
ПЗМНУ

изгет
no

ШШШ

 

ШГШІ

Год-ъ

 

1898.
(32-й

 

год5

 

изданія).

№

 

6.
15-го

 

Марта-

Содержаніе:

 

1)

 

Высочайшія

 

награды.— 2)

 

Указъ

 

Св.

 

Синода .— 3)

 

Отно-

шеніе

 

на

 

имя

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Арсенія,

 

Архіепшкопа

 

Казан-

скаго,

 

г.

 

Оберъ-Нрокурора

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

26

 

февраля

 

1898

 

г.

 

за№

 

1163. —

4)

 

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.— 5)

 

Хроника

 

Впархіальной
жизни.— 6)

 

Совершеніе

 

Выеокопреосвященнѣйшимъ

 

Арсеніемъ,

 

Божествен-

ной

 

литургіи

 

Преждеосвященныхъ

 

даровъ

 

въ

 

церкви

 

Казанскаго

 

мужскаго

духовнаго

 

училища.— 7)

 

Отчете

 

о

 

состояніи

 

Еазанскаго

 

Епархіальнаго

женскаго

 

училища.

 

— 8)

 

Торжество

 

освященія

 

вновь

 

пострпеннаго

 

храма

во

 

имя

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери. — 9)

 

Два

 

собесѣдованія

 

со

 

старообряд-

цами

 

въ

 

Смоденско-Димитріевской

 

церкви

 

города

 

Казани

 

въ

 

Ягодной

 

сло-

бодѣ. — 10)

 

Церковно-нриходская

 

школа— 11)

 

Строгость

 

постовъ

 

въ

 

древ-

ней

 

Руси,— 12)

 

Въ

 

Палестину. — 13)

 

Нужды

 

церяовнаго

 

дѣла

 

на

 

Сибирской
дорогѣ

 

и

 

въ

 

Забайкальѣ.— 14)

 

Замѣтка.—

 

15)

 

Объявленіе.

высота

 

НАГРАДЫ
за

 

заслуги

 

по

 

духовному

 

вѣдомству.

Награждены :

 

орденомъ

 

Св.

 

Станислава

 

3

 

степени

потомственный

 

дворянинъ

 

Эрминингельдъ

 

Арбузовъ.

Серебрянными

 

медалями,

 

съ

 

надписью

 

„за

 

усердіе",
для

 

ношенія

 

на

 

шеѣ

 

на

 

Станиславской

 

лентѣ,

 

староста

 

при-

города

 

Старошешминска,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ
Масловъ

 

и

 

Казанскій

 

2

 

гильдіи

 

купецъ

 

Яковъ

 

Пекинъ.

И.

 

К.

 

В.

 

1898.
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Серебрянною

 

медалью,

 

съ

 

надписью

 

„за

 

усердіе",

 

для

ношеиія

 

на

 

шеѣ,

 

на

 

Аннинской

 

лентѣ:

 

крестьянинъ

 

приго-

рода

 

Билярска,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда

 

Егоръ

 

Казанцевъ.

Золотою

 

медалью,

 

съ

 

надписью

 

„за

 

усердіе"

 

для

 

ноше-

нія

 

на

 

шеѣ

 

на

 

Аннинской

 

леетѣ,

 

заштатный

 

псаломщикъ,

села

 

Полянокъ,

 

Спасскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Сперанскій

 

за

50

 

лѣтнюю

 

службу.

Уназомъ

 

Св.

 

Сѵнода

 

отъ

 

5

 

февраля

 

1898

 

года

 

іеро-
монахъ

 

Никифоръ

 

назначенъ

 

членомъ

 

Консисторіи

 

и

 

по

предложенію

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

31

 

января

1898

 

г.

 

за

 

№

 

57

 

назначенъ

 

экономомъ

 

Казанскаго

 

архіе-
рейскаго

 

дома.

Отношѳніе

 

на

 

имя

 

Высокопреосвященньйшаго

 

Арсенія,

 

Архі-
епископа

 

Казанскаго,

   

Г.

