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Г ,

штт

 

і

 

шшшШ

 

т?т.
ЩАШЕ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

АКАДЕМШ.

Знхедяті

 

четыре

 

раза

 

аъ

 

изсяпд.

Зодпасаая

 

цѣва:

 

съ

 

приложеніемг журнала

 

к

 

Православный

 

Собесѣдникг»

для

 

епархіалъныхъ

 

подписчшовг—8

 

р.

 

1>езъ

 

приложения

 

журнала

 

о

 

рублей.

АдреС-ь

 

редавціи:

 

Казань.

 

Духовная

 

академія.

ОффИЦІДДЬНЫЦ

   

ОТДѢДЪ.

Объявляется

 

Архипастырская

 

благодарность.

Крестьянину

 

села

 

Чирки-Бебкѣева,

 

Тегюшскаго

 

уѣзда,

Евфимію

 

Петрову

 

за

 

пожертвованіе

 

имъ

 

на

 

ремоптъ

 

своего

дриходскаго

 

храма.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣлѳны:

 

Сынъ

 

священника

 

Александръ

 

Казанцевъ

 

—

исаол.

 

обяз.

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Маішково,

 

Чистопольскаго
уѣзда,

 

26

 

го

 

августа.

Надзиратель

 

Чистопольскаго

 

духовнаго

 

училища

 

Алек-
сандръ

 

Николаевъ— на

 

псаломщическое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

Александровской

 

больницы

 

гор.

 

Казани,

 

28

 

августа.
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—

Учитель

 

Александръ

 

Семеновъ—

 

испол.

 

обяз.

 

псаломщи-

ка

 

въ

 

с.

 

Хураду,

 

Спаскаго

 

уѣзда,

 

23

 

августа.

Учитель

 

Захарій

 

Левашовъ —испол.

 

обяз.

 

псаломщика

въ

 

село

 

Майданъ,

 

Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

24

 

августа,

Сынъ

 

священника

 

Василій

 

Филипповъ — испол.

 

обяз.

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Кирельское,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

26

 

августа.

Крестьянинъ

 

Даніилъ

 

Еуликовъ— псаломщикомъ

 

въ

 

с.

Пичкасы,

 

Спасклго

 

уѣзда,

 

28

 

августа.

Рукоположенъ

 

псаломщикъ

 

с.

 

Мусирмы,

 

Цивильскаго
уѣзда,

 

во

 

діакона,

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

псаломщической

 

ва-

кансіи,

 

въ

 

томъ

 

же

 

селѣ,

 

20

 

августа.

Уволенъ

 

заштатъ

 

діаконъ

 

с.

 

Богатырева,

 

Ядринскаго
уѣзда,

 

Василій

 

Макаръевскій,

 

31

 

августа.

Перемѣщенъ

 

діаконъ

 

с.

 

Бичурина,

 

Чебоксарскаго

 

уѣз-

да,

 

Александръ

 

Васильевъ,

 

въ

 

с.

 

Богатыреве,

 

Ядринскаго
уѣзда,

 

31

 

августа.

Устраненъ

 

отъ

 

мѣста

 

священникъ

 

с.

 

Мамыкова,

 

Чисто-
польскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ

 

Анастасъевъ.

Исключается

 

изъ

 

списковъ

 

умѳршій

 

псаломщикъ

 

с.

 

Ма-
мыкова,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Скворцевъ,

 

17

 

августа.

Свободный

 

мѣста.

Священническія.

 

При

 

Казанскомъ

 

женскомъ

 

мо-

настырѣ;

 

въ

 

селахъ:

 

Вишневой

 

Полянѣ,

 

Мамыковѣ.

 

Чисто-
польскаго

 

у.;

 

Ершовкѣ,

 

Владиміровѣ,

 

Нырьѣ,

 

Мамадышска-
го

 

у.;

 

Сабанчинѣ,

 

Байтеряковѣ,

 

Тетюшскаго

 

у.;

 

Тоисяхъ
(Игор^Варахъ),

 

Цивильскаго

 

у.;

 

Старой

 

Тумбѣ,

 

Спасскаго
уѣзда.

Діавонскія.

 

Въ

 

селахъ:

 

Янцибуловѣ,

 

Чебоксарска-
го

 

у.;

 

Чуратчиковѣ,

 

Цивильскаго

 

уѣзда.



—

 

1047

 

—

Псаяомщическія.

 

При

 

Тюремной

 

г.

 

Казани

 

церкви,

въ

 

селахъ:

 

Пихтулинѣ,

 

Козмодемьянскаго

 

у.;

 

Аринѣ,

 

Царево-
кокшайскаго

 

у.;

 

Никольскомъ,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда.

КЪ

 

СВЪД-БНІЮ

духовенства

  

и

 

лицъ,

 

имѣющихъ

 

надобность

 

къ

 

Казанскому
Епархіальному

 

Архіерею.

Его

 

Высокопреосвященство

 

принимаеіъ

 

просителей

 

и

лицъ,

 

имѣющихъ

 

къ

 

нему

 

надобность,

 

по

 

понедѣльникамъ,

средамъ

 

и

 

пятницамъ

 

съ

 

10

 

до

 

I 1 /,

 

час.

 

дня.

Отъ

   

Совѣта

   

Надеждинской

   

второклассной

  

учительской

женсной

 

школы

 

Спасскаго

 

уѣзда.

Пріемныя

 

испытанія

  

по

 

случаю

 

ремонта

 

школы

  

отло-

жены

 

на

 

15

 

и

 

16

 

сентября

 

сего

 

года.

ИЗВЪЩЕНІВ.

Отъ

 

Казанскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Избраніе

 

кандидатовъ

 

на

 

должности

 

учителей

 

школъ

одноклассныхъ

 

цервовно-приходскихъ

 

и

 

грамоты

 

предостав-

лено

 

Уѣзднымъ

 

Отдѣленіямъ

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго
Совѣта,

 

куда

 

желающіе

 

занять

 

означенныя

 

должности

 

и

должны

 

обращаться

 

съ

 

просьбами

 

объ

 

опредѣленіи.

 

Пода-
ваемыя-же

 

непосредственно

 

въ

 

Епархіальный

 

Училищный
Совѣтъ

 

прошенія

 

о

 

томъ

 

будутъ

 

послѣднимъ

 

оставляться

*безъ

 

разсмотрѣнія.

>*=«<=*«—

79*



НЕОффЩШДЬрЬЩ

 

OTflfcJTfc.

КОНСПЕКТЫ

 

УРОКОВЪ

 

ПО

 

ЗАКОНУ

 

БОЖІЮ

въ

 

первомъ

 

отдѣленіи

 

начальной

 

школыц-

(II

 

р

 

о

 

д

 

п

 

л

 

ж

 

ені

 

е).

У

 

р

 

о

 

к

 

ъ

 

33-й*

Предметъ

  

урона.

 

Второй

 

членъ

 

Символа

 

вѣры.

Вы

 

знаете,

   

что

  

Іисусъ

   

Христосъ

   

есть

 

Сынъ

   

Божій^
второе

 

Лицо

 

Святой

 

Троицы.

  

Онъ

 

одинъ

  

родился

 

отъ

 

Бога'
Отца

  

прежде

  

всего

  

міра.

   

Весь

   

міръ

   

сотворенъ,

   

а

 

Сынъ
Божій

   

рожденъ;

   

Онъ

   

одинаково

   

существуетъ

   

съ

   

Богомъ
Огцомъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Нимъ

 

сотворилъ

 

весь

 

мгръ.

I.

 

Христосъ

  

кто?

   

Огъ

  

Кого

   

Ойъ

   

родился

   

на

  

небѣ?'

Когда

 

онъ

 

родился

 

отъ

 

Бога

 

Отца?

 

Съ

 

кѣмъ

 

Онъ

 

существу-

етъ

 

одинаково?

 

Съ

 

кѣмъ

 

онъ

 

сотворилъ

 

весь

 

міръ?
Объ

 

этомъ

 

въ

 

Сѵмволѣ

 

вѣры

 

написано-

 

такъ.

—

 

Чтеніе

 

законоучителемъ

 

второго

 

члена

 

и

 

заучиваніе

   

по

книгѣ.

Предметъ

 

урока.

 

Трѳтій

 

членъ

 

Символа

 

вѣры,

Іисусъ

 

Христосъ

 

для

 

насъ

 

людей

 

и

 

для

 

нашего

 

спасе-

нія 'сошелъ

   

съ

 

небесъ,

  

родился

  

отъ

 

Дѣвы

 

Маріи.на

 

землѣ-

и

 

жилъ

 

на

 

землѣ

 

человѣкомъ.

—

 

Для

 

чего

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

сошелъ

 

съ

 

неба?

 

Отъ

 

кого-

родилея

 

на

 

землѣ?

 

Еѣмъ

 

сдѣлался

 

на

 

земдѣ? '

Въ

 

Стмволѣ

 

вѣры

 

читается:

Васъ

 

padw

 

челоѳѣкъ .......



—

 

104Э

 

—

Урокъ

  

35-й.

Предметъ

 

у р

 

она.

 

Четвертый,

 

пятый,

 

шестой

   

и

 

седьмой
члены

 

Символа

 

вѣры.

Когда

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

жилъ

 

на

 

землѣ,

 

многіе

 

люди

въ

 

Него

 

увѣровали,

 

а

 

начальники

 

еврейскіе

 

не

 

любили
Его.

 

Они

 

прибили

 

гвоздями

 

руки

 

и

 

ноги

 

Іисуса

 

Христа
ко

 

кресту,

 

нли-подругому, — распяли

 

Его;

 

а

 

главнымъ

 

на-

чальникомъ

 

надъ

 

евреями

 

былъ

 

Понтійскій

 

Пилатъ.

 

На
жрестѣ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

страдалъ

 

и

 

умеръ,

 

а

 

потомъ.

 

Его
похоронили.

 

Въ

 

третій

 

день

 

послѣ

 

смерти

 

Гисусъ

 

Христосъ
воевресъ,

 

а

 

потомъ

 

вознесся

 

на

 

небо.

 

Но

 

Онъ

 

опять

 

придетъ

на

 

землю

 

судить

 

людей.
—

  

Кто

 

не

 

дюбилъ

 

Іисуса

 

Христа

 

на

 

землѣ?

 

Что

 

они

сдѣлали?

 

Какъ

 

это

 

говорится

 

другимъ

 

словомъ?

 

При

 

какомъ

начальнике

 

распяли

 

Іисуса

 

Христа?

 

Что

 

съ

 

нимъ

 

сдѣлалось

тогда?

 

Что

 

было

 

на

 

третій

 

день

 

послѣ

 

Его

 

смерти?

 

Что
было

 

потомъ?

 

Куда

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

вознесся?

 

Зачѣмъ

 

Онъ
опять

 

придетъ

 

на

 

землю.

—

   

Чтеніе

 

н

 

заучиваніе

 

текста

 

4,

 

5,

 

6

 

и

 

7

 

членовъ.

 

Нѣко-

торыя

 

выраженія

 

въ

 

этихъ

 

членахъ

 

оставляются

 

безъ

 

объ-
ясыеній,

 

такъ

 

какъ

 

эти

 

объясненія

 

отчасти

 

непосильны

 

пони-

манию

 

дѣтей—первогодниковъ,

 

отчасти

 

невозможны

 

безъ

 

болѣе

аодробнаго

 

изученія

 

ветхозавѣтной

 

и

 

новозавѣтной

 

Св.

 

исторіи.

Уронъ

 

36

 

и

 

37-

 

й.

Предметъ

 

урока.

 

Восьмой

 

и

 

др.

 

члены

 

Символа

 

вѣры.

Перечислите

 

три

 

лица

 

Святой

 

Троицы.

 

Кто

 

третье

Лицо?

   

О

 

Немъ

  

въ

 

Стмволѣ

  

вѣры

   

говорится:

   

И

  

въ

 

Духа
Святаго....

Объясненіе

 

восьмого

 

члена

 

совершенно

 

непосильно

 

пони-

манію

 

дѣтей

 

по

 

причинамъ,

 

указаннымъ

 

въ

 

предыдущемъ

урокѣ;

 

а

 

потому

 

при

 

изучении

 

восьмого

 

члена

 

по

 

необхо-
димости

 

приходится

 

удовольствоваться

 

указаніемъ

 

о

 

томъ,

что

   

въ

   

восьмомъ

   

членѣ

   

говорится

    

о

   

третьемъ

   

Лицѣ

   

Св.
Троицы__Духѣ

 

Святомъ.

   

Точно

   

такими

 

краткими

 

указаніяыи
приходится

 

ограничиться

 

при

 

изученіи

 

9,

 

10,

 

11

 

и

 

12

 

чле-

новъ.

 

Въ

 

И

 

членѣ

 

необходимо

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

славян-

ское

 

выраженіе

 

чаю

 

и

 

твердо

 

укоренить

 

въ

 

памяти

 

дѣтей

его

 

зпаченіе.



—

 

1050

 

—

Урокъ

 

38-й.

Предметъ

 

урока.

 

Наученіе

 

первой

 

заповѣди.

Планъ.

 

Понятіе

 

о

 

заповѣдяхъ

 

вообще

 

и

 

цѣль

 

ихъ.

дарованія.

 

Содержаніе,

 

русскій

 

переводъ

 

первой

 

заповѣди

и

 

ея

 

славянскій

 

текстъ;

 

чтеніе

 

его

 

по

 

книгѣ

 

однимъ

 

изъ

учащихся.

 

При

 

заучиваніи

 

слѣдуюшихъ

 

заповѣдей

 

лланъ

остается

 

тотъ-же,

 

а

 

потому

 

онъ

 

въ

 

дальнѣйшихъ

 

урокахъ

не

 

помѣщается.

Вы

 

знаете,

 

что

 

надо

 

жить

 

такъ,

 

какъ

 

велѣлъ

 

Богъ.
Чтобы

 

люди

 

знали,

 

какъ

 

нужно

 

жить,

 

Богъ

 

далъ

 

людямъ

особыя

 

правила.

 

Эти

 

правила

 

называются

 

заповѣдями.

 

Всѣхъ

заповѣдей

 

десять.

 

По

 

этимъ

 

заповѣдямъ

 

мы

 

прежде

 

всего

должны

 

вѣрить

 

только

 

въ

 

одного

 

Бога

 

и

 

ни

 

въ

 

какихъ

другихъ

 

боговъ

 

не

 

вѣрить.

Какъ

 

нужно

 

людямъ

 

жить?

 

Что-бы

 

люди

 

знали,

 

какъ

нужно

 

жить,

 

что

 

имъ

 

Богъ

 

далъ?

 

Какъ

 

эти

 

правила

 

назы-

ваются?

 

Сколько

 

всѣхъ

 

заповѣдей?

 

Во

 

что

 

мы

 

прежде

 

все-

го

 

должны

 

вѣрить?

—

 

Въ

 

первой

 

заповѣди

 

Богъ

 

сказалъ:

 

Я

 

Господь

 

Богъ
твой;

 

пусть

 

у

 

тебя

 

не

 

будетъ

 

другихъ

 

боговъ,

 

кромѣ

 

меня.

По-славянски

 

эта

 

заповѣдь

 

читается

 

такъ:

 

Азъ

 

есмь

 

Господь...
Что

 

Богъ

 

велитъ

 

этой

 

заповѣдью?

Слѣдуетъ

 

чтеніе

 

по

 

книгѣ

 

славянскаго

 

текста

 

запо-

вѣди

 

кѣмъ

 

либо

 

изъ

 

учащихся

 

вслухъ,

 

а

 

потомъ

 

запо-

вѣдь

 

заучивается

 

по

 

книгѣ.

Урокъ

   

39-й.

Вторая

   

заповѣдь.

    

.

Есть

 

такіе

 

люди,

 

которые

 

молятся

 

не

 

Богу,

 

а

 

идоламъ,

или

 

по

 

другому,

 

кумирамъ.

 

Идоловъ

 

дѣлаютъ

 

сами

 

же

 

люди

изъ

 

дерева,

 

изъ

 

камней,

 

изъ

 

серебра

 

или

 

золота.

