
'

Да

  

24. 22

   

і

 

я

 

н

 

я 1904

 

г.

и

 

Ф

ЙЭДАНІЕ

 

КАЗАНСКОЙ

 

ДУХОВНОЙ

 

АКАДЕМІИ.

Внходяи

 

четлрѳ

 

раза

 

зъ

 

хіояц*-

Подписная

 

ціна:

 

съ

 

приложения-,

 

журнала

 

в

 

Православный

 

Собесѣднихъ»—

для

 

епархіальныхъ

 

подписчиковъ

 

S

 

р.

 

въ

 

іодъ,

 

для

 

не-епархіалъныхъ— 10

 

р.

Пеп

 

приложения

 

журнала

 

« Православный

 

Сѵбесѣдникг» — для

 

не-спархіаль-

ныхъ

 

подписчиков»— 5

 

р.

Адресъ

 

редайціи:

 

Казань.

 

Духовная

 

академгя.

0$$гціадьЕы2

 

отділъ.

Преосвященный

 

Гекторъ

 

Казанской

 

Духовной

 

Лкадеміп,

Еішскопъ

 

АлексШ

 

съ

 

разрешенія

 

Св.

 

Синода

 

отбыдъ

 

пзъ

Казани

 

въ

 

отпускъ

 

до

 

15

 

августа.

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

Определены.

 

Бывшій

 

воспитанник!

 

духовной

 

семинарін

Сухорѣцкій

 

псаломщикомъ

 

въ

 

с.

 

Сухую

 

Реку,

 

Казанскаго

уезда,

 

S

 

іюня.

Сынъ

 

псаломщика

 

Дроздова

 

псаломщикомъ

 

въ

 

село

Балдаево,

 

Ядринскаго

 

уезда,

 

5

 

іюня.

Сынъ

 

священника

 

Тгімирчинскій

 

псаломщиковъ

 

въ

 

село

Ковали

 

Казанскаго

 

уезда,

 

16

 

іюня.

Псаломщикъ

 

села

 

Балдаева,

 

Ядринскаго

 

уезда,

 

Дроздове

согласно

 

прошенію

 

уволенъ

 

отъ

 

должности,

 

5

 

іюня.
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Псаломщикъ

 

села

 

Ковалей,

 

Казанскаго

 

уѣзда,

 

Еесмѣ-

ловъ

 

уіиѳръ,

 

3

 

іюня.

Свободный

 

мьста.

Священническія.

 

При

 

Духосошественской

 

гор.

Казани

 

церкви,

 

Благовещенской

 

гор.

 

Чебоксар!

 

церкви,

 

Тро-

ицком!

 

города

 

Спасска

 

соборе,

 

Царевококшайскомъ

 

соборе,

въ

 

селахъ:

 

Юльялахъ,

 

Козмодемьянскаго

 

у.;

 

Керебелякахъ,

 

Ца-

))евококшайскаго

 

у.;

 

Новоашееве,

 

Цивильскаго

 

у. -,

 

Сотнурахъ,

Царевококшайскаго

 

у.;

 

Первягашахъ,

 

Козмодемьянскаго

 

у.;

Кирмелях'ь,

 

Свіяяіскаго

 

у.;

 

Тораеве,

 

Ядринскаго

 

у.;

 

Базарных!

Матаках!,

 

Спасскаго

 

у.;

 

Саврушах!,

 

Чистопольскаго

 

у.;

 

Мор-

ках!,

 

Царевококшайскаго

 

у.;

 

Коваляхъ,

 

Цивильскаго

 

у.;

 

Ма-

словке,

 

Спасскаго

 

у.:

 

Верхнихъ

 

Отарахъ,

 

Мамадышскаго

 

у.;

Подгорпыхъ

 

Тиияіпахъ ,

 

Цивильскаго

 

у.;

 

Ильинской

 

Пу-

стыни,

 

Козмодемьянскаго

 

у.;

 

Болыномъ

 

Тябердйнѣ ,

 

Ци-

вильскаго

 

у. ;

 

Кадышевв ,

 

Казанскаго

 

у. ;

 

Селенгушахъ,

Чистопольскаго

 

у.,

 

Сакопахъ,

 

Лаишевскаго

 

уезда.

Діаконскія.

 

При

 

Свіяяіскомъ

 

соборе;

 

въ

 

селахъ:

Мордовскихъ

 

Юрткуляхъ,

 

Спасскаго

 

у.-,

 

Виловатомъ

 

Враге,

Козмодемьянскаго

 

у.;

 

Тоябе,

 

Тетюшскаго

 

у.;

 

Сотнурахъ,

Кузнецове,

 

Царевококшайскаго

 

у.;

 

Чуратчикове,

 

Цивиль-

скаго

 

у.;

 

Красном!

 

Яре ,

 

Чебоксарскаго

 

у.;

 

ЦибпкнурЬ,

Царевококшайскаго

 

у.;

 

Арде,

 

Козмодемьянскаго

 

у.;

 

Анатъ-

Кннярах!,

 

Козмодемьянскаго

 

уезда.

Псалом

 

щн

 

ч

 

ескія.

 

При

 

церквах!

 

гор.

 

Казани:

Тюремной,

 

Богоявлепской,

 

Макарьевской,

 

Борисоглебской,

Смоленско-Димитріевской,

 

Успенском!

 

соборе,

 

при

 

Лаишев-

скомъ

 

соборі,

 

в!

 

селЬ

 

Красной

 

ГоркЬ,

 

Мамадышскаго

 

уезда.

Присоединена

 

къ

 

православію.

6-го

 

октября

 

1903

 

года

 

священником!

 

Тетюшскаго

Тропцкаго

 

собора

 

Владиміром!

 

МясоЬдовымъ

 

присоединен!

къ

 

православію

 

последователь

 

австрійскаго

 

священства,

крестьянинъ

 

села

 

Верхняго

 

У

 

слона,

 

Свіяжскаго

 

уезда,

Андрей

 

Кирилловъ

 

Бабушкинъ,

 

29

 

летъ.

11-го

 

февраля

 

1904

 

года

 

благочиннымъ,

 

священникомъ

Михаиломъ

 

Мансуровымъ

 

присоединена

 

к!

 

православію

 

рас-

кольница

  

австрійскаго

  

лжесвященства,

  

крестьянка

   

Свіяж-



—
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скаго

 

уѣзда,

 

Клянчинской

 

волости,

 

деревни

 

Чулпапихн,

 

дѣвпца

Аниа

 

Анфпмова

 

Мамонова,

 

43

 

лѣтъ.

14

 

мая

 

1904

 

года

 

священникомъ

 

села

 

Урюма,

 

Тетюш-

скаго

 

уѣзда,

 

ІІетромъ

 

Аиоллоповымъ

 

ирисоединенъ

 

къ

 

право-

славію

 

сыта

 

крестьянина

 

дер.

 

Пролейкатъ,

 

раскольника

поиорской

 

секты

 

Григорія

 

Данилова

 

Жукова— Гурій

 

Грп-

горьевъ

 

Жуковъ,

 

20

 

лѣтъ.

Просвѣщеніѳ

  

св.

 

крещеніеіиъ.

30

 

мая

 

1904

 

года

 

священникомъ

 

Введепскоі!

 

церкви

сеіа

 

Сокольихъ

 

Горь,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда,

 

Констаптиномъ

Далматовнмъ

 

просвѣщенъ

 

святымъ

 

крещеніемъ

 

магомеганинъ

Мамадышскаго

 

уѣзда,

 

Нижнесумской

 

волостп,

 

деревни

 

Кат-

мышъ

 

Хайрулла

 

Гайфуллииъ,

 

24

 

лѣтъ

 

и

 

наречепъ

 

именемъ

Михаилъ,

 

по

 

крестпомъ

 

отцѣ

 

Ва^ильевъ,

 

Карлы

 

гаеовъ.

6

 

го

 

апрѣля

 

1904

 

г.

 

священникомъ

 

Троицкой

 

церкви

села

 

Сотнуръ

 

Алексапдромъ

 

Фармаковскпмъ

 

просвѣщена

св.

 

крещеніемъ

 

дочь

 

умершаго

 

крестьянина

 

пзъ

 

черемисъ

язычника

 

деревни

 

Новыхъ

 

Карамасъ,

 

Сотнурской

 

волости,

Миквая

 

Микакова

 

Эбычи

 

20

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

 

Алек-

сандрою,

 

по

 

крестномъ

 

отцѣ

 

Ннколаевою.

30-го

 

мая

 

1904

 

года

 

священникомъ

 

Богоявленской

 

церкви

села

 

Морковъ ,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда ,

 

Ллександромь

Протодіаконовымъ

 

просвѣщенъ

 

св.

 

крещепіемъ

 

крестьянина,

изъ

 

черемисъ,

 

язычяикъ,

 

деревни

 

Другихъ

 

Морковъ,

 

око-

лодка

 

Кутлино

 

(Тыгіа

 

Морковъ),

 

Моркинской

 

волости,

 

Васи-

лій

 

Еоимовъ,

 

23

 

лѣтъ,

 

съ

 

пареченіемъ

 

имени

 

Василій,

 

по

крестномъ

 

отцѣ

 

Николаевъ.

ПЕРЕЧЕНЬ

   

ДѢЛЪ,

ной

   

будутъ

   

переданы

   

правленіемъ

   

Казанскаго

   

духовнаго

Училища

 

на

 

разсмотрЪніѳ

 

очередного

 

съѣзда

 

оо.

 

депутатовъ

Казанскаго

  

духовно-училищнаго

  

округа,

   

имѣющаго

 

открыть

свои

 

засѣданія

 

23

 

августа

 

сего

  

1904

 

года.

1.

 

Отношеніе

 

правлепія

 

Училища

 

съ

 

составленною

смѣтою

 

прихода

 

и

 

расхода

 

суммъ

 

по

 

содержапію

 

Казанскаго

духовнаго

 

Училища,

 

въ

 

1905

 

году.
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2.

   

Рапортъ

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

съ

 

журналами

 

по-

повѣркѣ

 

отчета

 

правденія

 

Училища

 

о

 

ириходѣ,

 

расходѣ

 

и

остаткѣ

 

епархіальныхъ

 

суммъ

 

по

 

содержанію

 

Казанскаго

духовнаго

 

Училища

 

въ

 

1903

 

году

 

и

 

подлиннымъ

 

отчетомъ.

3.

  

Ходатайство

 

правленія

 

Училища

 

о

 

томъ,

 

не

 

приз-

нано

 

ли

 

будетъ

 

возможными,

 

производить

 

и

 

представлять

 

въ

Правлепіе

 

16%

 

сборъ

 

и

 

сборъ

 

изъ

 

лпчпыхъ

 

средствъ

 

духо-

венства

 

по

 

прежнему

 

въ

 

два

 

срока,

 

по,

 

для

 

удобства

 

ведепія

отчетности

 

за

 

каждый

 

отчетный

 

годъ,

 

представлять

 

полностью

въ

 

теченіе

 

отчетнаго

 

года,

 

не

 

оставляя

 

спхъ

 

сборовъ

 

въ

 

ие-

домикѣ

 

къ

 

слѣдующему

 

году,

 

какъ

 

это

 

дѣлается

 

пѣкоторымп

о.о.

 

благочинными

 

въ

 

настоящее

 

время.

4.

   

Ходатайство

 

правленія

 

Училища

 

о

 

зависящемъ

 

распо-

ряженіп

 

со

 

стороны

 

съѣзда

 

относительно

 

остающихся

 

въ

недоимкѣ

 

за

 

церквами

 

п

 

священнослужителями

 

округа

 

суммахъ.

5.

   

Ходатайство

 

правлепія

 

Училища

 

о

 

томъ,

 

не

 

найдетъ

ли

 

возможнымъ

 

съѣздъ

 

о.о.

 

депутатовъ

 

предложить

 

о.о.

Благочипнымъ

 

представлять

 

въ

 

Правленіе

 

Училища

 

въ

 

кон-

це

 

каждаго

 

гражданскаго

 

года

 

списокъ

 

священнослужите-

лей,

 

награждепныхъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

въ

 

течепіе

года,

 

съ

 

указаніемъ

 

причины,

 

если

 

награжденнымъ

 

лицомъ

почему

 

либо

 

своевременно

 

не

 

будетъ

 

представленъ

 

въ

 

пра-

влепіе

 

установленный

 

сборъ.

6.

  

Ходатайство

 

правленія

 

Училища

 

объ

 

изысканіи

 

источ-

ника

 

для

 

возмѣщенія

 

остающейся

 

въ

 

недоимкѣ

 

за

 

домовыми

церквами

 

суммы.

7.

   

Докладъ

 

о.

 

Благочиппаго

 

1

 

округа

 

церквей

 

гор.

Казани,

 

касающійся

 

вопроса

 

объ

 

об.кженіи

 

взносомъ

 

на

содержапіе

 

Училища

 

домовыхъ

 

церквей.

8.

   

Отпошеніе

 

цравяепія

 

съ

 

перечисленіемъ

 

священно-

служителей

 

2

 

округа

 

церквей

 

города

 

Казапи,

 

не

 

предста-

впвшихъ

 

установленнаго

 

сбора

 

изъ

 

личныхъ

 

средствъ.

9.

  

Ходатайство

 

правлепія

 

Училища

 

о

 

назначеніи

 

учи-

телю

 

русскаго

 

и

 

церковно-славяпскаго

 

языка

 

I

 

класса

 

Пет-

ру

 

Кольвицкому

 

квартирнаго

 

пособія,

 

коимъ

 

онъ

 

пользовался

состоя

 

въ

 

должности

 

учителя

 

приготовитедьнаго

 

класса,

 

до

его

 

перемѣщенія,

 

согласно

 

его

 

прошеиію,

 

на

 

должность

 

учи-

теля

 

I

 

класса.

10.

   

Ходатайство

 

правленія

 

Училища

 

о

 

назначеніи

 

воз-

награжденія

 

о.о.

 

діаконамъ

 

за

 

наблюденіе

 

за

 

постройками

въ

 

учнлищѣ

 

въ

 

1903

 

и

 

1904

 

г.г.



—

 

763

  

—

11.

  

Отношеніе

 

правленія

 

Училища

 

объ

 

избраніи

 

чле-

повъ

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

и

 

кандидатовъ

 

къ

 

нимъ

 

для

обревизованія

 

отчетовъ

 

правленія

 

за

 

1904

 

годъ.

12.

   

Отношеніе

 

правленія

 

Училища

 

объ

 

избрапіи

 

на

трехлѣтіе— съ

 

22

 

декабря

 

сего

 

1904

 

года

 

изъ

 

среды

 

мѣст-

ныхъ

 

священнослуяштелей

 

двоихъ

 

членовъ

 

правленія

 

и

 

кан-

дидатовъ

 

къ

 

нимъ.

Смотритель

 

Владпміръ

 

Боюсловскігі.

ОТЧЕТЪ

Казанскаго

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя

  

о

 

состояніи

 

церков-

ныхъ

 

школъ

 

Казанской

 

Епархіи

   

въ

 

учѳбно-воспитательноіиъ

отношеніи

 

за

 

І90 2/3

 

учебный

 

годъ.

(П

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

ѳ

 

п

 

і

 

ej.

Успѣхи

 

по

 

русскому

 

языку

 

въ

 

общемъ

 

были

 

удовле-

творительны

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ.

 

Сравнительно

 

слабѣе

 

были

успѣхи

 

по

 

русскому

 

языку

 

учащихся

 

въ

 

инородческихъ

школахъ,

 

по

 

причпнѣ

 

плохого

 

знанія

 

русскаго

 

разговорнаго

языка

 

поступающихъ

 

въ

 

школу.

 

Особенное

 

затрудненіе

встречалось

 

при

 

ознакомлены

 

учащихся

 

инородцевъ

 

съ

видами

 

произведеній

 

русской

 

словесности.

 

Пониманіе

 

про-

изведеиій

 

дается

 

имъ

 

съ

 

большимъ

 

трудомъ

 

и

 

стоитъ

 

боль-

шихъ

 

усплій

 

и

 

цреподавателямъ

 

и

 

учащимся.

 

Принимая

 

во

впиманіе,

 

что

 

и

 

прохождепіе

 

нѣкоторыхъ

 

другихъ

 

предметовъ

курса,

 

какъ

 

увпдпмъ

 

далѣе,

 

является

 

для

 

инородцевъ

 

за-

труднительнымъ

 

по

 

той

 

же

 

причинѣ,

 

именно,

 

слабому

 

знанію

русскаго

 

языка,— необходимо

 

или

 

сократить

 

программу

 

для

инородческихъ

 

второклассныхъ

 

школъ,

 

плп

 

же,

 

что

 

значи-

тельно

 

лучше,

 

увеличить

 

на

 

одинъ

 

годъ

 

курсъ

 

обученія

 

въ

инородческихъ

 

второклассныхъ

 

школахъ,

 

сдѣлавъ

 

его

 

вмѣсто

трехлѣтняго

 

четырехлѣтнимъ.