   

Оберъ- Прокурора

   

Св.

   

Сѵнода

  

отъ

26

 

февраля

  

1898

 

г.

 

за

 

№

 

1163.

Преосвященнѣйшій

 

Владыко,

Милостивый

 

Государь

 

и

 

Архипастырь.

Правленіе

 

Казанскаго

 

женскаго

 

училища

 

духовнаго

вѣдомства,

 

отношеніемъ

 

отъ

 

28

 

ноября

 

1897

 

г.

 

за

 

№

 

269,
увѣдолило,

 

что

 

почетный

 

блюститель

 

по

 

хозяйственной

 

части

означеннаго

 

училища

 

Павелъ

 

Щетинкинъ,

 

23

 

того

 

же

 

ноября
пожертвовалъ

 

на

 

недостаточныхъ

 

воспитанницъ

 

сего

 

учи-

лища

 

триста

 

рублей.
О

 

таковомъ

 

пожертвованіи

 

Щетивкина

 

въ

 

пользу

 

Ка-
занскаго

 

лченскаго

 

училища

 

мною

 

доведено

 

было

 

до

 

свѣдѣ-
нія

 

Августѣйшей

 

Покровительницы

 

онаго

 

Государыни

 

Импе-
ратрицы

 

Маріи

 

Ѳеодоровны

 

и

 

Ея

 

Величеству

 

благоугодно
было

 

Всемилостивѣйше

 

повелѣть

 

благодарить

 

жертвователя.

О

 

таковой

 

Высочайшей

 

благодарности

 

увѣдомляю

 

Ваше
Преосвященство,

 

для

 

объявленія

 

по

 

принадлежности.

Резолюція

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

3

 

марта

1898

 

г.

 

за

 

№

 

1324

 

послѣдовала

 

такого

 

содержанія:

 

„Кон-
систорія

 

копію

 

съ

 

сего

 

увѣдомленія

 

сообщить

 

П.

 

В.

 

Ще-
тинкину

 

и

 

въ

 

редакцію

 

Йзвѣстій

 

по

 

Казанской

 

Епархіидля
напечатанія".
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РАСІРШеіЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Благодарности

 

за

 

пожертвованія.

Резолюціей

 

Его

 

Высокопреосвященства,

 

отъ

 

22-го

 

фев-
раля

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

1095,

 

Казанскому

 

мѣщанину

 

Ивану
Ильину

 

Качалову

 

за

 

пожертвованія

 

во

 

вновь-построенную

•церковь

 

въ

 

селѣ

 

Новопоселенной

 

Сосновкѣ,

 

Чистопольскаго
уѣзда,

 

преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе,

 

съ

 

выдачей
установленнаго

 

свидетельства.
Елабужскому

 

Стахѣевскому

 

комитету

 

и

 

крестьянской
дѣвицѣ

 

села

 

Кривозерокъ ,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда ,

 

Дарьѣ
Александровой

 

Бобковой

 

за

 

пожертвованія

 

ихъ

 

въ

 

церковь

села

 

Кривозерокъ

 

резолюціею

 

Его

 

Высокопреосвященства
преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе.

Купцамъ

 

Маріинскаго

 

Посада

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда:
Григорію

 

Осипову

 

Бандйну,

 

Игнатію

 

Филиппову

 

Зубкову,
Александру

 

Александрову

 

Романову

 

и

 

Сергѣю

 

Якимову

 

Гво-
здеву,

 

прихожанамъ

 

села

 

Кушникова,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда,
церковному

 

старостѣ

 

Архипу

 

Ефимову

 

Орѣхову,

 

Трофиму
Нестерову

 

и

 

Арсенію

 

Трофимову

 

Зининымъ,

 

Василію

 

Про-
копіеву

 

Безпалову

 

и

 

Николаю,

 

Степану

 

и

 

Ивану

 

Ѳеодоро-
вымъ

 

Садовниковымъ

 

и

 

крестьянину

 

деревни

 

Аркасовь

 

Егору
Николаеву

 

за

 

ихъ

 

пожертвованія

 

на

 

благоукрашеніе

 

хра-

мовъ

 

преподается

 

Архипастырскае

 

благословеніе.

