

Божій,
прочіе

 

являются

 

въ

 

церковь

 

только

 

въ

 

первый

 

день

 

пасхи

и

 

крещеніе,

 

да

 

и

 

то

 

ведутъ

 

себя

 

въ

 

церкви

 

безъ

 

особенна-
го

 

вниманія.

 

Въ

 

настоящее

 

время,

 

узнавши

 

заблаговременно,
что

 

богослуженіе

 

будетъ

 

совершаться

 

на

 

ихъ

 

родномъ

 

язывѣ,

прихожане—крещеные

 

татары

 

даже

 

изъ

 

отдаленныхъ,

 

верстъ

на

 

12,

 

деревень

 

пришли

 

въ

 

село

 

еще

 

накануне

 

праздни-

ка.

 

Въ.

 

день

 

праздника

 

къ

 

утрени

 

народу

 

собралось

 

полна

церковь.

 

Услыхавши

 

впервые

 

въ

 

понятномъ

 

изложеніи

 

на

родномъ

 

языкѣ

 

церковныя

 

молитвы

 

и

 

пѣснопѣнія,

 

которыя

были

 

читаны

 

и

 

пѣты

 

ясно

 

и

 

отчетливо,

 

безъ

 

поспѣшносги,

народъ

 

весь

 

погрузился

 

въ

 

благоговѣйное

 

вниманіе.

 

МногиХъ
я

 

замѣтилъ

 

слѣдящими

 

за

 

каждымъ

 

словомъ

 

молитвы,

 

пѣ-

снопѣнія

 

и

 

эктеній,

 

которыя,

 

содержа

 

въ

 

себѣ

 

благоговѣйныя

воззванія

 

и

 

мольбы,

 

на

 

татарскій

 

языкъ

 

переведены

 

съ

 

осо-

бенною

 

ясностію

 

и

 

удобопонятностію.

 

По

 

окончаніи

 

эктеній,
возгласовъ,

 

при

 

стройномъ

 

и

 

пріятномъ

 

пѣніи

 

своихъ

 

еди-

ноплеменниковъ-пѣвцовь,

 

народъ

 

усердно

 

молился.

 

Когда

 

бы-
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ли

 

произносимы

 

возгласы,

 

заключающіе

 

благожеланія

 

или

притлашеніе

 

ко

 

Внйманію

 

(мнръ

 

всѣмъ,

 

вонмёмъ!),

 

народъ

послушно

 

отвѣчалъ

 

возглашающему

 

поклонами

 

или

 

дѣйствй-

тельнымъ

 

вниманіемъ.

 

Такъ

 

и

 

ёвангеліе,

 

предваряемое

 

Но-
добнымъ

 

же

 

возгласомъ,

 

было

 

выелушано

 

съ

 

примѣрнымъ

вниманіемъ

 

и,

 

какъ

 

я

 

послѣ

 

освѣдомился,

 

было

 

понято

 

всѣ-

ми.

 

Къ

 

вынесенному

 

за

 

тѣмъ

 

ёвангелію

 

народъ

 

приклады-

вался

 

съ

 

благоговѣніемъ,

 

безъ

 

всякаго

 

шума

 

и

 

давки.

 

Чрезъ
нѣсколько

 

времени

 

по

 

окончаній

 

утрени

 

началась

 

литургія.
Народу

 

пришло

 

еще

 

болѣе.

 

Было

 

поставлено

 

множество

 

свѣчь,

чего,

 

какъ

 

говорятъ,

 

прежде

 

никогда

 

не

 

бывало.

 

По

 

оконча-

ніи

 

часовъ

 

ясно

 

и

 

выразительно

 

прочитаны

 

были

 

изъ

 

книги

обстоятельства

 

праздника,

 

что

 

было

 

выслушано

 

тоже

 

съ

 

ве-

личайшимъ

 

вниманіемъ

 

и

 

полнымъ

 

разумѣніемъ.

 

Замѣча-

тельно

 

еще

 

то,

 

что

 

во

 

время

 

чтёнія

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ

апостола,

 

въ

 

которомъ

 

даготся

 

уроки

 

для

 

каждаго

 

возраста

и

 

пола,

 

во

 

время

 

обращёнія

 

къ

 

тому

 

или

 

другому

 

изъ

 

нихъ,

лица

 

этого

 

пола

 

или

 

возраста

 

выслушивали

 

читаемыя

 

слова

апостола

 

съ

 

болыпимъ

 

внйманіемъ,

 

какъ-бы

 

лично

 

къ

 

нимъ

обращенный.

 

Такъ

 

когда

 

чтёцъ

 

произносилъ:

 

эй

 

катыннаръ

(жены!),

 

женщины

 

выслушивали

 

ёъ

 

болыпимъ

 

вниманіемъ;
а

 

на

 

слова

 

поелѣ

 

воззвания:

 

ирлярь

 

(мужіе!)

 

большее

 

внима-

ніе

 

обращено

 

было

 

мужчинами.

 

Во

 

время

 

великаго

 

выхода

многія

 

йзъ

 

крещеныхъ

 

татарокъ

 

поднесли

 

своихъ

 

дѣтей,

 

по

обычаю

 

русскихъ,

 

и

 

выслушивали

 

произносимыя

 

священни-

комъ

 

слова,

 

склонивши

 

головы.

 

Во

 

время

 

послѣдующаго

 

бого-
служенія

 

нѣкоторые

 

крещеные

 

татары,

 

по

 

примѣру

 

нѣсколь-

кихъ

 

человѣкъ,

 

бывшихъ

 

въ

 

церкви,

 

русскихъ,

 

молились

 

на

Колѣнахъ.

 

Всѣ

 

были

 

въ

 

крайне

 

настроенномъ

 

внимаНіи

 

и

 

бла-
гоговѣніи;

 

но

 

вниманіе

 

еще

 

болѣе

 

увеличилось,

 

когда,

 

послѣ

причащенія

 

многихъ

 

младенцевъ,

 

подошла

 

причащаться

 

одна

старуха

 

и

 

когда

 

священникъ

 

ясно

 

и

 

выразительно

 

сталъ

 

чи-

тать

 

ей

 

потатарски

 

молитву:

 

^вѣрую

 

Господи

 

и

 

исповѣдую"..

Народъ

 

конечно

 

никогда

 

прежде

 

не

 

слышавшій

 

этой

 

умили-

тельной

 

молитвы

 

на

 

своемъ

 

языкѣ,

 

слѣдилъ

 

за

 

словами

 

свя-

щенника

 

съ

 

такимъ

 

вниманіемъ

 

и

 

благоговѣніемъ,

 

что,

 

не

зная

 

степени

 

привязанности

 

его

 

къ

 

христианству,

 

можно

 

было
иодумаіь,

 

что

 

это

 

самые

 

искренніе

 

и

 

усердные

 

христиане.
Наконецъ,

 

послѣ

 

двукратнато

 

пѣнія

 

словъ:

 

,,-буДи

 

имя

 

Го-
сподне",

 

священникъ

 

вышелъ

 

на

 

амвонъ,

 

съ

 

намѣреніемъ

сказать

   

имъ

   

поученіе;

 

народъ,

   

понявши

 

это,

   

придвинулся
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впередъ,

 

ближе

 

къ

 

амвону.

 

Проповѣдникъ

 

началъ

 

свое

 

поуче-

ніе

 

съ

 

изъясненія

 

словъ

 

дневнаго

 

евангелія,

 

потомъ,

 

въ

 

виду

печальной

 

современности ,

 

коснулея

 

самой

 

чувствительной
для

 

нихъ

 

стороны,

 

приверженности

 

къ

 

магометанству,

 

въ

немногихъ,

 

но

 

сильныхъ

 

словахъ

 

высказалъ

 

онъ

 

нѣкоторыя

стороны

 

магометанской

 

вѣры,

 

сопоставилъ

 

ее

 

съ

 

христіан-
ской

 

религіей,

 

и

 

доказывалъ

 

превосходство

 

и

 

божественность
христіанства.. .

 

Стоило

 

въ

 

эту

 

минуту

 

взглянуть

 

на

 

слуша-

телей—всѣ

 

они

 

обратились

 

во

 

вниманіе.

 

Взоры

 

всѣхъ

 

были
обращены

 

на

 

проповѣдника;

 

только

 

нѣкоторые,

 

вѣроятно

 

со-

знавая

 

себя

 

виновными

 

и

 

чувствуя

 

укоръ

 

совѣсти,

 

опустили

взоры;

 

нѣкоторые

 

даже

 

плакали.

 

Такъ

 

я

 

замѣтилъ

 

слезы

 

на

глазахъ

 

одного

 

старика,

 

который

 

слыветъ

 

приверженцемъ

могаметанства.

 

Но

 

вотъ

 

наконецъ

 

проловѣдникъ,

 

давь

 

езде

нѣсколько

 

наставленій

 

о

 

достойномъ

 

провожденіи

 

праздни-

ковъ,

 

кончилъ...

 

Ряхмять...

 

ряхмять

 

синга!...

 

бивь

 

ряхмять

синга,

 

Василій

 

атей,

 

(спасибо!

 

спасибо

 

тебѣ...

 

больно

 

спасиг

бо

 

тебѣ,

 

отецъ

 

Василій),

 

послышалось

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

и

въ

 

церкви

 

поднялся

 

говоръ,

 

но

 

говоръ

 

не

 

безпорядка,

 

а

 

бла-
годарности

 

и

 

восторга.

 

Народъ,

 

незнающій

 

условныхъ

 

при-

личій,

 

какъ

 

умѣлъ,

 

такъ

 

и

 

высказалъ

 

волнующія

 

его

 

чув-

ства.

 

Потомъ

 

все

 

стихло

 

и

 

въ

 

церкви

 

воцарилась

 

опять

 

глу-

бокая

 

тишина.

 

По

 

окончаніп

 

яйтургіи

 

священникъ

 

въ

 

пол-

номъ

 

облаченіи,

 

при

 

колокольномъ

 

звонѣ,

 

въ

 

предшествіи
свѣтильниковъ

 

и

 

хоругвей,

 

при

 

многочисленномъ

 

стеченіи
народа,

 

понесъ

 

св.

 

дары,

 

съ

 

пѣніемъ

 

священныхъ

 

пѣсней,

въ

 

домъ

 

мѣстнаго

 

священника,

 

яаходящагося

 

въ

 

отчаянног

больномъ

 

положеніи,

 

для

 

пріобщенія

 

св.

 

таинъ.

 

Тронутый
всѣмъ

 

этимъ,

 

народъ

 

не

 

только

 

не

 

разошелся

 

въ

 

это

 

время

по

 

домамъ,

 

но

 

даже

 

съ

 

большою

 

охотой

 

простоялъ

 

и

 

благо-
дарственный

 

молебенъ,

 

отслуженный

 

за

 

тѣмъ

 

въ

 

церкви.

 

За-
мѣчательно,

 

что

 

въ

 

этотъ

 

рааъ

 

народъ

 

почти

 

безвыходно
простоялъ

 

въ

 

церкви

 

Около

 

6

 

часовъ

 

съ

 

неослабнымъ

 

вни-

маніемъ

 

и

 

благоговѣніемъ".

 

Такимъ

 

образомъ

 

богослуженіе
на

 

татарскомъ

 

языкѣ

 

пзъ

 

стѣнъ

 

казанской

 

школы

 

распро-

страняется

 

по

 

крещено-тататарскимъ

 

селеніямъ

 

и

 

вездѣ

 

кре-

щеные

 

татары

 

слушаютъ

 

его

 

съ

 

радостью

 

и

 

умиленіемъ.
Великая

 

сила

 

богослуженія

 

на

 

родномъ

 

языкѣ,

 

обозначившая-
ся

 

и

 

прежде

 

фактами,

 

теперь

 

подтвердилась

 

окончательно.

Можно

 

съ

 

достовѣрностію

 

полагать,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

большое

  

значеяіе

  

имѣетъ

 

и

 

единоплеменяость .