 

Тогда

 

указанный

 

программою

матеріалъ

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

будетъ

 

проработываться

основательнѣе

 

и

 

съ

 

большимъ

 

успѣхомъ,

 

несомнѣнно

 

будутъ

тогда

 

улучшаться

 

и

 

познанія

 

учащихся

 

въ

 

русскомъ

 

языкѣ.

Лучшими

 

въ

 

отчетиомъ

 

году

 

успѣхи

 

оказались

 

въ

школахъ:

 

Юматовской,

 

Сумароковской

 

и

 

Бетьковской;

 

въ

школахъ:

 

Дюсьметевской,

 

Болыне-Чурашевской

 

и

 

Ронгинской



успѣхи

 

были

 

очень

 

хорошіе;

 

въ

 

остальпыхъ

 

удовлетвори-

тельные.

 

Ниже

 

другихъ

 

стояли

 

школы

 

Саврупккая

 

(иисьмеп-

ныя

 

упражпенія)

 

и

 

особенно

 

Паыфампровская.

5.

   

Аргіѳметшш.

 

По

 

ариѳметикѣ

 

программа

 

была

 

выпол-

нена

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ,

 

за

 

исключепіемъ

 

III

 

отдѣленія

Краспополяпской

 

піколы,

 

гдѣ

 

преподавателем-!,

 

за

 

недостат-

комъ

 

времени

 

были

 

оцущепы

 

нѣкоторыя

 

отдѣлы,

 

не

 

хватило

времени

 

на

 

прохождепіе

 

всего

 

курса

 

ариометпкп

 

потому,

что

 

программа

 

не

 

выполнялась

 

съ

 

учениками

 

этого

 

отдѣленія

въ

 

первые

 

два

 

года.

Уепѣхи

 

учащихся

 

по

 

ариѳметикѣ

 

были

 

въ

 

общемъ

удовлетворительны,

 

хотя

 

онп

 

были

 

значительно

 

ниже

 

и

слабѣе

 

успѣховъ

 

по

 

другимъ

 

предметамъ

 

курса.

 

Лучшими

по

 

успѣхамъ

 

были

 

школы:

 

Бетьковская,

 

Сумароковская,

 

Дюсь-

метевская,

 

Ронгинская

 

и

 

Юматовская

 

(хотя

 

во

 

II

 

отдѣлепін

успѣхп

 

были

 

значительно

 

ниже

 

перваго

 

и

 

третьяго).

 

Въ

Кощаковской

 

школѣ

 

учашірся

 

оказались

 

слабыми

 

въ

 

умствеп-

номъ

 

счетѣ.

 

Въ

 

остальпыхъ

 

школахъ

 

уснѣхп

 

были

 

удовле-

творительны.

6.

   

Геометрическое

 

черченіе.

 

По

 

геометрическому

 

чер-

ченію

 

программа

 

не

 

была

 

выполнена

 

въ

 

Краснополя некой,

Шихазановской,

 

Памфампровской

 

и

 

ІОматовской

 

школахъ.

Причиною

 

служило

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

до

 

введенія

 

Высо-

чайше

 

утверждеппаго

 

1

 

апрѣля

 

1902

 

года

 

„Положепія

 

о

церковпыхъ

 

школахъ"

 

геометрическое

 

черченіе,

 

какъ

 

пред-

метъ

 

необязательный

 

до

 

этого,

 

проходился

 

не

 

по

 

программѣ,

а

 

потому

 

со

 

введепія

 

„Положенія"

 

привелось

 

вести

 

пре-

подаваніе

 

его

 

съ

 

начала,

 

и

 

времени

 

для

 

выполненія

 

про-

граммы

 

не

 

достало.

 

Въ

 

Памфампровской

 

школѣ

 

прохождепіе

геометрическаго

 

черченія

 

ограничилось

 

только

 

первымъ

 

и

 

вто-

рымъ

 

отдѣлепіемъ,

 

въ

 

111

 

отдѣлепіп

 

черченіе

 

не

 

преподавалось.

Успѣхн

 

учащихся

 

по

 

этому

 

предмету

 

были

 

удовле-

творительны.

 

Лучше

 

другихъ

 

успѣхи

 

по

 

геометрическому

черченію

 

оказали

 

школы:

 

Бетьковская,

 

Сумароковская,

 

Тень-

ковская,

 

Ронгинская

 

и

 

Кощаковская.

 

Учащимся

 

инородцамъ

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

(Дюсьметевекой

 

,

 

Юматовской

 

и

Саврушской)

 

этотъ

 

предметъ

 

казался,

 

особенно

 

въ

 

пачалѣ,

очень

 

трѵднымъ,

 

но

 

къ

 

концу

 

года

 

они

 

заинтересовались

имъ

 

и

 

хотя

 

съ

 

большимъ

 

трудомъ,

 

по

 

достигли

 

удовлетвори-

тельныхъ

 

успѣховъ.
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7.

    

Отечественная

 

исторія

 

изучалась

 

по

 

учебнику

Рождестзенскаго,

 

и

 

программа

 

выполнена

 

вся

 

съ

 

очень

хорошимъ

 

успѣхомъ.

 

При

 

изученіи

 

особенно

 

важиыхъ

 

исто-

рпческихъ

 

событій

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

дѣлались

 

преподава-

телями

 

добавленія

 

изъ

 

другихъ

 

болѣе

 

подробныхъ

 

книгъ

(Елпатьевскаго,

 

Синовскаго,

 

Исторіи

 

Карамзина

 

и

 

др.)

 

Свѣ-

дѣііія

 

по

 

псторіи

 

русской

 

церкви

 

брались

 

изъ

 

руководства

по

 

церковной

 

исторіи

 

П.

 

В.

 

Знаменскаго

 

и

 

изъ

 

житій

Святыхъ

 

русской

 

церкви.

Успѣхи

 

учащихся

 

по

 

исторіи

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

были

очень

 

хорошіе.

 

Къ

 

запятіямъ

 

по

 

этому

 

предмету

 

воспитанники

относились

 

съ

 

большимъ

 

интересомъ,

 

и

 

исторія

 

является

 

однимъ

изъ

 

любимыхъ

 

иредметовъ

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ.

 

Лучшіе

уснѣхи

 

были

 

въ

 

школахъ:

 

Бетьковской,

 

Теньковской,

 

Юматов-

ской,

 

Сумароковской,

 

Дюсьметевекой

 

и

 

Больше

 

Чурашевской.

8.

   

Геоѵрафія.

 

Изучепіе

 

географіи

 

и

 

въ

 

отчетномъ

 

году

было

 

для

 

учащихся

 

труднѣе

 

изученія

 

псторіи,

 

что

 

объясняется

главнымъ

 

образомъ

 

сухостью

 

и

 

сжатостью

 

учебниковъ

 

и

 

обнлі-

емъ

 

матеріала

 

для

 

запоминанія.

 

Положенное

 

программой

 

для

всѣхъ

 

отдѣленій

 

было

 

вынолнено

 

своевременно

 

во

 

всѣхъ

 

шко-

лахъ.

 

Преподавніе

 

велось

 

по

 

возможности

 

наглядно:

 

читались

разсказы

 

п

 

книги,

 

показывались

 

имѣющіяся

 

картины,

 

дѣлались

чертежи

 

и

 

рисунки

 

и

 

т.

 

п.

 

Учебниками

 

служили

 

книги:

 

Пуцы-

ковича,

 

Баранова,

 

Бѣлова

 

и

 

др.

 

Пособіемъ

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

служили

 

книги:

 

Меча,

 

Сахарова.

 

Водовозовой

 

и

 

др. — Практи-

ковалось

 

также

 

черченіе

 

географическихъ

 

картъ.

Успѣхи

 

учащихся

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

были

 

удовлетвори-

тельны.

 

Трудно

 

усвой

 

вали

 

свѣдѣпія

 

по

 

географіи

 

воспи-

танники

 

1

 

отдѣленія

 

Саврушской

 

и

 

Краспополя некой

 

школъ.

Лѵчшими

 

оказались

 

успѣхи

 

учащихся

 

въ

 

школахъ:

 

Бетьков-

ской

 

(пренодаваніе

 

ведется

 

очень

 

живо,

 

наглядно

 

и

 

съ

 

боль-

шимъ

 

интересомъ

 

для

 

учащихся),

 

ІОматовской,

 

Сумароков-

ской,

 

Болыпе-Чурашевской,

 

Дюсьметевекой

 

и

 

Ропгинской.

9.

  

Физика.

 

Преподаваніе

 

физики

 

съ

 

отчетнаго

 

года

 

ве-

лось

 

регулярно

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

Памфа-

мпровской,

 

гдѣ

 

преподавапіе

 

ограничивалось

 

только

 

бесѣда-

ми

 

учителя

 

съ

 

учениками

 

во

 

внѣ-класное

 

время.

 

Такое

 

веде-

Bio

 

дѣла

 

объяснялось

 

старшимъ

 

учптелемъ

 

недостаткомъ

уроковъ

 

и

 

вообще

 

класспаго

 

времени

 

въ

 

началѣ

 

года.

 

Съ

 

из-

дапіемъ

 

расписапія

 

учебпыхъ

 

предметовъ

 

и

 

числа

 

уроковъ

время

 

нашлось,

 

но

 

начинать

 

дѣло

 

регулярно

 

было

 

уже

 

поздно.
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Главнымъ

 

препятствіемъ

 

при

 

прохожденіи

 

физики

 

во

многихъ

 

школахъ

 

явилось

 

отсутствіе

 

приборовъ,

 

а

 

въ

 

тѣхъ

школахъ,

 

учители

 

коихъ

 

были

 

на

 

курсахъ

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

Нов-

городѣ

 

и

 

которыя

 

получили

 

фззическіе

 

приборы,

 

дѣло

 

это

велось

 

наглядно

 

и

 

очень

 

хорошо.

 

Такъ

 

было

 

въ

 

Бетьковской

школѣ

 

(кромѣ

 

присланных!,

 

пособій

 

изъ

 

училищнаго

 

Совѣта

при

 

Св.

 

Синодѣ,

 

здѣсь

 

былъ

 

выписанъ

 

физическій

 

кабинета

изъ

 

склада

 

кустарпыхъ

 

произведены

 

Вятскаго

 

Земства),

 

Боль-

ше-Чурашевской

 

и

 

Михайло-Архангельской,

 

учители

 

этихъ

школь

 

(Вишневскій

 

и

 

Тропцкій)

 

очень

 

хорошо

 

съумѣли

использовать

 

присланныя

 

пособія

 

по

 

физикѣ;

 

въ

 

прочихъ

школахъ

 

успѣхи

 

по

 

физикѣ

 

были

 

удовлетворительны.

 

Слабѣе

они

 

были

 

въ

 

школахъ

 

Кощаковской

 

и

 

Саврушской.

 

Непмѣніе

приборовъ

 

преподаватели

 

старались

 

восполнить

 

рисунками

и

 

самодѣльными

 

приборами

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

къ

 

тому

представлялась

 

возможность.

Нужно

 

надѣяться,

 

что

 

съ

 

полученіемъ

 

приборовъ

 

во

 

всѣ

школы

 

въ

 

концѣ

 

минувшаго

 

учебнаго

 

года,

 

а

 

главнымъ

 

об-

разомъ

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

учители

 

физики

 

всѣ

 

побывали

 

на

курсахъ,

 

преподавапіе

 

этого

 

предмета

 

пройдетъ

 

живѣе

 

и

будетъ

 

сопровождаться

 

весьма

 

хорошими

 

результатами,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

къ

 

занятіямъ

 

по

 

физикѣ

 

воспитанники

 

всѣхъ

школъ

 

относятся

 

съ

 

большимъ

 

интересомъ.

10.

 

Дидактика

 

преподавалась

 

по

 

учебнику

 

Мирополь-

скаго;

 

при

 

чемъ

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

пользовались

 

пособіямп

„Рачинскаго.

 

Сельская

 

школа'1',

 

„Кельнера.

 

Мысли

 

о

 

воспита-

нии",

 

и

 

другими,

 

а

 

также

 

статьями

 

педагогическаго

 

п

 

мето-

дическаго

 

характера

 

изъ

 

журпаловъ

 

„Народное

 

Образовапіе"

(въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ)

 

и

 

„Церковпо-приходская

 

школа".

Преподаваніе

 

методическаго

 

предмета

 

носило

 

практически

характеръ

 

путемъ

 

наблюденія

 

въ

 

образцовой

 

школѣ,

 

о

 

чемъ

будетъ

 

сказано

 

ниже.

 

Въ

 

качествѣ

 

пособія

 

по

 

методикамъ

предметовъ

 

употреблялись

 

одобренныя

 

Училищнымъ

 

Совѣ-

томъ

 

книги

 

методическаго

 

характера

 

и

 

упомянутые

 

педаго-

гическіе

 

журналы.

 

Методики

 

по

 

каждому

 

предмету

 

началь-

ной

 

школы

 

преподавались

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

учителемъ,

нреподававшимъ

 

соотвѣтствующій

 

предметъ

 

во

 

второклас-

сной

 

школѣ.

Успѣхи

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

былп

 

очень

 

удовлетворитель-

ны.

 

Лучшими

 

были

  

въ

 

школахъ:

   

Бетьковской,

 

Тепьковской
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и

 

Дюсьметевекой:

 

слабѣе

 

въ

 

Сумароковской

 

по

 

причинѣ,

указанной

 

прп

 

изложеніи

 

успѣховъ

 

по

 

церковно-славянскому

языку

 

и

 

церковному

 

пѣнію.

11.

 

Гтгена

 

въ

 

качестЕѣ

 

учебпаго

 

предмета

 

въ

 

теченіе

всего

 

года

 

проходилась

 

въ

 

школахъ:

 

Шихазановской,

 

Сума-

роковской

 

и

 

Дюсьметевекой.

 

Въ

 

остальяыхъ

 

школахъ,

 

кромѣ

Бетьковской,

 

Краснополянской,

 

Памфампровской

 

и

 

Ронгпн-

ской,

 

гигіепу

 

начали

 

преподавать

 

со

 

второй

 

половины

 

учеб-

наго

 

года.

 

Въ

 

школахъ

 

же:

 

Бетьковской,

 

Краснополянской,

Памфамировской

 

и

 

Ронгинской

 

гпгіена

 

въ

 

отчетномъ

 

году

совсѣмъ

 

не

 

проходилась.

Въ

 

школахъ

 

Шихазановской

 

и

 

Сумароковской

 

были

особые

 

преподаватели

 

гигіены,

 

въ

 

первой —мѣстный

 

земскій

врачъ

 

И.

 

И.

 

Адріапозъ,

 

во

 

второй — попечитель

 

школы

 

дво-

ряиинъ

 

А.

 

Н.

 

Плотпиковъ.

 

Успѣхп

 

учащихся

 

въ

 

этпхъ

 

шко-

лахъ

 

весьма

 

хорошіе;

 

преподаваніе,

 

веденное

 

лицами

 

хоро-

шо

 

знающими

 

гигіепу,

 

велось

 

живо

 

и

 

весьма

 

интересно.

 

Въ

Сумароковскую

 

школу

 

Г.

 

Плотнпковымъ

 

на

 

свои

 

средства

пріобрѣтепы

 

очень

 

хорогаія

 

и

 

цѣнныя

 

наглядныя

 

пособія,

которыя

 

весьма

 

оживляли

 

дѣло

 

и

 

помогали

 

усвоепію

 

препо-

даваемаго.

 

Преподавапіе

 

велось

 

въ

 

обхемѣ

 

книги

 

профессора

Скворцова:

 

„Гигіена

 

со

 

включеніемъ

 

анатоміи

 

и

 

фпзіологіп

человѣческаго

 

тѣла".

Въ

 

остальпыхъ

 

школахъ

 

гпгіену

 

преподавали

 

учители

сихъ

 

школъ.

 

Преподаваніе

 

вели

 

частію

 

по

 

книгѣ

 

Сквор-

цева,

 

частію

 

по

 

кпигѣ

 

доктора

 

Впшнзвскаго:

 

„Какъ

 

намъ

жить,

 

чтобы

 

здоровыми

 

быть".

 

Главное

 

вниманіе

 

было

 

обра-

щено

 

на

 

отдѣлъ

 

о

 

школьной

 

гигіенѣ.

 

Познанія

 

учащих-

ся

 

въ

 

пройденпомъ

 

по

 

гигіепѣ

 

были

 

достаточны.

 

Съ

 

буду-

щаго

 

учебнаго

 

года

 

преподавапіе

 

гигіены

 

сдѣлано

 

обязатедь-

нымъ

 

для

 

каждой

 

школы,

 

и

 

каждая

 

запаслась

 

уже

 

по

 

этому

предмету

 

необходимыми

 

пособіями.