 

Они

 

дѣла-

ютъ

 

ихъ

 

похожими

 

на

 

солнце,

 

мѣсяцъ

 

и

 

звѣзды,

 

которые

на

 

небѣ,

 

или

 

на

 

людей

 

и

 

звѣрей,

 

которые

 

на

 

землѣ

 

или

на

 

рыбъ,

 

которыя

 

живутъ

 

въ

 

водѣ,

   

или

 

просто

 

на

 

болыпіе



—

 

1051

 

—

камни,

 

которые

 

лежать

 

подъ

 

землей.

 

Этихъ

 

идоловъ

 

люди

называютъ

 

богами

 

и

 

молятся

 

имъ.

 

Идолы,

 

конечно,

 

не

 

боги,
и

 

молиться

 

имъ

 

грѣшно.

 

Господь

 

не

 

велитъ

 

ихъ

 

дѣлать

 

и

молиться

 

имъ.

—

  

Кому,

 

кромѣ

 

Бога,

 

молятся

 

люди?

 

Кто

 

дѣлаетъ

идоловъ?

 

Изъ

 

чего

 

ихъ

 

дѣлаютъ?

 

На

 

кого

 

они

 

похожи?
Какъ

 

ихъ

 

называютъ

 

люди?
—

  

Богъ

 

не

 

велитъ

 

дѣлать

 

идоловъ

 

и

 

молиться

 

имъ

во

 

второй

 

заповѣди.

 

Эта

 

заповѣдь

 

читается

 

такъ:

 

Не

 

сотво-

ри

 

себѣ

 

кумира...

ІІримѣч.

 

Объясненіе

 

второй

 

заповѣди,

 

какъ

 

запрещенія
идолопоклонства

 

въ

 

болѣе

 

шщокомъ

 

объемѣ

 

этою

 

понятія,
ученикамъ

 

младшаго

 

отдѣленія —преждевременно.

Урокъ

 

40-й.

Третья

  

и

 

четвертая

 

заповѣди.

Вы

 

знаете,

 

что

 

идоламъ

 

молиться

 

грѣшяо.

 

Молиться
нужно

 

только

 

одному

 

Богу.

 

Но

 

имя

 

Божіе

 

можно

 

говорить

только

 

въ

 

молитвѣ

 

и

 

въ

 

хорошемъ

 

разговорѣ.

 

Поминать
Бога

 

въ

 

пустомъ

 

'разговорѣ

 

грѣшно,

 

а

 

особенно

 

грѣшитъ

тотъ,

 

кто

 

понапрасну

 

божится.

 

Помипать

 

Бога

 

попусту

 

и

напрасно

 

божиться

 

Господь

 

запрещаетъ

 

третьей

 

заповѣдью.

Она

 

читается

 

такъ:

 

Не

 

пргемли

 

имени

 

Господа

 

Бога

 

твоего

всуе.

 

Что

 

Богъ

 

запрещаетъ

 

этой

 

заповѣдью?

—

 

Мы

 

поминаемъ

 

Бога

 

въ

 

молитвѣ.

 

Молиться

 

нужно

каждый

 

день

 

дома.

 

Но

 

у

 

наст,

 

есть

 

особые

 

дни,

 

которые

называются

 

праздниками.

 

Въ

 

праздники

 

нужно

 

ходить

 

въ

церковь,

 

потомучто

 

въ

 

церкви

 

молиться

 

лучше

 

*),

 

и

 

во

 

весь

праздничный

 

день

 

нужно

 

стараться

 

жить

 

свято.

 

Богъ

 

далъ

намъ

 

для

 

работы

 

шесть

 

дней

 

въ

 

недѣлю,

 

а

 

седьмой

 

день

нужно

 

жить

 

для

 

Бога.

 

Праздникъ

 

въ

 

заповѣди

 

называется

словомъ —суббота.

 

Помнить

 

и

 

почитать

 

праздники

 

Богъ
велитъ

 

четвертой

 

заповѣдью;

 

четвертая

 

заповѣдь

 

читается

такъ:

 

Помни

 

день

 

субботній...
Священникъ

 

Е.

 

Сосуицовъ.

J )

 

См.

 

урокъ

 

з°.
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ПРОЕКТЪ

реформы

 

епархіальныхъ

 

женекихъ

 

училищъ,

составленный

 

Совѣтомъ

 

Казанекаго

 

епархі-

альнаго

 

женскаго

 

училища.

(Окончание).

Въ

 

своей

 

педагогической

 

дѣятельности

 

воспитательницы

рукововодствуются

 

указаніями

 

начальницы

 

и

 

особой

 

инструк-

цией,

 

составленной

 

Совѣтомъ

 

и

 

утвержденной

 

епархіальнымъ
Архіереемъ;

 

на

 

педагогическихъ

 

засѣяаніяхъ

 

Оовѣта

 

онѣ

присутствуют!,

 

съ

 

правомъ

 

совѣщательнаго

 

голоса.

 

Вслѣд-

ствіе

 

чрезвычайно

 

важнаго

 

значенія

 

хорошаго

 

состава

 

вос-

питательницъ

 

и

 

въ

 

виду

 

возможныхъ

 

ошибокъ

 

при

 

выборѣ

ихъ,

 

опредѣленіе

 

на

 

службу

 

воспитательницъ

 

производится

по

 

предварительпомъ

 

испытаніи

 

въ

 

продолженіе

 

одного

 

года

съ

 

зачетомъ

 

времени

 

испытанія,

 

въ

 

случаѣ

 

утвержденія

 

въ

должности,

 

въ

 

дѣйствительную

 

сбужбу

 

со

 

всѣми

 

нравами.

ІІрамѣчаніе:

 

Это

 

правило

 

слѣдуетъ

 

распространить

 

безу-
словно

 

на

 

всѣхъ

 

служащихъ

 

должностныхъ

 

лицъ,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

предсѣдателя,

 

членовъ

 

Совѣта

 

отъ

 

духовенства

 

и

блюетитетеля

 

по

 

хозяйственной

 

части.

 

Необходимость

 

тавого

искуса

 

вызывается

 

отчасти

 

полной

 

неподготовленностью

 

къ

педагогической

 

деятельности

 

даже

 

лицъ.

 

получившихъ

 

выс-

шее

 

образованіе.

 

Такъ

 

духовпыя

 

академіи

 

и

 

университеты

выпускаютъ

 

преподавателей

 

безъ

 

всякой

 

учительской

 

прак-

тики

 

и

 

выбрать

 

наиболѣе

 

способна™

 

преиодавателя

 

на

 

осно-

ваніи

 

диплома,

 

какъ

 

обыкновено

 

практикуется,

 

невозможно

безъ

 

риска

 

напасть

 

на

 

учителя

 

малоснособнаго

 

или

 

нера-

диваго,

 

отбывающего

 

свою

 

должность,

 

какъ

 

повинность.

Въ

 

главу

 

седьмую

 

къ

 

существующимъ

 

законоположе-

піямъ

 

объ

 

избраніи

 

законоучителя-инспектора

 

классовъ

 

учи-

лища

 

Ссвѣтомъ

 

и

 

утвержденіи

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

Совѣтъ

находить

 

нужнымъ

 

ввести

 

дополнительное

 

разъяскеніе,

 

что

инспекторъ

 

классовъ

 

для

 

удобства

 

инспектировала

 

классовъ

не

 

можетъ

 

занимать

 

болѣе

 

12

 

уроковъ

 

въ

 

недѣлю

 

(по

 

За-
кону

 

Божію).

  

54

 

параграфъ

 

Совѣтъ

 

проектируетъ

 

измѣнить



—

 

1053

 

—

такъ:

 

Преподаватели

 

и

 

преподавательницы

 

избираются

 

Со-
вѣтомъ

 

изь

 

лицъ

 

преимущественно

 

съ

 

высшимъ

 

образова-
ніемъ;

 

утверждаются

 

и

 

увольняются

 

отъ

 

службы

 

Святѣйшимъ

Синодомъ,

 

по

 

предстазленію

 

Епархіальнаго

 

Архіерея.

 

Выборы
всѣхъ

 

должпостныхъ

 

лицъ

 

производятся

 

въ

 

Совѣтѣ

 

закры-

той

 

баллотировкой.

57

 

параграфъ

 

измѣняется

 

такъ:

 

„преподаватели

 

о

 

своей
болѣзни

 

сообщаютъ

 

инспектору

 

классовъ ,

 

какъ

 

завѣдую-

щему

 

учебной

 

частью.

Глава

 

9-я

 

о

 

блюстителѣ

 

по

 

хозяйственной

 

части

 

остает-

ся

 

безъ

 

измѣненія.

Глава

 

10-я

 

объ

 

экономѣ

 

училища

 

можетъ

 

быть

 

остав-

лена

 

безъ

 

измѣпенія,

 

причемъ

 

§

 

66,

 

примѣнительно

 

къ

 

уставу

женскихъ

 

училищъ

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

долженъ

 

быть

 

до-

шзлненъ

 

и

 

объясненъ

 

такъ,

 

что

 

эконому

 

въ

 

помощь

 

для

наблюденія

 

за

 

чистотой

 

внутри

 

зданія,

 

за

 

приготовленіемъ
въ

 

прокъ

 

съѣстныхъ

 

припасовъ

 

и

 

нриготовленіемъ

 

стола

 

для

воснитанницъ

 

назначается

 

помощница

 

въ

 

лицѣ

 

экономки.

§

 

69

 

Устава

 

дополняется:

 

точное

 

разграниченіе

 

обязанно-
стей

 

и

 

правъ

 

эконома

 

и

 

экопомки

 

возлагается

 

на

 

Правленіе
училища,

 

которое

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности

 

составляетъ

 

для

 

обоихъ
лицъ

 

подробныя

 

ияструкціи.

Глава

 

одиннадцатая

 

о

 

врачѣ

 

училища

 

дополняется

 

въ

§

 

70

 

тѣмъ,

 

что

 

училищному

 

врачу

 

(женщинѣ)

 

предостав-

ляются

 

уроки

 

но

 

гигіенѣ,

 

а

 

въ

 

§

 

71

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

помощь

врачу

 

при

 

училищѣ

 

полагается

 

фельдшерица,

 

опредѣляемая

Совѣтомъ

 

и

 

утверждаемая

 

Архіереемъ.

Глава

 

12-я

 

въ

 

§

 

78

 

должна

 

быть

 

измѣнена

 

такъ:

 

Въ
первый

 

классъ

 

поступаютъ

 

дѣвицы,

 

окончившія

 

первоначаль-

ную

 

народную

 

школу,

 

или

 

съ

 

домашней

 

подготовкой,

 

при-

чемъ

 

пріемные

 

экзамены

 

производятся

 

въ

 

1-й

 

половинѣ

 

мая,

а

 

дополнительные

 

экзамены

 

при

 

свободныхъ

 

вакансіяхъ —

въ

 

августѣ.

Глава

 

13

 

въ

 

§

 

80

 

пзмѣняется

 

соотвѣтсвенно

 

проекти-

рованной

 

учебпой

 

программѣ.

По

 

поводу

 

§

 

84

 

о

 

производствѣ

 

переводныхъ

 

экзаме-

новъ

 

Совѣтъ

 

высказываетъ

 

свое

 

убѣжденіе

 

о

 

необходимости
отмѣны

 

ихъ,

 

по

 

иримѣру

 

гимназій.

 

Отмѣна

 

экзаменовъ

 

не

повлечетъ

 

за

 

собою

  

ущерба

 

для

   

учебнаго

   

дѣла,

 

такъ

 

какъ
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общее

 

повтореніе

 

учебнаго

 

курса,

 

практиковавшееся

 

доселі
въ

 

видѣ

 

подготовки

 

къ

 

экзаменамъ,

 

съ

 

болыпимъ

 

успѣ-

хомъ

 

можетъ

 

быть

 

производимо

 

самими

 

преподавателями

 

по

полугодіямъ,

 

безъ

 

особеннаго

 

напряженія

 

силъ

 

учащихся.

Поэтому

 

Совѣтъ

 

считаетъ

 

необходимымъ

 

полную

 

отмѣну

экзаменовъ,

 

кромѣ

 

пріемныхъ

 

и

 

при

 

окончаніи

 

курса.

 

Ко-
нечно,

 

экзамены

 

отменяются

 

только

 

для

 

ученицъ,

 

получив-

шихъ

 

за

 

год~.

 

удовлетворительные

 

баллы —не

 

менѣе

 

3.

 

Имѣю-

щія

 

за

 

годъ

 

одинъ

 

или

 

два

 

неудовлетворительныхъ

 

балла
по

 

научнымъ

 

предметамъ,

 

должны

 

быть

 

допускаемы

 

къ

 

пере-

экзаменовкѣ

 

въ

 

августѣ,

 

а

 

имѣющія

 

три

 

и

 

болѣе

 

неудовле-

творительныхъ

 

балла

 

должны

 

быть

 

оставляемы

 

на

 

повтори-

тельный

 

курсъ.

При

 

этомъ

 

по

 

мнѣнію

 

Совѣта

 

слѣдуетъ

 

возвратить

самостоятельное

 

значеніе

 

письменнымъ

 

работамъ

 

по

 

русскому

языку

 

и

 

другимъ

 

предметамъ

 

съ

 

правомъ

 

оставлять

 

мало-

успѣвающихъ

 

въ

 

письмѣ

 

въ

 

томъ

 

же

 

классѣ.

 

Но

 

для

 

облег-
ченія

 

въ

 

производствѣ

 

выпускныхъ

 

экзаменовъ,

 

воспитанницы

должны

 

сдать

 

въ

 

продолженіе

 

всего

 

семилѣтняго

 

учебнаго
курса

 

экзамены

 

по

 

нѣкоторымъ

 

предметамъ

 

въ

 

тѣхъ

 

клас-

сахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

заканчивается

 

учебный

 

курсъ

 

какого-

нибудь

 

предмета.

 

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

продолженіе

 

учеб-
наго

 

курса

 

ученицы,

 

кромѣ

 

пріемныхъ

 

экаменовъ,

 

сдаютъ

экзамены:

въ

 

3

 

классѣ-по

 

русской

 

грамматикѣ,

въ

 

4

 

кл.

 

по

 

Закону

 

Божію,
въ

 

5

 

кл.

 

по

 

естествовѣдѣнію,

въ

 

6

 

кл.

 

по

 

алгебрѣ

 

и

 

гометріи,
въ

 

7

 

кл.

 

по

 

всѣмъ

 

остальнымъ

 

предметамъ.

Приміьчанге:

 

по

 

Закону

 

Божію

 

и

 

географіи

 

назначается

экзаменъ

 

въ

 

4

 

кл.

 

въ

 

виду

 

обширности

 

программъ

 

по

этимъ

 

предметамъ,

 

исключительно

 

для

 

облегченія

 

ученицъ

YII

 

класса.

Главы

 

14,

 

15

 

и

 

16

 

могутъ

 

быть

 

оставлены

 

безъ

 

измѣ-

ненія.

 

§

 

103

 

долженъ

 

быть

 

дополненъ

 

такъ,

 

что

 

питаніе,
одежда

 

и

 

вообще

 

внѣшнія

 

условія

 

жизни

 

учащихся

 

должны

быть

 

поставлены

 

подъ

 

действительный

 

контроль

 

училищнаго-

врача.
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Въ

 

заключеніе

 

Совѣтъ

 

Казанскаго

 

епархіальпаго

 

учи-

лища

 

позволяетъ

 

себѣ

 

выразить

 

искреннее

 

пожеланіе,

 

чтобы>
къ

 

обсуждение

 

проэктовъ

 

реформы

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

училищъ

 

и

 

къ

 

выработкѣ

 

на

 

основаніи

 

сихъ

 

проэктовъ

 

новаго

Устава,

 

новыхъ

 

учебныхъ

 

программъ

 

и

 

штатовъ

 

высшимъ

центральнымъ

 

Управлеаіемъ

 

духовно-учебнаго

 

вѣдомства

 

были
привлечены

 

по

 

два

 

выборныхъ

 

представителя

 

отъ

 

каждаго

епархіальнаго

 

училища.