Епархіальнымъ

 

Начал ьствомъ

 

утверждены

 

вновь

 

избран-
ные

   

составы

   

церковно-приходскихъ

   

Попечительствъ:

   

При
церквахъ

 

селъ:

 

Чуры

 

и

 

Никифорова,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда;
Большой

 

Шатьмы,

 

Ядринскаго

 

уѣзда;

 

Волосниковки,

 

Спасскаго
уѣзда;

 

Лебяжья,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда;

 

Тобурданова

 

и

 

Татмы-
шева,

 

Цивильскаго

 

уѣзда;

 

Щутнерева,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда;
Старыхъ

 

Челновъ,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда;

 

Никольской

 

церкви

г.

 

Свіяжска

 

Троицкой

 

церкви

 

г.

 

Козмодемьянска

 

и

 

с.

 

Ах-
шаней,

 

этого

 

уѣзда.

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

утверждены

 

въ

 

заноноучи-

тѳльскихъ

 

должностях!»:

 

священники

 

церквей

 

селъ:

 

Алек-
ісандровки,

  

Казанскаго

  

уѣзда,

  

Филантроповъ —Ново-Биляр-

13*
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скаго

 

училища;

   

Стараго

  

Мокшина,

   

Чистопольскаго

 

уѣздаг

Ѳеодоръ

 

Мясниковъ—Ново-Мокшинскаго

 

училища.

Движенія

 

и

 

перемъны

 

по

 

службѣ.

Предложеніемъ

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

25

 

фев-
раля

 

1897

 

г.

 

за

 

№

 

97

 

іеромонахъ

 

Сгмеонъ

 

назначенъ

 

духов-

никомъ

 

ставленниковъ

 

и

 

ризничимъ

 

крестовой

 

архіерейскаго
дома

 

церкви.

Опредѣлѳны:

 

1)

 

Сверхштатный

 

псаломщикъ

 

Духосоше-
ственской

 

церкви

 

города

 

Казани

 

Матвѣй

 

Раевъ—псалом-

щикомъ

 

въ

 

село

 

Яндашево,

 

Чебоксарскаго

 

уѣзда

 

7

 

января.

2)

   

Окончившій

 

курсъ

 

въ

 

Казанской

 

духовной

 

семина-

ріи

 

Всеволодъ

 

Орининскій— псаломщикомъ

 

къ

 

Свіяжскому
Богородице- Рождественскому

 

собору

 

24

 

февраля.

3)

  

Заштатный

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Софійскій

 

временно

священникомъ

 

въ

 

село

 

Сихтерьму,

 

Спасскаго

 

уѣзда

 

25

 

февраля.

А)

 

Уволенный

 

въ

 

запасъ

 

арміи

 

150

 

пѣхотнаго

 

Таман-
скаго

 

полка

 

писарь

 

Василій

 

Покровскій —псаломщикомъ

 

въ

Арско-Покровскую

 

слободу,

 

Казанскаго

 

уѣзда

 

27

 

февраля.

5)

   

Сынъ

 

священника

 

Кронидъ

 

Софроницкій

 

псаломщи-

комъ

 

въ

 

село

 

Отарки,

 

Мамадышскаго

 

уѣзда

 

27

 

февраля.

6)

  

Уволенный

 

въ

 

запасъ

 

арміи

 

унтеръ

 

офицеръ

 

Иванъ
Пеньковцевъ —псаломщикомъ

 

въ

 

село

 

Индырчи,

 

Тетюшскаго
уѣзда

 

28

 

февраля.

Рукоположены:

 

1)

 

Псаломщикъ

 

села

 

Яндашева,

 

Чебок-
сарскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Пикторинскій —во

 

діакона

 

къ

 

церкви

села

 

Абашева,

 

того

 

же

 

уѣзда

 

27-го

 

февраля.