 

священника,
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который

 

естественно

 

можетъ

 

болѣе

 

внушить

 

къ

 

себѣ

 

довѣ-

рія

 

и

 

сочувствія

 

въ

 

инородческомъ

 

населении,

 

нежели

 

рус-

скій

 

священникъ.

 

Сродственная

 

душа

 

священника

 

изъ

 

та-

таръ

 

вѣрно

 

звучитъ

 

особыми

 

тонами

 

родными,

 

влекущими,

плѣняющими;

 

а

 

татарскій

 

языкъ

 

въ

 

рукахъ

 

природнаго

 

та-

тарина

 

составляѳтъ

 

совершенно

 

послушное

 

и

 

гибкое

 

орудіе
въ

 

выраженію

 

всѣхъ

 

его

 

мыслей

 

и

 

чувствъ. —J

 

Богоелуженіе
на

 

татарскомъ

 

язывѣ

 

вполнѣ

 

упрочивается

 

въ

 

казанской
школѣ

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

новомъ,

 

каменномъ

 

домѣ

 

устроивается,

усердіемъ

 

одного

 

благотворителя,

  

домашняя

   

церковь.

Да

 

будетъ

 

позволено

 

при

 

этомъ

 

сдѣлать

 

слѣдующее

 

за-

мѣчаніе.

 

Нѣкоторые

 

русскіе

 

священники ,

 

зная

 

татарски
языкъ

 

не

 

въ

 

полномъ

 

совершенствѣ ,

 

котораго

 

взрослому

человѣку

 

едвали

 

уже

 

возможно

 

достигнуть,

 

рѣшаются

 

гово-

рить

 

потатарски

 

самостоятельно

 

изложенный

 

христіанскія
поученія.

 

При

 

новости

 

дѣла

 

и

 

неразработанности

 

татарскаго

языка

 

для

 

выраженія

 

христіанскихъ

 

догматовъ

 

и

 

нравствен-

ных

 

ъ

 

понятій

 

весьма

 

трудно

 

и

 

болѣе

 

основательно

 

знающе-

му

 

человѣку

 

удовлетворительно

 

потатарски

 

изложить

 

поуче-

те.

 

Притомъ

 

татарскій

 

языкъ

 

имѣетъ

 

много

 

особенностей
въ

 

произношеніи,

 

отъ

 

несоблгоденія

 

которыхъ

 

рѣчь

 

можетъ

быть

 

непонятна

 

или

 

сбивчива,

 

а

 

иногда

 

даже

 

впадать

 

въ

-неприличныя

 

искаженія.

 

Если

 

принять

 

во

 

вниманіе,

 

что

крещено-татарскіе

 

слушатели,

 

не

 

знающіе

 

христіанской

 

вѣ-

ры

 

и

 

не

 

убѣжденные

 

въ

 

божественности

 

ея,

 

чрезъ

 

поученія
впервые

 

должны

 

знакомиться

 

съ

 

нею

 

и

 

расположиться

 

въ

ея

 

пользу,—тогда

 

нестройное

 

или

 

темное

 

изложеніе,

 

непра-

вильное

 

и

 

невнятное

 

произношеніе

 

можетъ

 

произвести

 

на

слушателей

 

впечатлѣніе

 

очень

 

непріятное,

 

въ

 

ущербъ

 

хри-

стианству.

 

Поэтому

 

безъ

 

надлежащаго

 

знанія

 

языка

 

говорить

на

 

этомъ

 

языкѣ

 

поученія,

 

въ

 

церкви

 

особенно,

 

есть

 

дѣло

рискованное

 

и

 

опасное.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

поученія

 

необходи-
мы

 

для

 

крещеныхъ

 

татаръ.

 

Въ

 

этой

 

крайности,

 

если

 

свя-

щенникъ

 

недостаточно

 

знаетъ

 

языкъ,

 

самое

 

безопасное

 

дѣло

поручать

 

грамотному

 

крещеному

 

татарину ,

 

если

 

же

 

есть

швѳла,

 

то

 

учителю^

 

прочитывать

 

вмѣсто

 

причастна

 

что-ни-

будь

 

назидательное

 

изъ

 

готовыхъ

 

уже

 

переводовъ.

 

Если

 

свя-

щенникъ

 

теоретически-основательно

 

знаетъ

 

языкъ ,

 

только

не

 

можетъ,ртчетливо

 

и

 

правильно

 

произносить

 

татарскія:

 

сло-

ва,

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

онъ

 

можетъ

 

излагать

 

свои

 

поученія

 

съ

помощію

 

природныхъ

 

татаръ,

   

примѣнительно

   

къ

 

потребно-
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стямъ

 

своего

 

прихода

 

и

 

обстоятельствамъ

 

времени,

 

и

 

пору-

чать

 

это

 

изложеніе

 

прочитывать

 

въ

 

церкви

 

также

 

учителю

или

 

другому

 

грамотному

 

природному

 

татарину.

 

Во

 

всякоМъ

случаѣ

 

положеніе

 

большинства

 

русскихъ

 

священниковъ

 

въ

крещено-татарскихъ

 

приходахъ

 

неудобно.

 

Все

 

это

 

распола-

гаем

 

желать,

 

чтобы

 

со

 

временемъ

 

священниками

 

въ

 

кре-

щенно-татарскихъ

 

приходахъ

 

были

 

изъ

 

крещеныхъ

 

же

 

та-

таръ,

 

согласно

 

съ

 

указомъ

 

св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

19

 

іюля

 

1867

 

г.

Полезно

 

было

 

бы

 

распространить

 

силу

 

этого

 

указа

 

и

 

на

прочихъ

 

инородцевъ,

 

что

 

ясно

 

выражено

 

въ

 

предложеніи
г.

 

оберъ-прокурора

 

св.

 

Сѵнода,

 

давшемъ

 

поводъ

 

къ

 

упомя-

нутому

 

распоряженію.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

еще

 

почти

 

нѣтъ

 

ни

одного

 

изъ

 

инородческихъ

 

воспитаиниковъ,

 

который

 

бы

 

впод-

нѣ

 

удовлетворялъ

 

условіямъ,

 

постановленнымъ

 

въ

 

упомяну-

томъ

 

указѣ,

 

по

 

возрасту

 

и

 

степени

 

званія,

 

а

 

есть

 

только

болѣе

 

или

 

менѣе

 

приближающееся

 

въ

 

этимъ

 

условіямъ;

 

то,

въ

 

видахъ

 

приготовленія

 

къ

 

занятію

 

со

 

временемъ

 

священ-

ническихъ

 

мѣстъ

 

въ

 

инородческихъ

 

приходахъ,

 

высокопре-

освященнѣйшій

 

покровитель

 

братства

 

сдѣлалъ

 

распоряженіе
объ

 

опредѣленіи

 

пока

 

нѣсколькихъ

 

инородцевъ

 

на

 

низшія
степени

 

церковнаго

 

клира.

Возвращаясь

 

къ

 

дѣятельности

 

братчика

 

Василія

 

Тимо-
ѳеева,

 

слѣдуетъ

 

присовокупить,

 

что

 

онъ,

 

когда

 

только

 

не

 

от-

лучался

 

по

 

дѣламъ

 

изъ

 

Казани,

 

постоянно

 

являлся

 

въ

 

за-

сѣданія

 

совѣта,

 

и

 

при

 

разсуженіи

 

о

 

крещено-татарскиХъ

шлолахъ

 

и

 

вообще

 

о

 

крещеныхъ

 

татарахъ

 

совѣтъ

 

всегда

пользовался

 

его

 

практическими

 

указаніями.

 

Такимъ

 

образомъ,
въ

 

лицѣ

 

священника

 

Василія

 

Тимоѳеева

 

братство

 

имѣетъ

дѣятеля

 

сколько

 

способна

 

го

 

и

 

опытнаго,

 

столько

 

же

 

искрен-

не

 

усерднаго

 

и

 

энергическаго.

 

Но

 

чтобъ

 

его

 

незамѣНймая

личность

 

могла

 

поспѣвать

 

вездѣ

 

безъ

 

остановки

 

дѣла

 

въ

 

ка-

занской

 

школѣ,

 

для

 

этого

 

нужно

 

обставить

 

его

 

болыпимъ
числомъ

 

помощниковъ,

 

которые

 

притомъ,

 

подъ

 

его

 

опыт-

нымъ

 

и

 

усерднымъ

 

руководствомъ,

 

могутъ

 

приготовляться

къ

 

самостоятельной

 

деятельности

 

учительской,

 

или

 

священ-

нической.
Въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

два

 

помощника

 

Василія

 

Ти-
моѳеева

 

въ

 

шволѣ,

 

одинъ

 

по

 

учебной

 

части,

 

другой

 

по

 

хо-

зяйственной,

 

получая

 

каждый

 

содержаніе

 

по

 

72

 

р.

 

въ

 

годъ,

изъ

 

суммъ

 

братства.

 

Въ

 

послѣдствіи

 

въ

 

родѣ

 

помощника

учителя

 

въ

 

казанской

 

шволѣ

 

занимался

   

еще

 

бывшій

  

воспи-
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таннивъ

 

тойже

 

школы,

 

въ

 

послѣдствіи

 

усовершенствовав-

шійся

 

въ

 

знаніи

 

русскаго

 

языка

 

и

 

другихъ

 

предметахъ,

особенно

 

вѣроучительныхъ,

 

подъ

 

руководствомъ

 

и

 

попечені-
емъ

 

студента

 

московской

 

духовной

 

академіи

 

Е.

 

Н.

 

Воронецъ,
Борисъ

 

Гавриловъ.

 

Кромѣ

 

того,

 

В.

 

В^

 

Емельяновъ

 

прЪдол-
жалъ

 

во

 

все

 

теченіе

 

отчетнаго

 

года

 

упражнять

 

воспитанни-

ковъ

 

въ

 

черченіи

 

и

 

въ

 

сельскомъ

 

хозяйствѣ,

 

а

 

братчикъ

 

П.
Д.

 

Миловидовъ

 

занимался

 

усовершенствованіемъ

 

нѣкоторыхъ

мальчиковъ

 

учениковъ

 

казанской

 

школы

 

въ

 

цервовномъ

 

пѣ-

ніи.

 

Въ

 

дѣвичьемъ

 

отдѣленіи

 

шволы

 

обученіемъ

 

занималась,

лодъ

 

наблюденіемъ

 

о.

 

Василія,

 

врещено-татарсвая

 

женщина,

изъ

 

его

 

же

 

воспятанницъ,

 

Агаѳья

 

Гаврилова.
Въ

 

настоящем*

 

году

 

учительсвій

 

съѣздъ

 

въ

 

вазанской
шволѣ

 

былъ

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ;

 

учители

 

занимались

 

здѣсь

 

рус-

свимъ

 

язывомъ,

 

ариѳметикой,

 

пѣніемъ

 

и

 

педагогіей.

 

Кромѣ

того

 

сдѣланъ

 

былъ

 

онытъ,

 

для

 

успѣшнѣйшаго

 

пріученія
владѣть

 

русскимъ

 

языкомъ, —помѣщать

 

нѣкоторыхъ

 

въ

 

рус-

свія

 

подгородныя

 

селенія,

 

а

 

иныхъ—въ

 

монастыри,

 

гдѣ

 

они

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

пріучались

 

къ

 

церковному

 

уставу.

 

Здѣсь

нельзя

 

не

 

упомянуть

 

съ

 

особенною

 

признательностью

 

о

 

бла-
горасположеніи,

 

съ

 

какимъ

 

братчикъ

 

о.

 

архимандритъ

 

Мар-
тирій

 

принималъ

 

крещено-татарскихъ

 

юношей

 

и

 

другихъ

инородцевъ

 

въ

 

управляемый

 

имъ

 

свіяжскій

 

монастырь.

Всѣхъ

 

крещено-татарскихъ

 

школъ ,

 

содержимыхъ

 

на

счетъ

 

братства

 

съ

 

пособіемъ

 

отъ

 

св.

 

Сѵнода

 

и

 

земскихъ

учрежденій,

 

было

 

27.