 

Въ

 

виду

 

назрѣвшей

 

потребности
въ

 

обновленіи

 

всего

 

строя

 

епархіальныхъ

 

училищъ

 

и

 

въ

виду

 

несомпѣнной

 

важности

 

этого

 

дѣла

 

епархіальное

 

духо-

венство,

 

кончено,

 

не

 

остановится

 

предъ

 

денежными

 

расходами

на

 

поѣздку

 

въ

 

Петербургъ

 

выборныхъ

 

преподавателей

 

отъ

епархіальныхъ

 

училищъ.

 

Въ

 

противномъ

 

случаѣ,

 

—■

 

Со-
вѣтъ

 

осмѣливается

 

думать, —не

 

будетъ

 

вполнѣ

 

достигнута

цѣль

 

циркуляра

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

28

 

декабря

 

1905

 

г.

за

 

№

 

14

 

(по

 

дѣлу

 

о

 

преобразованіи

 

епарх.

 

училищъ).

 

Безъ
живого

 

обмѣна

 

мыслей

 

между

 

представителями

 

епархіаль-
выхъ

 

училищъ

 

каждый

 

проектъ

 

реформы,

 

есть

 

частное

 

мнѣ-

ніе

 

одного

 

Совѣта

 

подъ

 

угломъ

 

зрѣнія

 

мѣстныхъ

 

нуждъ,

болѣе

 

или

 

менѣе

 

одностороннее.

 

Классификація

 

этихъ

 

ча-

стныхъ

 

ынѣній,

 

обобщеніе

 

и

 

выборка

 

наилучшихъ,

 

наиболѣе

отвѣчающихъ

 

идеаламъ

 

женскаго

 

образованія

 

въ

 

христіан- 1

скомъ

 

духѣ

 

и

 

потребностямъ

 

времени, —вся

 

эта

 

созидатель-

ная

 

работа

 

вѣрнѣе

 

и

 

лучше

 

можетъ

 

быть

 

сцѣлана

 

людьми'

недагогическаго

 

опыта,

 

взятыми

 

прямо

 

съ

 

педагогической'
пи

 

вы.
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ТАБЛИЦА

   

№

  

2-й.

.Временная

 

программа

 

для

 

VII

 

класса

 

на

 

случай

 

немедлен-
наго

 

преобразования

 

училища

 

въ

 

7

 

классное

 

съ

 

190*/ 7

 

уч.

 

года.

№№ Наименованіе

   

предметов ъ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

По

 

75

 

руо\

 

за

 

урокъ.

Законъ

 

Божій ...........

Педагогика

 

и

 

педагогическая

 

психологія

 

.

    

.

Литература

 

и

 

логика

    

........

Исторія

 

новѣйшая

 

(гражданская)

    

.

    

.

    

.

    

.

Географія

 

Россіи

 

сравнительная(экономическая)

Естествовѣдѣніе ..........

Геометрія

   

............

Алгебра .............

Физика

   

........'

 

.....

По

 

60

 

руб.

 

за

 

урокъ.

Церковное

 

пѣвіе

 

..........

Но

 

50

 

руб.

 

за

 

урокъ,

Рукодѣліе

   

.

    

.

    

.

   

,

    

........

Всего.

   

.

   

.
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ТАБЛИЦА

   

.№

 

3-й.

Проект*

 

штата

 

епархіальныхъ

 

женскихъ

 

училищъ.

й , Н

   

Q.
ЕГ о О

   

Оі

£ Наименаваніе

  

должностей.
і=3

о о

ЭСЭ

    

w
О

   

<■<

% 3

 

S
О

   

ев

   

5
=р ЕЯ

   

и С

 

ч

 

К

1 1 ^маі 1200
9 1 ---- 700
3 Священникъ

 

при

 

училищной

 

церкви

 

(долж-
ность

 

соединяется

 

съ

 

должностью

 

инспек-

— --- 400
4 1 --- 600
5 Воспитательницы

 

(по

 

300

 

руб.

 

каждой). 7 --- 2100
6 Помощницы

 

воспитательницъ

 

(по

 

240

 

р.). 7 --- 1680
7 ,

 

Женщина

 

врачъ

 

при

 

больницѣ

   

.

    

.

    

. 1 ---- 450
8 — ---- 100
9 1 --- 400

10 Экономъ

 

(онъ

 

же

 

діаконъ

 

при

 

училищ-

1 --- 500
11 Экономка

 

(она

 

же

 

наставница

 

по

 

хозяй-
1 ---- 200

12 Законоучитель

 

старшихъ

 

классовъ

 

(уроки
предоставляются

 

инспектору

 

классовъ) . — 12 1200
13 Законоучитель

  

младшихъ

 

классовъ

  

(по
75

 

руб.) ........... 1 7 525

Преподаватели

 

(по

 

1200

 

руб.

 

за

 

12

 

уро-

ковъ

  

и

 

по

 

75

 

руб.

  

за

 

каждый

  

добавоч- -

ный

 

урокъ).
14 Педагогики

 

и

 

педагогической

 

психологіи
(уроки

 

педагогики

 

и

 

педагогической

 

психо-

логіи

 

предоставляются

 

начальницѣ,

 

а

 

ди-

дактики

 

и

 

методики

 

преподавателямъ

 

рус-

— 9 675



—
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Наименовапіе

  

должностей.

|в
і

О
я о-
cs >-.
Ч
о о

3

 

£о
Б я

  

й
З4 з*

 

2

15

'26
37

28

29

ВО

Гигіены

   

и

 

начальной

 

медицины

 

(уроки
предоставляются

   

женщипѣ

   

врачу

   

при

училищѣ) ...........

Русскаго

   

и

  

церковно-славянскаго

  

язы-

ковъ ..........

За

 

чтеніе

 

письмепныхъ

 

работъ

 

.

Словесности,

 

литературы

 

и

 

логики

Исторіи

 

всеобщей

 

и

 

русской

 

.

 

.

Географіи

 

всеобщей

 

и

 

русской

 

.

Ариѳметики,

 

геометріи

 

и

 

алгебры
Физики,

 

космографіи

 

и

 

естествовѣдѣніа

Учителя

 

(по

 

60

 

руб.

 

за

 

урокъ).

Чистописапія

 

и

 

рисованія
Новыхъ

 

языковъ

    

.

    

.

    

.

Церковнаго

 

пѣнія

 

.

    

.

    

.

Учительницы

 

(по

 

50

 

руб.

 

за

 

урокъ).

Рукодѣлія .........

Гимнастики

 

.........

Секретарь

 

Совѣта

 

и

 

дѣлопроизводитель

правленія.

    

.

    

.

    

......

На

 

канцелярскіе

 

расходы

 

и

 

наемъ

 

пись-

моводителя

   

.........

На

 

возпагражденіе

 

за

 

завѣдывааіе

 

учи

лищной

 

библіотекой ......

5

1 14

1
1
1
1
1

19
19
14
20
13

1
1
1

14

20
12

1
1

13
7

2 —

— —



—

 

1061
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ГОРОДЪ

 

свіяжскъ,

Казанской

   

епархіи,

   

и

   

его

   

святыни.

(II

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

и

 

і

 

е).

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

начать

 

уже

 

былъ

 

постройкой

 

Успенскій
храмъ,

 

заложена

 

была

 

другая

 

церкоаь

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Нико-
лая;

 

черезъ

 

годъ — 6

 

декабря

 

1556,

 

какъ

 

значится

 

на

 

под-

линномъ

 

холщевомъ

 

антимипсѣ,

 

она

 

была

 

уже

 

освящепа

 

са-

мимъ

 

архимандритомъ

 

храмоздателем ъ

 

для

 

совершения

 

полпаго

богослужепія

 

въ

 

мопастырѣ.

 

Эта

 

церковь,

 

какъ

 

и

 

Успенская,
сдѣлана

 

изъ

 

ликаго

 

камня

 

и

 

украшена

 

по

 

карнизамъ

 

узор-

чатыми

 

поясками;

 

имѣетъ

 

одинъ

 

престол ъ

 

въ

 

средней

 

части

алтаря,

 

восточная

 

стѣпа

 

котораго

 

выдѣляется

 

тремя

 

полу-

круглыми

 

выступами.

 

„Церковь

 

Николы

 

чулол'ворца,

 

читаемъ

въ

 

Писцовой

 

книгѣ,

 

и

 

трапеза

 

теплая

 

камепа,

 

а

 

подъ

 

нею

шесть

 

службь;

 

двѣ

 

стѣпы

 

трапезния

 

и

 

съ

 

церковью

 

14

 

еа-

женъ,

 

а

 

двѣ

 

стѣны

 

по

 

1 0

 

еаженъ;

 

у

 

церкви

 

лобъ

 

желѣзомъ

нѣмецкимь

 

побитъ,

 

у

 

трапезы

 

папертг,

 

качена,

 

длина

 

6

 

еа-

женъ,

 

а

 

поиерекъ

 

три

 

сажени,

 

подъ

 

папертью

 

сыгня

 

камепа".
Въ

 

писцовой

 

кпигѣ

 

указаны

 

иконы,

 

которыми

 

былъ

 

укра-

шен

 

ь

 

Никольскій

 

храмъ.

 

Въ

 

числѣ

 

пхъ

 

отмѣчепы

 

слѣдую-

щіе

 

мѣстпые

 

образа

 

иконостаса:

 

„икона

 

Николая

 

Чудотворца
съ

 

дѣяньемъ,

 

обложилъ

 

се

 

сеиебромь

 

архимандритъ

 

Гер-
манъ;

 

нелепа

 

камка

 

багрова,

 

па

 

пелепѣ

 

вышитъ

 

образъ
Николы

 

чудотворца

 

съ

 

дѣяпьемъ,

 

а

 

вѣнецъ

 

у

 

Николы

 

на

образѣ

 

сканью

 

оса?кепъ

 

жемчугомъ,

 

въ

 

вѣпцѣ

 

вставка

 

три

камени

 

вареникп,

 

да

 

гривна

 

серебряна

 

позолочепа";

 

Успеніе
Богоматери

 

„на

 

бели

 

со

 

облочнымп";

 

пкона

 

съ

 

изображепіемъ
иреподобпыхъ

 

Ѳео.іочя

 

и

 

Саввы

 

освященнаго,

 

Антопія

 

и

Евфимія.

 

Рядомъ

 

съ

 

Ннкольскимь

 

храмомъ

 

воздвигнута

колокольня

 

въ

 

пять

 

ярусовъ:

 

три

 

нижпіе

 

яруса

 

чегыреугоіь-

ные

 

сдѣланы

 

изъ

 

дикаго

 

камня,

 

четвертый

 

многогранный

 

и

пятый

 

круглый — нзъ

 

кирпича.

 

На

 

колокольпѣ

 

всѣхъ

 

ко.юко-

лонъ

 

было

 

пять

 

—

 

„два

 

зазпоппые,

 

а

 

три

 

больше

 

тѣхъ"

 

Па
верху

 

колокольни

 

поставлены

 

и

 

прикрѣплепи

 

были

 

большіе
часы

 

„Государева

 

дапья".

 

Съ

 

южной

 

сторопы

 

колокольни

 

внизу

ев.

 

Герм'апъ

 

усгроилъ

 

для

 

молитвеннаго

 

уе.шпенія

 

келлію,
которая

   

существует!,

 

и

 

теперь.

   

Келіія

 

небольшая,

   

длиною

80
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въ

 

Ѵ/ 2

 

сажени,

 

шириною

 

1

 

сажень,

 

съ

 

двумя

 

окнами

 

на

сѣверную

 

и

 

восточную

 

стороны.

 

Въ

 

келліи

 

хранится

 

древняя

икона

 

Богоматери

 

„Умиленіе",

 

предъ

 

которой

 

возносилъ

 

усерд-

ныя

 

и

 

горячія

 

молитвы

 

къ

 

Богу

 

св.Германъ

 

вовремя

 

насто-

ятельства

 

въ

 

Успенской

 

обители.
Успенскій

 

и

 

Никольскій

 

храмы

 

снабжены

 

были

 

въ

достаточномъ

 

количествѣ

 

ризницею

 

и

 

утварью.

 

Но

 

богатыхъ
ризъ

 

и

 

стихарей

 

небыло;

 

лучшіе

 

пзъ

 

нихъ

 

шиты

 

изъ

 

штоф-
ныхъ

 

матерій

 

разнообразныхъ

 

цвѣтовъ.

 

Точно

 

также

 

и

 

ут-

варь

 

церковная

 

не

 

имѣла

 

большой

 

цѣнности;

 

многіе

 

пред-

меты

 

изъ

 

утвари

 

были

 

мѣдные

 

и

 

даже

 

оловянные.

Созидая

 

храмы

 

Божіи,

 

преподобный

 

Германъ

 

озабочеаъ
былъ

 

устройствомъ

 

помѣщеній

 

для

 

монашествующихъ.

 

Для
послѣднихъ

 

построены

 

была

 

деревянныя

 

келліи

 

и,

 

какъ

можно

 

полагать,

 

на

 

томъ

 

самомъ

 

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

въ

 

настоящее

время

 

находится

 

братскій

 

каменный

 

корпусъ.

 

Помимо

 

брат-
скихъ

 

келлій,

 

которыхъ

 

насчитывали

 

до

 

20-ти.,

 

появились

и

 

другія,

 

необходимыя

 

въ

 

монастырскомъ

 

общежитіи,

 

дере-

вянныя

 

строенія, —четыре

 

житницы,

 

амшеникъ,

 

келлія

 

казен-

лая

 

сі>

 

сѣнями,

 

поварня,

 

квасная,

 

ледникъ,

 

погребъ,

 

камен-

ная

 

кузница,

 

а

 

на

 

нѣкоторомъ

 

разстояніи

 

отъ

 

монастыря

конный

 

дворъ

 

со

 

службами

 

въ

 

длину

 

13

 

еаженъ,

 

въ

 

ши-

рину

 

10

 

еаженъ.

 

Монастырскія

 

зданія

 

обнесены

 

были

 

дере-

вянной

 

оградой,

 

въ

 

которой

 

были

 

св.

 

ворота,

 

украшенныя

священными

 

изображеніями

 

Деисуса

 

въ

 

двухъ

 

картинахъ,

Успенія

 

Богоматери,

 

Пахомія

 

великаго

 

и

 

св.

 

Николая
чудотворца.

Всѣ

 

работы

 

по

 

сооруженію

 

обители

 

производились

 

на

счетъ

 

государственной

 

казны,

 

и

 

содержаніе

 

обители

 

назна-

чалось

 

отъ

 

правительства,

 

такъ

 

какъ

 

оно

 

смотрѣло

 

тогда

на

 

Свіяжскій

 

монастырь,

 

стоявшій

 

въ

 

центрѣ

 

поволжскаго

нагорнаго

 

населенія

 

инородческаго,

 

и

 

на

 

прочіе

 

казанскіе
монастыри,

 

какъ

 

на

 

твердый

 

оплотъ

 

гражданской

 

власти

 

и

какъ

 

на

 

мощныхъ

 

дѣятелей

 

христіанскаго

 

просвѣщенія

 

и

обрусенія

 

инородцевь.

 

Царь

 

Іоаннъ

 

Грозный

 

въ

 

письмѣ

 

къ

св.

 

Гурію

 

отъ

 

5

 

апрѣля

 

1557

 

года

 

побуждалъ

 

его

 

къ

 

устро-

енію

 

монастырей,

 

съ

 

увѣреніемъ,

 

что

 

на

 

доброе

 

дѣло

 

не

пожалѣетъ

 

казвы

 

').

 

Изъ

 

этого

 

источника

 

и

 

настоятель

 

оби-

г)

 

Н.

 

Баженовъ.

 

Исторія

 

Казани,

 

ч.

 

ІІ-я

 

ст.

 

22.

 

Срав.

П.

 

В.

 

Знаменскій.

 

Житіе

 

св.

 

Германа.
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■сели

 

и

 

братія

 

получали

 

приличное

 

жалованье

 

деньгами

 

и

столовыми

 

припасами

 

отъ

 

ржи

 

до

 

пряныхъ

 

кореньевъ.

 

Св.
Герману

 

ежегодно

 

давалось:

 

500

 

руб.