2)

    

Псаломщикъ

 

села

 

Сотнуръ

 

,

 

Царевококшайскаго
уѣзда,

 

Алексѣй

 

Пчелкинъ—во

 

діакона

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

псаломщической

 

вакансіи

 

въ

 

этомъ

 

селѣ

 

27

 

февраля.

3)

  

Діаконъ

 

на

 

псаломщической

 

вакансіи

 

села

 

Индыр-
чей,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Лебедевъ

 

во

 

священника

къ

 

церкви

 

села

 

Изгаръ,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда

 

1

 

марта.

Посвящены

 

въ

 

стихарь:

 

1)

 

Псаломщикъ

 

села

 

Буртасъ г

Свіяжскаго

 

уѣзда,

 

Стефанъ

 

Варваринъ —15

 

февраля.
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2)

  

Псаломщикъ

 

села

 

Чуратчикова.

 

Цивильскаго

 

уѣзда,
Кириллъ

 

Герасимовъ

 

25

 

февраля.

3)

   

И.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

ПІ

 

игалей,

 

Цивильскаго

 

уѣзда>
Михаилъ

 

Соколовъ— 27

 

февраля.

4)

   

И.

 

д.

 

псаломщика

 

Покровской

 

церкви

 

города

 

Казани
Алексѣй

 

Пичугинъ

 

25

 

февраля.

Уволѳнъ

 

заштатъ

 

по

 

опредѣленію

 

Казанскаго

 

Епархі-
альнаго

 

Начальства

 

24/27

 

февраля

 

1898

 

года,

 

псаломщикъ

села

 

Кормаловъ,

 

Чистопольскаго

 

уѣзда,

 

Егоръ

 

Логиновъ.

Умеръ

 

свящеаникт.

 

села

 

Морковъ,

 

Царевококшайскаго
уѣзда

 

Александръ

 

Покровскій

 

6

 

февраля.

Праздныя

 

мЪста.

а)

  

Священническія:

При

 

церкви

 

села

 

Морковъ,

 

Царевококшайскаго

 

уѣзда.

б)

 

Діаконскія:

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Большой

 

Тоябы,

 

Тетюшскаго

 

уѣзда,
Бездны,

 

Спасскаго

 

уѣзда,

 

Карабаянъ,

 

Лаишевскаго

 

уѣзда.

в)

 

Псаломщическія:

При

  

церквахъ

  

селъ:

   

Норвашъ ,

  

Цивильскаго

   

уѣзда,
Кормаловъ,

   

Чистопольскаго

  

уѣзда,

  

Янцеваръ,

 

Лаишевскаго
уѣзда.

ХРОНІА

 

ЕПАРХІАЛЬНОЙ

 

XEHffl.
Архіерейснія

 

служѳнія.

4-го

 

февраля,

 

въ

 

день

 

исполнившагося

 

30-лѣтія

 

слу-

женія

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Арсенія

 

Архіепископа
Казанскаго

 

въ

 

священномъ

 

санѣ,

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ
была

 

совершена

 

Божественная

 

литургія

 

Преосвященнѣйшимъ
Антоніемъ

 

въ

 

сослуженіи

 

4-хъ

 

архимандритовъ,

 

соборнаго
лричта

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

оо.

 

благочинныхъ

 

Казанской

 

епархіи.
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Слово

 

произнесъ

 

Преосвященнѣйшій

 

Антоній.

 

По

 

окончаніи
литургіи

 

Преосвященнѣйшій

 

Антоній

 

совершилъ

 

благодар-
ственное

 

Господу

 

Богу

 

молебствіе

 

въ

 

сослуженіи

 

всего

 

город-

ского

 

духовенства

 

и

 

всѣхъ

 

оо,

 

благочинныхъ

 

Казанской
епархіи

 

и

 

провозглашено

 

было

 

многолѣтіе

 

Высокопреосвя-
щеннѣйшему

 

Арсенію,

 

Архіепископу

 

Казанскому

 

(о

 

торже-

стве

 

этого

 

дня

 

см.