 

—

 

Изъ

 

нихъ

 

отъ

 

прошлаго

 

года

 

оста-

вались

 

въ

 

слѣдующихъ

 

селеніяхъ:

 

мамадышскаго

 

уѣзда

 

въ

селѣ

 

Елышевѣ,

 

въ

 

деревняхъ:

 

Никифоровой,

 

Арняшахъ,

 

Сав-
рушахъ

 

,

 

Ерыксѣ

 

,

 

Отарахъ

 

,

 

Трехъ-Соснахъ

 

,

 

Колущахъ,
ПІемурбашахъ ;

 

лаишевскаго

 

уѣзда

 

въ

 

деревняхъ

 

:

 

Альбе-
диной,

 

Верхней-Сердѣ,

 

Ташкирмепи,

 

Крещено-Татарсвихъ

Казыляхъ,

 

Коваляхъ,

 

Старыхъ-Карабаянахъ,

 

Янасалѣ;

 

ва-

зансваго

 

уѣзда

 

въ

 

селѣ

 

Апазовѣ,

 

деревнѣ

 

Азякахъ

 

и

 

на

пороховомъ

 

заводѣ;

 

чистопольсваго

 

уѣзда

 

въ

 

деревЕшхъ

 

Ниж-
ней-НиЕитвиной,

 

Черебатыревой;

 

спассваго

 

уѣзда

 

въ

 

дерев-

нѣ

 

Баранѣ

 

(Балчивлы);

 

тетюшсваго

 

уѣзда

 

въ

 

деревнѣ

 

Бай-
мурзиной;

 

цивильсваго

 

уѣзда

 

въ

 

деревнѣ

 

Суринсвой.

 

—

 

Въ
отчетномъ

 

году

 

вновь

 

отврыты

 

шволы:

 

мамадышсваго

 

уѣз-

да

 

въ

 

деревняхъ

 

Субашахъ

 

и

 

Мочальномъ-озерѣ,

 

лаишев-

скаго

 

уѣзда

 

въ

 

деревнѣ

 

Меретякѣ.

Въ

  

новыхъ

   

школахъ

   

обучали

   

дѣвицы,

   

воспитанницы



—

 

177

 

—

»

казанской

 

школы.

 

Это

 

было

 

сдѣлано

 

нова

 

въ

 

видѣ

 

опыта

для

 

развитія

 

образованія

 

между

 

женскимъ

 

поломъ.

 

Оказа-
лось

 

однакоже,

 

что

 

дѣвочевъ

 

обучалось

 

грамотѣ

 

весьма

 

ма-

ло,

 

но

 

многія

 

взрослыя

 

дѣвицы

 

приходили

 

въ

 

учительни-

цамъ

 

по

 

вечерамъ,

 

съ

 

работой,

 

слушали

 

назидательное

 

чте-

ние

 

и

 

изустно

 

пріучадись,

 

съ

 

успѣхомъ,

 

еъ

 

пѣнію

 

цервов-

ныкъ

 

молитвъ

 

и

 

стихиръ.

 

Эта

 

малочисленность

 

дѣвицъ

 

обу-
чающихся

 

грамотѣ

 

повазываетъ

 

съ

 

одной

 

стороны

 

непони-

мание

 

крещеными

 

татарами

 

пользы

 

для

 

дѣвушевъ

 

грамоты,

собственно

 

русской;

 

съ

 

другой

 

стороны

 

и

 

въ

 

томъ

 

даже

 

слу-

чаѣ,

 

когда

 

религіозное

 

значеніе

 

грамоты

 

сознано

 

уже,

 

хозяй-

ственная

 

соображенія

 

не

 

располагаю™

 

матерей

 

отпускать

дочерей

 

своихъ

 

въ

 

ученье.

 

Это

 

предубѣждепье

 

отцовъ

 

и

затруднение-

 

матерей

 

могутъ

 

быть

 

побѣждены

 

или

 

устране-

ны

 

въ

 

послѣдствіи,

 

и

 

тогда

 

врещено-татарсвія

 

дѣвицы

 

при-

мутся

 

за

 

христіансЕую

 

грамоту

 

не

 

съ

 

меньшей

 

охотой,

 

чѣмъ

магометанки

 

—

 

за

 

свою

 

Магомета нсвую.

 

Для

 

дѣвицъ

 

един-

ственный

 

интересъ

 

въ

 

грамотѣ

 

—

 

религиозный.
Чтобы

 

судить

 

о

 

степени

 

успѣшности

 

врещено-татарсЕихъ

школъ,

 

приведемъ

 

здѣсь

 

отзывъ

 

высокопреосвященнѣйшаго

Антонія,

 

архіепископа

 

казанскаго ,

 

сообщенный

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященетвомъ

 

въ

 

совѣтъ

 

братства

 

отъ

 

2Э ѵ

 

августа

за

 

№

 

2757.

 

Приводя

 

отзывъ

 

этотъ,

 

считаемъ

 

долгомъ

 

замѣ-

тить,

 

что

 

школы

 

ишалькинская

 

и

 

бѣлогорская

 

содержатся

ва

 

счетъ

 

чистопольскаго

 

земства,

 

только

 

учителями

 

въ

 

нихъ

состоятъ

 

воспитанники

 

казанской

  

школы.

„Во

 

время

 

обозрѣнія

 

мною

 

епархіи

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

испытываемы

 

были

 

мною

 

ученики

 

слѣдующихъ

 

школъ

 

въ

татарскихъ

 

селеніяхъ :

 

1)

 

баранской

 

въ

 

деревнѣ

 

Креще-
номъ-Баранѣ,

 

2)

 

черебатыревской

 

въ

 

билярскомъ

 

пряходѣ,

Щ

 

ишалькинской

 

въ

 

саврушскомъ

 

приходѣ ,

 

4)

 

няжнениг

еиткинской

 

въ

 

шешминскомъ

 

приходѣ,

 

5)

 

бѣлогорской,

 

и

5)

 

ташкерменсвой.

 

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

школахъ

 

мальчики,

отчасти

 

и

 

дѣвочви,

 

обучаются

 

воспитанниками

 

ЕазансЕОй
крещено-татарской

 

школы

 

по

 

методу,

 

употребляемому

 

вооб-
ще

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

брат'скихъ,

 

съ

 

добрымъ

 

усгіѣхомъ^

и

 

подаютъ

 

благую

 

.надежду,

 

что

 

будутъ

 

имѣть

 

благотворное
вліяніе

 

на

 

среду

 

крещеныхъ

 

инородцевъ.

 

Пѣніѳ

 

церковныхъ

йѣснопѣній

 

вездѣ

 

выполняется

 

удовлетворительно.

 

Ученики
ишалькинской

 

школы

 

пѣли

 

при

 

мнѣ

 

лигургію

 

въ

 

селѣ

 

Сав-
рушахъ,

  

а

  

учениЕи

  

ташкерменской

   

участвовали

 

въ

 

пѣніи

и.

 

К.

 

Е.

                                                                   

-
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литургіи

 

же

 

въ

 

селѣ

 

Рожественѣ.

 

Изо

 

всѣхъ

 

означенньщ

школъ

 

показались

 

мнѣ

 

наиболѣе

 

отличающимися

 

степенью

развитія

 

учениковъ,

 

отчетливостью

 

ихъ

 

отвѣтовъ

 

и

 

строй-
ностью

 

пѣнія,

 

эти

 

двѣ

 

школы,

 

особенно

 

же

 

ишалькинская,

гдѣ

 

есть

 

мальчики

 

весьма

 

способные

 

и

 

развитые,

 

которьщ

я

 

рекомендовалъ

 

бы

 

перевести

 

въ

 

центральную

 

казанскую

школу

 

для

 

приготовленія

 

къ

 

учительскимъ

 

должностям!,

Это

 

конечно

 

зависитъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

ишалькинскою

 

школою

руководитъ

 

благочинный

 

Пеньковскій,

 

самъ

 

знающій

 

весьма

хорошо

 

языкъ

 

татарсмй

 

и

 

усвоившій

 

себѣ

 

въ

 

совершенстві

пріемы

 

братскихъ

 

школъ.

 

Впрочемъ

 

и

 

школа

 

чёребатырев-
свая

 

имѣетъ

 

и

 

наставника

 

хорошаго

 

и

 

пользуется

 

съ

 

успі
хомъ

 

вліяніемъ

 

священника

 

пригорода

 

Билярска

 

—

 

Дмитріев-
екаго.

 

На

 

пасхѣ

 

тамъ

 

ученики

 

ходили

 

со

 

св.

 

иконами

 

ш

домамъ

 

татарскимъ

 

и

 

пѣли

 

на

 

татарскомъ

 

языкѣ

 

пасха*

ный

 

канонъ.

 

Въ

 

зимнее

 

время

 

многіе

 

и

 

изъ

 

возрастньш

ходятъ

 

въ

 

школу

 

и

 

изучаютъ

 

съ

 

учениками

 

молитвы

 

на

своемъ

 

языкѣ

 

и

 

поютъ

 

съ

 

ними.

 

Наименѣе

 

успѣшною

 

по-

казалась

 

мнѣ

 

школа

 

баранская,

 

гдѣ

 

она

 

и

 

очень

 

удалей

отъ

 

церкви

 

и

 

вовсе

 

не

 

находится

 

подъ

 

вѣдѣніемъ

 

священ-

ника,

 

тавъ

 

какъ

 

священникъ

 

села

 

Барана

 

и

 

языка

 

татар-

скаго

 

не

 

знаетъ,

 

и

 

по

 

другимь

 

своимь

 

качествамъ

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

руководителемъ

 

школы.

 

Посему

 

и

 

сдѣлано

 

мно»

распоряженіе

 

о

 

перечисленіи

 

деревни

 

Крещенаго-Барана

 

и

приходъ

 

сёла

 

Полянокъ,

 

гдѣ

 

священникъ

 

знаетъ

 

отчася

татарскій

 

языкъ

 

и

 

можетъ

 

принять

 

участіе

 

въ

 

обученіі
и

 

руководствѣ

 

учениковъ,

 

и

 

школа

 

будетъ

 

ближе

 

въ

 

цер-

кви,

 

съ

 

воею

 

притомъ

 

и

 

сообщеніе

 

будетъ

 

удобнѣе,

 

дабн
мальчиЕи

 

могли

 

постоянно

 

бывать

 

тамъ

 

и

 

участвовать

 

и

пѣніи

 

при

 

богослуженіи.

 

Полагаю,

 

что

 

тамъ

 

и

 

благоче-
стивое

 

семейство

 

гг.

 

Галвиныхъ

 

приме

 

гъ

 

доброе

 

участіі
въ

 

школѣ

 

и

 

окажетъ

 

оной

 

возможную

 

поддержку

 

и

 

сочув-

Сгвіе".
Что

 

касается

 

до

 

другихъ

 

крещено-татарскихъ

 

школ

братства,

 

то

 

отзывъ

 

о

 

нихъ,

 

весьма

 

одобрительный

 

нашей
владыйи,

 

данный

 

въ

 

нрошломъ

 

лѣтѣ

 

послѣ

 

обозрѣнія

 

Ей
Высокопреосвященства,

 

по

 

всей

 

вѣроятносги

 

долженъ

 

имѣи

силу

 

и

 

на

 

нынѣшній

 

годъ,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

онѣ

 

неодяо-

кратно

 

были

 

обозрѣваемы

 

и

 

направляемы-

 

священником!

Василіемъ

 

Тимоѳеевымъ

 

и

 

его

 

помощникомъ.

 

Объ

 

испря»'

ности

 

баймурзинской

  

школы

 

имѣется

 

одобрительный

  

отзыв»
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мѣстиаго

 

священника

 

и

 

тетюшскаго

 

училищнаго

 

совѣта;

школа

 

суринская

 

постоянно

 

состояла

 

подъ

 

благонадежнымъ
руководствомъ

 

молькѣевскаго

 

учителя

 

Тимоѳея

 

Иванова.

(продолжеиіе

 

будетъ)

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІДЛЬНДГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

I.