Во

 

всѣхъ

 

школахъ

 

еъ

 

концѣ

 

учебнаго

 

года

 

были

 

произве-

дены

 

годичныя

 

испытанія

 

воспитанникам!-

 

и

 

воспитанницамъ,

прп

 

чемъ

 

переводныя

 

испытанія

 

произведены

 

были

 

Совѣтами

второклассныхъ

 

школъ,

 

а

 

выпуекпыя

 

тѣмп

 

же

 

Совѣтами

 

иодъ

предсѣдательствомъ

 

или

 

Епархіальнаго

 

(въ

 

двухъ

 

школахъ)

или

 

уѣздныхъ

 

Наблюдателей

 

(въ

 

остальныхъ

 

школахъ).

(II

 

р

 

о

 

д

 

о

 

л

 

ж

 

е

 

и

 

і

 

е

  

в

 

ъ

  

с

 

л

 

ѣ

 

д.

  

J6).

---------- -^- ----------



НЕОффЩШДЬЦЬЩ

 

ОТДѢДЪ.

Бесенніе

 

праздники

 

у

 

черемисъ.'

I.

 

Праздникъ

 

мѳртвыхъ.

Первый

 

весенній

 

языческій

 

ирязднпкъ

 

у

 

черемисъ

 

сов-

падаешь

 

съ

 

нашей

 

страстной

 

педѣлей— это

 

праздникъ

 

мерт-

выхъ.

 

Онъ

 

совершается

 

у

 

нпхъ

 

теперь

 

въ

 

Великій

 

четвергъ.

Накат

 

нѣ,

 

въ

 

среду,

 

жарко

 

топятъ

 

бапи,

 

дѣлаютъ

 

щелокъ

(коп)

 

п

 

затѣмъ

 

просятъ

 

умершихъ

 

родствепниковъ

 

придти

помыться.

 

Въ

 

бавѣ

 

черемисппъ

 

вѣникомъ

 

бьетъ

 

пустую

 

пол-

ку,

 

каждому

 

умершему

 

приговаривая

 

шу.жъі

 

(дошло-бы)

 

и,

изображая

 

изъ

 

себя

 

усопшаго,

 

моется

 

въ

 

бапѣ

 

самъ.

 

13ы-

мывъ

 

такимъ

 

образемъ

 

свопхъ

 

умершихъ

 

родственппковъ

 

въ

бапѣ.

 

черемпсішъ

 

дѣлаетъ

 

имъ

 

на

 

слѣдующій

 

день

 

угощеніе.

День

 

щелока,

 

кон-кечй,

 

проводится

 

всегда

 

черемисами

въ

 

строгомъ

 

покоѣ.

 

Какъ

 

евреи

 

въ

 

субботу,

 

такъ

 

и

 

черемисы

въ

 

среду

 

па

 

страстной,

 

съ

 

утра

 

до

 

вечера,

 

ничего

 

не

 

рабо-

таютъ,

 

печи

 

не

 

топятъ.

 

ааже

 

полъ

 

не

 

метутъ.

 

У

 

вятскпхъ

черемисъ,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

есть

 

поввръе,

 

что

 

кто

 

въ

этотъ

 

день

 

затопитъ

 

печь,

 

у

 

того

 

Илья

 

пророкъ

 

за

 

это

 

спа-

лптъ

 

имущество

 

').

 

Уфпмскіе

 

черемисы

 

весь

 

день

 

наблю-

даютъ

 

ст])огій

 

иостъ,

 

который

 

простирается

 

даже

 

на

 

скотъ:

ему

 

цѣлый

 

день

 

не

 

даютъ

 

корму,

 

что,

 

по

 

ихъ

 

мнѣнію.

 

сох-

раняет

 

ъ

 

скотъ

 

отъ

 

заразы

 

и

 

отъ

 

звѣря;

 

скотина

 

будетъ

 

смирпа:

не

 

будетъ

 

ломать

 

пряселъ

 

и

 

врываться

 

въ

 

хлѣбъ

 

~2 ).

 

Казин-

скіе

 

черемисы

 

особенно

 

опасаются

 

въ

 

этотъ

 

день

 

брать

 

въ

руки

 

палку,

 

говоря,

 

что

 

если

 

возьмешъ

 

палку,

 

то

 

увидишь

лѣтомъ

 

змѣю,

 

которая

 

укусить;

 

тѣмъ

 

болѣе

 

не

 

возьмутъ

 

въ

руки

   

веретено,

   

думая,

   

что

   

п

 

оно

   

обратится

   

въ

   

змѣю

 

s ).

')

 

Сообщилъ

 

житель1

 

дер.

 

Ныргынды ,

 

Сарапульскаго

уѣзда,

 

Вятской

 

губ.,

 

г.

 

Утробішъ.

~)

 

Кузнецовъ.

 

Очерки

 

изъ

 

быта

 

чепемисъ.

 

Черемнсскіе

праздники.

 

Древняя

 

и

 

новая

 

Россія

   

1879

 

г.

 

т.

  

II

 

№

 

о

 

стр.42.

3 )

 

Свящ.

 

Яковлевъ.

 

Релпгіозные

 

обряды

 

черемисъ.

 

Ка-

зань.

   

1SS7

 

г.

 

стр.

 

72.
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У

 

горныхъ

 

черемисъ

 

языческія

 

поминки

 

по

 

умершпмъ

 

теперь

совсѣмъ

 

не

 

совершаются

 

и

 

повѣрій

 

въ

 

настоящее

 

время

 

у

нихъ

 

меньше.

Великій

 

Четвергъ

 

поситъ

 

у

 

черемисъ

 

назвапіе

 

кблоша-

пайрам,

 

или

 

тошто-марй

 

пай

 

рам,

 

т.

 

е.

 

праздникъ

 

умершихъ

или

 

древнихъ

 

людей.

 

Называютъ

 

его

 

также

 

сорта-кечы,

 

т.

 

е.

праздпикъ

 

свѣчп,

 

потому

 

что

 

въ

 

этотъ

 

день

 

въ

 

честь

 

каждаго

изъ

 

поминаемыхъ

 

родственнпковъ

 

зажигается

 

по

 

восковой

свѣчѣ.

Загробную

 

страну

 

(кіамат)

 

черемисы

 

представляютъ

раздѣленной

 

на

 

двѣ

 

полоеины — свѣтлую

 

и

 

темную.

 

Въ

 

тем-

ной

 

псловпнѣ

 

кіамата

 

находятся

 

преступники,

 

грѣшники,

которые

 

по

 

своимъ

 

грѣхамъ

 

переносятъ

 

разлпчпыя

 

муки.

 

Ме-

нѣе

 

же

 

преступные

 

никакихъ

 

особенныхъ

 

мукъ

 

пе

 

перено-

сятъ,

 

но

 

только

 

лишены

 

свѣта,

 

который,

 

впрочемъ.

 

могутъ

получить

 

отъ

 

родныхъ,

 

лшвущихъ

 

на

 

землѣ

 

(свѣчп).

 

Зажи-

гая

 

при

 

поминкахъ

 

малепькія

 

(Ѵ4 — 2

 

вершк.)

 

свѣчи,

 

родные

говорятъ

 

по

 

адресу

 

почившаго:

 

„вотъ

 

мы

 

тебѣ

 

свѣчу

 

ста-

вимъ,

 

въ

 

свѣтѣ

 

(при

 

свѣтѣ)

 

ходи"

  

х ).

Самыя

 

поминки

 

или

 

угощеніе

 

покойниковъ

 

еъ

 

Великій

Четвергъ

 

состоять

 

въ

 

слѣдующемъ.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

угловъ

на

 

лавкѣ

 

(только

 

не

 

за

 

обыкновенным!,

 

столомъ

 

въ

 

перед-

немъ

 

углу),

 

разставляются

 

для

 

умершпхъ

 

блпны,

 

печеныя

яйца,

 

медъ,

 

пиі:о,

 

щи,

 

водка,

 

уха.

 

Знакомый

 

съ

 

обрядами

старикъ

 

берстъ

 

свѣчи

 

и

 

начинаетъ

 

раздавать

 

ихъ

 

покойпи-

камъ.

 

Сначала

 

даетъ

 

двѣ

 

свѣчи

 

кіамат-тбра

 

(судьѣ)

 

и

 

са-

бйшу,

 

по

 

вятскому

 

выговору

 

саусу,

 

(его

 

помощнику),

 

началі-

ствующимъ

 

въ

 

загробномъ

 

мірѣ,

 

со

 

словами:

 

„вотъ

 

вамъ

такой

 

то

 

даетъ

 

свѣчу;

 

старыхъ

 

людей

 

т.

 

е.

 

умершихъ,

 

вы

па

 

праздникъ

 

отпустите,

 

имъ

 

свѣтлые

 

дни

 

дайте!"

 

Свѣча

прилѣпляется

 

къ

 

чашкѣ,

 

стоящей

 

на

 

столѣ

 

или

 

же

 

къ

 

до-

щечкѣ,

 

прибитой

 

къ

 

стѣнѣ

 

надъ

 

лавкой,

 

причемъ

 

всегда

произносится:

 

„шуяш"

 

(дошло

 

бы).

 

Слѣдующія

 

свѣчн

 

ста-

вятся

 

умершимъ

 

родственникам!.:

 

отдѣльпо

 

отцу,

 

дѣду,

 

пра-

дѣду,

 

бабкѣ

 

и

 

пріятелямъ;

 

послѣдняя

 

свѣча

 

сиротнмъ,

 

у

которыхъ

   

на

 

землѣ

   

нѣтъ

   

яіивыхъ

 

родныхъ.

   

Ставя

 

свѣчу,

: )

   

Свящ.

   

Тимоѳей

   

Семеновъ.

    

Черемисы,

   

Этнографпч.

очеркъ.

 

Прав.

 

Благовѣстникъ,

  

1893

 

г.

 

JV»

 

9.
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старпкъ

 

каждый

 

разъ

 

приговарпваетъ:

 

„вотъ

 

такой-то

 

тебѣ

свѣчу

 

ставитъ,

 

при

 

свѣтѣ

 

ходи",

 

и

 

затѣмъ

 

прибавляетъ:

„жить

 

помогай!"

 

Послѣ

 

раздачи,

 

свѣчи

 

зажигаются

 

и

 

начи-

нается

 

самое

 

угощеніе.

 

Для

 

умершихъ

 

родственниковъ

 

ста-

вится

 

одна

 

общая

 

большая

 

чашка,

 

куда

 

всѣ

 

присутствующее

отдѣляютъ

 

руками,

 

безъ

 

помощи

 

ножа,

 

по

 

кѵсочку

 

отъ

 

вся-

каго

 

кушапія

 

п

 

отливаютъ

 

немного

 

нива.

 

Куски

 

кладутся

съ

 

приличными

 

случаю

 

благопожеланіями:

 

„къ

 

старымъ

 

лю-

дямъ

 

(т.

 

е.

 

умершимъ)

 

ушли,

 

хлѣба-соли

 

у

 

васъ

 

вдоволь

было

 

бы,

 

не

 

ѣвши,

 

не

 

пивши

 

не

 

ходите;

 

богаты,

 

счастливы

будьте,

 

при

 

свѣтѣ

 

ходите,

 

жить

 

помогайте,

 

не

 

пугайте,

 

ско-

тину

 

не

 

скрывайте,

 

семейство

 

не

 

разстраивайте".

Скрывать

 

долгое

 

время

 

скотину

 

гдѣ

 

ппбудь

 

въ

 

лѣсу

или

 

чужомъ

 

полѣ,

 

производить

 

ссору

 

мржду

 

членами

 

семьи —

умершіе

 

позволяютъ

 

себѣ

 

особенно

 

тогда,

 

когда

 

ихъ

 

родные

очень

 

долго

 

не

 

поміінаютъ

 

1).

По

 

окончаніи

 

помиповенія

 

чашка

 

выносится

 

на

 

дворъ

и

 

содеряашое

 

выбрасывается

 

собакамъ,

 

которыя,

 

по

 

поня-

тіямъ

 

черемисъ,

 

оберегаютъ

 

домъ

 

и

 

хозяина

 

отъ

 

пепро-

гиепныхъ

 

гостей

 

съ

 

того

 

свѣта.

 

Если

 

собаки

 

усердно

 

рвутъ

подачку,

 

то

 

это

 

лучшій

 

знакъ

 

того,

 

что

 

умершіе

 

довольны

угощеніемъ.

 

Другое

 

дѣло,

 

если

 

собаки

 

ѣдятъ

 

смирно

 

или

безъ

 

аппетита:

 

тутъ

 

все

 

дѣло

 

пропало,

 

хоть

 

снова

 

поминай

 

2).

Вмѣстѣ

 

съ

 

кушаніями

 

вынослтъ

 

п

 

бросаютъ

 

огарки

отъ

 

свѣчъ,

 

такъ

 

какъ,

 

по

 

черемисскому

 

повѣрыо,

 

покойники

уходятъ

 

изъ

 

избы

 

вслѣдъ

 

за

 

выброшеннымъ

 

пмъ

 

на

 

дворъ

угощепіемъ

 

и

 

могутъ

 

захватить

 

кстати

 

и

 

свѣчи

 

съ

 

собою.

Съ

 

уходомъ

 

умершихъ

 

начинается

 

пиръ

 

у

 

лшвыхъ,

который

 

длится

 

два— три

 

дня.

II.

 

Великій

 

день.

Не

 

успѣютъ

 

еще

 

какъ

 

слѣдуетъ

 

придти

 

въ

 

себя

 

чере-

мисы

 

послѣ

 

помпнокъ,

 

какъ

 

подошелъ

 

уже

 

Кугечы

 

(Кугу-

Кечй),

 

Великій

 

день— свѣтлая

 

Пасха.

J )

 

Тамъ

 

же.

2 )

  

Кузнецовъ.

   

Древняя

   

ц

   

новая

   

Россія,

   

JS79

   

г.

   

т.

  

2,

■стр.

 

42.
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Для

 

черемпсъ,

 

вслѣдствіе

 

ихъ

 

своеобразнаго

 

взгляда

па

 

загробную

 

жизнь,

 

сохраняемаго

 

п

 

по

 

принятіи

 

христиан-

ства,

 

праздвикъ

 

Пасхи

 

не

 

пмѣетъ

 

такого

 

радостнаго

 

значе-

на,

 

какъ

 

у

 

дѣйствительпыхъ

 

христіанъ.

 

Празднуется

 

онъ

отчасти

 

изъ

 

подражанія

 

русскнмъ,

 

отчасти

 

подъ

 

впечатлѣ-

піемъ

 

прнзпаковъ

 

наступающей

 

весны;

 

по

 

главнымъ

 

обра-

зомъ,

 

вѣроятно,

 

потому,

 

что

 

представляется

 

законный

 

слу-

чай

 

попраздновать.

Чуждые

 

идеѣ

 

христіанскаго

 

воскресенія,

 

проникнутые

 

бо-

лѣе

 

матеріальными

 

земными

 

стремленіями,

 

большинство

 

чере-

мпсъ

 

исполняете

 

хрпстіапскія

 

обязанности

 

пасхальоаго

 

време-

ни

 

крайне

 

формальнымъ

 

образомъ.

 

Помимо

 

довольно

 

безучаст-

паго

 

отстаивания

 

черемисами

 

пасхальнаго

 

служеиія

 

въ

 

церкви,

это

 

видно

 

и

 

на

 

отношеніи

 

черемпсъ

 

къ

 

священнику

 

и

 

причту

во

 

время

 

посѣщенія

 

ими

 

прихожанъ

 

на

 

пасхальной

 

недѣлѣ.

За

 

рѣдкимъ

 

исключеніемъ,

 

отпошенія

 

эти

 

или

 

равнодушны,

или

 

прямо

 

недоброжелательны.

 

Хуже

 

всего

 

дѣло

 

обстоптъ

въ

 

глухихъ

 

углахъ,

 

напримѣръ,

 

въ

 

отдаленпыхъ

 

лѣсныхъ

мѣстностяхъ

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

Вятской

 

и

 

Уфим-

ской

 

губйрніяхъ.

 

Тамъ

 

отъ

 

священника

 

прячутся,

 

заппраютъ

дома;

 

въ

 

лучшемъ

 

случаѣ

 

относятся

 

къ

 

посѣщепію

 

причта

съ

 

неохотой,

 

какъ

 

къ

 

необходимой

 

формальности,

 

безъ

 

кото-

рой

 

легко

 

можно

 

было

 

бы

 

обойтись

 

и

 

съ

 

непріязнью

 

сыот-

рятъ

 

на

 

предстоящіе

 

но

 

этому

 

случаю

 

расходы.