 

Православный

 

Собесѣдникъ.

 

Мартовская
книжка).

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

за

 

всенощнымъ

 

бдѣніемъ

 

въ

 

каѳе-

дральномъ

 

соборѣ

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Арсеній

 

читалъ

акаѳистъ

 

Святителю

 

и

 

Чудотворцу

 

Гурію.

8-го

 

февраля,

 

въ

 

недѣлю

 

мясопустную,

 

Высокопреосвя-
щеннѣйшій

 

Арсній

 

совершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ-

церкви

 

учительскаго

 

института

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

се»

минаріи

 

архимандрита

 

Кирилла,

 

каѳедральнаго

 

протоіерея,
ключаря

 

собора

 

и

 

мѣстнаго

 

законоучителя

 

А.

 

Дружинина.
Высокопреосвященнѣйшій

 

произпесъ

 

слово,

 

въ

 

которомъ

 

рас-

крыла

 

смыслъ

 

дневного

 

евангельскаго

 

чтенія

 

о

 

страшномъ

судѣ.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

былъ

 

совершенъ

 

молебенъ

 

св.

апостолу

 

Андрею

 

Первозванному,

 

во

 

имя

 

котораго

 

устроенъ

храмъ

 

въ

 

институтѣ.

11-го

 

февраля

 

въ

 

Петербурге

 

скончался

 

Выеокопрео-
священнѣйшій

 

Сергій

 

,

 

митрополитъ

 

Московски,

 

хорошо

извѣстный

 

Казанской

 

епархіи,

 

которою

 

управлялъ,

 

будучи
Казанскимъ

 

Архіепископомъ,

 

съ

 

11-го

 

января

 

1880

 

до

 

21-го
августа

 

1882

 

года.

 

По

 

полученіи

 

извѣстія

 

въ

 

Казани

 

о

 

кон-

чишь

 

Высокопреосвященнаго

 

Сергія

 

была

 

совершена

 

въ

 

ка-

ѳедральномъ

 

соборѣ

 

14-го

 

февраля

 

заупокойная

 

литургія

 

и

панихида.

 

Панихиду

 

совершалъ

 

Высокопреосвященнѣйшій
Арсеній

 

въ

 

сослуженіи

 

всего

 

городского

 

духовенства.

 

Предъ
панихидою

 

Владыка

 

почтилъ

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

митрополита

словомъ,

 

въ

 

которомъ

 

сказалъ,

 

что

 

долгъ

 

нашъ

 

помолиться

за

 

этого

 

іерарха,

 

какъ

 

стоявшаго

 

во

 

главѣ

 

управленія

 

всею

русскою

 

церковію,

 

который

 

былъ

 

твердымъ

 

столпомъ

 

право-

славной

 

вѣры

 

и

 

строгимъ

 

охранителемъ

 

церковныхъ

 

пра-

вилъ

 

и

 

устава.

 

Особенно

 

мы

 

должны

 

помолиться

 

sa

 

него,

какъ

 

бывшаго

 

Казанскаго

 

Архипастыря ,

 

служившаго

 

въ

этомъ

 

храмѣ

 

и

 

проповѣдывавшаго

 

слово

 

Божіе

 

съ

 

этого

 

мѣста.

15-го

 

февраля,

 

въ

 

недѣлю

 

сыропустную,

 

Высокопрео-
священнѣйшій

 

совершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

каѳе-
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дральномъ

   

соборѣ

   

въ

   

сослуженіи

 

соборнаго

 

духовенства

 

и

іеромонаха

 

Никифора.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

совершилъ

въ

 

каѳедральпомъ

 

соборѣ

 

вечерню

 

въ

 

сослуженіи

 

двухъ

архимандритовъ,

 

соборнаго

 

причта

 

и

 

двухъ

 

іеромонаховъ.
По

 

окоечаніи

 

вечерни

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

прочиталъ

обычную

 

молитву

 

и

 

затѣмъ

 

былъ

 

совершенъ

 

торжественный

обрядъ

 

взаимнаго

 

прощенія

 

обидь,

 

нредъ

 

началомъ

 

котораго

Высокопреосвященнѣйшимъ

 

было

 

сказано

 

слово.