 

О

 

томъ,

 

чтобы

 

въ

 

церквахъ

 

'ііѣвчіе

 

держались

наиболѣе

 

цѳрковнаго,

 

какъ

 

простаго,

 

такъ

 

обиход-
наго,

 

пѣнія,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

вводили

 

напѣвовъ

 

но-

выхъ,

 

не

 

одобренныхъ

 

и

 

нѳ

 

полоэкенныхъ

 

ни

 

въ

обиходахъ

 

церковныхъ,

 

ни

 

въ

 

кругѣ

 

придворна-

го

 

пѣнія.

Казанская

 

духовная

 

консисторія

 

слушали

 

предложеніе
Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

9

 

февраля

 

сего

 

1872

 

года

за

 

№

 

586,

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„Одинъ

 

изъ

 

благочин-
ныхъ

 

градскахъ

 

казанскихъ

 

церквей

 

довелъ

 

до

 

моего

 

свѣдѣ-

нія,

 

что

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ

 

нанимаются

 

старостами

пѣвчіе.

 

которые

 

невсегда

 

держатся

 

напѣвовъ

 

церковныхъ

общепринятыхъ,

 

а

 

стараются

 

болѣе

 

пѣть

 

по

 

партеснымъ

нотамъ.

 

Крикливое

 

ихъ

 

пѣніе,

 

особенно

 

за

 

литургіею,

 

та-

кихъ

 

пѣсней,

 

какъ

 

„Милость

 

мира",

 

при

 

чемъ.

 

громогласно

много

 

разъ

 

повторяется

 

„осанна",

 

многимъ,

 

наипаче

 

придер-

живающимся

 

старины,

 

вовсе

 

не

 

нравится

 

и

 

положительно

осуждается.

 

Точно

 

также

 

отзываются

 

о

 

концертахъ,

 

которые

иногда

 

поются

 

выѣсто

 

причастнаго

 

стиха.

 

О

 

такомъ

 

нару-

шены

 

должнаго

 

церковнаго

 

чина

 

пѣвчими,

 

набираемыми

 

для

нѣнія

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ

 

кѣмъ

 

попало,

 

и

 

самовольно

употребляющими

 

въ

 

церквахъ

 

напѣвы

 

не

 

церковные

 

и

 

ком-

позиціи

 

не

 

одобренныя

 

для

 

употребленія,

 

уже,

 

помнится

 

мнѣ,

возбуждаемо

 

было

 

въ

 

консисторіи

 

дѣло,

 

но

 

осталось

 

безъ
послѣдствій.

 

Предлагаю

 

консисторіи,

 

для

 

устраненія

 

озна-

ченпаго

 

безпорядка,

 

учинить

 

слѣдующее:

 

чрезъ

 

благочин^
ныхъ

 

предписать

 

всѣмъ

 

приходскимъ

 

настоятелямъ,

 

дабы
они,

 

устрояя

 

у

 

себя

 

пѣвческіе

 

хоры

 

изъ

 

прихожанъ,

 

что
само

 

по

 

себѣ

 

составляете

 

очень

 

доброе

 

дѣло,

 

или

 

же

 

нани-

мая

 

стороннихъ

 

нѣвчахъ,

 

строго

 

наблюдали,

 

чтобы

 

эти

 

пѣв-

чіе

 

держались

   

наиболѣе

   

церковнаго,

   

какъ

   

простаго,

   

такъ

12*
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обиходнаго

 

лѣнія,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

вводили

 

напѣвовъ

 

новыхъ,

не

 

одобренныхъ

 

и

 

не

 

положенныхъ

 

ни

 

въ

 

обиходѣ

 

церков-

номъ,

 

ни

 

въ

 

кругѣ

 

придворнаго

 

пѣнія.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

литургіи,

 

то

 

при

 

пѣніи

 

ея

 

хотя

 

и

 

могутъ

 

быть

 

употребляе-
мы,

 

для

 

разнообразия,

 

-

 

напр.

 

Херувимскія

 

нѣсни

 

,

 

сверхъ

извѣстнаго

 

придворнаго

 

■

 

напѣва,

 

другія,

 

но

 

наиболѣе

 

тѣ,

 

ко-

торыя

 

переложены

 

на

 

три

 

голоса

 

съ

 

старинпыхъ

 

обиход-
ныхъ

 

напѣвовъ,

 

или

 

даже

 

и

 

четырехголосныя

 

переложенія
Турчанинова,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

другихъ

 

композиторовъ,

 

большею
частію

 

или

 

слишкомъ'

 

искуственныя

 

и

 

недоступныя

 

для

 

ма-

лыхъ

 

хоровъ,

 

или

 

вовсе

 

не

 

имѣющія

 

характера

 

церковна-

го.

 

Тоже

 

должно

 

сказать

 

о

 

пѣсняхъ:

 

„Достойно

 

есть

 

яко

воистинну".

 

и

 

„Милость

 

\

 

мира".

 

Сіе

 

послѣднее

 

дозволяется

нѣть,

 

кромѣ

 

придворнаго

 

напѣва,

 

развѣ

 

только

 

старинными

напѣвами

 

,

 

вполнѣ

 

соотвѣтствующими

 

духу

 

совершаемаго

при

 

семъ

 

священнодѣйствія,

 

а

 

употреблять

 

новыя'

 

компози-

ціи,

 

большею

 

частію

 

неудачныя,

 

не

 

сосредоточивающія,

 

а

разсѣевающія

 

вниманіе

 

священнослужащаго

 

и

 

молящихся,

не

 

производящая

 

умиленія

 

и

 

не

 

возбуждающія

 

никакого

 

мо-

литвеннаго

 

духа,

 

рѣшительно

 

воспрещается,

 

равно

 

какъ

 

и

пѣніе

 

концертовъ,

 

такъ

 

какъ

 

пѣніе

 

оныхъ

 

не

 

разъ

 

уже

 

было
возбраняемо

 

и

 

указами

 

святѣйшаго

 

Сѵнода

 

по

 

Высочайшему
повелѣнію.

 

Вмѣнить

 

также

 

приходскимъ

 

настоятелямъ

 

въ

обязанность

 

наблюдать,

 

чтобы

 

пѣвчіе

 

нигдѣ

 

не

 

дозволяли

 

се-

бѣ

 

самочиннаго

 

отступленія

 

отъ

 

устава

 

церковнаго,

 

не

 

дѣ-

дали

 

своевольныхъ

 

сокращеній

 

въ

 

службѣ,

 

на

 

клиросѣ

 

дер-

жали

 

себя

 

благоговѣйно

 

и

 

прилично,

 

не

 

стояли

 

спиною

 

къ

иконостасу,

 

а

 

всегда

 

лицемъ,

 

управляющіе

 

же

 

хорами

 

дѣла-

ли

 

свое

 

дѣло

 

скромно

 

и

 

благочинно,

 

безъ

 

того

 

нелѣпаго

 

дви-

женія

 

и

 

руками,

 

и

 

ногами,

 

и

 

головою,

 

и

 

всѣмъ

 

тѣломъ,

 

вакъ

это

 

дѣлаютъ

 

иногда

 

невѣжественные

 

пѣвцы.

 

Такъ

 

Еавъ

 

и

въ

 

уѣздныхъ

 

городахъ

 

и

 

по

 

селамъ

 

нынѣ

 

заводятся

 

пѣвче-

скіе

 

хоры,

 

то

 

полезно

 

циркулярно

 

предписать

 

и

 

по

 

цѣлой

епархіи

 

настоятелямъ

 

церквей

 

въ

 

наблюденію

 

изложениям

выше.

 

Благочиннымъ

 

вмѣнить

 

въ

 

обязанность

 

наблюдать

 

ва

исполненіемъ

 

сего

 

и

 

объ

 

усмотрѣнныхъ

 

безпорядкахъ

 

отно-

сительно

 

пѣнія

 

въ

 

церквахъ

 

доносить

 

мнѣ

 

для

 

надлежа-

щего

 

распоряженія".

 

Приказали:

 

Съ

 

прописаніемъ

 

пред-

ложения

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

къ

 

точному

 

и

 

непре-

мѣнному,

 

въ

 

чемъ

 

слѣдуетъ,

 

по

 

оному

 

исполнению

 

предпи-

сать

 

чревъ

 

припечатаніе

 

въ

 

казанскихъ

   

епархіальныхъ

 

Из-
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вѣстіяхъ,

 

всѣмъ

 

настоятелямъ

 

церквей

   

и

 

благочиннымъ

 

ка-

занской

 

епархіи.

И.

 

Объ

 

утвѳржденіи

 

ректора

 

тамбовской

 

духовной
сѳминаріи

 

о.

 

протоіерея

  

Михаила

  

Зѳфирова

 

про-

фессоромъ

   

православнаго

   

богосдовія

   

въ

  

казаы-

скомъ

 

университѳтѣ.

Приказомъ

 

г.

 

управлявшего

 

министерствомъ

 

народнаго

просвѣщенія ,

 

ректоръ

 

тамбовской

 

духовной

 

семинаріи

 

о.

протоіерей

 

Михаилъ

 

Зефировъ

 

утвержденъ

 

31

 

декабря

 

1871
года

 

профессором^

 

православнаго

 

богословія

 

въ

 

казанскомъ

университетѣ,

 

со

 

дня

 

избранія

 

его

 

на

 

эту

 

должность

 

совѣ-

томъ

 

университета.

 

Почему

 

епархіальньшъ

 

начальствомъ

сдѣлано

 

распоряженіе

 

о

 

передачѣ

 

ему,

 

протоіерею

 

Зефирову,
университетской

 

церкви,

 

какъ

 

настоятелю

 

оной.

О

 

НАЗНАЧЕНИЯ

 

БЫВШЕМУ

   

РЕКТОРУ

  

ТОБОЛЬСКОЙ
ДУХОВНОЙ

 

СЕМИНАРІИ

 

АРХИМАНДРИТУ

 

ДИМИТР1Ю
ПОСОБШ.

Указомъ

 

святѣйшаго

 

правительствующаго

 

Сгнода,

 

отъ

21

 

января

 

1872

 

года

 

за

 

№54,

 

бывшему

 

ректору

 

тобольской
духовной

 

сшинаріи

 

архимандриту

 

Димитрш,

 

по

 

болѣзненно-

му

 

его

 

положенно,

 

назначено

 

въ

 

пособіе,

 

впредь

 

до

 

выздоров-

ленія,

 

по

 

250

 

руб.

 

въ

 

годъ.

ВЫПИСКИ

 

ИЗЪ

 

ЖУРНАЛОВЪ

 

КАЗАНСКАГО

 

ЕПАРХІ-
АЛЬНАГО

 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.
г

1.

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

высокопреосвященнѣйшій

Антовій,

 

архіепископъ

 

казанскій

 

и

 

свіяжскій

 

и

 

кавалеръ,

9

 

февраля

 

сего.

 

1872

 

г.

 

препроводивъ,

 

при

 

предложены

 

за
Л:

 

597,

 

въ

 

попечительство

 

жертвуемыя

 

Его

 

Высокоареосвя-
щенствомъ

 

на

 

настоящій

 

годъ

 

въ

 

пользу

 

бѣдныхъ

 

духовнаго
званія

 

пятьдесятъ

 

руб.

 

въ

 

серіи

 

съ

 

тремя

 

купонами,

 

нред-

•южилъ

 

записать

 

ихъ

 

на

 

приходъ

 

въ

 

своемъ

 

мѣстѣ

 

и

 

упо-

требить

 

понадлежащему.

 

—

 

Попечительствомъ

 

опредѣлено

 

и
Его

 

Высокопреосвященствомъ

 

18

 

февраля

 

утверждено:

 

по-

жертвованный

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ

   

въ

 

пользу

 

бѣд-
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ныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

пятъдесятъ

 

рублей

 

въ

 

серіи

 

СУП
№

 

2840,

 

съ

 

тремя

 

купонами

 

за

 

1870,

 

1871

 

и

 

1872

 

годы,

записать

 

на

 

приходъ

 

въ

 

книгу

 

благотворительныхъ

 

прино-

шеній

 

(записаны

 

9

 

февраля

 

подъ

 

№

 

41)

 

и

 

внесть

 

въ

 

казно»

хранилище

 

для

 

храненія

 

и

 

употребленія

 

на

 

предназначен-
ный

 

предметъ.