Очевидцы,

 

черемисы

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Вятской

губерпіи,

 

рисуютъ

 

такую

 

картину

 

посѣщенія

 

черемисскаго

дома

 

церковнымъ

 

причтомъ

 

на

 

Пасху.

 

Священникъ

 

является

въ

 

преднесеніп

 

креста

 

и

 

пконъ,

 

съ

 

радостнымъ

 

аѣиіемъ:

„Христосъ

 

воскресе!.."

 

Хозяинъ

 

молча

 

встрѣчаетъ

 

церков-

ный

 

прпчтъ.

 

Изба

 

выметена

 

и

 

убрана,

 

въ

 

переднемъ

 

углу

на

 

столѣ

 

хлѣбъ-соль

 

и

 

красныя

 

яйца.

 

Передъ

 

образомъ

свѣча,

 

но

 

хозяйка

 

черемисска

 

не

 

умѣетъ

 

положить

 

на

 

себя

крестное

 

знамеиіе.

 

Когда

 

ей

 

начнутъ

 

показывать,

 

какъ

сдѣлать

 

крестное

 

знамсніе,

 

она

 

смѣется:

 

душа

 

ея

 

на

 

стороиѣ

старыхъ

 

языческпхъ

 

обычаевъ.

 

Когда

 

дѣло

 

дойдетъ

 

до

уплаты

 

денегъ

 

причту,

 

черемисинъ,

 

доселѣ

 

угрюмо

 

молчав-

шій,

 

заявляетъ,

 

что

 

у

 

него

 

денегъ

 

нѣтъ.

 

За

 

нимъ

 

записываютъ-

долгъ.

 

Черемисинъ

 

злится

 

п

 

въ

 

слухъ

 

выражаетъ

 

свое

недовольствіе.

 

Дѣти,

 

которымъ

 

никто

 

не

 

внушалъ

 

уваженія

къ

   

религіи,

   

хохочутъ.

   

Причтъ

   

чувствуетъ

 

себя

 

неловко

 

и
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пропускаете

 

пногда

 

по

 

этой

 

причппѣ

 

цѣлыя

 

черемпсскія

деревни,

 

чтобы

 

избавиться

 

только

 

отъ

 

пепріятныхъ

 

сцепъ.

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

такъ

 

встрѣчаютъ

 

духовен-

ство

 

не

 

вездѣ.

 

Горные

 

черемисы,

 

да

 

и

 

луговые,

 

гдѣ

 

русскій

элемента

 

силенъ

 

и

 

правильно

 

поставлепа

 

инородческая

 

школа,

встрѣчаютъ

 

ботюшку

 

ласково

 

и

 

охотно,

 

молятся

 

усердно

 

и

свое

 

добровотьное

 

приношеніе

 

причту,

 

правда,

 

очень

 

малое,

дѣлаютъ

 

съ

 

готовностью.

Цѣлую

 

недѣдю,

 

съ

 

утра

 

до

 

вечера,

 

ходите

 

причтъ

 

въ

бсдыпомъ

 

черемисскомъ

 

прпходѣ.

 

Съ

 

утра

 

до

 

вечера

 

раздается

пѣніе

 

на

 

улицахъ

 

и

 

въ

 

домахъ:

 

„Христос

 

колмэнгыжй

ылыж

 

кипёлын..."

 

Остановки

 

въ

 

домахъ

 

дѣлаются

 

неболілнія,

только

 

чтобы

 

отдохнуть,

 

подкрѣпиться

 

и

 

собраться

 

съ

 

силами

 

—

и

 

опять

 

за

 

дѣло...

 

Изъ

 

села

 

переходятъ

 

опи

 

въ

 

близъ

 

лежа-

щія

 

деревни,

 

гдѣ

 

иногда

 

остаются

 

и

 

ночевать.

Утромъ

 

въ

 

первый

 

день

 

Пасхи

 

въ

 

черемисской

 

деревнѣ

не

 

замѣтио

 

особаго

 

оживлепія.

 

Тѣ,

 

кто

 

были

 

въ

 

церкви

ночью,

 

еще

 

снята.

 

Другіе

 

же

 

принялись

 

за

 

обычпыя

 

заня-

тія.

 

Столбомъ

 

поднимается

 

дымъ

 

изъ

 

печныхъ

 

трубъ:

 

гото-

вятъ

 

кугаанія,

 

топятъ

 

бани.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

христіапскіе

 

обычаи

укоренились

 

прочнѣе

 

(какъ,

 

напримѣръ,

 

у

 

горныхъ

 

черемисъ

и

 

у

 

луговыхъ

 

Казанскаго

 

уѣзда),

 

черемисы

 

съ

 

вечера

 

закап-

чиваютъ

 

всѣ

 

приготовленія

 

къ

 

празднику.

 

Въ

 

другихъ

 

же

мѣстностяхъ ,

 

гдѣ

 

сохраняются

 

еще

 

языческіе

 

старинные

обряды

 

и

 

обычаи

 

(какъ,

 

напр.,

 

въ

 

Царевококшайскомъ

 

уѣздѣ,

въ

 

Вятской,

 

Уфимской

 

губерніи),

 

баню

 

топятъ

 

рано

 

утромъ

въ

 

первый

 

день

 

Пасхи

 

и

 

въ

 

этотъ

 

же

 

день

 

пекутъ

 

блипы.

пирожки,

 

лепешки

 

и

 

приготовляютъ

 

сырцы

 

или

 

творожники,

Черемисы

 

падѣваютъ

 

послѣ

 

бани

 

былыя

 

чистыя

 

рубашки

 

и

до

 

двухъ

 

часозъ

 

ничего

 

не

 

ѣдятъ.

 

Къ

 

этому

 

часу

 

собира-

ются

 

въ

 

одинъ

 

домъ

 

изъ

 

нѣсколькихъ

 

дворовъ

 

родственники

и

 

совершаютъ

 

моленіе

 

кугечы

 

Юмѣ,

 

богу

 

великаго

 

дня,

 

т.

 

е.

пасхи.

Черемисская

 

изба,

 

вымытая

 

и

 

вычищенная,

 

принимаете

праздничный

 

видъ.

 

Стѣны

 

украшаются

 

зеленой

 

пихтой,

 

ико-

ны—вырѣзанными

 

изъ

 

бумаги

 

цвѣтами

 

и

 

узорчатыми

 

поло-

тенцами.

 

Къ

 

потолку

 

подвѣшиваются

 

украшенія,

 

искусно

сдѣланныя

 

изъ

 

соломы.

 

Солома

 

постилается

 

и

 

на

 

полу,

 

чтобы

предохранить

 

его

 

отъ

 

грязи.

 

Въ

 

переднемъ

 

углу

 

ставится

столъ,

 

покрытый

 

чистымъ

 

полотенцемъ.

 

На

 

столѣ —липовая

кадка,

 

или

 

буракъ,

 

съ

 

пивомъ,

 

блины

 

и

 

прочія

 

кушанья.
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Хозяйка

 

хлопочетъ

 

около

 

печи,

 

разводите

 

огонь,

 

не-

обходимый

 

при

 

домашнемъ

 

оюертвоприноиісніи.

 

На

 

краю

кадки

 

съ

 

пивомъ

 

ставится

 

восковая

 

свѣча,

 

другая

 

прикрѣп-

ляется

 

къ

 

икопамъ.

 

Гости

 

чинно

 

входятъ

 

одинъ

 

за

 

дру-

гим!»

 

и,

 

встрѣчаемые

 

хозяиномъ,

 

разсажпваются

 

молча

 

кру-

гом*

 

по

 

лавкамъ.

 

Передъ

 

молепіемъ

 

свѣчи

 

зажигаются.

 

Всѣ

встаютъ

 

и

 

надѣваютъ

 

шапки,

 

а

 

хозяияъ

 

и

 

исполняющее

обязанность

 

карта

 

и

 

его

 

помощника,

 

выбранные

 

тутъ

 

же,

старики

 

опускаются

 

на

 

колѣпи

 

и

 

начинаютъ

 

вслухъ

 

молить-

ся.

 

Содержаніе

 

молитвы

 

то

 

же

 

самое,

 

что

 

и

 

по

 

случаю

 

празд-

ника

 

Рождества

 

Христова.

 

Также

 

испрашивается

 

у

 

великаго

добрато

 

бога

 

здоровье,

 

прибыль

 

семейства,

 

прибыль

 

скота,

прибыль

 

хлѣба.

 

прибыль

 

пчеламъ,

 

успѣхъ

 

въ

 

охотѣ

 

за

 

лѣс-

пымн

 

птицами

 

и

 

звѣрями,

 

въ

 

рыбной

 

ловлѣ;

 

успѣхъ

 

и

 

при-

быль

 

въ

 

продажѣ.

 

Содержание

 

молитвы

 

всегда

 

почти

 

одно

и

 

то

 

же,

 

но

 

внѣшнее

 

ея

 

выраженіе

 

неодинаково

 

и

 

зависите

отъ

 

умѣнья

 

передавать

 

свои

 

мысли

 

по

 

возможности

 

въ

 

на-

глядныхъ,

 

картинныхъ

 

оборотахъ

 

и

 

словахъ.

Окончивъ

 

молитву,

 

молившіеся

 

считаютъ

 

своимъ

 

дол-

гомъ

 

обратиться

 

съ

 

просьбой

 

къ

 

божьему

 

докладчику,

 

чтобы

онъ

 

понравилъ

 

въ

 

ихъ

 

молитвѣ,

 

что

 

не

 

ладно,

 

и

 

въ

 

исправ-

ленпомь

 

уже

 

видѣ

 

передалъ

 

богу.

 

Съ

 

такою

 

же

 

просьбой

обращаются

 

затѣмъ

 

къ

 

матери

 

огня

 

и

 

къ

 

самому

 

огню,

 

при

чемъ

 

бросаютъ

 

въ

 

огонь

 

кусочки

 

хлѣба

 

пли

 

блпновь

 

и

лыотъ

 

пиво.

Молитва

 

возобновляется

 

иѣсколг.ко

 

раз*,

 

при

 

чемъ

 

обра-

щена

 

дѣлаются

 

къ

 

другимъ

 

богамъ.

Въ

 

заюпочеяіе

 

карты

 

налнваютъ

 

себѣ

 

ковши

 

съ

 

пивомъ,

а

 

хозяинъ

 

и

 

хозяйка

 

становятся

 

на

 

колѣни.

 

Карты

 

молятся:

одинъ

 

великому

 

богу,

 

другой

 

богу

 

пасхи.

 

По

 

окончаніп

 

мо-

литвы

 

пиво

 

выливаютъ

 

обратно

 

въ

 

кадку,

 

призывая

 

благосло-

вите

 

на

 

хозяина

 

и

 

хозяйку:

 

„Ведикій

 

добрый

 

богъ

 

(поро

кугу

 

гомо),

 

и

 

великій

 

богъ

 

пасхи

 

(кугечы

 

кугу

 

юмо)

 

да

 

дастъ

вамъ

 

прибыль

 

семейства,

 

здоровье,

 

миръ,

 

прибыль

 

скота

 

и

всякую

 

прибыль

 

да

 

подастъ;

 

мать

 

прибыли,

 

мать

 

урожая

хлѣба

 

да

 

приведете

 

вамъ

 

прибыль

 

изъ

 

за

 

Волги,

 

изъ

 

за

горпыхъ

 

странъ,

 

изъ

 

за

 

моря;

 

со

 

всѣхъ

 

странъ

 

земля

 

да

будеть

 

въ

 

вашихъ

 

рукахъ

 

прибыль,

 

будьте

 

богаты,

 

будьте

имѣющимн

 

девять

 

сыновей,

 

и

 

семь

 

дочерей,

 

скотъ

 

вашъ

да

   

умножится,

   

домъ

   

вашъ

   

да

   

будете

   

богатъ,

   

строеніп
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у

 

васъ

 

да

 

будетъ

 

много,

 

да

 

обрадуетъ

 

васъ

 

богъ

 

всякою

прибылью.

 

Живите

 

долго,

 

пока

 

не

 

нобѣдѣетъ

 

ваша

 

голова

и

 

борода

 

не

 

сдѣлается

 

сѣдою".

 

Тѣ

 

же

 

благожеланія

 

выска-

зываютъ

 

затѣмъ

 

и

 

остальные

 

присутствующіе.

 

Въ

 

отвѣтъ

на

 

нпхъ

 

хозяинъ

 

и

 

хозяйка

 

говорить

 

всякіЙ

 

разъ:

 

„аминь,

было

 

бы

 

такъ",

 

и

 

затѣмъ

 

выппваготъ

 

до

 

дна

 

благословлен-

ные

 

ковши

 

съ

 

пивомъ.

 

Пыотъ

 

послѣ

 

того

 

и

 

самп

 

карты

 

и

присутствующіе,

 

п

 

только

 

тогда

 

встаютъ

 

хозяева,

 

и

 

всѣ

 

са-

дятся

 

кругомъ

 

стола.

 

Хозяинъ

 

п

 

хозяйка

 

угощаютъ

 

всѣхъ

гостей,

 

стоя

 

на

 

колѣпяхъ

 

').

 

Послѣ

 

того,

 

какъ

 

ковши

 

съ

ппвомъ

 

обопдутъ

 

всѣхъ

 

ирисутствующпхъ ,

 

тѣ

 

еще

 

разъ

кратко

 

выражаютъ

 

свои

 

благопожеланія

 

хозяевамъ

 

п

 

ухо-

дятъ

 

въ

 

слѣдующій

 

домъ,

 

гдѣ

 

совершают

 

ь

 

молепіе

 

въ

 

томъ

же

 

породкѣ.

 

Переходъ

 

пзъ

 

дома

 

въ

 

домъ

 

и

 

моленія

 

продол-

жаются

 

до

 

глубокой

 

ночи

 

2 ).

Въ

 

Сарапульскомъ

 

уѣздѣ,

 

Вятской

 

губерпіп.

 

вмѣстѣ

съ

 

взрослыми

 

пзъ

 

дома

 

въ

 

домъ

 

переходить

 

парень,

 

„Шо-

чын

 

корка".

 

Цѣль

 

его—выпрашивать

 

себѣ

 

крашения

 

яйца.

Стоя

 

па

 

колѣпяхъ,

 

съ

 

ковшомъ

 

пива,

 

онъ

 

дѣлаетъ

 

женщи-

намъ

 

разлпчныя

 

предсказанія.

 

Говорить,

 

папр.,

 

что

 

у

 

хозяйки

будетъ

 

девять

 

сыновей:

 

шестерыхъ

 

она

 

въ

 

солдаты

 

'отдастъ,

а

 

трехъ

 

дома

 

оставить,

 

что

 

будетъ

 

жить

 

она

 

до

 

самой

 

глу-

бокой

 

старости

 

и

 

прочее,

 

что

 

въ

 

голову

 

взбредете,

 

хозяйка

улыбается

 

и

 

даетъ

 

ему

 

крашеное

 

яйцо.

 

Набравши

 

яицъ,

парень

 

уходите

 

и

 

присоединяется

 

къ

 

молодежи.

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

совершепіе

 

обряда

 

обстав-

лено

 

строгой

 

тайной.

 

Его

 

никогда

 

не

 

совершаютъ

 

до

 

при-

хода

 

священника

 

съ

 

крестомъ,

 

за

 

исключепіемъ

 

того

 

слу-

чая,

 

когда

 

священппкъ

 

ожидается

 

въ

 

домъ

 

поздно

 

вечеромъ

или

 

на

 

другой

 

день...

 

И

 

лишь

 

только

 

появится

 

на

 

улицѣ

 

въ

преднесеніи

 

иконъ

 

и

 

креста

 

причтъ

 

церковный,

 

всѣ

 

принад-

лежности

 

языческаі

 

о

 

моленія

 

въ

 

домахъ

 

исчезаютъ;

 

на

 

столѣ,

въ

 

переднемъ

 

углу

 

передъ

 

образами,

 

красуются

 

только

 

хдѣбь-

соль,

 

да

 

пасхальныя

 

яйца.

г )

 

Козьмодемьянскимъ

 

черемисамъ

 

это.мъ

 

обычай

 

ие

 

из-

вѣстепъ.

2 )

 

Свящ.

 

Яковлевъ.

 

Релпгіозиые

 

обряды

 

черемпсъ.

 

Ка-

зань,

   

1SS7

  

г.

 

стр.

  

22—23.
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На

 

второй

 

день

 

иасхп

 

совершается

 

снова

 

моленіе.

Снова

 

выбираютъ

 

двухъ

 

картовъ

 

и

 

они,

 

соверши

 

въ

 

возлія-

ніе

 

богамъ,

 

повторяютъ

 

свои

 

благословепія

 

хозяевамъ.

 

Хозя-

ева,

 

стоя

 

па

 

колѣпяхъ,

 

выслушиваютъ

 

благопожеланія

 

и

котчуютъ

 

гостей

 

пивомъ.