 

Въ

 

этомъ

трогательномъ

 

словѣ

 

Владыка

 

раскрылъ

 

происхождение

 

этого

обряда

 

и

 

его

 

глубокій

 

смыслъ

 

и

 

значеніе.

Въ

 

понедѣльникъ,

 

вторникъ,

 

среду

 

и

 

четвергъ

 

первой
недѣли

 

великаго

 

поста

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

читалъ

 

за

повечеріемъ

 

велитгій

 

канонъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ.

Въ

 

среду

 

и

 

пятницу

 

первой

 

недѣли

 

поста

 

Высокопрео-
священнѣйшій

 

Арсеній

 

совершалъ

 

литургію

 

преждеосвящен-

ныхъ

 

даровъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

со-

борнаго

 

причта.

Въ

 

четвертокъ,

 

19-го

 

февраля,

 

Высокопреосвященнѣй-
шій

 

совершилъ

 

послѣ

 

часовъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

па-

нихиду

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почившемъ

 

Государѣ

 

Императорѣ

 

Але-
ксандрѣ

 

II

 

въ

 

сослуженіи

 

городского

 

духовенства

 

и

 

въ

 

при-

сутствіи

 

чиновъ

 

военныхъ

 

и

 

гражданскихъ.

22-го

 

февраля,

 

въ

 

1-ю

 

недѣлю

 

великаго

 

поста,

 

Бого-
с.туженіе

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

совершено

 

съ

 

особенною
торжественностію.

 

Литургію

 

совершалъ

 

Высокопреосвящен-
нѣйшій

 

Арсеній

 

въ

 

сослуженіи

 

Преосвященнѣйшаго

 

Анто-
нія,

 

3-хъ

 

архимандритовъ,

 

соборнаго

 

духовенства

 

и

 

двухъ

іеромонаховъ.

 

Слово

 

произнесъ

 

священникъ

 

П.

 

Руфимскій.
Послѣ

 

Божественной

 

литургіи

 

было

 

торжественно

 

отправ-

лено

 

„Послѣдованіе

 

Православія".

 

Чинъ

 

православія

 

совер-

шалъ

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Арсеній

 

въ

 

сослуженіи

 

Ире-
освященнѣйшаго'

 

Антонія

 

со

 

всѣмъ

 

городскимъ

 

духовенствомъ

при

 

стройномъ

 

пѣвіи

 

двухъ

 

хоровъ— хора

 

Архіерейскаго
и

 

хора

 

изъ

 

городскихъ

 

діаконовъ.

 

Соборъ

 

былъ

 

переполненъ

молящимися.

25-го

 

февраля,

 

въ

 

среду

 

2-й

 

недѣли

 

поста,

 

въ

 

каѳе-

дральномъ

 

соборѣ

 

за

 

всенощнымъ

 

бдѣніемъ

 

читалъ

 

акаѳистъ

Св.

 

Гурію

 

Преосвященнѣйшій

 

Антоній.
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27-го

 

февраля,

 

въ

 

пятницу

 

2-й

 

недѣли

 

поста,

 

Высоко-
преосвященнѣйшій

 

Арсеній

 

совершилъ

 

литургію

 

прежде-

освященныхъ

 

даровъ

 

въ

 

церкви

 

мужскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища

 

въ

 

сослуженіи

 

ректора

 

семинаріи

 

архимандрита

 

Ки-
рилла,

 

протоіерея

 

В.

 

Братолюбова,

 

ключаря

 

собора

 

и

 

мѣ-
стнаго

 

священника

 

П.

 

Прокопьева.

1-го

 

марта,

 

во

 

2-ю

 

недѣлю

 

поста,

 

Божественная

 

литур-

гія

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

была

 

совершена

 

торжественно.