 

О

 

полученіи

 

же

 

въ

 

попечительствѣ

 

означен-

ной

 

серіи

 

въ

 

50

 

руб.

 

донести

 

Его

 

Высокопреосвященству
съ

 

глубочайшею

 

благодарностію,

 

отъ

 

попечительства

 

и

 

отъ

лица

 

сиротетвующихъ,

 

за

 

таковое

 

пожертвованіе

 

въ

 

пользу

бѣдныхъ.

2.

 

Настоятельница

 

свіяжскаго

 

Іоанно-предтеченскаго

 

дѣ-

вичьяго

 

монастыря

 

игуменія

 

Рахиль,

 

при

 

отношеніи

 

on

14

 

декабря

 

1871

 

года

 

за

 

№

 

59,

 

препроводила

 

въ

 

попечи-

тельство

 

посылаемый

 

ей

 

изъ

 

онаго

 

пригласительный

 

лисп

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

онымъ

 

пожертвовованныя

 

ею

 

и

 

прочими

 

мона-

шествующими

 

ввѣреннаго

 

ей

 

монастыря

 

въ

 

пользу

 

вдовъ

 

и

сиротъ

 

духовнаго

 

званія

 

деньги

 

четыре

 

рубли

 

семь

 

коп.

 

—

Попечительствомъ

 

опредѣлено

 

и

 

Его

 

Высокопреосвященством!
29

 

января

 

утверждено:

 

деньги

 

4

 

руб.

 

7

 

коп.

 

записать

 

на

приходъ

 

въ

 

книгу

 

благотворительныхъ

 

суммъ

 

и

 

употребить
ихъ

 

на

 

разсылку

 

къ

 

сотрудникамъ

 

и

 

раздачу

 

пенсіонерамъ
за

 

1-ю

 

половину

 

1871

 

г.

 

по

 

недостатку

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

суммъ;

 

деньги,

 

гдѣ

 

слѣдуетъ,

 

записать

 

въ

 

расходъ,

 

а

о

 

полученіи

 

ихъ

 

увѣдомить

 

игуменью

 

Рахиль

 

съ

 

объявлені-
емъ

 

ей

 

съ

 

прочими

 

жертвователями

 

полной

 

благодарности
попечительства.

АРХІЕРЕЙСКІЯ

 

СЛУЖЕНШ

 

ВЪ

 

ФЕВРАЛѢ.

2

 

числа

 

—

 

на

 

праздникъ

 

срѣтенія

 

Господня,

 

Его

 

Вы-
сокопреосвященство

 

всенощное

 

бдѣніе

 

соверШилъ

 

въ

 

кресто-
вой

 

церкви,

 

въ

 

сослуженіи

 

крестовой

 

братіи,

 

а

 

божествен-
ную

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

архи-

мандритовъ

 

Ювеналія

 

и

 

Самуила,

 

каѳедральныхъ

 

протоіереа
и

 

ключаря,

 

наставника

 

семинаріи

 

іеромонаха

 

Сергія,

 

по-

мощника

 

смотрителя

 

духовнаго

 

училища

 

священника

 

Ѳеодо-

pa

 

Васильева

 

и

 

крестовыхъ

 

іеромонаховъ

 

Германа

 

и

 

Ни-
фонта.

 

Слово

 

произнесъ

 

самъ

 

преосвященнѣйшій.

 

За

 

литур-

гіею

 

псаломщикъ

 

села

 

Шигалей,

 

цивильскаго

 

уѣзда,

 

Виктор*
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Смирновъ

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона,

 

съ

 

ѳставленіемъ

 

на

 

пса-

ломческой

 

вакансіи.
6

 

числа —въ

 

недѣлю

 

о

 

мытарѣ

 

и

 

фарисеѣ,

 

божествен-
ную

 

литургію

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

ка-

ѳедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборной

 

и

 

крестовой

братіи.

 

Слово

 

произнесъ

 

каѳедральный

 

•

 

протоіерей

 

Викторъ
Вишневскій.

 

Послѣ

 

литургіи

 

совершенъ

 

молебенъ,

 

по

 

слу-

чаю

 

празднованія

 

дней

 

рожденія-

 

В.

 

Князя

 

Николая

 

Кон-
стантиновича

 

и'

 

В..

 

Княжны

 

Вѣры

 

Константиновны;

 

а

 

за

оною

 

діаконъ

 

села

 

Алата,

 

казанскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Дми-
тріевъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

села

 

Хотни,

 

тогоже

 

у-

ѣзда.

13

 

числа—въ

 

недѣлю

 

о

 

блудномъ

 

сынѣ,

 

Его

 

Высоко-
преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

божест-
венную

 

литургію,

 

а

 

послѣ

 

оной

 

молебенъ

 

Божіей

 

Матери,
предъ

 

Тихвинскою

 

иконою

 

ея,

 

изъ

 

цивильскаго

 

женскаго

монастыря,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборной

 

и

 

крестовой

 

братіи.

 

Сло-
во

 

произнесъ

 

каѳедральный

 

протоіерей

 

В.

 

Вшпневскій.

 

За
литургіею

 

воспитаннакъ

 

смоленской

 

семинаріи

 

Гавріилъ

 

Го-
родскій,

 

назначенный

 

къ

 

производству

 

во

 

священника

 

села

Чепчуговъ,

 

казанскаго

 

уѣзда,

 

рукоположенъ

 

въ

 

діакона.
19

  

числа —въ

 

день

 

восшествія

 

на

 

престолъ

 

Благочести-
вѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

Николаеви-
ча,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳедрадьномъ

соборѣ

 

божественную

 

литургію,

 

въ

 

сослуженіи

 

архимандри-

товъ

 

ректора

 

семинаріи

 

Варсонофія

 

и

 

Самуила,

 

протоіе-
реевъ

 

каѳедральнаго

 

В.

 

Вишневскаго

 

и

 

чистопольскаго

 

Ти-
хона

 

Рождественскаго,

 

и

 

соборныхъ

 

священниковъ

 

Алек-
сандра

 

Хрусталева

 

и

 

Михаила

 

Потѣхина,

 

а

 

послѣ

 

оной,
съ

 

преосвященнымъ

 

викаріемъ ,

 

молебенъ ,

 

съ

 

колѣнопре-

кюненіемъ ,

 

въ

 

сослуженіи

 

всего

 

градскаго

 

духовенства.

Слово

 

произнесъ

 

зилантовскій

 

архимандритъ

 

Ювеналій.

 

За
•титургіею

 

воспитанникъ

 

Городскій

 

рукоположенъ

 

во

 

свя-

щенника.
20

  

числа — въ

 

недѣлю

 

мясопустную,

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенство

 

божественную

 

литургію

 

совершилъ

 

въ

 

каѳедраль-

номъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

архимандрита

 

Самуила,

 

каѳед-

радьныхъ

 

прртоіерея

 

и

 

ключаря,

 

духовнаго

 

училища

 

по-

мощника

 

смотрителя

 

священника

 

Ѳеодора

 

Васильева

 

и

 

на-

ставника

 

іеромонаха

 

Германа.

 

Слово

 

произнесъ

 

каѳедраль-

ный

  

нротоіерей

   

В.

 

-Вишневскій.

   

За

 

литургіею

  

помощникъ



—

 

184

 

—

учителя

 

татарско-крещенской

 

школы

 

Косьма

 

Прокофьевъ

 

ру-

коположенъ

 

въ

 

діакона

 

къ

 

домовой

 

въ

 

школѣ

 

церкви.

26

  

числа

 

—

 

въ

 

субботу

 

сыропустную

 

и

 

день

 

рожденіа
Наслѣдника

 

престола,

 

Благов'Ьрнаго

 

Государя

 

Цесаревича
Александра

 

Александровича,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

ві

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

совершилъ

 

божественную

 

литургію,

 

въ

сослуженіи

 

архимандритовъ

 

Ювеналія,

 

Варсонофія

 

и

 

Саму-
ила,

 

каѳедральпыхъ

 

протоіерея,

 

ключаря

 

и

 

священника,

 

а

послѣ

 

оной,

 

съ

 

преосвященнымъ

 

викаріемъ,

 

молебенъ,

 

и

сослузьеніи

 

всего

 

городскаго

 

духовенства.

 

Слово,

 

за

 

приклю-

чившеюся

 

болѣзнію

 

череднаго

 

проповѣдника ,

 

покровскаго

протоіерея,

 

не

 

произнесено.

27

  

числа

 

—

 

въ

 

недѣлю

 

сыропустную,

 

Его

 

Высокопре-
освященство

 

божественную

 

литургію

 

совершилъ

 

въ

 

каѳедраль-

номъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

архимандрита

 

Самуила,

 

каѳед-

ральныхъ

 

протоіерея

 

и

 

ключаря,

 

и

 

наставника

 

духовнаго

училища

 

іеромонаха

 

Германа.

 

Слово

 

произнесено

 

самимі

преосващеннѣйшимъ.

ЧУДОТВОРНЫЯ

 

И

 

ОСОБЕННО

 

МѢСТНО

 

чтимыя

 

ико-
ны

 

и

 

КРЕСТНЫЕ

 

ХОДЫ

 

ВЪ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ЕГІАРХШС),

Въ

 

г.

 

Тетюшахъ

 

и

 

уѣздѣ

 

его

 

( 8 ).

1.

 

иконы.

                                   

♦

1)

 

Въ

 

городѣ

 

Тетюшахъ

 

имѣется

 

древняя

 

чудотворна
икона

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери,

 

которую,

 

съ

 

незапамят-

нымъ

 

вр'емемъ,

 

какъ

 

прихожане,

 

такъ

 

и

 

окрестные

 

жители

чтутъ

 

съ

 

особеннымъ

 

благоговѣніемъ

 

и

 

твердымъ

 

упованіемі
на

 

помощь

 

Царицы

 

небесной.

 

Эта

 

икона

 

каждогодно

 

выно-

сится

 

въ

 

сосѣдній

 

спасскій

 

уѣздъ,

 

для

 

служенія

 

молебновъ,
согласно

 

желанію

 

тамошнихъ

 

владѣльцевъ,

 

и

 

бываетъ

 

ю

ходу

 

около

 

2-хъ

 

мѣсяцевъ,

 

на

 

что

 

испрашивается

 

каждый
разъ

 

благословеніе

 

отъ

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

во

 

испоя-

неніе

 

указа

 

казанской

 

духовной

 

консисторіи,

 

отъ

 

6

 

іюля
1855

 

года

 

за

 

№

 

4350.

 

—

 

А

 

8-го

 

іюля,

 

въ

 

самый

 

праздник!

( 1 )

 

Продолжевіе.

 

См.

 

№

 

3.

( а )

 

Сообщено

 

о.

 

протоіер.

   

г.

  

Тетюшъ

 

М.

 

Ястребскимъ.



—

 

185

 

—

Казанской

 

Божіей

 

Матери,

 

бываетъ

 

большое

 

стеченіе

 

народа

въ

 

г.

 

Тетюши

 

изъ

 

3-хъ

 

уѣдовъ:

 

тетюшскаго,

 

спасскаго

 

и

 

сим-

бирскаго,

 

и

 

многіе

 

по

 

обѣщанію

 

служатъ

 

молебны.—Актовъ
объ

 

этой

 

чудотворной

 

иконѣ

 

въ

 

церковномъ

 

архивѣ,

 

къ

 

со-

жалѣнію,

 

никакихъ

 

нѣтъ,

 

которые,

 

хотя

 

и

 

были,

 

но,

 

какъ

слышно,

 

утрачены

 

во

 

время

 

бывшихъ

 

около

 

церкви

 

пожаровъ.

Извѣстно

 

только

 

по

 

преданію,

 

что

 

она

 

прежде

 

находилась

въ

 

горѣ

 

—

 

въ

 

7

 

верстахъ

 

отъ

 

Тетюшъ;

 

мѣсто

 

это

 

называет-

ся

 

доселѣ

 

Богородицынъ

 

рынокъ,

 

гдѣ

 

въ

 

XVI

 

стол,

 

суще-

свовалъ

 

Никольскій

 

монастырь.