 

По

 

совершеніи

 

обряда

 

начинается

праздничное

 

веселіз

 

съ

 

обпльпымъ

 

угощеніемъ,

 

музыкой,

пляской.

 

Пляска

 

черемпсъ

 

описывается

 

у

 

свящ.

 

Яковлева

въ

 

слѣдующихъ

 

чертахъ.

 

На

 

середину

 

избы

 

вызывается

пара —мужчина

 

и

 

женщина.

 

Мужчина

 

падѣваетъ

 

шапку,

подходите

 

къ

 

столу

 

и

 

получаете

 

оть

 

карта

 

ковшъ

 

пива.

/Коншина

 

становится

 

у

 

двери.

 

Хлебнувши

 

пива,

 

мужчина

идете,

 

приплясывая,

 

къ

 

жеищипѣ

 

и

 

выпиваете

 

съ

 

ней

 

ковшъ

иополамъ.

 

Пустой

 

ковшъ

 

съ

 

такпмъ

 

же

 

прпплясываиіемъ

возвращается

 

карту.

 

Затѣмъ

 

уже

 

начинается

 

настоящая

пляска,

 

если

 

только

 

можно

 

назвать

 

пляской

 

одпообразпыя

двпжепія,

 

совершаемыя

 

притомъ

 

па

 

небольшомъ

 

простран-

ствѣ.

 

Пляшущіе

 

то

 

сходятся,

 

то

 

расходятся.

 

По

 

мѣрѣ

 

при-

бдиженія

 

они

 

цротягиваютъ

 

другь

 

къ

 

другу

 

руки,

 

какъ

бы

 

хотятъ

 

обняться,

 

но

 

тотчасъ

 

же

 

расходятся

 

и

 

руки

оиускаютъ.

 

По

 

окончапіи

 

пляски

 

муяічипа

 

и

 

ліепщина

 

полу-

чаютъ

 

но

 

ковшу

 

пива

 

и

 

выпиваютъ

 

ихъ

 

пополамъ

 

съ

 

музы-

кантами.

 

J )

 

Въ

 

прежнее

 

время

 

черемисская

 

пляска

 

велпкаго

дня

 

пыѣла,

 

но

 

всей

 

вѣроятности,

 

релнгіозпое

 

зпаченіе

 

2 )

Когда

 

BcJ;

 

пирующіе

 

напляшутся

 

до-сыта,

 

переходятъ

 

въ

другой

 

домъ.

 

Съ

 

окопчаніемъ

 

нраздничпаго

 

обхода

 

домовъ

закапчивается

 

и

 

щшдппкъ

 

3).

и,

  

Свящ.

 

Яковлевъ.

 

Религ.

 

обряды

 

черемпсъ,

 

сгр.

 

25.

2)

 

\і.

 

Б.

 

Сыирнопъ.

 

Черемисы.

 

Исторііко-этнографичсскіГі

очеркъ.

  

Казань,

  

1889

 

г.

 

стр.

   

165.

3J

 

Очеркъ

 

составленъ

 

на

 

основаніи

 

нечатныхъ

 

псточіш-

ковъ,

 

указанныхъ

 

въ

 

примѣчашяхъ,

 

провѣренвыхэ^

 

исправ-

ленныхъ

 

и

 

дополиенішхъ

 

на

 

осыованіи

 

іюказанііі

 

совремеіі-

ныхъ

 

жителей

 

разлпчныхъ

 

мѣстъ

 

Царевококшайскаго

 

у.

 

(с.

Уньжа,

 

дер.

 

Кучкенеръ,

 

Кугутурга),

 

Козмодемьянскаго,

 

Казаіі-

СЦаг.О,

 

Казан,

 

губ.,

 

Сарапульскаго

 

и

 

друг,

 

уѣздовъ

 

Вятской

 

и

Уфимской

 

губ.

53
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III.

 

Празднинъ

 

весны.

Слѣдующій

 

за

 

Пасхою

 

праздпикъ

 

есть

 

Шошум-пайрам,

праздникъ

 

весны.

 

ІПошум-пайрам

 

празднуется

 

всегда

 

въ

апрѣлѣ,

 

какъ

 

только

 

за

 

черемисской

 

деревней

 

просохнетъ

 

и

покроется

 

травкой

 

лужайка.

Взрослые,

 

степенные,

 

черемпсй

 

не

 

принимаютъ

 

въ

праздникѣ

 

никакого

 

участія.

 

Это

 

праздпикъ

 

исключительно

молодежи,

 

которая

 

въ

 

разнообразныхъ

 

играхъ,

 

вдали

 

отъ

 

роди-

тельскаго

 

дома

 

и

 

стѣснительнаго

 

надзора

 

старншхъ,

 

безпрепят-

ственно

 

знакомится

 

между

 

собою.

 

Какого-либо

 

релпгіознаго

характера

 

праздпикъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

не

 

имѣетъ.

Праздникъ

 

начинается

 

съ

 

двухъ

 

часовъ

 

дня.

 

Съ

 

полдня

собираются

 

на

 

выгонъ,

 

за

 

околицу,

 

малые

 

ребятишки,

 

бѣга-

ютъ,

 

рѣзвятся

 

и

 

играютъ

 

въ

 

бабки,

 

городки

 

и

 

другія

 

игры.

Затѣмъ

 

являются

 

подростки

 

и

 

взрослые

 

парни,

 

въ

 

большипствѣ

случаевъ

 

одѣтые

 

въ

 

русскія

 

кумачныя

 

рубахи,

 

плисовые

 

шаро-

вары,

 

сапоги

 

и

 

суконныя

 

фуражки.

 

Въ

 

довершепіе

 

сходства

съ

 

русскими

 

деревенскими

 

щеголями

 

въ

 

рукахъ

 

у

 

нѣкоторыхъ

гармоники.

 

Пока

 

собираются

 

остальные,

 

раньше

 

пригаедшіе

садятся

 

въ

 

кружокъ,

 

ведутъ

 

разговоры,

 

затѣваютъ

 

борьбу

 

и

т.

 

д.

 

Тѣмъ

 

временемъ

 

подойдутъ

 

дѣвушки,

 

и

 

начнутся

 

общія

игры

 

въ

 

горѣлки

 

(„Марьяла

 

модаш"),

 

въ

 

жгута

 

(„йер-йерла

модаш"),

 

въ

 

лычки.

 

Въ

 

Уфимской

 

губерніи

 

играютъ

 

еще

въ

 

„Биляша"

 

(„бидяіпа-дэн

 

модаш"):

 

становятся

 

папротивъ

двѣ

 

шеренги,

 

на

 

разстояніп

 

двухъ

 

сажепъ.

 

Изъ

 

одной

 

шерепгп

отдѣляется

 

человѣкъ

 

и

 

съ

 

крпкомъ

 

„биляша!"

 

бѣжитъ

 

къ

другой

 

сторонѣ,

 

стараясь

 

поймать

 

кого-нибудь

 

за

 

одну

руку

 

и

 

утащить

 

къ

 

своимъ.

 

Если

 

это

 

не

 

удается,

 

онъ

становится

 

плѣнникомъ.

 

Игра

 

кончается

 

тѣмъ,

 

что

 

одна

сторона

 

постепенно

 

забираете

 

другую.

Въ

 

Вятской

 

губерніи

 

черемисы

 

заимствовали

 

отъ

 

рус-

скихъ

 

хороводъ,

 

который

 

водится

 

подъ

 

звуки

 

пѣсни,

 

сохра-

нившей,

 

не

 

смотря

 

на

 

черемисскій

 

текста,

 

русскую

 

мелодію.

Наиболѣе

 

характерную

 

часть

 

праздника

 

составляютъ

„Сабан" — состязанія

 

въ

 

бѣгѣ

 

и

 

борьбѣ,

 

при

 

чемъ

 

побѣдптелю

дается

 

въ

 

награду

 

недорогой

 

красный,

 

съ

 

разводами

 

и

цвѣтами,

 

платокъ

 

J ).

: )

 

Свѣдѣнія

 

заимствованы

 

отчасти

 

у

 

Смирнова,

 

но

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

отъ

 

вятскихъ

 

черемпсъ

 

Сарапульскаго

  

уѣзда,
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IV.

 

Праздникъ

 

сохи.

Въ

 

концѣ

 

анрѣля

 

или

 

въ

 

началѣ

 

мая,

 

какъ

 

только

просохнетъ

 

земля,

 

предъ

 

началомъ

 

полевыхъ

 

работа,

 

у

черемисъ

 

совершается

 

Ага-пайрам,

 

праздникъ

 

сохи.

Ага

 

пайрам— языческій

 

праздникъ.

 

Призываются

 

и

угощаются

 

богъ

 

плодородія

 

и

 

другія

 

божества,

 

содѣйствующія

земледѣлію:

 

богъ

 

земли,

 

богъ

 

сохи,

 

громовой

 

богъ,

 

мать

сыра

 

земля

 

(меляяда

 

абай),

 

юмо

 

(свѣтлый

 

добрый

 

богъ),

киреметь

 

(злое

 

враждебное

 

человѣку

 

существо,

 

для

 

того

только

 

и

 

живущее

 

на

 

свѣтѣ,

 

чтобы

 

вредить

 

смертнымъ).

Не

 

остаются

 

безъ

 

молитвъ

 

и

 

селнце— видимый

 

образъ

 

юмы,

луна,

 

звѣзды

 

и

 

вѣтеръ:

 

иначе

 

солнце

 

не

 

будетъ

 

грѣть,

лупа

 

и

 

звѣзды

 

оберегать

 

по

 

ночамъ

 

пашни,

 

а

 

холодные

вѣтры

 

заморозятъ

 

нѣжные

 

всходы

 

озими

 

*).

 

Молепіе

 

совер-

шается

 

среди

 

поля.

Въ

 

назначенный

 

заранѣе

 

день

 

съ

 

утра,

 

по

 

черемис-

скому

 

обычаю,

 

топятъ

 

бани.

 

Чуть

 

свѣтъ

 

забрежжатся,

 

въ

деревпѣ

 

движенье.

 

Изъ

 

печныхъ

 

трубъ

 

валить

 

дымъ.

 

Вымыв-

шись

 

и

 

одѣвшпсь

 

въ

 

чистое

 

бѣлье,

 

женщины

 

начинаютъ

стряпать,

 

а

 

около

 

полудня

 

всѣ

 

выходятъ

 

въ

 

поле

 

къ

 

назна-

ченному

 

мѣсту

 

съ

 

иконами

 

и

 

восковыми

 

свѣчами,

 

съ

 

ведрами

ипва,

 

богатые— съ

 

медомъ.

 

Всѣ

 

несутъ

 

яйца,

 

блииы,

 

ватрушки,

пироги

 

и

 

пихтовыя

 

вѣтви

 

для

 

подстилай

 

подъ

 

пищу.

 

Въ

ожиданіи

 

прибытія

 

остальныхъ

 

кушанья

 

уставляются

 

въ

одинъ

 

рядъ.

 

Для

 

свѣчей

 

втыкаются

 

въ

 

землю

 

палки.

 

Въ

сторонѣ

 

разводится

 

костеръ.

Когда

 

соберутся

 

всѣ,

 

начинается

 

моленье.

 

Въ

 

раз-

ставленные

 

по

 

порядку

 

ковши

 

съ

 

пивомъ

 

п

 

медомъ

 

кладутъ

крошечные

 

кусочки

 

отъ

 

припесенныхъ

 

кугааній

 

и

 

начинаютъ

молиться

 

(при

 

зажженныхъ

 

свѣчахъ)

 

о

 

прибыли

 

и

 

урожаѣ.

Во

 

время

 

молитвы

 

всѣ

 

стоятъ

 

въ

 

шапкахъ,

 

обернувшись

лицомъ

 

къ

 

солнечному

 

восходу.

 

Молитвы

 

произносятъ

 

карты,

въ

 

слухъ

 

всего

 

собравшагося

 

народа.

 

Молящіеся

 

повторяютъ

лпчнс

 

пришшавшпхъ

   

участіе

 

въ

 

пграхъ

 

и

 

ираздноваиін

 

Шо-

ідум-пайрама.

! )

 

Кузнецовъ.

   

Древняя

   

ц

   

новая

   

Россія.

   

1879

 

г.

   

Ка

 

5,

-стр.

 

43.

53*



—

 

778

 

—

про

 

себя

 

въ

 

полголоса

 

слова

 

молитвы.

 

Становятся

 

вслѣдъ

за

 

картами

 

и

 

па

 

колѣнп,

 

причемъ

 

снимаютъ

 

шапки.

 

Покло-

нившись

 

въ

 

землю,

 

встаютъ

 

и

 

снова

 

молятся,

 

въ

 

шанкахъ.

Молитвъ

 

читается

 

нѣсколько:

 

сначала

 

главнымъ

 

божествамъ,

затѣмъ

 

второстепепнымъ.

По

 

окончат

 

и

 

первой

 

молитвы

 

карты

 

и

 

желающіе

 

пзъ

остальныхъ

 

черемисъ

 

выливаютъ

 

часть

 

пива

 

съ

 

накрошен-

ными

 

кусками

 

въ

 

огонь.

 

Отливши

 

пиво,

 

карты,

 

какъ

 

на

пасхѣ,

 

просятъ

 

мать

 

огня

 

передать

 

въ

 

исправленпомъ

 

видѣ

ихъ

 

молитвы

 

божеству

 

(въ

 

это

 

время

 

всѣ

 

снимаютъ

 

шапки).

Остатки

 

пина

 

въ

 

ковшахъ

 

выпиваются

 

присутствующими.

Передъ

 

второй

 

молитвой

 

кладутъ

 

впереди,

 

въ

 

видѣ

жертвеннаго

 

нрипошенія,

 

одни

 

только

 

блины

 

и

 

хлѣбъ.

 

По

окончаніи

 

молитвы,

 

въ

 

огонь

 

бросаются

 

кусочки

 

хлѣба;

затѣмъ

 

всѣ

 

отк\

 

сываютъ

 

отъ

 

хлѣба

 

по

 

кусочку

 

и

 

ѣдятъ,

какъ

 

святыню.

По

 

окончаніи

 

моленья

 

прппасы

 

убираются.

 

На

 

томт.

мѣстѣ,

 

гдѣ

 

они

 

лежали,

 

сооружается

 

изъ

 

досокъ

 

родъ

лавокъ,

 

„шплык".

 

На

 

нихъ

 

разсаживаются

 

карты,

 

старики

и

 

ихъ

 

жены.

 

Начинается

 

угощепіе.

 

Картамъ

 

подпосятъ

пиво

 

первымъ,

 

причемъ

 

каждый

 

изъ

 

присутствующихъ

 

даете

имъ

 

по

 

яйцу,

 

блину,

 

пирогу

 

и

 

ватрушкѣ.

 

Женщины

 

уго-

ш.аютъ

 

такимъ-же

 

образомъ

 

картовыхъ

 

женъ.

Когда

 

всѣ

 

наѣдятся

 

и

 

напьются,

 

женщины

 

собираютъ

остатки

 

кушаній

 

и

 

папптковъ

 

и

 

несутъ

 

домой.

 

Въ

 

полѣ

остаются

 

одни

 

мужчины.

 

Ставши

 

въ

 

рядъ,

 

они

 

снова

 

молятся

въ

 

шанкахъ,

 

обернувшись

 

лицомъ

 

на

 

востокъ.

 

Послѣ

 

заключи-

тельныхъ

 

молитвъ,

 

всѣ

 

громко,

 

въ

 

одинъ

 

голосъ,

 

три

 

раза

кричатъ:

  

„ой

 

тау,

 

ой

 

тау,

 

ой

 

тау!

 

спасибо,

 

спасибо,

 

спасибо! *

Праздпикъ

 

въ

 

полѣ

 

этимъ

 

и

 

заканчивается.

 

Взрослые

и

 

старики

 

возвращаются

 

въ

 

деревню

 

и

 

ходятъ

 

по

 

домамъ.

При

 

входѣ

 

въ

 

домъ

 

карта

 

получаетъ

 

подарокъ

 

въ

 

впдѣ

 

яйца

и

 

хлѣба

 

съ

 

сыромъ,

 

приговаривая:

 

„Благодарю

 

за

 

прежнія

угощепія!

 

Домъ

 

вашъ

 

да

 

будетъ

 

богатъ,

 

да

 

будетъ

 

въ

 

сеыьѣ

вашей

 

прибыль,

 

да

 

будетъ

 

въ

 

хлѣбѣ

 

вашемъ

 

прибыль,

 

да

 

бу-

детъ

 

у

 

васъ

 

много

 

имущества

 

и

 

строеній,

 

живите

 

хорошо;

 

велп-

кій

 

богъ

 

судьбы,

 

мать

 

прибыли

 

да

 

дастъ

 

вамъ

 

прибыли;

 

скота

у

 

васъ

 

да

 

будетъ

 

много,

 

хлѣба

 

у

 

васъ

 

да

 

будете

 

много,,

живите

   

честно,

   

да

   

поможете

   

вамъ

   

богъ

   

жить

   

честно

   

и



—

 

779

 

—

хорошо."