 

девегъ,

 

ржв

 

500

 

четьи,

муки

 

пшеничной

 

100

 

четьи,

 

крупъ

 

гречневыхъ

 

50

 

четьи,

крупъ

 

овсяныхъ

 

80

 

четьи,

 

толокна

 

50

 

четьи,

 

солоду

 

ячнова

300

 

четьи,

 

гороху

 

50

 

четьи,

 

конопель

 

50

 

четьи,

 

овса

500

 

четьи,

 

масла

 

коровья

 

50

 

пуд.,

 

меду

 

200

 

пудъ,

 

патоки

20

 

пудъ,

 

ветчины

 

100

 

полотъ,

 

вина

 

церковнаго

 

4

 

ведра,

воску

 

на

 

свѣчи

 

6

 

пудъ,

 

ладону

 

129

 

гривенокъ,

 

шафрану
двѣ

 

гривенки,

 

перцу

 

полпуда,

 

инбврю

 

5

 

гривенокъ,

 

гвоздики

2

 

гривенки,

 

орѣховъ

 

мушкатныхъ

 

2

 

гривенки,

 

ядеръ

 

мин-

дальныхъ

 

5

 

гривенокъ,

 

бронцу

 

пудъ

 

(растеніе — соколиные

глаза,

 

ягодки,

 

растеніе

 

черноголовникъ),

 

горчицы

 

5

 

гриве-

нокъ,

 

за

 

конопляное

 

масло

 

2

 

руб.,

 

соли

 

300

 

пудъ

 

'V.

 

Такое
большое

 

количество

 

припасовъ

 

было

 

необходимымъ

 

сред-

ствомъ

 

содержанія

 

Свіяжскаго

 

архимандрита

 

при

 

его

 

исклю-

чительномъ

 

служеніи

 

въ

 

только

 

что

 

завоеванной

 

инородче-

ской

 

темной

 

странѣ.

 

Если

 

святитель

 

Гурій

 

по

 

царскому

наказу

 

долженъ

 

былъ

 

не

 

только

 

учить,

 

но

 

и

 

питать

 

инород-

цевъ ,

 

—

 

новокрещенныхъ

 

„звати

 

къ

 

себѣ

 

ясти

 

почасту,

пойти

 

ихъ

 

у

 

себя

 

за

 

столы

 

квасы,

 

а

 

послѣ

 

стола

 

посылати

нхъ

 

пойти

 

медомъ

 

на

 

загородской

 

дворъ"

 

2),

 

то

 

и

 

ближай-
шій

 

его

 

сотрудникъ—основатель

 

Успенской

 

обители

 

въ

 

сво-

ихъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

инородцамъ

 

Свіяжской

 

окружности

 

не-

сомнѣнно

 

поступалъ

 

по

 

примѣру

 

ведикаго

 

руководителя

 

сво-

его.

 

Въ

 

качествѣ

 

жалованія

 

братія

 

на

 

35

 

человѣкъ

 

полу-

чала:

 

денегъ

 

100

 

руб.,

 

ржи

 

400

 

четей,

 

столько

 

же

 

овса,

150

 

четей

 

солоду,

 

60

 

четей

 

пшена,

 

30

 

четей

 

толокна,

 

20
четей

 

крупъ

 

овсяныхъ,

 

10

 

четей

 

гречныхъ,

 

15

 

четей

 

гороху,

30

 

пудовъ

 

меду,

 

10

 

пудъ

 

масла

 

коровьяго,

 

10

 

четей

 

семени

«онопляннаго,

 

5

 

пудъ

 

соли

 

3 ).

 

Особое

 

содержаніе

 

назнача-

лось

 

и

 

для

 

монастырскихъ

 

рабочихъ.

')

 

Акты

 

археогр.

 

экспедиціи.

  

I

 

т.

 

№

 

241,

 

ст.

 

261.

*)

 

Тамъ

 

же

 

стр.

 

259.

3)

 

П.

 

В.

 

Знаменскій.

  

Житіе

 

св.

 

Германа,

 

ст.

  

13,

 

примѣч.

і-е

   

Ср.

   

Елисеева

   

Жизнеописания

   

св.

   

Гурія,

   

Варсонофія

   

и

.

 

Германа.

80*
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Помимо

 

жалованія,

 

раздаваемаго

 

всѣмъ

 

членамъ

 

мона-

стырскаго

 

общежитія,

 

правительство

 

старалось

 

обезпечить

 

оби-
тель

 

и

 

другими

 

средствами;

 

награждало

 

и

 

разными

 

угодьями

 

и

землею,

 

на

 

которой

 

охотно

 

водворялись

 

поселенцы.

 

Межев-
щикъ-писецъ

 

Димитрій

 

Кикинъ

 

въ

 

Писцовой

 

книгѣ

 

1567

 

года

подробно

 

перечисляетъ

 

всѣ

 

владѣвія

 

монастырскія

 

того

 

вре-

мени:

 

„сельцо

 

на

 

Исаковой

 

горѣ,

 

въ

 

котооомъ

 

стояла

 

де-

ревянная

 

церковь

 

съ

 

престоломъ

 

въ

 

честь

 

Богоявленія

 

Гос-
подня;

 

слободка

 

Медвѣдева

 

и

 

другая

 

слободка

 

„на

 

басурман-
скомъ

 

врагѣ",

 

привей

 

была

 

на

 

рѣкѣ

 

Сулицѣ

 

оброчная

 

мель-

ница— большое

 

колесо,

 

за

 

которую

 

оброку

 

давали

 

въ

 

цареву

и

 

великаго

 

князя

 

казну

 

въ

 

Свіяжскомъ

 

съ

 

году

 

на

 

годъ

по

 

3

 

р.

 

денегъ,

 

да

 

пошлинъ

 

пять

 

алтынъ

 

съ

 

рубля

 

по

 

де-

сяти

 

денегъ".

 

Этотъ

 

оброкъ

 

съ

 

мельницы — большое

 

колесо —

вскорѣ

 

сложили

 

по

 

челобитной

 

Свіяжскаго

 

архимандрита

съ

 

братіею. —Деревни

 

Малое

 

Угяково,

 

Новое

 

Утяково,

 

Каче-
мирово,

 

Налетово,

 

Девлезерова.

 

ІОртова,

 

Колбарова

 

и

 

Новая
подъ

 

Вязовыми

 

горами.

 

Во

 

всѣхъ

 

этихъ

 

селеніяхъ

 

насчиты

валось

 

дворовъ:

 

три

 

монастырскихъ — въ

 

сельпѣ

 

РІсаковѣ,

при

 

мельницѣ -большое

 

колесо

 

и

 

у

 

криваго

 

озера

 

противъ

серебряныхъ

 

воротъ

 

города

 

Свіяжска,

 

на

 

послѣднемъ

 

дворѣ

растили

 

солодъ

 

для

 

монастырскаго

 

обихода,

 

53

 

двора

 

кресть-

янскихъ,

 

27

 

дворовъ

 

безпашныхъ.

 

а

 

людей

 

во

 

всѣхъ — 83

 

че-

ловѣка,

 

да

 

4

 

двора

 

пустыхъ, —три

 

въ

 

маломъ

 

Утяковѣ

 

да

одинъ

 

въ

 

Налетовѣ;

 

пашна

 

добрыя

 

земли

 

263

 

четьи,

 

пере-

логу

 

205

 

четей

 

вь

 

полѣ,

 

а

 

въ

 

дву

 

потомужь,

 

сѣна

 

у

 

пашенъ

и

 

съ

 

отхожимъ

 

и

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

въ

 

городскихъ

 

лугахъ,

2460

 

копекъ,

 

лѣсу

 

пашеннаго

 

315

 

десятинъ,

 

да

 

не

 

пашен-

наго

 

врозни

 

по

 

смѣтѣ

 

въ

 

длину

 

4

 

версты,

 

а

 

поперекъ

 

2

 

вер-

сты

 

съ

 

полуверстой".

 

Платежную

 

повинность

 

монастырскіе
крестьяне

 

отбывали

 

повытно;

 

платежныхъ

 

вытныхъ

 

общинъ

было

 

за

 

монастыремъ

 

14-ть;

 

изъ

 

нихъ

 

съ

 

трехъ

 

вытей

 

полу-

чалось

 

по

 

1

 

руб.

 

а

 

съ

 

11

 

вытей

 

по

 

25

 

алтынъ.

 

Жители

слободы

 

„на

 

бусурманскомъ

 

врагѣ"

 

были

 

свободны

 

отъ

 

этого

оброка;

 

они

 

обязаны

 

были

 

дѣлать

 

на

 

монастырь

 

„всякое

дѣло".

 

Некоторые

 

вотчинные

 

крестьяне

 

жили

 

на

 

льготѣ;

съ

 

окоечаніемъ

 

же

 

льготы

 

въ

 

80,

 

81,

 

и

 

82

 

гг.

 

1572,

1573

 

и

 

1574

 

гг.

 

они

 

обязывались

 

съ

 

каждой

 

выти

 

пахать

на

 

монастырь

 

по

 

десятинѣ.
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Пользуясь

 

общимъ

 

съ

 

другими

 

монастырями

 

правомъ

поземельной

 

собственности

 

и

 

владѣнія

 

крестьянами,

 

Успен-
ская

 

обитель

 

отъ

 

царя

 

и

 

святителя

 

Гурія

 

получила

 

осо-

бый

 

права.

 

Грамотою

 

царя

 

Іоанна

 

Грознаго

 

дано

 

было
право

 

неподсудности

 

гражданской

 

власти,

 

которое

 

освобож-
дало

 

монастырскую

 

братію

 

и

 

слугъ

 

монастырскихъ

 

отъ

суда

 

царскихъ

 

воеводъ

 

и

 

подчиняло

 

суду

 

архимандрита,

а

 

послѣдняго,

 

въ

 

случаѣ

 

иска

 

на

 

него,

 

царскому

 

суду,

 

кото-

рый

 

производился

 

въ

 

установленные

 

три

 

срока:

 

въ

 

Рожде-
ство

 

Христово,

 

Троицынъ

 

день

 

и

 

Семеиовъ

 

день

 

').

 

Въ
1556

 

г.

 

Святитель

 

Гурій

 

своей

 

грамотою

 

предоставилъ

 

Свіяж-
скому

 

архимандриту

 

право

 

дозволять

 

посѣщающимъ

 

обитель
священно-инокамъ

 

и

 

діаконамъ

 

совершать

 

въ

 

монастырскомъ

храмѣ

 

богослуженіе

 

по

 

предъявленіи

 

ими

 

ставленнической
грамоты

 

и

 

отпускнаго

 

билета

 

и

 

также

 

безъ

 

особаго

 

разрѣ-

шенія

 

по

 

каждому

 

огдѣльному

 

случаю

 

со

 

стороны

 

епархі-
альной

 

власти

 

принимать

 

священниковъ

 

и

 

діаконовъ

 

мір-
скихъ

 

на

 

жительство

 

въ

 

монастырь,

 

если

 

они

 

пожелаютъ

„облещися

 

въ

 

святой

 

ангело-иноческій

 

образъ"

 

2 ).

 

Въ

 

томъ

же

 

году

 

Казанскій

 

первосвятитель

 

пожаловалъ

 

грамоту

 

объ
освобожденіи

 

иноковъ

 

и

 

всѣхъ

 

монастырскихъ

 

людей

 

отъ

суда

 

архіерейскихъ

 

намѣстниковъ,

 

предписавъ:

 

„намѣстницы

наши

 

и

 

десятилникя

 

и

 

ихъ

 

тіуни

 

архимандрита

 

и

 

его

 

бра-
тью

 

на

 

поруки

 

не

 

даготъ

 

и

 

не

 

судятъ

 

ихъ

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

и

 

не

всылаютъ

 

къ

 

нимъ

 

ни

 

почто

 

вси

 

наши

 

пошлинники,

 

а

 

кому

г )

 

Эта

 

грамата

 

о

 

неподсудности

 

мѣстнымъ

 

властя.мъ

гражданскимъ

 

столь

 

благодѣтельная

 

для

 

обители,

 

какъ

 

осво-

бождавшая

 

ее

 

отъ

 

чрезмѣрныхъ

 

придирокъ

 

со

 

стороны

 

сосѣ-

дей

 

по

 

вотчинамъ

 

и

 

со

 

стороны

 

административныхъ

 

лицъ,

часто

 

дѣйсгвовавшихъ

 

по

 

своекорыстны.мъ

 

разсчетамъ,

 

нерѣдко

подкрѣплялась

 

особыми

 

граматами

 

и

 

при

 

пріемныкахъ

 

св.

 

Гер-
мана.

 

И

 

если

 

бывали

 

ограниченія

 

права

 

неподсудности,

 

то

онѣ

 

касались

 

нѣкоторыхъ

 

второстепенныхъ,

 

а

 

не

 

существеы-

ныхъ

 

пунктовъ,

 

напр.

 

отмѣны,

 

такъ

 

называемыхъ,

 

судныхъ

сроковъ

 

тѣхъ

 

трехъ

 

дней :

 

Рождества

 

Христова,

 

Троицы
и

 

Семенова

 

дня,

 

въ

 

которые

 

архимандритъ

 

Свіяжскій

 

пріѣз-

жалъ

 

въ

 

Москву,

 

если

 

надъ

 

нимъ

 

нужно

 

было

 

производить

судъ.

')

 

См.

 

приложеніе

  

1-е.
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будетъ

 

дѣло

 

до

 

архимандрита

 

и

 

азъ

 

по

 

него

 

посылаю

 

гра-

моту

 

и

 

сужу

 

его

 

азъ

 

самъ

 

по

 

правиламъ

 

св.

 

апостолъ.

 

ж

св.

 

отецъ;

 

а

 

до

 

священниковъ

 

и

 

до

 

братіи

 

кому

 

будетъ

 

дѣло,

и

 

азъ

 

посылаю

 

къ

 

архимандриту

 

свою

 

грамоту,

 

и

 

онъ

 

ихъ

управливаетъ

 

у

 

себя

 

въ

 

монастырѣ"

 

2 ).
Тою

 

же

 

грамотою

 

суду

 

архимандрита

 

Германа

 

подчи-

нено

 

было

 

приходское

 

духовенство

 

въ

 

монастырскихъ

 

в©т-

чанахъ

 

Свіяжскаго

 

уѣзда

 

съ

 

освобожденіемъ

 

его

 

отъ

 

дани

и

 

пошлинъ

 

и

 

предписано

 

собирать

 

вѣнечныя

 

деньги

 

при

совершеніи

 

браковъ

 

въ

 

вотчинныхъ

 

приходскихъ

 

церквахъ

въ

 

пользу

 

обители:

 

„вѣнечныя

 

деньги

 

собираетъ

 

священ-

нпкъ,

 

да

 

даеіь

 

казначею

 

Пречистыя

 

Богородицы

 

на

 

ладонь"

 

8).
Несудимую

 

грамоту,

 

дарованную

 

св.

 

Гуріемъ,

 

подтверждали

всѣ

 

казанскіе

 

архипастыри,

 

включительно

 

до

 

митрополита

Симона,

 

управлявшаго

 

Казанской

 

епархіею

 

1646 — 1649

 

г.г.

Но

 

съ

 

учрежденіемъ

 

монастырскаго

 

приказа

 

несудимыя

 

гра-

моты

 

потеряли

 

свою

 

силу,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

уложенію

 

Царя
Алексѣя

 

Михаиловича

 

монастырскому

 

приказу

 

предостав-

лено

 

производить

 

судъ

 

надъ

 

митрополитами,

 

архіепископа-
ми,

 

епископами,

 

ихъ

 

приказными,

 

архимандритами,

 

игуме-

нами,

 

надъ

 

монастырскими

 

слугами,

 

крестьянами

 

церков-

ными

 

и

 

причтомъ.

х )

  

См.

 

приложеніе

 

3-е.

3)

 

Вѣнечныя

 

пошлины

 

обыкновенно

 

поступали

 

въ

 

пользу

архіерейскихъ

 

домовъ

 

и

 

каѳедральныхъ

 

сборовъ,

 

и

 

размѣры

ихъ

 

были

 

неодинаковы,

 

по

 

большей

 

части

 

зависѣли

 

отъ

 

епар-

хіальнаго

 

начальства,

 

хотя

 

существовали

 

особыя

 

соборныя

оиредѣленія

 

на

 

этотъ

 

предметъ.