2)

  

Въ

 

селѣ

 

Оумароковѣ

 

находится

 

древняя

 

икона

 

Тих-
винской

 

Божіей

 

Матери,

 

особенно

 

чтимая

 

народомъ;

 

хотя

историческихъ

 

свѣдѣній

 

объ

 

ней

 

никакихъ

 

нѣтъ,

 

но

 

по

 

на-

родному

 

иреданію

 

извѣстно,

 

что

 

она

 

болѣе

 

90

 

лѣтъ

 

почи-

тается

 

за

 

чудотворную;

 

вслѣдствіе

 

чего,

 

къ

 

26

 

числу

 

іюня
каждогодно

 

стекается

 

весьма

 

большое

 

количество

 

народа

 

раз-

ныхъ

 

племенъ,

 

русскихъ,

 

чувашъ

 

и

 

мордвовъ,

 

для

 

служенія
молебновъ

 

этой

 

иконѣ;

 

въ

 

послѣднее

 

пятилѣтіе

 

богомольцевъ
изъ

 

разныхъ

 

мѣстъ,

 

въ

 

теченіи

 

двухъ

 

дней

 

(25

 

и

 

26

 

ч.),
стекалось

 

до

 

3,000

 

человѣкъ,

 

не

 

считая

 

своихъ

 

прихожанъ.

3)

  

Въ

 

селѣ

 

Еарлангѣ

 

есть

 

старинная

 

икона

 

св.

 

и

 

чудо-
творца

 

Николая,

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ

 

за

 

стекломъ,

 

глубоко
почитаемая

 

прихожанами.

 

Она

 

стала

 

предметомъ

 

особенна-
го

 

благоговѣнія

 

по

 

слѣдующему

 

народному

 

преданію:

 

въ

прошедшемъ

 

столѣтіи,

 

около

 

пугачевскаго

 

бунта,

 

во

 

время

сильной

 

и

 

необыкновенной

 

бури,

 

въ

 

этомъ

 

селѣ

 

подняло

 

съ

самой

 

почвы

 

ветхую

 

деревянную

 

церковь

 

и

 

всю

 

разнесло

 

въ

разныя

 

стороны;

 

упомянутая

 

же

 

икона

 

святителя

 

Николая
осталась

 

совершенно

 

невредимою

 

на

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

гдѣ

 

стояла,

 

такъ

 

что

 

даже

 

стекло

 

уцѣлѣло

 

и

 

нисколько

 

не

повредилось.

 

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

карлангинскіе

 

прихожане

 

обык-
новенно

 

въ

 

каждые

 

два

 

праздника,

 

6

 

декабря

 

и

 

9

 

мая,

 

всѣ

рѣшительно

 

принимаютъ

 

эту

 

икону

 

къ

 

себѣ

 

въ

 

домы

 

для

служенія

 

молебновъ

 

и

 

съ

 

особеннымъ

 

благоговѣніемъ

 

молят-

ся

 

ей;

 

но

 

изъ

 

предѣловъ

 

своего

 

прихода

 

она

 

никуда

 

не

 

вы-

носится.

4)

  

Въ

 

приходѣ

 

села

 

■

 

Никифорова ,

 

въ

 

2-хъ

 

верстахъ

отъ

 

церкви

 

издавна

 

существуетъ

 

деревянная

 

часовня

 

съ

 

ко-

лодцемъ;

 

въ

 

этой

 

часовнѣ

 

находится

 

икона

 

св.

 

мученицы

Параскевы,

 

для

 

поклоненія

 

которой

 

народъ

 

стекается

 

въ

 

два

срока:

 

въ

 

1-ю

 

и

 

2-ю

 

пятницу

 

послѣ

 

недѣли

 

всѣхъ

 

святыхъ,



—

 

188

 

—

a

 

9

 

мая

 

бываетъ

 

туда

 

крестный

 

ходъ

 

и

 

богомольцевъ

 

соби-
рается

 

до

 

100

 

человѣкъ

 

Изъ

 

чужихъ

 

приходовъ

 

по

 

соседст-
ву.

 

Съ

 

какого

 

же

 

именно

 

времени

 

и

 

почему

 

почитается

 

это

мѣсто

 

со

 

св.

 

иконою,

 

никакого

 

преданія

 

въ

 

приходѣ

 

не

 

со-

хранилось.

2.

 

крестные

 

ходы.

Въ

 

городѣ

 

Тетюшахг:

 

указомъ

 

святѣйшаго

 

правитель-

ствующаго

 

Сгнода,

 

отъ

 

12

 

сентября

 

1866

 

года

 

за

 

№

 

1578,
согласно"

 

ходатайству

 

прихожанъ,

 

въ

 

память

 

избавленія

 

въ

1848

 

году

 

здѣшней

 

мѣстности

 

отъ

 

холеры,

 

разрѣшено

 

„уч-

редить

 

ежегодный

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

29

 

день

 

іюля,

 

изъ

 

го-

рода

 

Тетюшъ

 

къ

 

тому

 

мѣсту,

 

называемому— Богородицынъ
рынокъ,

 

въ

 

7

 

верстахъ

 

отъ

 

города,

 

гдѣ

 

существовалъ

 

нѣког-

да

 

(въ

 

XYI

 

ст.)

 

Никольскій

 

монастырь

 

и

 

гдѣ

 

въ

 

настоящее

время

 

существуетъ

 

ветхая

 

часовня,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

она

была

 

снова

 

возобновлена".

 

Вслѣдствіе

 

чего,

 

начиная

 

съ

 

29
іюня

 

1867

 

года,

 

церковная

 

эта

 

процессія

 

продолжается

каждый

 

годъ

 

пеопустительно.

 

Въ

 

первые

 

два

 

года

 

стороннихъ

богомольцевъ

 

собиралось

 

не

 

очень

 

много,

 

вѣроятно

 

потому,

что

 

не

 

всѣмъ

 

было

 

извѣстно

 

объ

 

учрежденіи

 

таковаго

 

хода;

но

 

въ

 

послѣднее

 

трехлѣтіе

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ

 

стеченіе
народа

 

увеличивается;

 

кромѣ

 

здѣшнихъ

 

прихожанъ,

 

прихо-

дятъ

 

сюда

 

въ

 

это

 

время,

 

для

 

поклоненія

 

чудотворной

 

иконѣ

и

 

служения

 

молебновъ,

 

православные

 

жители

 

изъ

 

симбир-
скаго,

 

спасскаго

 

н

 

тетюшскаго

 

уѣздовъ;

 

въ

 

особенности

 

за-

кѣтно

 

усердіе

 

въ

 

мордвахъ.

Какъ

 

въ

 

городѣ

 

Тетюшахъ,

 

такъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

почти

приходахъ

 

здѣшняго

 

уѣзда

 

(изключая

 

Байтерякова,

 

Байглы-
чева,

 

Новыхъ-Шингусъ,

 

Новаго-Тинчурина

 

и

 

Таябы),

 

уста-

новлены

 

съ

 

незапамятпыхъ

 

временъ,

 

по

 

христіанскому

 

обы-
чаю,

 

и

 

ежегодно

 

повторяются

 

крестные

 

ходы,

 

со

 

всѣми

 

вы-

носимыми

 

изъ

 

приходскихъ

 

церквей

 

иконами,

 

кругомъ

 

се-

леній,

 

большею

 

частію

 

въ

 

Праздникъ

 

вознесенія

 

Господня,
а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстахъ,

 

именно:

 

во

 

Флоровѣ-Ясакѣ,

 

Ише-
евѣ,

 

Колунцѣ

 

и

 

Клеряхъ,

 

въ

 

преполовеніе

 

пятьдесятницы.

Почему

 

именно

 

не

 

вездѣ

 

въ

 

одно

 

время,

 

объ

 

этомъ

 

никто

изъ

 

мѣстныхъ

 

жителей

  

не

 

знаетъ.

Кромѣ

 

вышеупомянутыхъ

 

постоянныхъ

 

крестохожденій,
бываютъ

 

еще

 

во

 

многихъ

 

мѣстахъ

 

частные

 

ходы,

 

а

 

имен-

но:

   

во

   

время

   

бездождія

   

и

   

засухъ,

   

скотскихъ

   

падежей

   

и



—

 

187

 

—

эпидимическйхъ

 

болѣзней;

 

такъ

 

еапримѣръ

 

въ

 

минувшемъ

 

лѣ-

тѣ

 

не

 

только

 

въ

 

селахъ,

 

но

 

и

 

въ

 

весьма

 

многихъ

 

деревняхъ

жители

 

православнаго

 

населенія

 

приносили

 

къ

 

себѣ

 

изъ

 

при-

ходскихъ

 

церквей

 

св.

 

иконы,

 

обходили

 

съ

 

ними

 

вокругъ

 

де-

ревень

 

и

 

служили

 

по

 

домамъ

 

молебны.

 

Замѣтно

 

было,

 

что

послѣ

 

такихъ

 

крестныхъ

 

ходовъ

 

народъ

 

какъ-то

 

ободрялся
и

 

вмѣсто

 

прежняго

 

унынія

 

чувствовалъ

 

духовную

 

радость.

.

   

Въ

 

ядрицскомъ

 

УѢЗДѢ.

1)

  

Въ

 

селѣ

 

Чемеевѣ

 

особенно

 

почитается

 

явленная

 

ико-

на

 

святителя

 

мгрликтскаго

 

Николая;

 

образъ

 

этотъ

 

вырѣ-

занъ

 

на

 

камешкѣ

 

темнаго

 

цвѣта;

 

•

 

на

 

другой

 

сторонѣ

 

камня

изображены

 

св.

 

Борисъ

 

и

 

Глѣбъ.

 

Чуваши

 

и

 

черемисы,

 

про-

езжая

 

мимо

 

этого

 

сбла

 

на

 

поклоненіе

 

таковой

 

же

 

иконѣ

 

въ

церкви

 

села

 

Ишакъ,

 

козмодемьянскаго

 

уѣзда,

 

непремѣнно

заѣзжаютъ

 

и

 

въ

 

церковь

 

села

 

Чемеева

 

поклониться

 

иконѣ

чемеевской;

 

а

 

9

 

мая

 

бываетъ

 

въ

 

этомъ

 

селѣ

 

ярмарка.

2)

  

Въ

 

Малой-Шатьмѣ

 

23

 

іюня

 

бываетъ

 

стеченіе

 

наро-

да

 

къ

 

икошь

 

Владимгрской

 

Богоматери.

 

Икона

 

эта

 

деревян-

ная,

 

хорошей

 

живописи,

 

въ

 

1'/3

 

четверти

 

длины

 

и

 

въ

 

1

 

чет-

верть

 

ширины.

Въ

 

ядринскомъ

 

уѣздѣ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностяхъ

 

на-

ходятся

 

часовни,

 

уважаемыя

 

мѣстными

 

инородцами.

 

Чуваши
приходятъ

 

въ

 

часовни

 

для.

 

ставленія

 

свѣчь

 

и

 

денежныхъ

вкладовъ.

1)

 

Часовня

 

имѣетс-я

 

на

 

выльскомъ

 

базарѣ

 

при

 

большой
симбирской

 

дорогѣ

 

въ

 

трехъ

 

верстахъ

 

отъ

 

села

 

Шумше-
вашъ.

 

Эта

 

часовня

 

стала

 

существовать

 

со

 

временъ

 

Пугаче-
ва.

 

Когда

 

сей

 

злодѣй

 

проѣзжалъ

 

изъ

 

города

 

Курмыша

 

въ

Казань,

 

тогда

 

опъ

 

останавливался

 

на

 

выльскомъ

 

базарѣ

 

от-

дыхать;

 

многіе

 

чуваши,

 

перевязавъ

 

духовенство,

 

привезли

 

къ

Пугачеву

 

съ

 

жалобами,

 

что

 

оно

 

притѣсняетъ

 

ихъ

 

и

 

раззо-

ряетъ;

 

Пугачевъ,

 

какъ

 

сказываютъ,

 

махнулъ

 

только

 

плат-

комь,

 

и

 

чуваши

 

тутъ

 

же

 

всѣхъ

 

перебили;

 

по

 

этому

 

случаю

и

 

была

 

построена

 

сія

 

часовня

 

деревянная.