 

х )

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

благословеніе

 

карта

 

хозяинъ

говоритъ:

 

„Амён,

 

Амён,

 

тугэ

 

лиже"—анинь,

 

аминь,

 

было

бы

 

такъ",

 

и

 

просить

 

отвѣдать

 

его

 

угощеній,

 

Откусивъ

хлѣба

 

и

 

сыру,

 

карта

 

передаете

 

ихъ

 

остальнымъ,

 

а

 

самъ,

взявши

 

яйцо

 

и

 

ковшъ

 

съ

 

пивомъ,

 

молится

 

вслухъ:

 

„Боже

великій

 

и

 

добрый,

 

предопредѣлитель

 

судьбы,

 

великій

 

богъ

вселенной,

 

предопредѣлитель

 

судьбы

 

вселенной,

 

великій

богъ

 

урожаевъ

 

хлѣба,

 

мать

 

урожаевъ,

 

богъ

 

прибыли!

 

вотъ

мы

 

совершаемъ

 

Ага-пайрам,

 

дайте

 

намъ

 

здоровья,

 

миръ

 

и

прибыли

 

въ

 

семьѣ,

 

какъ

 

яйцо

 

полное

 

дайте

 

полноту

 

при-

были,

 

во

 

всемъ,

 

въ

 

полномъ

 

богатствѣ

 

жить

 

помогайте,

расплодите

 

число

 

головъ

 

скота

 

нашего,

 

домъ

 

этотъ,

 

какъ

яйцо

 

сдѣлайте

 

полнымъ

 

богатства,

 

Матъ

 

урожая

 

(хдѣба),

богъ

 

прибыли,

 

дайте

 

какъ

 

яйцо

 

полную

 

прибыль!"

 

Обращаясь

за

 

тѣмъ

 

къ

 

хозяину,

 

онъ

 

прибавляете:

 

„Домъ

 

вашъ

 

да

будетъ

 

богатъ,

 

живите

 

въ

 

полномъ

 

изобиліи,

 

какъ

 

полное

яйцо!"

 

2 )

 

Послѣ

 

молепія —обычное

 

празднество

 

съ

 

угощеніемъ,

музыкой,

 

пѣснями,

 

пляской.

 

Уходя

 

изъ

 

дома,

 

картъ

 

отъ

лица

 

всвхъ

 

благодарить

 

хозяина

 

за

 

угощеніе,

 

снова

 

выска-

зывая

 

ему

 

пожеланіе

 

богатой

 

жизни.

 

На

 

всѣ

 

благожеланія

карта

 

хозяинъ

 

отвѣчаетъ

 

неизмѣнаымъ:

 

„амён,

 

амён"...

 

да

будетъ

 

тавъ",

 

прибавляя

 

къ

 

этому

 

взаимныя

 

ножеланія

 

и

извиненія:

 

„Будьте

 

здоровы,

 

говоритъ

 

онъ,

 

не

 

браните,

извините!"

Такимъ

 

образомъ

 

переходятъ

 

пзъ

 

дома

 

въ

 

домъ

 

до

поздней

 

ночи.

 

Заходятъ

 

и

 

къ

 

картамъ, —только

 

съ

 

своимъ

угощеніемъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

стариками

 

ходятъ

 

и

 

женщины.

Молодежь

 

не

 

принимаете

 

въ

 

этомъ

 

хожденіи

 

никакого

участья.

 

Парни

 

играютъ

 

на

 

гумнахъ

 

въ

 

яйца

 

для

 

того,

чтобы

 

зерна

 

носѣяннаго

 

хлѣба

 

были

 

полны,

 

какъ

 

яйцо.

Дѣвушкп

 

качаются

 

на

 

качеляхъ,

 

устраиваютъ

 

горѣдки

 

и

 

пр.

Послѣ

 

праздника

 

Ага-пайрама

 

черемисинъ

 

смѣдо

 

погру-

жаете

 

сошникъ

 

въ

 

мать-землю,

 

со

 

словами:

 

„Юмо

 

сакылы!

Господи

 

благослови!"

 

и

 

начинаете

 

сѣять

 

яровой

 

хлѣбъ.

 

По

окончавіи

 

посѣва

 

идутъ

 

на

 

гумна

 

и

 

снова

 

играютъ

 

здѣсь

въ

   

яйца, — въ

   

надеждѣ,

   

что

   

черезъ

   

то

   

посѣянный

 

хлѣбъ

*)

 

Свящ.

  

Яковлевъ.

 

Религ.

 

обряды

 

черемисъ,

 

сгр.

 

29.

2)

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

30.



—
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выростетъ

 

зернистый

 

и

 

полный,

 

какъ

 

яйцо.

 

Каждый

 

чере-

мисинъ

 

молится

 

съ

 

своимъ

 

семействомъ

 

отдѣльно.

 

Хозяйка

пекутъ

 

блины,

 

варятъ

 

кашу,

 

яйца.

 

Пиршества

 

не

 

бываете.

Въ

 

описанномъ

 

видѣ

 

Ага-пайрам

 

существуете

 

пыяѣ

въ

 

Казанской

 

губерніи

 

только

 

у

 

луговыхъ

 

черемисъ

 

(въ

разныхъ

 

мѣстахъ

 

съ

 

разными

 

пзмѣпеніями).

 

У

 

горныхъ

 

онъ

совершался

 

въ

 

прежнее

 

время

 

но

 

окончаніи

 

посѣза,

 

въ

половинѣ

 

іюня.

 

Къ

 

празднику

 

варилось

 

общественное

 

пиво.

Въ

 

назначенный

 

день

 

мужчины

 

выходили

 

въ

 

поле,

 

молились

(безъ

 

карта

 

и

 

бе?ъ

 

попойкп),

 

послѣ

 

чего

 

мирно

 

расходились

по

 

домамъ.

V.

 

Сѳмикъ.

Послѣдній

 

изъвесеннихъ

 

праздниковъ

 

Семикъ

 

(Сэмык) —

поминовеніе

 

и

 

проводы

 

почившихъ

 

до

 

слѣдующей

 

весны—

совершается

 

у

 

черемисъ

 

въ

 

среду

 

предъ

 

Троицей.

 

Черемпс-

скій

 

семикъ

 

представляотъ

 

изъ

 

себя

 

новтореніе

 

„сорта-

пайрама",

 

празднуемаго

 

въ

 

Великій

 

Четвергъ,

 

съ

 

той

 

только

разницей,

 

что

 

въ

 

ипыхъ

 

мѣстахъ

 

для

 

совершенія

 

поминовепія

умершихъ

 

выходятъ

 

въ

 

близь

 

лежащую

 

рощу

 

(виреметь).

Увѣренные

 

въ

 

тоыъ,

 

что

 

ихъ

 

умершіе

 

въ

 

загробномъ

 

мірѣ

цродолжаготъ

 

ту

 

же

 

самую

 

жизнь,

 

какую

 

раньше

 

вели

 

на

землѣ:

 

также

 

пспытываготе

 

голодъ

 

и

 

нужду,

 

черемисы

 

ста-

раются

 

на

 

помпнкахъ

 

и

 

проводахъ

 

почившихъ ,

 

помѣрѣ

сплъ

 

и

 

усердія,

 

накормить,

 

напоить

 

и

 

повеселить

 

своихъ

покойниковъ.

 

Поэтому

 

на

 

своихъ

 

поминвахъ

 

черемисы

 

поютъ

п

 

пляшутъ,

 

объѣдаются

 

и

 

опиваются,

 

воображая,

 

что

 

они

кормятъ

 

своихъ

 

умершихъ.

 

Вотъ

 

обычная

 

картина

 

черемис-

скаго

 

дома

 

во

 

время

 

семика.

 

Въ

 

небольшой

 

комнатѣ

 

собра-

лись

 

семейства

 

одного

 

рода.

 

Около

 

двери

 

на

 

лавкѣ

 

лежите

полѣно.

 

Къ

 

нему

 

нрилѣплены

 

восковыя

 

свѣчи

 

въ

 

честь

начальника,

 

судьи

 

ада

 

и

 

умершихъ

 

родственниковъ,

 

но

числу

 

собравшихся

 

семействъ.

 

На

 

лавкѣ

 

стоить

 

ведро

 

съ

пивомъ,

 

разныя

 

кушанья

 

и

 

пустая

 

чашка,

 

предназначен-

ная

 

для

 

умершихъ.

 

Бросая

 

въ

 

чашку

 

куски

 

хлѣба,

 

блиновъ,

вареной

 

курицы

 

и

 

мяса

 

и

 

отливая

 

туда

 

же

 

пива,

 

одипъ

изъ

 

стариковъ,

 

среди

 

всеобщей

 

тишины,

 

произносить

 

вслухъ

различныя

 

благопоя;еланія

 

умершимъ,

 

какъ

 

обычно

 

бываете

это

   

при

  

проводахъ

   

въ

 

дальпій

   

путь,

   

и

 

высказываеть

 

имъ



—

 

781

  

-

свои

 

просьбы

 

не

 

забывать

 

остающихся,

 

помогать

 

имъ.

 

„Не

ѣвши,

 

не

 

пивши,

 

голодные,

 

холодные

 

не

 

ходите,

 

говорить

опъ.

 

Живите

 

пышно,

 

раскошно;

 

темный

 

міръ

 

вашъ

 

да

 

будетъ

свѣтелх,

 

надъ

 

вами

 

лежащая

 

земля

 

да

 

будетъ

 

легкою;

 

дайте

намъ

 

здоровье

 

и

 

миръ,

 

помогайте

 

жить

 

благополучно,

 

дайте

прибыли

 

п

 

богатства,

 

помогайте

 

жить

 

ъъ

 

полномъ

 

изобиліи,

от'ь

 

всѣхъ

 

золъ

 

и

 

напастей

 

избавляйте,

 

сохраняйте

 

отъ

воды

 

и

 

огпя,

 

сохраняйте

 

отъ

 

повреждающихъ

 

злыхъ

 

духовъ;

скотину

 

нашу —лошадей,

 

коровъ,

 

овецъ,

 

пчелъ

 

н

 

прочее —

расплодите;

 

дѣтей

 

пашихъ

 

и

 

скотину

 

не

 

трогайте;

 

за

 

скоти-

ной

 

хорошо

 

ухаживать

 

помогайте;

 

въ

 

напасть

 

не

 

вводите;

посѣянный

 

хлѣбъ

 

на

 

полѣ

 

хорошо

 

урождайте,

 

отъ

 

вредиыхъ

вѣтровъ

 

и

 

градовъ

 

избавляйте,

 

дайте

 

намъ

 

прибыль,

 

въ

полномъ

 

богатствѣ

 

жить

 

помогайте.

 

Вотъ

 

мы

 

во

 

имя

 

ваше

дѣлаемъ

 

праздникъ;

 

хорошо

 

наѣвшись

 

и

 

напившись,

 

идите

съ

 

радостью!"

Кушанье

 

и

 

пиво

 

выносятся

 

для

 

мертвыхъ

 

на

 

дворъ.

Возвратившись

 

въ

 

избу,

 

черемисы

 

говорятъ

 

тамъ

 

оставав-

шимся,

 

что

 

древпіе

 

(мертвые)

 

люди

 

преподали

 

имъ

 

такое

благословеніе:

 

„Живите

 

счастливо! —Въ

 

хлѣбѣ

 

вашемъ

 

да

будетъ

 

прибыль,

 

дома

 

ваши

 

да

 

будутъ

 

богаты,

 

скота

 

у

 

васъ

да

 

будетъ

 

много,

 

семейства

 

ваши

 

да

 

будутъ

 

многолюдны,

живите

 

хорошо

 

и

 

благополучно!"

 

! )

31.

 

Васильева.

Иецѣленіе

 

по

 

молитвамъ

 

преподобнаго

 

Сера-

фима,

 

Саровекаго

 

чудотворца.

При

 

открытіи

 

мощей

 

пр.

 

Серафима

 

дѣятельнсе

 

участіе

принимали

 

г.

 

прокуроръ

 

Московской

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

Конторы,

 

князь

 

Алексѣй

 

Александровичъ

 

Шнранскій-Ших-

матовъ,

 

и

 

ему

 

была

 

удѣлена

 

часть

 

мантіп

 

пр.

 

Серафима,

бывшая

 

на

 

немъ

 

70

 

лѣтъ

 

въ

 

гробу.

 

Съ

 

частію

 

мантіп

 

въ

нашъ

 

приходской

 

храмъ

 

была

 

пожертвована

 

княземъ

 

Ших-

матовымъ

 

икона

 

пр.

 

Серафима,

 

освященная

 

при

 

св.

 

его

мощахъ.

_____________________,

г )

 

Сізящ.

 

Яковлевь.

 

Рслвг.

 

обгяды

 

черемнсъ,

 

стр.

 

75.



—

 

782

 

—

На

 

восьмой

 

день

 

прппесепія

 

въ

 

храмъ

 

икопы,

 

8

 

сентября

1903

 

г,

 

былъ

 

ириведенъ

 

своимъ

 

впукомъ

 

въ

 

храмъ

 

слѣпой

крестьянинъ

 

Юрепевской

 

волости,

 

дер.

 

Ильина,

 

Уаръ

 

Василь-

еву

 

75

 

лѣтъ

 

отъ

 

роду.

 

Отелу жпвъ

 

молебенъ

 

съ

 

водоосвяще-

піемъ

 

пр.

 

Серафиму

 

и

 

умывшись

 

св.

 

водой,

 

по

 

милости

Господпей

 

и

 

заступничеству

 

угодника

 

Божія,

 

къ

 

великому

удивленно

 

всѣхъ

 

нрихожапъ

 

и

 

пришлыхъ

 

богомольцевъ,

Уаръ

 

Васильевъ

 

прозрѣлъ:

 

какъ

 

бы

 

какая

 

пелена

 

спала,

по

 

его

 

словамъ,

 

съ

 

его

 

глазъ.

 

Какъ

 

приходскому

 

священ-

нику,

 

мнѣ

 

часто

 

приходилось

 

отправлять

 

требы

 

въ

 

дер.

Іільинѣ

 

и

 

бывать

 

въ

 

домѣ

 

Уара

 

Васильева,

 

п

 

я

 

свидѣтель-

ствуго,

 

что

 

оггь

 

по

 

слѣпотѣ

 

не

 

могъ

 

подходить

 

ни

 

подъ

Евапгеліе,

 

ни

 

ко

 

Кресту

 

и

 

меня

 

не

 

видѣлъ,

 

и

 

по

 

узнавалъ

окружающіе

 

предметы.

 

При

 

опросѣ

 

онъ,

 

Уаръ

 

Васильевъ,

ноказалъ:

 

вѣроисповѣдапія

 

православнаго,

 

вдовъ,

 

ослѣпъ

 

года

4

 

пли

 

5

 

тому

 

пазадъ;

 

предлагали

 

доктора

 

ему

 

сдѣлать

операцію,

 

по

 

опъ

 

пе

 

согласился.

 

Теперь

 

онъ

 

видитъ,

 

ходптъ

въ

 

храмъ

 

Господень,

 

съ

 

умплепіемъ

 

благодарить

 

угодника

Божія,

 

явившаго

 

ему

 

столь

 

великую

 

милость.

 

Безъ

 

посторон-

ней

 

помощи

 

рубитъ

 

дрова,

 

ходптъ

 

за

 

сѣномъ

 

для

 

скота

 

въ

сарай;

 

словомъ

 

дѣлаетъ

 

всѣ,

 

для

 

его

 

возраста

 

подходящія,

 

дѣла.

Справедливость

 

гюказашя

 

Уара

 

Васильева

 

подтвердили

п

 

домохозяева

 

однодеревепцы

 

дер.

 

Ильина:

 

сельскій

 

староста

Захаръ

 

Степаиовъ,

 

Евстафій

 

Васильевъ,

 

Ивапъ

 

РІвановъ

ІОшеиовъ,

 

Артемій

 

Егоровъ

 

и

 

Горепевскій

 

волостной

 

писарь

Алексапдръ

 

Алексѣевичъ

 

Григорьевъ.

Актъ

 

о

 

семъ

 

чудѣ

 

составлепъ

 

за

 

подписью

 

вышеозна-

ченпыхъ

 

лиць

 

съ

 

приложеніемъ

 

печати

 

сольскаго

 

старосты

Захара

 

Степанова.

Вяземскаго

 

у.,

 

с.

 

Рыхлова

 

свящ.

 

//.

 

Городецкій.

(„Смол.

 

Е.

 

В.",

  

1904

 

г.

 

№

 

G).

і

Къ

  

жизнеописанию

  

преп.