 

На

 

стог'лавомъ

 

соборѣ

 

было

постановлено

 

сбирать

 

за

 

память

 

„съ

 

перваго

 

брака

 

алтынъ.,

 

а

со

 

второго

 

два

 

алтына,

 

съ

 

троеженца

 

четыре

 

алтына";

 

яо

грамотѣ

 

патр.

 

Іоакима

 

съ

 

отрока,

 

вступмвшаго

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

дѣ-

вицею,

 

бралось

 

4

 

алтына,

 

съ

 

отрока,

 

вступившаго

 

въ

 

бракъ

 

со

вдовой,

 

или

 

вдовца

 

съ

 

дѣвицей

 

6

 

алтынъ,

 

со

 

вдовца,

 

жеиив-

шагося

 

на

 

вдовѣ

 

8

 

алтынъ

 

и

 

2

 

деиги,

 

со

 

вступающаго

 

въ

третій

 

бракъ

 

по

 

10

 

алтынъ.

 

Въ

 

Казанской

 

епархіи

 

въ

 

началѣ

lb

 

ст.

 

бралось

 

со

 

вступившихъ

 

въ

 

первый

 

бракъ— 8

 

алтынъ,

во

 

второй— 16,

 

а

 

со

 

вступившаго

 

въ

 

третій

 

бракъ

 

24

 

алтына.

См.

 

Монастырскій

 

Приказъ.

 

Проф.

 

М,

 

Горчакова,

 

стр.

 

238—243.

И.

 

Покровскій.

  

Казанскій

 

Архіерейскій

 

домъ

   

стр.

 

209

 

и

 

210.
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Устроенная

 

такимъ

 

образомъ

 

обитель

 

во

 

имя

 

Успенія
Вожіей

 

Матери

 

вскорѣ

 

становится

 

нредметомъ

 

особаго

 

вни-

манія

 

народа:

 

слыша

 

о

 

благочестивой

 

жизни

 

св.

 

Германа,
основателя

 

монастыря,

 

исполненной

 

великихъ

 

ипоческихъ

подвиговъ,

 

народъ

 

толпами

 

сталъ

 

стекаться

 

сюда,

 

—

 

одни

приходили

 

принять

 

благословенье

 

отъ

 

святого

 

мужа,

 

другіе
принимали

 

отъ

 

него

 

иноческое

 

званіе.

 

нѣкоторые

 

искали

 

у

 

него

убѣжища.

 

Число

 

всѣхъ

 

желающихъ

 

содѣлать

 

свое

 

спасепіе
подъ

 

сѣныо

 

только

 

что

 

созданной

 

обители

 

простиралось

 

до

35

 

человѣкъ;

 

это

 

число

 

иноковъ

 

въ

 

1568

 

г.,

 

по

 

свидѣтель-

ству

  

Писцовой

 

книги,

  

возросло

 

до

 

63.

Благодаря

 

вниманію

 

и

 

лживому

 

содѣйствію

 

граждан-

ской

 

и

 

церковной

 

власти

 

и

 

народа

 

Свіяжскій

 

Успенсвій
монастырь

 

постепенно

 

расширяется,

 

—

 

соорулшотся

 

въ

 

немъ

новые

 

храмы,

 

старые

 

приводятся

 

въ

 

болѣе

 

благолѣпный

видъ,

 

деревянныя

 

постройки

 

заиѣняются

 

каменными

 

зда-

ніями.

 

Уже

 

въ

 

началѣ

 

XVII

 

в.

 

созидается

 

новый

 

храмъ

 

съ

двумя

 

престолами,

 

изъ

 

коихъ

 

одинъ

 

во

 

имя

 

св.

 

страсто-

терпцевъ

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

 

а

 

другой— во

 

имя

 

св.

 

Ѳеодора

Стратилата.

 

Храмъ

 

этотъ

 

деревянный

 

о

 

трехъ

 

верхахъ;

 

кресты

и

 

яблоко

 

на

 

немъ

 

обиты

 

нѣмецкимъ

 

желѣзомъ;

 

находился

 

опъ

надъ

 

св.

 

воротами

 

въ

 

деревянной

 

монастырской

 

оградѣ;

 

какъ

довольно

 

благоустроенный,

 

онъ

 

имѣлъ

 

большое

 

количество

иконъ:

 

изъ

 

нихъ

 

мѣстныя

 

иконы

 

св.

 

Ѳеодора

 

Стратилата,

 

Бо-
риса

 

и

 

Глѣба,

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

Спаса

 

обложены

 

нѣмецкнмъ

желѣзомъ

 

и

 

позолочены;

 

позолочены

 

были

 

образы

 

Петра

 

и

Алексія

 

—

 

Московскихъ

 

чудотворцевъ

 

и

 

Сергія

 

преподоб-
наго,

 

икона

 

св.

 

Николая

 

и

 

Пречистой

 

Богородицы

 

„Умиленіе",
другія

 

ик

 

ны

 

стояли

 

въ

 

позолоченныхъ

 

кіотахъ;

 

были

 

иконы

шрѣзапныя

 

на

 

кости

 

(господскіе

 

праздники).

 

Но

 

утварь

 

въ

Борисоглѣбскомъ

 

храмѣ

 

была

 

бѣдная,—сосуды

 

деревянные,

 

ка-

дило

 

мѣдное.

 

Свѣдѣнія

 

объ

 

этомъ

 

храмѣ

 

находимъ

 

въ

 

мона-

стырской

 

описи

 

1613

 

г.,

 

напечатанной

 

въ

 

„Извѣстіяхъ

 

по

Казанской

 

епархіи"

 

за

 

1892

 

г.

 

Опись

 

составлена

 

Стефаномъ
Андреевым?.

 

Кирѣевымъ

 

и

 

подъячимъ

 

Іосифомъ

 

Вдовинымъ
при

 

настоятелѣ

 

монастыря,

 

архимандритѣ

 

Корниліи,

 

кото-

рый

 

впослѣдствіи

 

былъ

 

архіепископомъ

 

на

 

Вологодской

 

ка-

оедрѣ,

 

гдѣ

 

и

 

скончался,

 

Та

 

же

 

опись

 

свидѣтельствуетъ,

 

что

въ

 

монастырѣ

 

были

 

еще

 

два

 

храма—одинъ

 

подъ

 

колоколь-

ницею

 

при

 

Никольской

 

церкви,

   

нужно

 

думать,

 

въ

 

третьемъ
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ярусѣ

 

колокольни,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

трехъ

 

стѣнахъ

 

его—южной,
сѣверной

 

п

 

западной

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

сохранились

изображения

 

четырехконечна™

 

креста

 

со

 

инициалами:

 

I.

 

Хр.

 

и

Ни —Ка.

 

Но

 

этотъ

 

храмъ

 

былъ

 

еще

 

не

 

оевнщеиъ.

 

Изъ

 

мона-

стырской

 

оішси

 

начала

 

второй

 

половины

 

XVIII

 

в.

 

узнаемъ,

 

что

храмъ

 

этотъ

 

былъ

 

во

 

имя

 

св.

 

апостола

 

и

 

Блтнгелиста

 

Іоанма
Богослова

 

и

 

въ

 

немъ

 

иконостасъ

 

и

 

двери

 

царскія

 

были

 

гладкія,
писаны

 

разными

 

красками,

 

также

 

накраскахъ

 

писаны

 

мѣст-

ныя

 

иконы

 

Отчества,

 

св.

 

евангелиста

 

Іоаппа

 

Богослова

 

и

Успепія

 

Пресвятыя

 

Богородицы.
Другой

 

деревянный

 

храмъ

 

съ

 

трапезой

 

во

 

имя

 

ев

 

му-

ченицы

 

Параскевы,

 

нарицаемой

 

Пятницы,

 

стоялъ

 

за

 

стѣ-

вой

 

обители.

 

Пятницкій

 

храмъ

 

небольшой,

 

по

 

имѣлъ

 

до-

статочно

 

иконъ,

 

изъ

 

копхъ

 

храмовая

 

икона

 

обложена

 

се-

ребромъ

 

позолочепнымъ,

 

украшена

 

гривными

 

серебряными,
новгородками

 

золочеными,

 

двумя

 

крестами

 

серебряными;
па

 

таусипной

 

пеленѣ

 

при

 

этой

 

икопѣ

 

вышитъ

 

образъ
великомученицы

 

Параскевы

 

разными

 

шелками,

 

и

 

золотомъ

и

 

окаймлепъ

 

вышитыми

 

серебромъ

 

словами

 

тропаря

 

этой
святой.

 

Украшена

 

серебряными

 

гривнами

 

мѣстпая

 

икона

Св.

 

Николая

 

съ

 

изображеніемъ

 

великомучепицы

 

Параске-
вы

 

и

 

Спаса

 

въ

 

облакахъ.

 

Какъ

 

въ

 

средней

 

части

 

этого

храма,

 

тавъ

 

и

 

въ

 

трапезной

 

не

 

мало

 

было

 

иконъ,

 

написап-

ныхъ

 

па

 

золотѣ.

 

Паникадило —деревянное,

 

кадило

 

мѣдное;

при

 

церкви

 

было

 

два

 

колокола

 

вѣсомъ

 

въ

 

пудъ.

 

Когда

 

и

 

съ

какою

 

цѣлію

 

этотъ

 

монастырскій

 

храмъ

 

возднигнутъ

 

за

 

стѣ-

нами

 

обители

 

и

 

былъ

 

ли

 

при

 

немъ

 

оіобый

 

причтъ — точно

не

 

извѣстно.

 

Можно

 

предполагать,

 

что

 

Пятницкій

 

монастыр-

ский

 

храмъ

 

раньше

 

былъ

 

городскимъ,

 

и

 

впослѣдствіи

 

припи-

санъ

 

къ

 

Успенскому

 

монастырю.

 

Это

 

предположеніе

 

поддер-

живается

 

свидѣтельствомъ

 

Писцовой

 

книги

 

Кикина

 

г.

 

Свіяж-
ска

 

7076

 

г.;

 

въ

 

этой

 

Писцовой

 

книги

 

упоминаются

 

всѣ

 

мона-

стыри

 

и

 

храмы,

 

которые

 

находились

 

внутри

 

города,

 

и

 

въ

числѣ

 

городскихъ

 

храмовъ

 

значится

 

церковь

 

Парасковіи-Пят-
ницы.

 

„Церковь

 

святыя

 

Парасковеа,

 

нареченной

 

Пятницы,
стояла

 

у

 

Богородицкаго

 

монастыря

 

подлѣ

 

городовую

 

стѣну

а

 

церковь

 

ноставленья

 

попа

 

Александра,

 

а

 

въ

 

церкви

 

стро-

енья

 

царя

 

и

 

великаго

 

князя

 

образъ

 

Сиасовъ

 

на

 

золотѣ,

 

да

образъ

 

Пресвятыя

 

Сергіево

 

видѣпье

 

на

 

золотѣ,

 

да

 

четыре

пресвятые

   

на

 

золотѣ,

   

да

 

образъ

   

святыя

 

Пятницы

 

мирское
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поставленье,

 

у

 

образа

 

вѣпецъ

 

серебрянъ

 

а

 

въ

 

образъ

 

два

камушка

 

червячки

 

да

 

раковинка

 

да

 

у

 

нея

 

басмы

 

обложены

но

 

полямъ

 

серебромъ

 

20

 

гривенъ

 

безъ

 

гривны

 

серебряныхъ

да

 

деньга

 

золотая,

 

да

 

ожерелье

 

жемчужинъ

 

мелкой,

 

да свѣча

восковая

 

большая

 

мирская

 

да

 

Минея

 

общая

 

мирская,

 

да

Часословъ

 

мирской

 

же"

 

1 ).
Въ

 

то

 

же

 

время

 

благоукрашаюгся

 

и

 

благоустрояются

храмы,

 

созданные

 

Св.

 

Герланомъ.

 

Позолотили

 

на

 

Успен-
скомъ

 

хра.мѣ

 

крестъ

 

и

 

маковицу,

 

пристроили

 

съ

 

южной

 

и

сѣверной

 

сторонъ

 

каменныя

 

паперти,

 

крытыя

 

тесоыъ.

 

Стѣны

Успенскаго

 

храма

 

совнѣ

 

были

 

расписаны:

 

надъ

 

входомъ

 

на

западной

 

ствнѣ

 

изображеніе

 

Успепія

 

Богоматери

 

и

 

по

 

сторо-

намъ

 

изображены

 

святые;

 

на

 

южной

 

сторонѣ —Господь

 

Сава-
оѳъ,

 

сѣдяй

 

свѣтѣ

 

веприступнѣмъ

 

и

 

святые;

 

съ

 

сѣверной

 

сто-

роны —икона

 

Похвалы

 

Богоматери

 

и

 

святые,

 

надъ

 

алтаремъ

икона

 

Спаса

 

на

 

престолѣ

 

и

 

икона

 

„Предста

 

царица

 

одесную

Тебѣ",

 

и

 

святые.

Въ

 

самомъ

 

храмѣ

 

противъ

 

праваго

 

клироса

 

устроена

каменная

 

палатка,

 

гдѣ

 

покоились

 

цѣлебныя

 

мощи

 

Св.

 

Гер-
мана,

 

покрытия

 

крашенипою,

 

а

 

поверхъ

 

бархатомъ.

 

Въ
налаткѣ

 

Св.

 

Германа

 

находились

 

иконы

 

Григорія

 

Декапо-
лита,

 

Св.

 

Гурія

 

и

 

Германа,

 

Казапскихъ

 

чудотворцевъ,

 

Рож-
дества

 

Пресвятыя

 

Богородицы

 

па

 

празелени

 

и

 

образ ь

 

Бого-
матери

 

„Умиленіе."

 

Другая

 

палатка

 

сооружена

 

была

 

для

храненія

 

казепныхъ

 

книгъ.

 

Подъ

 

этою

 

палаткою

 

разумѣет-

ся,

 

очевидпо,

 

пристроенный

 

съ

 

южной

 

стороны

 

3-й

 

алтар-

ный

 

выступъ,

 

который,

 

дѣйствительно,

 

какъ

 

показываетъ

 

кир-

пичная

 

кладка

 

его,

 

фигуры

 

на

 

пемъ

 

и

 

наличники

 

на

 

окнахъ

его,

 

былъ

 

устроенъ

 

неодновременно

 

съ

 

храмомъ— а

 

позднѣе,

но

 

не

 

далѣе

 

начала

 

17

 

в.

 

Въ

 

храмѣ

 

увеличилось

 

число

иконъ;

 

многія

 

иконы

 

обложены

 

серебромъ,

 

а

 

иныя,

 

ареиму-

ществепно

 

мѣстныя,

 

усердно

 

убраны

 

драгоцѣнными

 

камнями.

Такъ

 

монастырскій

 

лѣтописецъ

 

описываетъ

 

мѣстный

 

образъ
Пресвятыя

 

Богородицы — Одигитріи:

 

„обложенъ

 

серебромъ,
окладъ

 

и

 

вѣнпы

 

басмяны;

 

а

 

у

 

Спасова

 

образа

 

въ

 

вѣнцѣ

три

 

камепи,

   

(да

 

очелъ),

 

да

 

ожерелье,

   

да

 

у

 

Спасова

 

образа

')

   

Рукопись.

  

Сшісокъ

  

Писцовой

   

Кпкипой

  

книги

   

7076

 

г.

Свійжску

  

и

   

уѣздиымъ

  

селамъ

  

л

  

дереізнямъ.

  

Л.

   

10 — П.
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ожерельице

 

низаны

 

жемчугомъ

 

на

 

червчатой

 

камкѣ.

 

У

 

Пре-
чистый

 

Богородицы

 

въ

 

очелѣ

 

звѣзда,

 

а

 

въ

 

ней

 

камень,

 

да

около

 

камени

 

6

 

жемчужинъ,

 

да

 

рясы

 

жемчужныя,

 

а

 

въ

 

нихъ

два

 

камешка

 

лазоревы

 

въ

 

серебрѣ,

 

по

 

кояцамъ

 

перепелки

серебряны

 

золочены,

 

да

 

подушка

 

камка

 

червчата.