 

Нынѣ

 

она

 

возоб-
новлена

 

и

 

прилично

 

убрана

 

иконами.

 

Чуваши

 

во

 

время

 

ба-
заровъ,

 

въ

 

каждую

 

субботу,

 

ставятъ

 

въ

 

ней

 

много

 

свѣчь,

 

и

кладутъ

 

деньги,

 

а

 

равно

 

и

 

въ

 

другое

 

время,

 

проѣзжая

 

мимо

этой

 

часовни,

 

заходятъ

 

въ

 

нее

 

и

 

кладутъ

 

деньги.

 

Въ

 

1829
году

 

поручено

   

было

   

мѣстнымъ

   

о.

  

благочиннымъ

   

смотрѣть



—
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за

 

этой

 

часовней

 

шумшевашскому

 

діакону

 

Ильѣ

 

Аркасин-
скому,

 

который

 

и

 

доселѣ

 

служитъ

 

еще;

 

ему

 

же

 

поручено

было

 

писать

 

и

 

приходо-расходпыя

 

церковныя

 

книги.

 

Съ
тѣхъ

 

поръ

 

стала

 

значиться

 

по

 

книгамъ

 

и

 

часовенная

 

сумма.

На

 

прикладную

 

въ

 

часовнѣ

 

сей

 

сумму

 

возобновлена

 

самая

часовня

 

и

 

украшена

 

иконами;

 

многое

 

подѣлано

 

и

 

для

 

цер-

кви;

 

и

 

за

 

всѣмъ

 

тѣмъ

 

тысячь

 

до

 

шести

 

отдано

 

уже

 

изъ

 

при-

ращенія

 

процентами.

2)

   

Часовня

  

имѣется

  

еще

 

при

 

селоустьянскомъ

 

базарѣ,

принадлежащая

 

къ

 

церкви

 

села

 

Устья.
3)

   

Часовня

 

имѣется

 

на

 

хоракасинскомъ

 

базарѣ

 

въ

 

6-ти
верстахъ

 

отъ

 

села

   

Оточева.
4)

   

Часовня

 

на

 

базарѣ-

 

яндобинскомъ

   

близь

 

села

 

Торби-
кова.

 

С)

РАЗНЫЯ

 

ИЗВѢСТІЯ.

1.

 

Старый

 

и

 

новый

 

стиль.—Отъ

 

извѣстнаго

 

о.

 

игу-

мена

 

гуслицкаго

 

Парѳенія

 

„Современный

 

извѣстія"

 

(№

 

11)
получили

 

слѣдующее

 

письмо

 

по

 

поводу

 

двухъ

 

стилей,

 

юлі-
анскаго

 

и

 

григоріанскаго.
„Прочиталъ

 

я

 

календарь

 

на

 

1872

 

годъ,

 

издателя

 

г.

Гатцука,

 

страницы

 

57

 

и

 

58,

 

гдѣ

 

между

 

прочимъ

 

говорится,

что

 

„въ

 

325

 

году,

 

во

 

время

 

перваго

 

Никейскаго

 

вселенска-

го

 

собора,

 

весеннее

 

равноденствіе

 

приходилось

 

на

 

21

 

число

марта".

 

Это

 

неправда:

 

этотъ

 

обманъ

 

выдуманъ

 

папою

 

Гри-
горіемъ

 

XIII.

 

Этимъ

 

онъ

 

обманулъ

 

и

 

всю

 

Европу,

 

и

 

тѣмъ

далѣе

 

оттолкнулъ

 

западную

 

церковь

 

отъ

 

восточной.

 

Этого
обмана

 

и

 

до

 

сего

 

времени

 

никто

 

не

 

разобралъ

 

и

 

не

 

обли-
чилъ,

 

ни

 

изъ

 

западныхъ,

 

ни

 

изъ

 

восточныхъ

 

ученыхъ.

 

А
изобличить

 

этотъ

 

обманъ

 

папы

 

Григорія

 

ХІП

 

не

  

трудно.

„Во

 

1-хъ,

 

весеннее

 

равподенствіе

 

никогда

 

не

 

было

 

ни

21,

 

ни

 

11

 

числа

 

марта,

 

но

 

какъ

 

въ

 

325

 

году,

 

во

 

время

Никейскаго

 

собора,

 

было

 

6

 

числа

 

марта,

 

такъ

 

равно

 

и

 

до

сего

 

времени

 

продолжается,

 

что

 

подтверждаетъ

 

этотъ

 

же

самый

 

календарь,

 

по

 

астрономическому

 

наблюденію,

 

на

 

стра-

(')

 

Свѣдѣнія

 

доставлены

 

о.

 

протоіер.

 

г.

 

Ядрииа

 

А.

 

Пиколаевымъ.



—
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ницѣ

 

15,

 

и

 

за

 

тѣмъ

 

въ

 

теченіе

 

1546

 

лѣтъ

 

солнечный

 

годъ

никуда

 

не

 

подался.

 

А

 

что

 

въ

 

325

 

году,

 

во

 

время

 

Никейска-
го

 

собора,

 

равноденствіе

 

было

 

6

 

числа

 

марта

 

—

 

это

 

под-

тверждают

 

и

 

свидѣтельствуютъ

 

всѣ

 

восточныя

 

церкви:

 

пра-

вославная,

 

армянская,

 

несторіанская,

 

яковитская

 

и

 

евтихіан-
ская,

 

которыя

 

приняли

 

стиль

 

Никейскаго

 

собора.
„Во

 

2-хъ,

 

никакая

 

исторія

 

не

 

говоритъ,

 

что

 

когда-либо
въ

 

Церкви

 

былъ

 

исправляемъ

 

никейскій

 

стиль,

 

даже

 

запад-

ная

 

церковь

 

до

 

1582

 

года

 

содержала

 

и

 

признавала

 

его

 

спра-

ведливыми

 

Онъ

 

былъ

 

вѣрнымъ

 

до

 

Никейскаго

 

собора,

 

и

 

во

время

 

собора,

 

и

 

послѣ,

 

и

 

донынѣ

 

остается

 

вѣрнымъ,

 

потому

что

 

на

 

тѣхъ

 

числахъ

 

остаются

 

оба

 

равноденствія

 

и

 

поворо-

ты

 

солнца;

 

только

 

одному

 

папѣ

 

григорію

 

ХШ

 

Показался

 

не-

вѣрнымъ.

„Въ

 

3-хъ,

 

ежели

 

бы

 

во

 

время

 

Никейскаго

 

собора

 

при-

ходилось

 

равноденствіе

 

на

 

21

 

число

 

марта,

 

то

 

отцы

 

такъ

бы

 

и

 

сдѣлали

 

пасхалію,

 

начиная

 

мартовское

 

свѣтило

 

съ

 

21
числа

 

(ибо

 

положено

 

считать

 

мартовскимъ

 

свѣтило

 

то,

 

кото-

рое

 

родится

 

послѣ

 

весенняго

 

равноденствія

 

или

 

въ

 

самое

разноденствіе),

 

и

 

въ

 

этомъ

 

свѣтилѣ

 

послѣ

 

ущерба

 

праздно-

вать

 

бы

 

пасху:

 

тогда

 

была

 

бы

 

самая

 

ранняя

 

пасха

 

15

 

ап-

реля,

 

а

 

самая

 

поздняя

 

18

 

мая.

 

Но

 

отцы

 

собора

 

положили

мартовское

 

свѣтило

 

начиная

 

съ

 

5

 

числа

 

марта,

 

а

 

потому

и

 

начинается

 

пасха

 

съ

 

22

 

марта

 

и

 

до

 

25

 

апрѣля.

 

Неужели
наши

 

ученые

 

не

 

могутъ

 

этого

 

важнаго

 

дѣла

 

понять?

 

Что
же

 

сдѣдалъ

 

Григорій

 

XIII?

 

Равноденствіемъ

 

призналъ

 

21
марта;

 

поэтому

 

и

 

должна

 

быть

 

ихъ

 

пасха

 

послѣ

 

нашей
мѣсяцъ

 

спустя.

 

Пасхалію

 

же

 

переворотилъ

 

вверхъ

 

дномъ,

ибо

 

теперь

 

пасха

 

западны

 

хъ,

 

бываетъ

 

завсегда

 

прежде

 

нашей
вмѣстѣ

 

съ- еврейской.

 

Даже

 

въ

 

1869

 

году

 

была

 

за

 

мѣсяцъ

прежде

 

нашей,

 

стало

 

быть

 

въ

 

февральскомъ

 

свѣтилѣ.

„Въ

 

4-хъ,

 

отцы

 

Никейскаго

 

собора

 

положили

 

праздно-

вать

 

праздникъ

 

Рождества

 

Христова

 

въ

 

13

 

день

 

послѣ

 

сол-

нечнаго

 

поворота.

 

ПовороТъ

 

бываетъ

 

12

 

числа,

 

а

 

Рождество
Христово

 

25

 

числа, —о

 

чемъ

 

свидѣтельствуетъ

 

и

 

отецъ

 

Церк-
ви

 

св.

 

Ефремъ

 

Сиринъ

 

въ

 

своихъ

 

пѣснопѣніяхъ

 

на

 

Рожде-
ство

 

Христово

 

(см.

 

Творенія

 

св.

 

отецъ

 

въ

 

русскомъ

 

перево-

де,

 

издаваемыя

 

при

 

московской

 

духовной

 

академіи,

 

часть

VI,

 

стр.

 

318

 

и

  

332).
„Послѣ

 

всего

 

этого;

 

почему

 

бы

 

не

 

обратить

 

на

 

все

 

это

нашамъ

  

ученымъ

   

вниманія,

  

я

   

опровергнуть

   

григоріанскій



—

 

190

 

—

новый

 

стиль,

 

и

 

въ

 

этомъ

 

убѣдить

 

всю

 

Европу?

 

Ибо

 

ясно

видно,

 

что

 

по

 

григоріанскому

 

новому

 

стилю

 

Рождество

 

Хри-
стово

 

празднуютъ

 

13

 

декабря,

 

на

 

другой

 

день

 

поворота,

 

а

въ

 

1890

 

году

 

будутъ

 

праздновать

 

въ

 

самый

 

поворотъ

 

—

 

12
числа

 

декабря,

 

и

 

ежели

 

Господь

 

Богъ

 

продлитъ

 

вѣка,

 

то

со

 

временемъ

 

ихъ

 

декабрь

 

будетъ

 

современенъ

 

нашему

 

нояб-
рю,

 

а

 

потомъ

 

октябрю

 

и

 

сентябрю;

 

а

 

придетъ

 

время,

 

по

григоріанскому

 

стилю

 

декабрь

 

замѣнитъ

 

нашъ

 

іюль,

 

и

 

бу-
дутъ

 

праздновать

 

Рождество

 

Христово

 

среди

 

самаго

 

лѣта;

все

 

это

 

ясно

 

показываетъ

 

нелѣпость

 

и

 

обманъ

 

новаго

 

гри-

горіанскаго

 

стиля.

 

Мнѣ

 

одно

 

удивительно:

 

почему

 

наши

ученые,

 

а

 

наипаче

 

архипастыри,

 

не

 

возьмутся

 

обличить
этотъ

 

обманъ

 

и

 

тѣмъ

 

вразумить

 

всю

 

Европу,

 

и

 

не

 

только

не

 

хотятъ

 

принять

 

участія

 

въ

 

этомъ

 

важномъ

 

дѣлѣ,

 

но

 

еще

и

 

потворствуютъ

 

этому

 

обману

 

папы

 

Григорія

 

ХШ?
„Этотъ

 

вопросъ

 

весьма

 

важенъ,

 

какъ

 

въ

 

церковномъ

отношеніи,

 

а

 

кольми

 

паче

 

въ

 

политичеекомъ:

 

вамъ

 

извѣстно,

сколько

 

пролито

 

крови

 

въ

 

Литвѣ

 

и

 

Бѣлоруссіи,

 

въ

 

Подоліи

 

и

въ

 

Волыни,

 

когда

 

папа

 

хотѣлъ

 

навязать

 

этотъ

 

новый

 

стиль,

— и

 

въ

 

Сиріи,

 

Палестинѣ

 

и

 

въ

 

Египте

 

сколько

 

было

 

бунта
и

 

кровопролитія

 

въ

 

нынѣншихъ

 

годахъ,

 

начиная

 

съ

 

1867
г.