Совершалъ

 

литургію

 

Высокопреосвященнѣйшій

 

Арееній

 

въ

сослуженіи

 

съ

 

двумя

 

Преосвященными,

 

Антоніемъ,

 

еписко-

помъ

 

Чебоксарскимъ,

 

и

 

Меѳодіемъ,

 

епископомъ

 

Бійскимъ,
съ

 

тремя

 

архимандритами,

 

соборнымъ

 

духовенствомъ

 

и

 

двумя

іеромонахами.

 

Послѣ

 

литургіи

 

была

 

совершена

 

панихида

 

по

въ

 

Бозѣ

 

почившихъ

 

Государяхъ

 

Императорахъ

 

Александрѣ

 

II
и

 

Александрѣ

 

III.

 

На

 

панихиду

 

выходили

 

Высокопреосвя-
щеннѣйшій

 

Арсеній

 

и

 

Преосвященнѣйшіе

 

Аптоній

 

и

 

Меѳодій
и

 

все

 

городское

 

духовенство.

Совѳршеніе

 

Высонопреосвященнѣйшимъ

 

Арсеніемъ

 

Божествен-
ной

 

литургіи

 

Преждеосвященныхъ

  

даровъ

  

въ

 

церкви

  

Казан-
скаго

 

мужскаго

 

духовнаго

 

училища.

Въ

 

теченіе

 

великаго

 

поста

 

Высокопреосвященнѣйшимъ
Арсеніемъ

 

предположено

 

совершать

 

по

 

пятницамъ

 

Боже-
ственную

 

литургію

 

Преждеосвященныхъ

 

даровъ

 

въ

 

церквахъ

духовно- у чебныхъ

 

заведеній

 

города

 

Казани.

 

Первое

 

священно-

служеніе

 

было

 

назначено

 

совершить

 

въ

 

Казанскомъ

 

мужскомъ

духовномъ

 

училищѣ

 

въ

 

пятницу

 

на

 

второй

 

недѣлѣ

 

поста.

Но

 

Владыка

 

къ

 

этому

 

времени

 

немного

 

заболѣлъ.

 

Ожидав-
шіе

 

его

 

служенія

 

опасались,

 

что

 

онъ

 

откажется

 

служить.

Однако,

 

въ

 

виду

 

важнаго

 

значенія

 

архіерейскихъ

 

служеній
въ

 

дни

 

великаго

 

поста

 

для

 

воспитывающихся

 

въ

 

духовно-

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

Владыка,

 

не

 

смотря

 

на

 

ведомогаиіе,
рѣшилъ

 

служить— и

 

въ

 

назначенный

 

день,

 

къ

 

10

 

часамъ

утра,

 

прибылъ

 

въ

 

мужское

 

духовное

 

училище.

 

Ктиторъ

 

учи-

лищной

 

церкви,,

 

почетный

 

блюститель

 

по

 

хозяйственной

 

части

въ

 

училищѣ,

 

П.

 

В.

 

Щетинкинъ

 

ко

 

времени

 

пріѣзда

 

Владыки
приготовилъ

 

все

 

необходимое

 

для

 

благоукрашенія

 

училищ-

наго

  

храма.

   

Къ

 

этому

   

времени

   

собрались

   

въ

   

училищной
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церкви

 

всѣ

 

ученики

 

училища

 

и

 

гг.

 

наставники

 

во

 

главѣ

 

съ

училищнымъ

 

начальствомъ,

 

прибыло

 

довольно

 

много

 

также

постороннихъ

 

посѣтитедей.

 

Встрѣченный

 

начальствующими

лицами

 

при

 

входѣ

 

и

 

благословивъ

 

учителей

 

въ

 

залѣ

 

предъ

церковью,

 

Владыка

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

самую

 

церковь,

 

гдѣ
его

 

встретили

 

съ

 

крестомъ

 

имѣвшія

 

сослужить

 

ему

 

духовныя

лица:

 

о.

 

ректоръ

 

духовной

 

семинаріи,

 

архимандритъ

 

Кириллъ,
о.