 

Да

 

у

 

Пре-
чистый

 

Богородицы

 

7

 

золотыхъ

 

угорскихь...

 

да

 

13

 

крестовъ

ееребряныхъ.

 

да

 

жемчугъ

 

уродецъ

 

обложенъ

 

серебромъ

 

сканью,

да

 

панагея

 

серебряна

 

рѣзная,

 

да

 

крестъ

 

камень

 

обложенъ
серебромъ.

 

да

 

серьги

 

тройни

 

съ

 

каменемъ

 

и

 

жемчуги,

 

да

 

два

золотыхъ,

 

двѣ

 

новгородка

 

золоченыхъ,

 

да

 

9

 

новгородокъ,

 

да

цата

 

серебряна

 

золочена,

 

на

 

ней

 

выбитъ

 

образъ

 

Пречистая
Богородицы,

 

да

 

5

 

иронизокъ

 

серебряныя".

 

Въ

 

описи

 

1613

 

г.

съ

 

большою

 

подробностію

 

описывается

 

иконостасъ;

 

вромѣ

иконъ.

 

увазанныхъ

 

по

 

писцовой

 

внигѣ

 

второй

 

половины

XVI

 

в.

 

перечисляются

 

и

 

другія

 

мѣстпыя

 

иконы—Покрова
Пресвятыя

 

Богородицы,

 

Господа

 

Саваоѳа,

 

сидящаго

 

во

 

свѣтѣ

неприступнемъ,

 

Неопалимой

 

Купины,

 

изображенія

 

повѣстей

изъ

 

Патерика

 

на

 

южной

 

и

 

сѣверной

 

дверяхъ.

 

Надъ

 

царски-

ми

 

дверями —Деисусъ

 

съ

 

13

 

иконами,

 

на

 

одной

 

изъ

 

коихъ

крестъ

 

съ

 

мощами,

 

въ

 

слѣдующемъ

 

ярусѣ

 

господскіе

 

празд-

ники

 

въ

 

ееребряныхъ

 

окладахъ,

 

надъ

 

ними

 

иконы

 

Похвалы
Богородицы

 

и

 

пророковъ

 

въ

 

такихъ

 

же

 

окладахъ;

 

выше

Господь

 

Саваоѳъ

 

въ

 

Троицѣ,

 

а

 

по

 

сторонамъ

 

праотцы

 

на

17

 

иконахъ

 

въ

 

желѣзно-позолоченыхъ

 

окладахъ;

 

въ

 

самомъ

верхнемъ

 

ярусѣ

 

Херувимы

 

и

 

Серафимы,

 

„выбитые»

 

на

 

нѣ-

мецкомъ

 

желѣзѣ,

 

частію

 

серебряномъ,

 

а

 

частію

 

позолоче-

номъ.

 

За

 

клиросами

 

иконы

 

Благовѣщенія

 

Божіей

 

Матери

 

и

Спаса

 

„Недремаемое

 

Око"

 

— въ

 

ееребряныхъ

 

ризахъ.

 

Изъ
описи

 

того

 

времени

 

видно,

 

что

 

въ

 

ряду

 

иконъ,

 

украшавшихъ

среднюю

 

часть

 

Успепскаго

 

храма,

 

чествовался

 

Казапскій
образъ

 

Пречистая

 

Богородицы

 

„Новоявленпыя,"

 

онъ —былъ
обложенъ

 

серебромъ

 

и

 

позолоченъ.

 

Въ

 

паперти

 

надъ

 

входомъ

въ

 

храмъ

 

изображенъ

 

Деисусъ,

 

по

 

сторонамъ

 

дверей

 

ангелы,

запиеывающіе

 

входящихъ

 

во

 

храмъ

 

и

 

выходящнхъ,

 

страш-

ный

 

судъ,

 

Господь

 

Саваоѳъ

 

въ

 

силахъ,

 

великомученикъ

 

Ди-
митрій

 

и

 

образъ

 

въ

 

кіотѣ:

 

„Почи

 

Богъ

 

въ

 

день

 

седьмой."
Замѣтны

 

измѣненія

 

въ

 

Никольской

 

церкви

 

и

 

въ

 

колокольнѣ

при

 

ней.

 

„На

 

Никольской

 

церкви

 

крестъ

 

и

 

маковица, — чи-

таемъ

 

въониси

 

монастырской,— обитъ

 

нѣмецкимъ

 

желѣзомъ,

а

 

подъ

   

церковью

  

и

 

трапезой

 

службы,

   

хлѣбня,

  

просвирня,
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хлѣбодарня.

 

двѣ

 

мукосѣйки.

 

Да

 

у

 

церкви

 

же

 

и

 

у

 

трапезы

придѣлы

 

выходъ

 

и

 

крыльцо,

 

на

 

транезѣ

 

сушило,

 

да

 

къ

 

той

же

 

трапезѣ

 

придѣлапы

 

службы

 

поварня,

 

да

 

поваренная

 

изба

каменная.

 

На

 

колокольницѣ

 

кресть

 

и

 

яблоко

 

и

 

на

 

выходѣ

яблоко

 

обиты

 

нѣмецкимъ

 

желѣзомъ.

 

А

 

на

 

колокольнпцѣ

колоколовъ:

 

два

 

колокола

 

зазвонные

 

юзасные,

 

да

 

два

 

коло-

кола

 

бывали

 

благовѣстники,

 

да

 

колоколъ

 

очапвой

 

благовѣ-

стникъ.

 

Да

 

къ

 

той

 

колокольницѣ

 

придѣлапа

 

часовня,

 

сто-

роны

 

на

 

столбахъ: — на

 

пей

 

часы

 

большіе

 

боевые

 

съ

 

нере-

часьемъ,

 

а

 

приведены

 

къ

 

тѣмъ

 

же

 

колоколамъ."

 

Внутри
храма

 

появились

 

повыя

 

иконы:

 

мѣстныя

 

иконы

 

„Нредста
Царица

 

одесную

 

Тебѣ",

 

Св.

 

Николая,

 

Божіей

 

Матери

 

Оди-
гитріи,

 

Успенія

 

Ея,

 

Св.

 

Петра

 

и

 

Алексія,

 

Московскихъ
чудотворцевъ

 

пмѣли

 

разныя

 

украшенія,

 

особенно

 

украшена

была

 

храмовая

 

икона.

 

Мѣстная

 

икона

 

препоюбныхъ

 

отецъ

Ѳеодосія

 

и

 

Саввы

 

освящепнаго,

 

Антонія

 

и

 

Евфимія

 

замѣне-

на

 

образомъ

 

Ануфрія

 

Великаго

 

и

 

номѣщена

 

въ

 

трапезной.

Въ

 

послѣдней

 

надъ

 

дверями —Деисусъ

 

па

 

сразеленп,

 

противъ

праваго

 

клпроса

 

образъ

 

Спаса

 

Еммануила

 

въ

 

кіотѣ,

 

а

 

по

сторонамъ

 

архангелы;

 

противъ

 

лѣваго

 

клироса

 

Деисусъ

 

съ

изображеніемъ

 

Спаса,

 

Богоматери,

 

Іоанна

 

Предтечи,

 

Нико-
лая

 

Чудотворца,

 

Іоанна

 

Лѣствичника

 

и

 

по

 

другимъ

 

мѣстамъ

трапезы

 

шесть

 

иконъ

 

съ

 

изображеніемъ

 

на

 

золотѣ

 

разныхъ

святыхъ.

 

Въ

 

паперти

 

падъ

 

входомъ

 

въ

 

Никольскій

 

храмъ —

на

 

стѣнѣ

 

наппсанъ

 

Деисусъ,

 

а

 

по

 

сторонамъ

 

Св.

 

Николай
и

 

великомученикъ

 

Димитрій

 

Солунскій.

 

Что

 

какается

 

церков-

ной

 

утвари,

 

то

 

нельзя

 

не

 

замѣтитъ,

 

что

 

въ

 

Успенской

 

церкви

нотиръ,

 

дискосъ,

 

звѣзлица,

 

лжица

 

и

 

др.

 

были

 

уже

 

серебря-
ные

 

и

 

по

 

большей

 

части

 

золоченые.

 

Появились

 

серебряпыя
блюда,

 

серебряное

 

кадило

 

съ

 

нозолочепнымъ

 

яблокомъ

 

и

 

кре-

стомъ,

 

которое

 

было

 

пожертвовано

 

Михаиломъ

 

Лыковымъ,

 

и

ладоница

 

серебряная

 

о

 

пяти

 

верхахъ

 

съ

 

вырѣзанными

 

свя-

тыми

 

по

 

сторонамъ.

 

Впрочемъ

 

рядомъ

 

съ

 

этой

 

серебряной
утварью

 

въ

 

монастырской

 

описи

 

1613

 

года

 

упоминается

 

оло-

вянная,

 

желѣзная

 

и

 

даже

 

деревянная —блюдо

 

для

 

просфоръ,
тарелка

 

для

 

антидора,

 

деревянная

 

ладоница.

 

Въ

 

Никольской
церкви

 

священные

 

сосуды

 

были

 

преимущественно

 

оловянные.

Съ

 

теченіемъ

 

времени

 

Успенскій

 

храмъ

 

съ

 

западной
стороны

 

былъ

 

расширенъ

 

пристроемъ

 

къ

 

нему

 

каменной

 

теп-

лой

 

трапезы.

 

Послѣдняя

 

ниже

 

средней

 

части

 

храма,

 

въ

 

одинъ



—

 

1072

 

—

свѣтъ,

 

длиною

 

въ

 

5

 

саженъ,

 

а

 

ширина

 

ея

 

соответствуешь

ширинѣ

 

храма,

 

отъ

 

котораго

 

она

 

отдѣляется

 

стѣною

 

съ

 

боль-
шими

 

пролетами.

 

На

 

сѣперной

 

стѣнѣ

 

трапезы

 

съ

 

внѣшней

стороны

 

есть

 

небольшая

 

въ

 

1

 

аршин ь

 

длины

 

ниша;

 

въ

 

нее

вдѣланъ

 

обтесанный

 

камень

 

съ

 

надписью,

 

вырѣзанной

 

сла-

вянскими

 

буквами,

 

которыя

 

весьма

 

трудно

 

разбираются:

 

„лѣта

7019

 

мѣсяца

 

апрѣлліа

 

въ

 

29

 

преставися

 

настоятель

 

мона-

стыря

 

сего" .....

 

Если

 

паоснованіп

 

указанной

 

даты

 

признать,

что

 

въ

 

1661

 

году

 

трапеза

 

уже

 

существовала,

 

то

 

несомнѣнно.

что

 

она

 

построена

 

между

 

1613

 

и

 

1661

 

г. г.,

 

такь

 

какъ

 

мона-

стырская

 

опись

 

1613

 

г.

 

не

 

упомпнаетъ

 

о

 

трапезѣ

 

при

 

Успен-
ской

 

церкви.

На

 

сѣверпой

 

паперти

 

того

 

же

 

Успенскаго

 

храма

 

устро-

енъ

 

былъ

 

теплый

 

придѣлъ

 

во

 

имя

 

Святителя

 

Гермапа,

 

Ка-
занскаго

 

чудотворца

 

основателя

 

Богородицкой

 

обители.

 

При-
дѣлъ

 

небольшой,

 

иокрытъ

 

тесомъ,

 

увѣнчивался

 

главой,

 

оби-
той

 

зелепой

 

черепицей

 

и

 

украшенной

 

желѣзнымъ — иозоло-

ченымъ

 

крестомъ.

 

Царскія

 

двери

 

и

 

иконостасъ

 

въ

 

этомъ

нридѣльномъ

 

храмѣ

 

гладкіе

 

и

 

позолочены.

 

Иконы

 

въ

 

предь-

алтарпомъ

 

иконостасѣ

 

размѣщены

 

въ

 

двухъ

 

ярусахъ:

 

въ

нижнемъ

 

ярусѣ

 

справа

 

иконы

 

Спасителя,

 

Св.

 

Германа,

 

слѣ-

ва—Богоматери

 

Ватопедекой

 

и

 

Св.

 

Николая,

 

а

 

вверху

 

изо-

бражены

 

святые

 

апостолы.

 

Гераановсвій

 

придѣль

 

упоми-

нается

 

въ

 

монастырской

 

описи

 

1763

 

года.

Епархіальная

   

хроника.

Архіерейекія

 

елуженія

 

и

 

обозрѣніе

 

епархіи.

Послѣ

 

обозрѣнія

 

городского

 

собора

 

и

 

древней

 

Возне-
сенской

 

церкви,

 

при

 

которой

 

нѣкогда

 

былъ

 

жен.

 

мона-

стырь,

 

Высокопреосвященный

 

отправился

 

въ

 

Трогщкій

 

гор.

Козмодемъянска

 

женскій

 

монастырь.

 

У

 

св.

 

воротъ

 

мона-

стырское

 

духовенство

 

и

 

монашествующіе

 

во

 

главѣ

 

съ

 

игу-

меніею

 

Варварой,

 

въ

 

крестномъ

 

ходѣ

 

встрѣтили

 

Архипа-
стыря,

 

который

 

црослѣдовалъ

 

въ

 

монастырскій

 

соборъ\

 

за

тѣмъ

 

въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

Высокопреосвященными

 

было

 

отправлено

всенощное

 

бдѣніе.

 

Службы

 

совершались

 

дневному

 

святому

(святителю

 

Тихону,

 

епископу

 

Амафунтскому).

 

При

 

богослу-

жении

 

читала

  

сама

 

настоятельница

   

шестопсалміе

 

п

 

каноны
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Хоръ

 

мопастырекихъ

 

пѣвчихъ

 

пѣлъ

 

стройно

 

и

 

съ

 

благого-
вѣніемъ,

 

что

 

привлекаетъ

 

массу

 

богомольцевъ

 

въ

 

монастырь

къ

 

богослуженію

 

и

 

по

 

преимуществу

 

черемисъ

 

и

 

другихъ

пнородцевъ.

 

Монашествующія

 

сестры

 

боіьшею

 

частью

 

изъ

черемисокъ.

Іюня

 

16-го.

 

Пятница.

 

Св.

 

Тихона,

 

епископа

 

Амафунт-
скаго.

 

Литургія

 

была

 

совершена

 

Архіепископомъ

 

въ

 

Тро-
ицкомъ,

 

Козмодемьянскомъ

 

женскомъ

 

мопастырѣ.

 

Сослужа-
щими

 

были:

 

городской

 

благочинный

 

Богоявленской

 

церкви

свящ.

 

Іоаннъ

 

Евтроповъ,

 

благочинный

 

1-го

 

Козмодемьянскаго
округа,

 

Тихвинской

 

ц.

 

священникь

 

Басилій

 

Бонифатьевъ,
Троицкой

 

церкви

 

свящ.

 

Іоаниъ

 

Булгаковъ,

 

монастырскіе

 

свя-

щенники

 

Михаплъ

 

Масловскій

 

и

 

Ефремъ

 

Черновъ,

 

который
на

 

мадомъ

 

входѣ

 

былъ

 

награжденъ

 

скуфьей — и

 

свящ.

 

с.

 

Вла-
димірскаго

 

Александръ

 

Пандиковъ.

 

Проповѣдь

 

была

 

сказана

Высоконреосвященнымъ

 

(изъ

 

жизни

 

св.

 

Тихона).

 

Во

 

время

 

ли-

тургіи

 

въ

 

монастырскій

 

храмъ

 

были

 

принесены

 

мѣстно-чти-

мыя

 

(двѣ)

 

иконы

 

Владимірской

 

Божіей

 

Матери

 

изъ

 

с.

 

Влади-
мірскаго

 

Козмодемьянскаго

 

уѣзда.

 

Иослѣ

 

литугіи

 

былъ

 

от-

служенъ

 

молебенъ

 

Пресвятой

 

Богородицѣ

 

и

 

святителю

 

Ти-
хону.

 

Послѣ

 

Богослужснія

 

Преосвященный

 

посѣтилъ

 

мона-

стырскую

 

ц.