  

Серафима,

   

Саров-

екаго

 

чудотворца.

Въ

 

чувашскомъ

 

селѣ

 

Хочашевѣ

 

'),

 

Валдаевской

 

вол.,

Ядрипскаго

 

у.,

 

въ

 

пачалѣ

 

XIX

 

столѣтія

 

проживала

 

чуваш-

ская

 

семья

 

Михайловыхъ.

 

Отца

 

семейства

 

звали

 

Герасимомъ,

ѵ)

 

Ныпѣ

 

Шуматовской

 

волости.



—

 

783

 

—

мать—

 

неизвѣстпо.

 

дочь —Матроной.

 

Эта

 

семья

 

не

 

отлича-

лась

 

достаткомъ.

 

Поэтому,

 

чтобы

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

сносно

влачить

 

свое

 

существование,

 

она

 

принуждена

 

была

 

кормиться

заработками.

 

По

 

обыкновенно

 

нѣкоторыхъ

 

чувашъ-бѣдняковъ

того

 

времени,

 

Михайловы

 

нанимались

 

въ

 

работники

 

къ

 

рус-

скимъ,

 

жившимъ

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

рѣки

 

Суры.

 

Находясь

среди

 

русскихъ,

 

чуваши-работники

 

усвоивали

 

русскій

 

языкъ,

а

 

также

 

христіанскія

 

попятія

 

своихъ

 

хозяевъ.

 

Такъ,

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

было

 

съ

 

родительницей

 

Матроны.

 

Христианская

настроенность

 

ея

 

сказалась

 

въ

 

путешествіи

 

ея

 

по

 

святымъ,

мѣстамъ.

 

Такъ,

 

въ

 

1828

 

году

 

она

 

предпринимаем

 

путеше-

ствіе

 

въ

 

Саровскую

 

обитель,

 

отсюда

 

направилась

 

въ

 

Кіевъ

и

 

другіе

 

св.

 

мѣста.

 

Въ

 

Саровскую

 

обитель

 

набожная

 

чу-

вашка

 

взяла

 

и

 

свою

 

12

 

ти

 

лѣтпюю

 

дочь

 

Матрону,

Побывавъ

 

у

 

пр.

 

Серафима

 

и

 

получивъ

 

благословеніе

отъ

 

святаго

 

отца,

 

она

 

почему-то

 

оставила

 

дочь

 

въ

 

дер.

 

Ягод-

кпной.

 

Матрона

 

здѣсь

 

жила

 

4

 

года.

 

Совмѣстная

 

жизнь

 

съ

русскими

 

оказала

 

благотворпое

 

вліяніе

 

на

 

Матрону:

 

она

стала

 

хорошо

 

понимать

 

русскую

 

рѣчь

 

и,

 

можетъ

 

быть,

 

по-

буждаемая

 

къ

 

тому

 

хозяевами,

 

по-часту

 

бывала

 

у

 

преп.

 

Се-

рафима,

 

получала

 

отъ

 

него

 

благословеніе

 

п

 

наставленія,

видѣла

 

чудеса

 

св.

 

старца.

 

Душевное

 

расположеніе

 

Матроны

не

 

укрылось

 

отъ

 

духовнаго

 

взора

 

пр.

 

Серафима.

 

Въ

 

одно

изъ

 

посѣщепій

 

его

 

чувашкой

 

Матроной

 

онъ,

 

благословляя

ее.

 

сказалъ:

  

„когда

 

ты

 

подростегпь,

 

бѵдешь

 

монахиней".

Предсказаніе

 

пр.

 

Серафима

 

сбылось.

 

Въ

 

1844

 

году

Матропа

 

Герасимова

 

поступила

 

въ

 

Свіяжскій

 

женскій

 

Іоанно-

Предтеченскш

 

монастырь.

 

По

 

указу

 

Казанской

 

духовной

конспсторіи

 

отъ

 

31

 

іюля

 

1847

 

года

 

за

 

№

 

4358,

 

Матрона

„причислена

 

къ

 

сестрамъ

 

монастыря".

 

Указомъ

 

той

 

же

 

кон-

спсторіи

 

отъ

 

22

 

марта

 

1856

 

года

 

за

 

.Л°

 

2039,

 

согласно

 

про-

шенію,

 

уволена

 

въ

 

с.

 

Хочашево

 

„для

 

призрѣнія

 

больной

матери".

 

Ухаживая

 

за

 

больной

 

родительницей,

 

Матрона

 

не

переставала

 

думать

 

объ

 

окончательномъ

 

уходѣ

 

въ

 

монастырь.

Похороиивъ

 

мать,

 

а

 

въ

 

лицѣ

 

ея

 

послѣдшою

 

связь

 

съ

 

міромъ,

она

 

взяла

 

уволі.пительное

 

отъ

 

общества

 

свидѣтельство

 

и

 

на-

правилась

 

въ

 

Цивпльскій

 

жепскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

и

 

приняла

пострпгъ

 

съ

 

имепемъ

 

Маргариты.

 

Дѣло

 

это

 

было

 

въ

 

1872

году.

 

Спустя

 

25

 

лѣтъ,

 

въ

 

1897

 

году

 

монахиня

 

Маргарита

была

 

возведена

   

въ

 

званіе

   

настоятельницы

   

чувашской

 

жен-



—

 

784

 

—

ской

 

общины

 

св.

 

Царицы

 

Александры.

 

Въ

 

1902

 

году

90-ти

 

лѣтняя

 

настоятельница

 

Маргарита

 

возвращается

 

на

покой

 

въ

 

Цившгьскій

 

женскій

 

монастырь,

 

гдѣ

 

вскорѣ

 

уми-

раетъ,

 

оставивъ

 

въ

 

наследство

 

чувашамъ

 

завѣты

 

преп.

 

Сера-

фима

 

о

 

доброй

 

христіанской

 

жизни.

 

По

 

словамъ

 

собесѣднпка,

Маргариты —чувашпна,

 

образъ

 

преп.

 

Серафима

 

глубоко

 

за-

палъ

 

въ

 

чушу

 

Маргариты.

 

Нужно

 

было

 

самому

 

видѣть

 

Мар-

гариту

 

въ

 

ту

 

пору,

 

когда

 

она

 

разсказывала

 

что-либо

 

о

 

свя

 

■

томъ

 

подвижпикѣ,

 

чтобы

 

понять

 

все

 

обаяніе

 

его

 

личности.

„Серафим

 

CHHijOH

 

каланЗ,

 

Tjyx

 

хййён

 

куссулё

 

тап&ртатса

flyxaT'fje"

 

'),

 

разсказывалъ

 

чувашинъ.

Н.

 

Николъснігі.

ВОЕННАЯ

 

ХРОНИКА.

Май

  

1904

 

г.
і

1

  

мая.

 

Появленіе

 

у

 

ст.

 

Пуланьдянъ

 

болѣе

 

круппыхъ

силъ

 

нашего

 

противника.

 

Неудачная

 

попытка

 

Японцевъ

высадиться

 

въ

 

бухтѣ

 

Керръ.

 

Гибель

 

непріятельскаго

 

крей-

сера.

 

Стычка

 

съ

 

хунхузами

 

у

 

деревни

 

Шаптайцзы,

 

близъ

Лаояна.

2

  

мая.

 

Обстрѣлпвапіе

 

артнллерійскимъ

 

и

 

ружейнымъ

огнемъ

 

двухъ

 

япопскихъ

 

колоішъ,

 

надвигавшихся

 

къ

 

Цзипь-

чя;оу

 

отъ

 

Саншилипу

 

и

 

Годзялина.

 

Въ

 

ре.пмьтатѣ

 

большія

потери

 

у

 

Японцевъ.

 

Въ

 

виду

 

обпаружеяныхъ

 

здѣсь

 

24

 

бата-

ліояовѣ

 

и

 

6

 

батарей,

 

отходъ

 

нашего

 

отряда

 

назадъ

 

къ

нозиціи

 

за

 

Цзинь-чясоу.

 

Гибэль

 

броненосца

 

Hatsuse,

 

крей-

сера

 

1-го

 

ранга

 

Joshino,

 

аварія

 

броненосца

 

Iashhna,

 

и

порча,

 

отъ

 

столкновепія

 

съ

 

другимъ

 

крейсеромъ,

 

бропе-

носнаго

 

крейсера

 

Kassuga.

3

 

мая.

 

Появленіе

 

въ

 

12

 

ч.

 

дня

 

17

 

яионскихъ

 

паро-

ходовъ

 

у

 

Сеньючена.

 

Въ

 

1

 

ч.

 

30

 

м.

 

дня

 

демонстративная

высадка

 

Японцевъ

 

у

 

деревни

 

Гуаньцзятуна

 

и

 

движеніе

 

ихъ

*)

 

Свѣдѣнія

 

о

 

монахинѣ

 

ЛІаргарптѣ

 

почерпнуты

 

изъ

архива

 

Свіяжскаго

 

Іоанно-Предтеченскаго

 

монастыря,

 

устныхъ

показании

 

сестеръ

 

Александро-Певской

 

общины

 

Ядринскаго

 

у.

и

 

нѣкоторыхъ

 

Самарскихъ

 

чувашъ,

   

посѣщавшпхъ

 

покойную.



—

 

785

 

—

по

 

дорогѣ

 

на

 

Гайчжоу,

 

затѣмъ

 

уходъ

 

на

 

югъ

 

и

 

юговостокъ

по

 

паправлеяію

 

къ

 

Вицзыво.

 

Дѣло

 

у

 

Саншилипу.

 

Передвиженіе

яебольшпхъ

 

японскихъ

 

отрядовъ

 

по

 

Хапченской

 

дорогѣ

 

отъ

Фепъ-хуапъ-чепга

 

и

 

Даляндяпуза.

 

Появленіе

 

ихъ

 

у

 

Чапда-

гоу

 

(въ

 

14

 

верстахъ

 

отъ

 

Даляндапуза)

 

и

 

на

 

Синхайлинскомъ

перевалѣ.

4:

 

мая.

 

Занятіе

 

русскими

 

войсками

 

высотъ

 

сѣвернѣе

города

 

Цзипь-чжоу.

 

Появленіе

 

предъ

 

этою

 

позиціей

 

одиноч-

ныхъ

 

пепріятельскихъ

 

партій.

 

Отходъ

 

передовыхъ

 

япоп-

скихъ

 

отрядовъ,

 

бывшихъ

 

ва

 

главной

 

Лаояпской

 

дорогѣ,

сначала

 

къ

 

Селичжапу,

 

а

 

затѣмъ

 

и

 

къ

 

Фенъ-хуанъ-ченгу.

о

 

мая.

 

Начало

 

высадки

 

3-й

 

японской

 

арміи

 

у

 

Дагушана.

Стычка

 

у

 

Дадянцзы,

 

къ

 

сѣверу

 

отъ

 

Фенъ-хуанъ-ченга;

 

на

аротяженіи

 

20

 

верстъ

 

Японцы

 

четыре

 

раза

 

отгѣснены

 

отъ

занятыхъ

 

ими

 

иозицій.

 

Стычка

 

100

 

русскихъ

 

охотниковъ

съ

 

3

 

ротами

 

Японцевъ

 

на

 

западномъ

 

склонѣ

 

Сампсона,

причемъ

 

Японцы

 

отбиты.

6

 

мая.

 

Встрѣча

 

казаковъ

 

съ

 

3

 

японскими

 

взводами

предъ

 

деревней

 

Пыпуза,

 

въ

 

18

 

верстахъ

 

отъ

 

Фенъ-хуанъ-

ченга;

 

преслѣдованіе

 

Японцевъ

 

до

 

этой

 

деревни.

 

Своевремен-

ное

 

открытіе

 

устроенпой

 

противнпкомъ

 

засады.

 

Ночная

 

по-

пытка

 

Японцевъ

 

заградить

 

минами

 

входъ

 

на

 

Портъ-Артур-

скій

 

рейдъ.

 

По

 

наблюденіямъ

 

съ

 

берега,

 

у

 

противника

потоплены

 

пароходъ

 

и

 

два

 

миноносца.

Въ

 

ночь

 

съ

 

в

 

на

 

7

 

мая.

 

Небольшая

 

бомбардировка

Портъ -Артура.

Въ

 

ночь

 

съ

 

7

 

на

 

8.

 

Встрѣча

 

сотни

 

3-го

 

Верхнеудин-

скаго

 

казачьяго

 

полка

 

у

 

деревни

 

Ситхучинцзы

 

(въ

 

20

 

вер-

стахъ

 

къ

 

западу

 

отъ

 

Луанмяо)

 

съ

 

небольшимъ

 

японскимъ

отрядомъ.

 

Безпорядочная

 

ночная

 

стрѣльба

 

Японцевъ

 

по

казакамъ

 

и

 

по

 

свопмъ.

8

 

мая.

 

Встрѣча

 

нашего

 

разъѣзда

 

съ

 

японскою

 

заставой

на

 

Хайченской

 

дорогѣ.

 

Наступленіе

 

японскаго

 

отряда

 

(6

ротъ

 

и

 

3

 

эск.)

 

на

 

казачьи

 

сотни,

 

занявшія

 

позицію

 

на

высотахъ

 

по

 

правому

 

берегу

 

рѣки

 

Седзыхо,

 

у

 

селенія

 

Поу-

тепхя.

 

Отходъ

 

Японцевъ

 

къ

 

вечеру

 

назадъ.

 

Наступленіе

японскаго

 

отряда

 

(полкъ

 

пѣхоты

 

и

 

два

 

полка

 

конницы)

 

отъ

Хабалина

 

къ

 

Саличжайпудзы.



—

 

786

 

—

9

  

мая.

 

Занятіе

 

'японскимъ

 

отрядомъ

 

(3

 

роты

 

и

 

1

 

эск.)

Ляолинскаго

 

перевала

 

и

 

сосѣднихъ

 

съ

 

нимъ

 

деревень

Уалассы

 

и

 

Куахапоху,

 

въ

 

14

 

верстахъ

 

къ

 

югу

 

отъ

 

Сюяпа

(по

 

Дагушапской

 

дорогѣ).

Гекогносцировка

 

нашей

 

конницы

 

по

 

Хайченской

 

дорогѣ,

причемъ

 

обнаружено

 

передвиженіе

 

японскихъ

 

отрядовъ

 

отъ

Фенъ-хуанъ-ченга

 

въ

 

направленіи

 

на

 

западъ.

10

  

мая.

 

Иродолженіе

 

развѣдокъ

 

по

 

той

 

же

 

Хайчен-

ской

 

дорогѣ.

11

  

мая.

 

Развѣдки

 

казачьихъ

 

частей

 

по

 

линіи

 

Хабалинъ-

Саличжайпудзы.

 

Перестрѣлка

 

на

 

этомъ

 

пути

 

съ

 

тремя

 

япон-

скими

 

ротами.

12

  

мая

 

Развѣдка

 

казаков?,

 

у

 

перевала

 

Тхумендзы

 

и

селенія

 

Сяодячжана

 

(34

 

версты

 

отъ

 

Фенъ-хуанъ-ченга).

Наступлепіе

 

яионскаго

 

отряда

 

(1

 

бат.

 

пѣх.

 

и

 

1

 

эск.)

 

по

большой

 

Лаояпской

 

дорогѣ

 

нротивъ

 

нашихъ

 

нартій

 

и

 

отходъ

затѣмъ

 

назадъ

 

кь

 

тому

 

же

 

перепалу.

 

Стычка

 

у

 

деревни

Дапу.

 

Обстрѣливаиіе

 

японскими

 

канонерками

 

бухты

 

Инчендзы.

13

   

мая.

 

Бой

 

у

 

Цзинь-чжоу

 

съ

 

5

 

ч.

 

утра

 

до

 

8

 

ч.

вечера.

 

Очищеніе

 

нами

 

Цзинь-чжоуской

 

позиціи.

 

Наши

потери

 

около

 

30

 

офпцеровъ

 

и

 

800

 

нижныхъ

 

чиновъ.

 

Потери

Японцевъ,

 

по

 

сообщепіго

 

Аг.

 

Рейтера — 131

 

оф.

 

н

 

4.173

нпжн.

 

чина.

 

Гибель

 

одного

 

изъ

 

русскихъ

 

миносцевъ

 

(комапда

спасена).

 

Встрѣча

 

казачьяго

 

и

 

японскаго

 

разъѣздовъ

 

въ

25

 

верстахъ

 

къ

 

югу

 

отъ

 

Сюяна.

14

    

мая.

 

Занятіе

 

японскимъ

 

отрядомъ

 

ген. -майора

Накамура

 

селенія

 

Людзятунь

 

въ

 

направленіи

 

къ

 

Дальнему.

Появленіе

 

японскаго

 

эскадрона

 

(150

 

коней)

 

въ

 

8

 

верстахъ

къ

 

юговостоку

 

отъ

 

Вафангоу.