 

На

 

все

 

это

 

необходимо

 

обратить

 

серьозное

 

вниманіе

 

на-

шихъ

 

ученыхъ

 

астрономовъ. —Шуменъ

 

Парѳеній и .

2.

 

Некрологъ. —Во

 

2

 

№

 

„Иркутскихъ

 

епархіальньтхъ
вѣдомостей"

 

за

 

настоящій

 

годъ

 

сообщено

 

извѣстіе,

 

получен-

ное

 

изъ

 

Пекина

 

отъ

 

22

 

ноября

 

1871

 

года,

 

о

 

кончинѣ

 

рус-

скаго

 

миссіонера

 

въ

 

Пекинѣ,

 

о.

 

іеромонаха

 

Исаіи:

 

После
двухнедельной

 

болезни —нервнаго

 

удара

 

въ

 

голову,

 

о.

 

Исаія
скончался

 

въ

 

ночь

 

па

 

12-е

 

ноября.

 

При

 

его

 

погребеній,
кроме

 

соотечественниковъ,

 

всегда

 

къ

 

нему

 

приверженныхъ,

присутствовали

 

знавшіе

 

и

 

уважавшіе

 

его

 

инославНые

 

миссіо-
неры

 

и

 

представители

 

европейскихъ

 

посольствъ

 

въ

 

Пекине.
Нельзя

 

не

 

пожалеть

 

столь

 

талантливаго

 

миссіонера,

 

каковъ

былъ

 

о.

 

Исаія,

 

неутомимо

 

п.съ

 

честію

 

трудившійся,

 

въ

 

про-

долженіе

 

13

 

летъ,

 

не

 

говоря

 

о

 

другихъ

 

его

 

заслугахъ

 

Цер-
кви

 

и

 

отечеству,

 

на

 

пользу

 

пекинской

 

православной

 

миссіи.
Служеніе

 

его

 

въ

 

Пекинѣ

 

было

 

истинно

 

апостольское,

 

соеди-

ненное

 

съ

 

радостію

 

и

 

горемъ.

.3.

 

Землетрясенія. —Въ

 

теченіе

 

минувшаго

 

января

 

въ

предёлахъ

 

Россіи

 

произошло

 

два

 

случая

 

землетрясенія,

 

пер-



I

—

 

191

 

—

вый— 11

 

числа

 

въ

 

Кишнневѣ,

 

гдѣ

 

оно

 

обошлось

 

довольно

благополучно,

 

другой — 16

 

числа

 

въ

 

Шемахѣ,

 

которая

 

по-

чти

 

совершенно

 

разрушена.

 

Уцѣлѣло

 

только

 

нѣсколько

 

до-

мовъ,

 

погибло

 

очень

 

много

 

народа.

 

Въ

 

17

 

№

 

Правитель-
ственнаго

 

вѣстиша

 

напечатано,

 

что

 

Государь

 

Импердторъ
Всемилостивѣйше

 

соизволилъ

 

повелѣть

 

отпустить

 

нынѣ

 

же

20,000

 

рублей

 

изъ

 

государственнаго

 

казначейства

 

для

 

вы-

дачи

 

безвозвратныхъ

 

пособій

 

пострадавшими

 

жителямъ

 

Ше-
махи,

 

и

 

окрестныхъ

 

селъ.

 

.

4.

 

Болгарскій

 

вопросъ.

 

—

 

Не

 

только

 

константино-

польская,

 

но

 

и

 

почти

 

вся

 

европейская

 

публика

 

обратила

 

боль-
шое

 

вниманіе

 

на

 

болгарское

 

дѣло.

 

На

 

собраніи,

 

созванномъ

(въ

 

Константинополѣ)

 

для

 

обсужденія

 

дѣла

 

о

 

болгарскихъ
епископахъ,

 

большинство

 

членовъ

 

и

 

оба

 

патріарха

 

высказа-

лись

 

за

 

отлученіе

 

этихъ

 

епископовъ

 

отъ

 

Церкви...

 

Панакритъ
и

 

Иларіонъ

 

лофчскій

 

были

 

приговорены

 

къ

 

низверженію

 

изъ

священнаго

 

сана,

 

а

 

Иларіонъ

 

макаріупольскій,

 

подвергнутый
уже

 

прежде

 

лишенію

 

сана,

 

присужденъ

 

бйлъ

 

къ

 

отлученію
отъ

 

Церкви...

 

Этотъ

 

актъ

 

сообщенъ

 

былъ

 

всѣмъ

 

православ-

нымъ

 

самостоятельнымъ

 

церквамъ

 

и

 

прочтенъ

 

въ

 

главныхъ

церквахъ

 

Фанара,

 

Перы,

 

Ортакеи.

 

Волвеніе

 

умовъ

 

произош-

ло

 

немалое,

 

и

 

пріостановлены

 

четыре

 

журнала:

 

турецкій
„Бассиретъ" —на

 

два

 

мѣсяца,

 

болгарскій

 

„Македонія"— -на

три

 

мѣсяца,

 

французскій

 

ультрамонтанскій

 

„Esprit" —на

 

че-

тыре

 

мѣсяца,

 

и

 

армянскій

 

„Араратъ" —на

 

три

 

мѣсяца.

Всѣ

 

главные

 

западные

 

журналы

 

посвящаютъ

 

тоже

 

свои

статьи

 

болгарскому

 

вопросу

 

каждый

 

со

 

своей

 

точки

 

зрѣнія.

Такъ

 

„Кельнская

 

газета"

 

говоритъ:

 

„отъ

 

образованія

 

болгар-
ской

 

национальной

 

церкш

 

константинонольскіе

 

патріархи
нотеряютъ

 

большую

 

часть

 

своего

 

вліянія

 

на

 

востокѣ,

 

и

 

гре-

ческій

 

элементъ

 

въ

 

Турціи

 

сделается

 

для

 

порты

 

безопаснымъ;
но

 

выиграютъ

 

ли

 

отъ

 

этого

 

русскіе —это

 

еще

 

вопросъ".

 

Изъ
эгого

 

можно

 

усмотрѣть,

 

что

 

„Кельнская

 

газета"

 

приписы-

ваем

 

причину

 

движенія

 

Россіи.

 

Далѣе

 

помянутая

 

газета,

какъ-бы

 

дразня

 

русскихъ,

 

говоритъ:

 

„въ

 

Болгаріи

 

есть

 

силь-

ная

 

партія,

 

которая

 

хочетъ

 

быть

 

не

 

русскою,

 

а

 

болгарскою,

 

и

которая

 

настолько

 

умна,

 

что

 

пониыаетъ,

 

что

 

ей

 

будетъ

 

гораз-

до

 

лучше

 

подъ

 

владычествомъ

 

порты,

 

нежели

 

подъ

 

владыче-

ствомъ

 

царей.

 

И

 

если

 

захогятъ

 

вступить

 

съ

 

папою

 

въ

 

пере-

говоры

 

относительно

 

уніи,

 

подобно

 

грекамъ-уніатамъ

 

въ

 

Ав-
стро-Венгрін,

 

то

 

слѣдуетъ

 

обратиться

 

къ

 

этой

 

сильной

 

партіи".



—

 

192

 

—

Не

 

менѣе

 

любопытно

 

припутываетъ

 

къ

 

болгарскому

 

во-

просу

 

Россію

 

конетантинопольскій

 

корреспондентъ

 

бельгій-
ской

 

„Independance".

 

„Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было"

 

говоритъ

 

онъ,

„ важный

 

фактъ,

 

о

 

которомъ

 

нельзя

 

не

 

упомянуть,

 

выдѣляет-

ся

 

изо

 

всего

 

этого

 

дѣла,

 

а

 

именно,

 

что

 

греки

 

отдѣляютъ

свои

 

интересы

 

отъ

 

интересовъ

 

Россіи.

 

Они

 

упрекаютъ

 

те-

перь

 

горько

 

эту

 

державу

 

за

 

то,

 

что

 

она

 

хотѣла

 

умалить

ихъ

 

въ

 

пользу

 

славянъ;

 

они

 

не

 

колеблясь

 

предполагаютъ,

 

что,

не

 

смотря

 

на

 

обѣщаніе

 

святѣйшаго

 

Синода

 

въ

 

Петербургѣ,

не

 

признавать

 

самостоятельности

 

болгарской

 

церкви,

 

если

она

 

будетъ

 

учреждена

 

внѣ

 

каноновъ

 

восточной

 

православной
Церкви,

 

греки

 

вѣрятъ,

 

что

 

политика

 

скоро

 

одержитъ

 

верхъ

и

 

что

 

русская

 

Церковь

 

поступитъ

 

вопреки

 

обѣщаніямъ.

 

Это
было

 

сказано

 

въ

 

прошлое

 

воскресенье

 

при

 

полномъ

 

націо-
нальномъ

 

собраніи;

 

всѣ

 

здѣшніе

 

греческіе

 

журналы

 

уцепи-

лись

 

за

 

эту

 

тему,

 

призывая

 

серьезное

 

вниманіе

 

порты

 

на

важныя

 

послѣдствія,

 

которыя

 

можетъ

 

имѣть,

 

въ

 

болѣе

 

или

менѣе

 

отдаленноыъ

 

будущемъ,

 

политика,

 

принятая

 

ею

 

теперь

относительно

 

патріархата.

 

Никогда,

 

продолжаетъ

 

корреспон-

дентъ,

 

греки

 

не

 

осмѣливались

 

обращаться

 

съ

 

такими

 

Филип-
пинами

 

къ

 

державѣ,

 

на

 

которую

 

они,

 

казалось,

 

возлагали

свои

 

надежды.

 

Справедливо

 

или

 

нѣтъ,

 

они

 

видятъ

 

руку

 

Рос-
сіи

 

въ

 

этомъ

 

болгарскомъ

 

дѣлѣ

 

и

 

съ

 

недовѣріемъ

 

глядятъ

на

 

старанія

 

генерала

 

Игнатьева

 

устранить

 

затрудненія.

 

По
ихъ

 

мнѣнію,

 

Россіи

 

пріятнѣе

 

было

 

бы

 

полное

 

отдѣленіе

 

бол-
гарской

 

церкви;

 

главный

 

вопросъ

 

для

 

нея

 

—

 

разорвать

 

един-

ство

 

восточной

 

церкви

 

и

 

перенести

 

въ

 

Петербургъ

 

центръ

православія".

 

(')

(*)

 

Современность

  

1872

  

г.

 

№

  

17.

Оодерисаніе

 

№

 

6-го. — 1)

 

Указы

 

св.

 

Стнода. — 2)

 

Извлечете

 

игъ

отчета

 

оберъ-прокурора

 

св.

 

Сѵнода

 

за

 

1870

 

г.

 

[продолжеиЩ. — 3)

 

Отчетъ
совѣта

 

братства

 

св.

 

Гурія

 

за

 

четвертый

 

гадь

 

(продолженіе). — 4;

 

Распоряже-
нія

 

епархіальнаго

 

начальства. — 5)

 

Иазначепіе

 

пособія

 

архимандриту

 

Дпмпт-
рію. — 6)

 

Выписки

 

изъ

 

журналовъ

 

казаискаго

 

епархіальпаго

 

попечительства

 

—

7)

 

Архіерейскія

 

служенія

 

въ

 

февралѣ. — 8)

 

Чудотворныя

 

иконы

 

и

 

крестные

ходы

 

въ

 

казанской

 

епархіи

 

(продолженіе). — 9)

 

Разный

 

извѣстія.

Печатать

 

дозволяется.

 

Цензоръ

 

профессор*

 

Ж.

 

Сокдловъ.

Казань.

 

Въ

 

университетской

 

типографіи.