 

приходскую

 

женскую

 

школу,

 

въ

 

которой

 

обу-
чаются

 

преимущественно

 

дѣвочки

 

изъ

 

ипородцевъ

 

(черемиски)
и

 

б.

 

ч.

 

круглыя

 

сироты.

 

Для

 

школы

 

устроенъ

 

особенный
домъ,

 

просторный

 

и

 

свѣтлый.

 

Школа

 

поставлена

 

трудами

настоятельницы

 

образцово;

 

дѣти

 

одѣты

 

чисто,

 

въ

 

особо

 

при-

своенный

 

имъ

 

костюмъ.

 

Отвѣты

 

дѣвочекъ

 

по

 

Закону

 

Божію
показываютъ,

 

что

 

законоучитель

 

съ

 

особенпымъ

 

усердіемъ
и

 

успѣхомъ

 

занимался

 

въ

 

школѣ;

 

учительница,

 

по

 

отзыву

всѣхъ,

 

одна

 

изъ

 

лучшихъ

 

въ

 

епархіи.

 

Двти

 

поютъ

 

стройно
и

 

оживленно

 

подъ

 

управленіемъ

 

священника

 

Ефрема

 

Чер-
нова,

 

знатока

 

и

 

любителя

 

церковнаго

 

пѣнія.

 

Дѣти

 

съ

 

осо-

бенным!,

 

удовольствіемъ

 

читали

 

стихотворепія

 

(преимуще-
ственно

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія);

 

даже

 

малютки

сироты

 

(лѣтъ

 

6),

 

живущія

 

въ

 

монастырскомъ

 

иріютѣ,

 

хо-

рошо

 

произносили

 

сгахотворенія

 

и

 

каждой

 

хотѣлось

 

что

либо

 

прочесть

 

въ

 

присугствіи

 

Высокопреосвященнаго,

 

на

котораго

 

школа

 

произвела

 

весьма

 

пріятное

 

впечатлѣніе.

Замѣчательво

 

и

 

назидательно

 

начало

 

и

 

основаніе,
нынѣ

   

многолюднаго

   

и

 

благоустроениаго

   

Козьмодемьянскаго



—

  

1074

 

—

монастыря.

 

Въ

 

устроеніи

 

его

 

видно

 

особенное

  

благословеніе
Божіе.

 

Въ

 

1869

 

г.

 

Казанскій

 

Архіеиископъ

 

Антоній

 

(Амфи-
театровъ),

   

извѣстный

   

строго

   

благочестивой

  

жизнью,

   

обоз-
рѣвая

   

епархію,

   

30

   

мая

   

прибылъ

   

въ

   

с.

   

Малый

   

Сувдырь
Козмодемьянскаго

 

уѣзда.

   

Сюда

 

пришли

 

монахи

 

изъ

 

Михаи-
ле -Архангельска

 

го

   

черемисскаго

 

монастыря,

   

только

 

что

 

от-

крытаго,

   

съ

 

выражепіемь

   

благодарности

   

за

   

открытіе

 

ино-

родческой

 

обители.

 

Послѣ

 

монаховъ

 

неожиданно

 

къ

 

Высоко-
преосвященному

 

Антонію

 

представились

 

двѣдѣвицы

 

черемиски

и,

 

поклонившись

 

въ

 

землю,

 

сказали:

 

„Владыка

 

Святый!

 

Нельзя
ли

 

и

 

намъ,

 

дѣвицамъ,

 

имѣть

 

свой

 

монастырь.

 

Архіепископъ
Антоній,

 

какъ

 

бы

 

провидя

 

исполненіе

 

ихъ

 

желанія,

 

обратился
къ

 

иконѣ

  

Божіей

 

Матери,

   

сказалъ:

   

„Молитесь

 

царицѣ

 

не-

бесной,

   

и

 

если

   

ей

 

угодно,

 

Она

 

исполнить

   

ваше

   

желаніе".
Онѣ

 

вторично

 

поклонились

 

владыкѣ

 

и

 

получили

 

отъ

 

него

 

на

олагосдовеніе

 

крестики.

 

Спустя

 

не

 

много

 

времени

 

послѣ

 

сего

пришли

   

въ

 

село

  

Сувдырь

   

три

   

дѣвицы

   

съ

   

котомками,

   

къ

мѣстному

   

священнику

   

о.

 

Михаилу

   

Ал.

 

Рождественскому

 

и

попросили

   

у

 

него

 

дозволепія

   

жить

 

въ

 

церковной

 

караулкѣ

На

 

вопросъ

 

священника:

  

„а

 

кто

 

васъ

 

будетъ

 

кормить";

 

дѣвицы

-съ

 

полной

  

надеждой

   

на

  

Бога

 

отвѣчали:

   

„насъ

   

самъ

 

Богъ
прокормить,

 

только

 

ты,

 

батюшка,

 

дозволь

 

жить

 

при

 

церкви,

мы

 

будемъ

 

молиться

 

и

 

трудиться,

 

а

 

ты,

 

батюшка,

 

не

 

оставь

насъ

 

своими

 

совѣтами".

   

О.

 

Рождественскій,

  

видя

 

ихъ

 

рев-

ностное

 

желаніе

 

послужить

 

Богу,

   

разрѣшилъ

 

имъ

  

жить

 

въ

обширной

 

церковной

   

сторожкѣ.

   

Первымъ

 

ихъ

 

дѣломъ

 

было
пѣть

   

при

 

богослуженіи

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

   

и

 

учиться

 

гра-

мотѣ.

   

Къ

  

концу

   

года

   

ихъ

   

собралось

   

уже

   

15

  

и

 

старшею

ладъ

 

ними

 

была

 

поставлена

 

Марія

   

Жена

 

священника

 

Рож-
дественскаго

 

обучала

 

дѣвицъ

 

рукодѣлію.

 

Вели

 

онѣ

 

мовастыр-

скій

 

образъ

 

жизни.

   

Ежедневно

 

утромъ

  

п

 

вечеромъ

 

онѣ

 

не-

«пустительно

 

Бычитывали

 

утреннія

  

и

 

вечерпія

 

молитвы.

   

Въ
лѣтнее

 

время

 

онѣ

 

уходили

 

на

 

сосѣдніе

 

поля

 

и

 

огороды

  

для

работы.

   

Крестьяне

   

охотно

   

принимали

   

ихъ

   

на

   

работы

   

и

кромѣ

 

условленной

 

платы

 

приносили

 

имъ

 

посильныя

 

пожер-

твованія.

   

Въ

 

1872

 

г.

 

число

 

дѣвицъ

   

при

 

Мало-Сундырской
церкви

   

увеличилось

 

до

 

40,

 

а

 

въ

 

1874

 

г.

 

до

 

50

 

ти

 

и

 

помѣ-

щеніе

  

ихъ

 

въ

 

церковной

 

сторожкѣ

 

сдѣлалось

   

до

 

крайности

тѣснымъ.

 

Добрый

 

слухъ

 

о

 

благочестивой

 

жизни

 

дѣвицъ,

 

ихъ

трудолюбіи

 

и

 

прекрасномъ

 

пѣніи

  

при

 

богослуженіи

 

привле-
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калъ

 

значительное

 

количество

 

богомольцевъ

 

въ

 

Сундырскую
церковь.

 

Въ

 

1874

 

году

 

(въ

 

ноябрѣ)

 

посѣтилъ

 

общину

 

се-

стеръ-черемисокъ

 

Козмодемьянскій

 

купецъ

 

Ив.

 

Матв.

 

Зуб-
ковъ.

 

Онъ

 

осмотрѣлъ

 

помѣшеніе

 

ихъ

 

и

 

нашелъ

 

тѣснымъ

 

и

неудобнымъ

 

и,

 

какъ

 

бездѣтпый,

 

рѣшплся

 

съ

 

благословенія
Архіеписвопа

 

Антонія,

 

перевести

 

ихъ

 

въ

 

г.

 

Козмодемьянскъ,
гдѣ

 

для

 

ихъ

 

помѣщенія

 

построилъ

 

на

 

краю

 

города

 

трехъ-

этажвый

 

деревянный

 

домъ

 

и

 

въ

 

мартѣ

 

1875

 

г.

 

открыта

была

 

Козмодемьянская

 

женская

 

(черемисская)

 

община;

 

она

была

 

приписана

 

къ

 

городской

 

Троицкой

 

церкви,

 

отчего

 

и

самая

 

община

 

была

 

названа

 

Троицкой.

 

И.

 

М.

 

Зубковъ

 

ку-

пилъ

 

для

 

общины

 

довольно

 

земли.

 

Въ

 

1877

 

г.

 

по

 

ходатай-
ству

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

испрошено

 

было

 

Высочайшее
разрѣшеніе

 

на

 

открытіе

 

женской

 

общины

 

отдѣльно

 

отъ

 

Тро-
ицкой

 

церкви.

 

Вь

 

томъ

 

же

 

году

 

избрана

 

была

 

Архіеписко-
помъ

 

Антоніемъ

 

настоятельницею

 

монастыря

 

казначея

 

Ци-
вильскаго

 

Тихвинскаго

 

монастыря,

 

Смарагда.

 

Она

 

своею

опытностью

 

и

 

энергичною

 

дѣятельиостыо

 

вполнѣ

 

оправдала

свое

 

избраніе.

 

Въ

 

1878

 

г.

 

Зубковъ

 

выстроилъ

 

три

 

двухъ-

этажныхъ

 

корпуса

 

(два

 

деревянныхъ

 

и

 

одинъ

 

каменный);
въ

 

одномъ

 

(изъ

 

деревявныхъ)

 

устроена

 

была

 

домовая

 

цер-

ковь

 

въ

 

честь

 

Божіей

 

Матери,

 

именуемой

 

Скоропослушни-
цей,

 

ради

 

принесенія

 

въ

 

даръ

 

новой

 

обители

 

отъ

 

настоятеля

Михайло-Архангельскаго

 

черемисскаго

 

монастыря,

 

игумена

Паисія,

 

иконы,

 

написанной

 

на

 

Аѳонѣ.

 

Церковь

 

была

 

освя-

щева

 

20

 

іюля

 

1879

 

г.

 

Въ

 

каковой

 

день,

 

ежегодно,

 

совер-

шается

 

изъ

 

города

 

крестный

 

ходъ

 

въ

 

монастырь.

 

Въ

 

1884

 

г.

23

 

августа

 

Казанскимъ

 

Архіепископомъ

 

Иалладіемъ

 

было
положено

 

основаніе

 

каменвому

 

обширному

 

монастырскому

собору,

 

который

 

строился

 

семь

 

лѣтъ.

 

При

 

скудости

 

средствъ

блогочестивая

 

настоятельница

 

(Смарагда)

 

всѣ

 

надежды

 

воз-

лагала

 

на

 

покровительницу

 

обители

 

Пресвятую

 

Богородицу.
И

 

сама

 

и

 

сестры

 

общины

 

трудились

 

при

 

постройкѣ

 

собор-
наго

 

храма.

 

Сами

 

сестры

 

возили

 

кирпичъ,

 

песокъ,

 

известь

и

 

др.

 

матеріалы;

 

старшія

 

сестры

 

постоянно

 

слѣдили

 

за

 

рабо-
тами.

 

Въ

 

1887

 

г.

 

29

 

марта

 

(въ

 

праздникъ

 

входа

 

I.

 

Хри-
ста

 

въ

 

Іерусалимъ),

 

по

 

ходатайству

 

Казанскаго

 

Архіепи-
скопа

 

Палладія,

 

община

 

была

 

возведена

 

въ

 

монастырь,

 

а

настоятельница

 

(Смарагда)

 

посѣщена

 

въ

 

санъ

 

игуменіи.

 

За
постройку

 

храма

 

игуменія

 

Смарагда

 

Высочайше

 

награждена
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была

 

кабинетпымъ

 

паперснымъ

 

золотымъ

 

крестомъ

 

(15

 

мац

1891

 

г.);

 

но

 

Господь

 

не

 

судилъ

 

ей

 

дожить

 

до

 

освнщенін
храма;

 

она

 

векорѣ

 

скончалась

 

и

 

погребена

 

у

 

алтаря

 

ею

яостроеннаго

 

собора.

 

Ооборъ

 

былъ

 

освящеяъ

 

Архіепископомъ
Палладіемъ

 

17

 

авг.

 

1891

 

г.

 

Главный

 

престоль

 

посвященъ

Пресвятой

 

Троицѣ,

 

а

 

придѣлы;

 

правый

 

—

 

Преібраженію
Господню,

 

а

 

лѣвый— въ

 

честь

 

Казанской

 

иконы

 

Пресвятой
Богородицы....

Изъ

 

школы

 

Высокопреосвященный

 

посѣтилъ

 

домовую

церковь,

 

посвященную

 

Божіей

 

Матери

 

Скороиослушпиць-.
эта

 

церковь

 

въ

 

недавнее

 

время

 

ремонтирована.

 

Главную
святыню

 

обители

 

составляетъ

 

свято

 

чтимая

 

икона

 

ІЗожіей
Матери — Скоропослушница

 

(празднество

 

ей

 

9

 

ноября).

 

Эта
икона

 

была

 

пожертвована

 

въ

 

Троицкій

 

монастырь

 

настояте-

лемъ

 

черемисскаго

 

Михайло-Архангельскаго

 

монастыря

 

игу-

меномъ

 

Паисіемъ

 

въ

 

1878

 

году.

Высокопреосвященный

 

того

 

же

 

16

 

іюня

 

посѣтилъ

 

церкви

въ

 

г.

 

Козмодемьянскѣ.

 

Первая

 

была

 

имъ

 

посѣщепа

 

церковь

 

въ

честь

 

Тихвинской

 

икопы

 

Пресвятой

 

Бородицы,

 

находящаяся

на

 

окрайнѣ

 

города.

 

Эта

 

церковь

 

каменная,

 

построена

 

1827

 

г.:

въ

 

ней

 

придѣлъ

 

(въ

 

трапезпой)

 

въ

 

честь

 

св.

 

трехъ

 

вселеп-

скпхъ

 

святителей

 

Василія

 

Великаго,

 

Григорія

 

Богослова,
и

 

Іоанна

 

Златоустаго.

 

Къ

 

этой

 

церкви

 

принадлежишь

 

ча-

совня,

 

находящаяся

 

на

 

городскомъ

 

кладбищѣ,

 

на

 

коемъ

 

раз-

веденъ

 

паркъ.

 

Въ

 

оградѣ

 

Тихвинской

 

церкви

 

помѣщается,

въ

 

особомъ

 

зданіи

 

ц.-приходская

 

школа.

 

Эта

 

школа

 

была
посѣщена

 

Высокопреосвященными,

 

законоучителемъ

 

состоитъ

мѣстный

 

свяшенпикъ

 

(онъ

 

же

 

исправлялъ

 

должность

 

благо-

чивваго

 

1-го

 

Козмодемьянскаго

 

округа).

 

Учительница

 

М.

 

См.,
около

 

10

 

лѣтъ

 

съ

 

успѣховъ

 

трудится

 

въшкоіѣ.

 

Есть

 

ц. -при

ходское

 

Попечительство

 

(съ

 

1900

 

г.)

Успенская

 

церковь,

 

болѣе

 

извѣстная

 

подъ

 

имепемъ

 

Ни-
кольской,

 

по

 

мѣстно

 

чтимому

 

въ

 

ней

 

старинному

 

образу

 

св.

 

Ни-
колая,

 

каменная,

 

старинная,

 

неизвѣстпо

 

когда

 

построена;

 

въ

ней

 

нынѣ

 

три

 

престола — главный

 

посвященъ

 

Успенію

 

Пресвя-
той

 

Богородицы,

 

въ

 

трапезной —правый,

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая
Чудотворца.

 

Этотъ

 

престолъ

 

первоначально

 

(до

 

1871

 

г.)
былъ

 

посвященъ

 

Грузинской

 

иконѣ

 

Пресвятой

 

Богородицы

(22

 

авг.).

 

Въ

 

1871

 

г.

 

Успенская

 

церковь

 

была

 

ремонтиро-

вана

 

и

 

распространена.