 

Встрѣча

 

его

 

съ

 

частями

пограничной

 

стражи

 

и

 

уходъ

 

назадъ.

 

Наступленіе

 

Японцевъ

на

 

Саймацзы.

 

Ночное

 

обстрѣливаніе

 

ими

 

казаковъ

 

у

 

селенія

Шаого,

 

въ

 

15

 

верстахъ

 

къ

 

западу

 

отъ

 

Куань-дяиь-сяня.

Въ

 

ночь

 

на

 

15-е—новая

 

попытка

 

Японцевъ

 

закрыть

проходъ

 

на

 

внутренній

 

рейдъ

 

Портъ- Артура.

 

Гибель

 

япон-

ской

 

канонерской

 

лодки

 

и

 

двухъ

 

миноносцевъ.

 

Перестрѣлка

казачьяго

 

разъѣзда

 

съ

 

аванпостами

 

противника

 

у

 

Седехоче.

Дѣло

 

у

 

Айнямыпя.

 

Соединеніе

 

японскаго

 

отряда,

 

наступав-

шего

 

отъ

 

Куань-дянь-сяпя

 

(полкъ

 

пѣхоты,

 

батарея

 

и

 

нѣсколь-

ко

 

эскадроновъ)

 

съ

 

отрядомъ

 

двигавшимся

 

отъ

 

Даянгоу.
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16

 

мая.

 

Продолженіе

 

перестрѣлкп

 

передовыхъ

 

частей

на

 

этомъ

 

пути.

11

 

мая.

 

Запятіе

 

Японцами

 

Саймацзы.

Бой

 

конницы

 

гепералъ-майора

 

Самсонова

 

съ

 

японскимъ

отрядомъ

 

(8

 

ротъ,

 

8

 

эскадроновъ

 

и

 

4

 

пулемета)

 

у

 

Вафангоу.

Унпчтоженіе

 

двухъ

 

япопскихъ

 

эскадроновъ.

Занятіе

 

японцами

 

города

 

Дальняго.

 

Подходъ

 

4

 

кано-

перскихъ

 

лодокъ

 

и

 

4

 

минопосцевъ

 

къ

 

Портъ-Артуру

 

для

рекогносцировки

 

и

 

встрѣча

 

ихъ

 

огпемъ

 

съ

 

береговыхъ

 

укрь-п-

леній.

 

Перестрѣлка

 

казаковъ

 

на

 

Дагушапской

 

дорогѣ

 

у

 

Чѵ-

ласъ

 

съ

 

японскимъ

 

отрядомъ

 

(2

 

роты

 

и

 

30

 

драг.).

18

 

мая.

 

Очпщеніе

 

японцами

 

города

 

Сапмадзы.

 

Стычка

Забайкальскихъ

 

казаковъ

 

съ

 

японцами

 

на

 

Фенъ

 

шуплппг-

скомъ

 

деревалѣ,

 

въ

 

15— 16

 

верстахъ

 

отъ

 

Саймацзы.

 

Пере-

стрѣлка

 

русскихъ

 

разъѣздовъ

 

съ

 

японскимъ

 

отрядомъ

 

(2

 

роты

пѣхоты

 

и

 

полуэскадропъ

 

конницы)

 

на

 

перевалѣ

 

Лаолипъ,

 

въ

14

 

верстахъ

 

къ

 

югу

 

отъ

 

Сюяпа.

21

 

мая.

 

Пятичасовая

 

иерестрѣлка

 

нашнхъ

 

казачьихъ

частей

 

съ

 

японскою

 

пѣхотой

 

(6

 

ротъ)

 

у

 

деревни

 

Хоцзяпудза

па

 

рѣкѣ

 

Коулендзыхе.

 

Японцы

 

отходятъ

 

назадъ.

 

Стычка

 

съ

лѣвофланговою

 

японскою

 

колонной

 

въ15миляхъ

 

отъ

 

Портъ-

Артура.

 

Гибель

 

одного

 

изъ

 

япопскихъ

 

броненосцевъ.

24

  

мая.

 

Рекогносцировка

 

4

 

япопскихъ

 

канонерскихъ

лодокъ

 

у

 

Портъ-Артура.

 

Поврежденіе

 

канонерки

 

J4s

 

4.

 

Пере-

стрѣлка

 

съ

 

нередовымъ

 

непріятельскимъ

 

отрядомъ

 

на

 

Сюлп-

ской

 

дорогѣ,

 

у

 

перевала

 

Мудепфу.

25

  

мая.

 

Появлеяіе

 

17

 

япопскихъ

 

судовъ

 

у

 

заиаднаго

побережья

 

Ляодуна.

 

Обстрѣливаніе

 

ими

 

(до

 

7

 

час.

 

ветера)

морскаго

 

берега

 

къ

 

западу

 

отъ

 

Гайчжоу

 

и

 

Сенючена.

 

С;ычка

казачьей

 

заставы

 

съ

 

японскимъ

 

отрядомъ

 

(2

 

роты

 

пѣхоты

 

и

1

  

эскадронъ

 

конницы)

 

у

 

Тафаагоу

 

(въ

 

30

 

верстахъ

 

къ

 

сѣверо-

занаду

 

отъ

 

Фынъ-Хуанъ-Чева).

 

Стычка

 

между

 

передовыми

частями

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

на

 

большой

 

Лаояпской

 

дорогѣ.

 

Въ

результатѣ

 

отступленіе

 

япйнцовъ.

 

Бой

 

отряда

 

генерала. Гре-

кова

 

съ

 

японскою

 

бригадой

 

(2

 

полка

 

пѣхоты,

 

2

 

эскадрона

 

и

2

   

батареи)

 

у

 

Саймадзы.

 

Наступленіе

 

японцевъ

 

по

 

Дагушап-

ской

 

и

 

Фыпъ-хуапъ-чепской

 

дорогамъ

 

къ

 

Сюяну.

 

Проста-

новка

 

ихъ

 

передовыхъ

 

отрядовъ

 

въ

 

8

 

верстахъ

 

къ

 

юго-во-

стоку

 

отъ

 

Сюяна.
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26

 

мая.

 

Трехчасовой

 

бой

 

казачьихъ

 

частей

 

съ

 

япон-

скимъ

 

отрядомъ

 

(2

 

полка

 

пѣхогы,

 

2

 

горпыя

 

батареи

 

и

5

 

эскадроновъ)

 

у

 

Сюкна.

 

Очищеніе

 

русскими

 

войсками

 

этого

пункта.

27,

 

28

 

н

 

29

 

мая

 

въ

 

положены

 

войскъ,

 

находящихся

 

•

въ

 

сторонѣ

 

станціи

 

Вафангоу,

 

перемѣнъ

 

нѣтъ.

 

На

 

передо-

выхъ

 

ностахъ

 

небольшія

 

стычки

 

происходатъ

 

ежедневно.

 

По-

пытки

 

японцевъ

 

къ

 

югу

 

отъ

 

станціи

 

Вафапдянъ

 

оттѣспить

паши

 

сторожевыя

 

части

 

отражаются

 

двпженіемъ

 

впередъ

казаковъ.

 

На

 

западномъ

 

побережьѣ

 

Ляодупа

 

спокойно;

 

по-

являюшіяся

 

по

 

временамъ

 

непріятельскія

 

суда

 

къ

 

берегу

 

не

приближаются.

Въ

 

ночь

 

съ

 

29

 

на

 

30

 

мая

 

къ

 

югу

 

отъ

 

станціп

 

Вафан-

дянъ

 

и

 

сѣвернѣе

 

липіп

 

Бицзыво-Пулапдянъ

 

японцы

 

атта-

ковали

 

нашу

 

заставу

 

у

 

деревни

 

Удяненъ,

 

по

 

отражены

 

съ

уропомъ.

 

Въ

 

ту

 

же

 

ночь

 

послѣ

 

боя,

 

продолжавшагося

 

до

утра,

 

нашъ

 

отрядъ

 

овладѣлъ

 

дефиле

 

и

 

высотами

 

у

 

деревни

Лидятунь.

31

 

мая

 

утромъ

 

обнаружено

 

паступленіе

 

японцевъ

 

отъ

Пулапдяна

 

па

 

сѣверъ.

 

Къ

 

двумъ

 

часамъ

 

дня

 

фронтъ

 

наступ-

ленія

 

опредѣдился

 

отъ

 

деревпи

 

Вандегоу

 

до

 

долины

 

рѣкн

Тасахо;

 

общая

 

численность

 

наступавшихъ

 

достигла

 

двухъ

дивизій,

 

изъ

 

коихъ

 

одна

 

шла

 

долиной

 

Тасахо.

 

Въ

 

4

 

час.

30

 

мин.

 

дня

 

противникъ

 

остановилъ

 

наступленіе,

 

занявъ

деревни

 

Таудятунъ,

 

Чжанцятунъ,

 

Линцзятунъ

 

и

 

высоты

южнѣе

 

Вандегоу.

Обнаружено

 

наступленіе

 

япопцевъ

 

изъ

 

Сюяна

 

въ

 

на-

правленіи

 

къ

 

Далинскому

 

перевалу.

 

(„Моск.

 

Вѣд.").

Въ

 

первыхъ

 

числахъ

 

іюня

 

Владивостокская

 

эскадра

 

со-

вершила

 

удачное

 

движеніе

 

въ

 

Корейскій

 

проливъ.

 

Потоплены

3

 

непріятельскихъ

 

транспорта,

 

нагруженныхъ

 

десантомъ.

артиллеріей

 

и

 

желѣзнодорѳжными

 

матеріалами.

Портъ-Артурская

 

эскадра

 

имѣетъ

 

также

 

возможность

выхода

 

на

 

внѣшній

 

рейдъ.

 

Она

 

уже

 

атаковала

 

эскадру

 

адми-

рала

 

Того.
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Пожалованіѳ

 

Креста

 

Св.

 

Гроба

 

Господня

 

гѳнералъ-адъютанту

Е.

 

И.

 

Алѳнсѣеву.

Его

 

Блаженство,

 

Блаженнѣйшін

 

патріархъ

 

Іерусалим-

скій

 

Даміанъ,

 

какъ

 

сообщаютъ

 

«Моск.

 

Вѣд.»,

 

поліаловалъ

намѣстнику

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

на

 

Дальнемъ

Востокѣ ,

 

генералъ -адъютанту

 

Е.

 

И.

 

Алексѣеву

 

золотой

крестъ

 

съ

 

частицею

 

Ягпвотворящаго

 

Древа

 

Креста

 

Господня

съ

 

ниліеслѣдующей

 

грамотой:

аМѣрность

 

наша

 

настоящею

 

грамотою

 

за

 

нашпмъ

патріаршимъ

 

подппсомъ

 

и

 

съ

 

прилоя;еиіемъ

 

печати

 

объ-

являемъ,

 

что

 

мы

 

провозгласили

 

его

 

высокопревосходитель-

ство,

 

доблестнѣйшаго

 

п

 

славнѣйшаго

 

генерала,

 

намѣстника

и

 

главнокомандующаго

 

арміями

 

и

 

флотомъ

 

на

 

Дальнемъ

Востокѣ

 

Евгенія

 

Ивановича

 

Алексѣева,

 

ведущаго

 

на

 

Дальнемъ

Востокѣ

 

борьбу

 

за

 

православную

 

вѣру

 

Воскресшаго

 

изъ

Гроба

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

кавалеромъ

 

Св.

 

и

Жпвоноснаго

 

Гроба

 

Господня

 

н

 

даровали

 

ему

 

хранимую

въ

 

золотомъ

 

крестѣ

 

подлинную

 

частицу

 

Честнаго

 

и

 

Жпво-

творящаго

 

Древа,

 

на

 

которомъ

 

Распятый

 

Спаситель

 

нашъ

совершилъ

 

наше

 

спасеніе,

 

для

 

ношенія

 

на

 

груди

 

во

 

освя-

щеніе,

 

укрѣпленіе

 

и

 

защиту

 

отъ

 

всякаго

 

несчастья.

«Въ

 

удостовѣреніе

 

и

 

подтвержденіе

 

сего

 

дается

 

ему

настоящая

 

грамота

 

за

 

нашпмъ

 

патріаршимъ

 

подписомъ

 

и

съ

 

приложеніемъ

 

печати.

«Въ

 

св.

 

градѣ

 

Іерусалимѣ,

 

1904

 

г.

 

марта

 

15

 

дня.»

Крестъ

 

и

 

грамота

 

были

 

препровождены

 

его

 

высоко-

превосходительству

 

представителемъ

 

іерусалимскаго

 

патрі-

арха

 

въ

 

Россіи

 

архимандрптомъ

 

Аѳанасіемъ,

 

при

 

особомъ

посланіи

 

блаженнѣйшаго

 

патріарха

 

Даміана.

Генералъ-адъютантъ

 

Е.

 

И.

 

Алексѣевъ

 

прислалъ

 

изъ

гор.

 

Мукдена

 

черезъ

 

представителя

 

іерусалимскаго

 

патріарха

Аѳанасія

 

нижеслѣдующее

 

письмо

 

на

 

имя

 

его

 

блаженства

отъ

 

10

 

мая:

„Ваше

 

Блаженство,

Блаженвѣйшій

 

владыко!

Съ

 

сердечнымъ

 

благоговѣпіемъ

 

принялъ

 

я

 

нѣсть

 

о

провозглашеиіи

 

меня

 

Крестоносцемъ

 

Святаго

 

Гроба

 

Господня

и

 

Крестъ

 

съ

 

частицею

 

Святаго

 

Животворящаго

 

Древа.
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Христіанская

 

святыня

 

сія,

 

пребывая

 

среди

 

насъ,

 

какъ

сѵмволъ

 

спасенія

 

рода

 

человѣческаго

 

отпынѣ

 

послужнтъ

для

 

меня

 

и

 

всего

 

русскаго

 

воинства,

 

ставшаго

 

на

 

защиту

родины

 

отъ

 

нашествія

 

певѣрныхъ,

 

залогомъ

 

побѣды

 

пра-

вославной

 

вѣры

 

надъ

 

тьмою

 

язычества.

 

Молитвы

 

же

 

правед-

ныхъ

 

отцовъ

 

у

 

Святаго

 

Живопоснаго

 

Гроба

 

Господня

 

укрѣ-

пятъ

 

сердца

 

наши

 

въ

 

настоящую

 

тяжелую

 

минуту

 

на

 

само-

отверженное

 

служевіе

 

Богу,

 

Его

 

Помазаннику,

 

Державпо.му

Царю

 

Россійскому

 

и

 

дорогому

 

Отечеству.

Поручая

 

себя

 

святымъ

 

молитвамъ

 

вашимъ,

 

прошу

 

васъ,

блаженнѣйшій

 

владыко,

 

принять

 

выраженіе

 

глубокой

 

при-

знательности

 

за

 

дарованіе

 

видпмаго

 

доказательства

 

помощи

Божіей

 

для

 

выполненія

 

возложеннаго

 

на

 

меня

 

иорученія?

.
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СОДЕРЖАНІЕ.

Обфгціазьный

 

отділъ-

 

Распоряжения

 

Епархіажьнаго

 

Начальства.

 

759.

Свободныя

 

мѣста.

 

760.

 

ПР ясое Л І[Іі еніе

 

къ

 

православно

 

и

 

просвіщеніе

 

св.

крещеніемъ.

 

760—761.

 

Перечень

 

дѣлъ,

 

кои

 

будутъ

 

нереданы

 

нравленісмъ

Казанскаго

 

духовнацо

 

Училища

 

на

 

разсмотрѣніе

 

очередного

 

съѣзда

 

оо.

 

дену-

татовъ

 

Казанскаго

 

духовно-учнлнщнаго

 

округа,

 

имѣіощаго

 

открыть

 

свои

засѣданія

 

23

 

августа

 

сего

 

190-4

 

года.

 

701—763.

 

Отчетъ

 

Казанскаго

 

Енархі-

альнаго

 

Наблюдателя

 

о

 

состояніп

 

церковныхъ

 

школъ

 

Казанской

 

Енархін

въ

 

учебію-воспитательномъ

 

отношеніи

 

за

 

190 2 Д

 

учебный

 

годъ.

 

763—767.

НеоЦгціальный

 

стдііг-

 

Весенніе

 

праздники

 

у

 

черемвеъ.

 

М.

 

Васильевъ.

70S — 7S1.

 

ІТспѣленіе

 

по

 

молитвамъ

 

пренодобпаго

 

Серафима

 

Саровскаго

 

чудо-

творца.

 

Свящ.

 

П.Тородечкіч.

 

7S1— 7S2.

 

ІСъ

 

жизнсописанііо

 

преп.

 

Серафима,

Саровскаго

 

чудотворца.

 

Н.

 

Никольский.

 

7S2— 7S4.

 

Военная

 

хроника.

 

784—790.
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