 

Лѣвый

 

придѣлъ

 

посвященъ

 

въ

 

честь
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св.

 

чудотворцевъ

 

и

 

безсребренниковъ

 

Косьмы

 

и

 

Даміава.
Въ

 

иконостасѣ

 

главнаго

 

(Успенскаго)

 

престола

 

находится

старинная

 

икона

 

св.

 

Косьмы

 

и

 

Даміана.

 

Успенская

 

церковь

расположена

 

въ

 

центрѣ

 

городского

 

базара.

 

Въ

 

оградѣ

 

этой

церкви

 

двѣ

 

часовни.

 

Одна

 

изъ

 

нихъ

 

съ

 

сѣверной

 

стороны,

каменная

 

и

 

существуетъ

 

съ

 

давнихъ

 

временъ,

 

а

 

другая

 

на

углу

 

церковной

 

ограды

 

съ

 

восточной

 

стороны,

 

построена

въ

 

1888

 

г.

 

Въ

 

обѣихъ

 

часовняхъ

 

иконостасы

 

съ

 

мѣстно-

чтимыми

 

иконами.

 

Третья

 

часовня,

 

принадлежащая

 

Успен-
ской

 

церкви,

 

находится

 

при

 

нодъемѣ

 

на

 

гору

 

съ

 

р.

 

Волги.
Эта

 

часовня

 

каменная,

 

построенная

 

въ

 

1896

 

г.

 

въ

 

память

чудеснаго

 

спасенія

 

жизпи

 

Государя

 

Императора

 

Николая
Александровича

 

(тогда

 

бывшаго

 

наслѣдника

 

Цесаревича)

 

въ

Японскомъ

 

городѣ

 

Отсу.

 

При

 

сей

 

церкви

 

имѣется

 

доволь-

но-значительная

 

библіотека.

 

Съ

 

1900

 

г.

 

при

 

Успенской
церкви

 

существуетъ

 

церковное

 

Попечительство.

 

О

 

дѣятель-

ности

 

онаго

 

въ

 

клировыхъ

 

вѣдомостяхъ

 

сказано:

 

„Въ

 

минув-

шемъ

 

1905

 

г.

 

въ

 

церковно-приходское

 

Попечительство

 

по-

ступило....

 

(?),

 

израсходовано....

 

(?)....

 

Такимъ

 

образомъ

 

это

Попечительство

 

существуетъ

 

только

 

поминально,

 

такъ

 

какъ

ни

 

дохода,

 

ни

 

расхода

 

денежныхъ

 

суммъ

 

не

 

показано.—

Замечательны

 

богослужебные

 

сосуды

 

1703

 

г.,

 

пожертвованные

архимандритомъ

 

Сименомъ,

 

(настоятелемъ

 

Спасскаго

 

Козмо-
демьянскаго

 

монастыря).

 

Монастырь

 

этотъ

 

существовалъ

 

въ

с.

 

Малой

 

Юнгѣ

 

(въ

 

5

 

верстахъ

 

отъ

 

г.

 

Козмодемьянска).
Богоявленская

 

церковь

 

находится

 

на

 

полугорѣ;

 

она

 

съ

южной

 

стороны

 

(отлогой

 

части)

 

имѣетъ

 

большіе

 

каменные

контрофорсы,

 

устроенные

 

для

 

укрѣпленія

 

храма.

 

Церковь
каменная,

 

построенная

 

въ

 

1734

 

году,

 

о

 

чемъ

 

свидѣтельствуетъ

деревянный

 

храмоосвятительный

 

крестъ,

 

на

 

коемъ

 

находится

слѣдующая

 

надпись:

 

„Освятися

 

жертвенникъ

 

въ

 

храмѣ

 

Бо-
гоявденія

 

Господа

 

Бога

 

и

 

Спаса

 

нашего

 

I.

 

Христа.

 

Отъ
созданія

 

міра

 

7242,

 

а

 

отъ

 

Рождества

 

во

 

плоти

 

Бога

 

Слова
1734

 

г.

 

Декабря

 

22.

 

Освящалъ

 

(Богоявленскій

 

храмъ)

 

Коз-
модемьянскаго

 

Спасскаго

 

монастыря

 

архимандритъ

 

Павелъ.
Антиминсъ

 

былъ

 

освященъ

 

Казанскимъ

 

Аріепископомъ

 

Ила-
ріономъ,

 

перемѣненъ

 

на

 

новый

 

въ

 

1869

 

г.

 

Въ

 

Козмодемь-
янскомъ

 

храмѣ

 

довольно

 

старинныхъ

 

иконъ,

 

изъ

 

коихъ

 

осо-

бенно

 

свято

 

чтится

 

икона

 

Божіей

 

Матери;

 

именуемая

 

Кіево-
Печерской.

   

Внизу

   

надпись:

   

„року

   

зпн

  

(7088—1580)

   

маія

81
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сію

 

икону

 

вимѣняли

 

Козмодемъянскіе

 

стрѣльцы

 

Гавріилъ
Лабутинъ,

 

Тимофей

 

Кологривовъ,

 

десятники

 

съ

 

товарищи

21

 

человѣкъ.

 

Писана

 

въ

 

Богоспасаемомъ

 

градѣ

 

Кіевѣ"...

Эта

 

икона

 

въ

 

серебряной

 

ризѣ.

 

Изъ

 

церковной

 

лѣтописи

(едва

 

ли

 

не

 

единственной

 

въ

 

церквахъ

 

г.

 

Козмодемьянска)

 

видно,

что

 

при

 

этомъ

 

храмѣ

 

священствовали

 

Іаковъ

 

Чудовичевъ
съ

 

1S68

 

г.

 

(оставилъ

 

по

 

себѣ

 

добрую

 

память

 

и

 

здѣсь

 

и

 

въ

с.

 

Пернягашѣ

 

(или

 

Пинелѣ);

 

съ

 

1871

 

г.

 

священствовалъ

о.

 

Петръ

 

Евтроповъ

 

(f

 

9

 

апр.

 

1880

 

г.),

 

преемнпаомъ

 

его

сынъ

 

священникъ

 

Іоаенъ

 

Евтроповъ,

 

исправляющій

 

долж-

ность

 

благочиннаго

 

градскихъ

 

церквей.

 

Изъ

 

замѣчательныхъ

событій

 

въ

 

лѣтопись

 

записанъ

 

пожаръ,

 

бывшій

 

29

 

іюня
1871

 

г.

 

отъ

 

поджога

 

одного

 

дома

 

Поджигателемъ

 

былъ

 

мѣ-

щанинъ,

 

жившій

 

близь

 

храма;

 

поджогь

 

произведенъ

 

былъ
изъ

 

мести

 

къ

 

женѣ,

 

не

 

давшей

 

ему

 

деиегъ

 

на

 

пьянство.

Отъ

 

этого

 

пожара

 

сильно

 

пострадалъ

 

Покровскій

 

придѣлъ

въ

 

Богоявленской

 

церкви.

 

Этогь

 

придѣлъ,

 

по

 

возобновле-
ніи,

 

былъ

 

освященъ

 

Казанскимъ

 

Архіепископомъ

 

Антоніемъ
11

 

сент.

 

1871

 

г.

 

На

 

углу

 

ограды

 

построена

 

каменная

 

ча-

совня;

 

она

 

освящена

 

7

 

мая

 

1906

 

г.

 

Есть

 

церковное

 

Попе-
чительство

 

(съ

 

1900

 

г.).

 

Въ

 

приходѣ

 

Богоявленской

 

церкви

нѣтъ

 

церковно- приходской

 

школы;

 

есть

 

центральная

 

ц.-при-

ходская

 

школа,

 

открыта

 

30

 

ноября

 

1888

 

г.,

 

въ

 

которой

 

въ

1905

 

г.

 

обучалось

 

болѣе

 

80

 

мальчиковъ,

 

изъ

 

приходовъ

 

со-

бора,

 

Успенской

 

и

 

Богоявленской

 

церквей.

 

На

 

пути

 

отъ

Богоявленской

 

къ

 

Троицкой

 

церкви.

 

Высокопреосвященный
посѣтилъ

 

церковь

 

въ

 

тюремномг

 

замкѣ.

 

Она

 

находится

 

въ

 

верх-

немъ

 

этажѣ

 

тюрьмы:

 

посвящена

 

Нерукотворенному

 

Образу
Спасителя,

 

освящена

 

17

 

нояб.

 

1892

 

г.

 

наотоятеленъ

 

черемис-

скаго

 

Михайло-Архаигельекаго

 

монастыря

 

архимандритомъ

Амвросіемъ

 

(нынѣ

 

намѣстникъ

 

Почаевской

 

Успенской

 

Лавры).
При

 

этомъ

 

храмѣ

 

имѣется

 

особый

 

священникъ

 

(Констан-
тинъ

 

Тиховидовъ),

 

получаетъ

 

на

 

свое

 

содержаніе

 

300

 

руб.
въ

 

годъ

 

и

 

живетъ

 

въ

 

церковномъ

 

домѣ.

 

Высокопреосвященный,
по

 

осмотрѣ

 

церкви,

 

сказалъ

 

заключеннымъ

 

поученіе

 

о

 

томъ,

чтобы,

 

молясь

 

въ

 

храмѣ,

 

посвященномъ

 

въ

 

честь

 

Нерукотворен-
наго

 

образа

 

Спасителя,

 

они

 

старались

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

отъ

грѣховной

 

жизни

 

отвыкать

 

и,

 

послѣдуя

 

евангельскимъ

 

запо-

вѣдямъ

 

и

 

закону

 

Божію,

 

возстановить

 

въ

 

своей

 

душѣ

 

духов-

ный

 

образъ

 

Божій...

 

Затѣмъ

 

бесѣдоваль

 

съ

 

заключенными

и

 

благословилъ

 

ихъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ-

Поступили

  

въ

  

продажу

  

слѣдующія

  

книги

священника

 

Серапіона

 

Брояковскаго:

Поученія

 

на

 

всѣ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

 

Изд.
2-е,

 

значит,

 

дополненное,

 

ц.

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

руб.
50

 

коп.

Лоученія

 

и

 

рѣчи

 

на

 

всевозможные

 

случаи

 

изъ

 

пастыр-

ской

 

практики

 

и

 

церковно-приходскаго

 

учительства.

 

Сбор-
никъ,

 

составленный

 

по

 

лучшимъ

 

проповѣдническимъ

 

образ-
цами

 

Ц.

 

1

 

р.

 

60

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

75.

Церковная

 

лътопись.

 

Практическое

 

руководство

 

для

 

па-

стырей

 

при

 

опиеаніи

 

прихода

 

въ

 

историческомъ,

 

статистиче-

скомъ,

 

религіозно-нравственномъ

 

и

 

друг,

 

отношеніяхъ.

 

Вып.
I.

 

Ц.

 

75

 

кон.

 

съ

 

перес.

 

85

 

коп.

 

Вып.

 

И.

 

ц.

 

85

 

коп.

 

съ

перес.

 

1

 

руб.

Спутникъ

 

пастыря.

 

Сборникъ

 

статей

 

по

 

вопросамъ

пастырскаго

 

служепія.

 

Вып.

 

Т.

 

ц.

 

80

 

к.

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

Вып.

 

П.

 

ц.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес.

 

65

 

коп.

За

 

вѣру

 

и

 

противъ

 

лінѳвѣрія.

 

Сборникъ

 

назидательныхъ

бесѣдъ,

 

разсказовъ

 

и

 

стихотвореній,

 

цѣна

 

80

 

к.

 

съ

 

перес.

 

1

 

руб.

Очерки

 

и

 

разсказы

 

для

 

школьнаго,

 

народнаго

 

и

 

внѣбого-

служебнаго

 

чтенія.

 

Цѣна

 

1

 

руб.

 

50

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

руб.

 

75

 

коп.

Школьный

 

дѣтскій

 

праздникъ.

 

Сборникъ

 

статей,

 

басенъ,
стихотворепій,

 

дѣтскихъ

 

игръ

 

и

 

нотъ

 

для

 

актовъ,

 

школь-

ныхъ

 

литературныхь

 

вечеровъ,

 

рождественскихъ

 

елокъ

 

и

другихъ

 

дѣтскихъ

 

цраздниковъ

 

съ

 

приложеніемъ

 

брошюры:
Елка,

 

ея

 

происхожденіе,

 

воспитательное

 

значеніе

 

и

 

способъ
устройства

 

самілмъ

 

дешевымъ

 

способомъ.

 

Цѣна

 

75

 

коп.

 

съ

перес.

 

85

 

коп.
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При

 

одновремен.

 

трѳбованіи

 

всѣ

 

книги

 

высылаются

 

за

 

7

 

руб.

50

 

коп.

Весьма

 

лестные

 

одобирательные

 

отзывы

 

о

 

книгахъ,

какъ

 

необходимой

 

принадлежности

 

каждой

 

церковной,

 

па-

стырской

 

и

 

школьной

 

библіотеки,

 

помѣщены

 

во

 

многихъ

періодическихъ

 

изданіяхъ.

 

(Смотр,

 

объяв,

 

въ

 

,]\°

 

16

 

„Церк.
Вѣд."

 

за

 

1906

 

г.).
Требовать,

 

ссылаясь

 

на

 

это

 

объявленіе,

 

по

 

адресу:

М.

 

Паволопъ,

 

Кіевск.

 

губ.,

 

свящ.

 

С.

 

Брояковспому.

Вышла

 

въ

 

свѣтъ

 

и

 

продается

 

въ

 

книжныхъ

 

магази-

нахъ

 

новая

 

книга:

 

„Методичеекія

 

указанія

 

и

 

кон-

спекты

 

уроковъ

 

по

 

Закону

 

Божію".

 

Полный

 

кон-

центрически

 

курсъ

 

младшаго

 

отдѣленія

 

начальной

 

школы.

Цѣна

 

40

 

копеекъ.

 

Иногородніе,

 

выписывающіе

 

отъ

 

автора,

священника

 

Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Казани

 

Е.

 

Ѳ

 

Сосунцова,
за

 

пересылку

 

пе

 

платятъ.

 

Деньги

 

можно

 

присылать

 

почто-

выми

 

марками.

---------***►$&§<•*•••---------

Оіфадіазгяый

 

отділъ-

 

Архипастырская

 

благодарность.

 

1045.

 

Распо-

ряжепія

 

епа

 

іхіальнаго

 

начальства.

 

1045.

 

Свободный

 

мѣста.

 

1046.

 

Опріем-

ннхъ

 

дняи

 

у

 

Его

 

Высокопреосвященства.

 

1047.

 

О

 

пріемныхт.

 

испытаніяхъ

въ

 

Надеждипской

 

II

 

кл.

 

жен.

 

учительской

 

пп

 

олѣ.

 

1047.

 

Извѣіденіе

 

отъ

Казан.

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣта

 

о

 

назначеніп

 

учителей

 

1047.

Нвоіфиціальный

 

отдмъ.

 

Конслскьт

 

уроковъ

 

по

 

Закону

 

Божію.

 

Свящ.

Ж.

 

Сосунцова.

 

1048,

 

Проекта

 

реформы

 

епархіальнаго

 

училища...

 

(окончание)

1052.

 

Г.

 

Свіяжскъ

 

и

 

его

 

святыни.

 

Прот.

 

А.

 

II.

 

Яблокова.

 

1061.

 

Впархіаль-

ная

 

хроника

 

(обозрѣніе

 

епархіи— г.

 

Еозмодемьянскъ)

 

1072.

 

Объявлепія:

О

 

книгахъ

 

свящ.

 

О.

 

Брояковскаю.

 

1079.

 

О

 

книгѣ

 

свящ.

 

Б.

 

Ѳ.

 

Сосунцова.

«Методическія

 

указанія

 

и

 

конспекты

 

уроковъ

 

по

 

Закону

 

Божію».

 

10SO.

Рецакторъ

 

И.

 

Покровскій.

Печатать

 

дозволяется,

 

Казань,

 

7

 

сентября

 

1906

 

г.

Ректоръ

 

Академіи,

 

Епископъ

 

Алексій.

Типо-литографія

 

Имііераторскдго

 

Университета.

  

1906

 

г.