 

протоіерей

 

женскаго

 

монастыря

 

В.

 

С.

 

Братолюбовъ,

 

о.

 

клю-

чарь

 

каѳедральнаго

 

собора

 

учитель

 

училища

 

А.

 

П.

 

Ябло-
ковъ,

 

священникъ

 

училищной

 

церкви

 

о.

 

Прокопіевъ,

 

о.

 

прото-

діаконъ

 

и

 

оо.

 

діаконы.

 

Ученики

 

всею

 

церковью

 

пропѣли
входное

 

„Достойно

 

есть".

 

Во

 

время

 

облаченія

 

Владыки,
былъ

 

пропѣтъ

 

догматикъ

 

8

 

гласа

 

„Царь

 

Небесный"

 

знамен-

наго

 

распѣва.

 

Предначинательный

 

псаломъ

 

прочиталъ

 

уче-

никъ

 

IV

 

класса

 

Петръ

 

Ложкинъ.

 

Псалмы

 

по

 

великой

 

екте-

ніи

 

читали

 

ученики

 

III

 

класса:

 

Михайловъ,

 

Доброхотовъ

 

и

Сергѣевъ.

 

Стихиры

 

на

 

„Господи

 

воззвахъ"

 

пропѣли

 

съ

канонархомъ, —канонархомъ

 

былъ

 

ученикъ

 

IV

 

класса

 

Дал-
матовъ.

 

Богородиченъ

 

догматикъ

 

5

 

гласа

 

пропѣли

 

также

знаменнаго

 

распѣва.

 

Пареміи

 

прочитаны

 

ученикомъ

 

IV

 

класса

ІІреображенскимъ.

 

Да

 

исправится

 

молитва

 

моя"

 

спѣли

 

по

обиходу

 

два

 

дисканта

 

и

 

альтъ,

 

ученики

 

IV

 

класса:

 

Далматовъ,
Романовскій

 

Александръ

 

и

 

Ходяшевъ.

 

Обиходное-же

 

„Да
исправится"

 

повторяли

 

за

 

ними

 

всѣ

 

ученики.

 

„Нынѣ

 

силы

небесныя",

 

какъ

 

и

 

все

 

прочее,

 

пѣли

 

вообще

 

всѣ

 

ученики.

За

 

причастнымъ

 

былъ

 

пропѣтъ

 

догматикъ

 

2

 

гласа

 

знамен-

наго

 

распѣва

 

и

 

„Величитъ

 

душа

 

моя

 

Господа".
По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

разоблачившись

 

въ

 

алтарѣ,

 

Его
Высокопреосвященство

 

въ

 

мантіи

 

вышелъ

 

на

 

амвонъ

 

и,

 

взявъ

въ

 

руки

 

посохъ,

 

обратился

 

къ

 

дѣтямъ

 

съ

 

слѣдующими,
приблизительно,

 

словами:

 

спасибо

 

вамъ,

 

дѣти,

 

что

 

усердно

сегодня

 

помолились

 

со

 

мною.

 

Я

 

и

 

самъ

 

радъ

 

тому,

 

что

 

помо-

лился

 

съ

 

вами.

 

Спасибо

 

вамъ

 

за

 

хорошее

 

пѣніе

 

и

 

за

 

внят-

ное

 

выразительное

 

чтеніе.

 

ІІѢли

 

все

 

хорошо ,

 

догматики

только

 

слѣдовало

 

бы,

 

впрочемъ,

 

пѣть

 

нѣсколько

 

быстрѣе.
Читали

 

вы

 

всѣ

 

очень

 

хорошо, —если

 

только

 

это

 

читали

 

не

самые

 

лучшіе

 

изъ

 

васъ

 

чтецы.

 

Желательно,

 

чтобы

 

всѣ

 

вы

такъ

 

читали.

 

Понравилось

 

мнѣ

 

и

 

ваше

 

пѣніе

 

съ

 

канонар-

хомъ.

 

Доволенъ

 

я

 

также

 

существующимъ

 

у

 

васъ

 

порядкомъ:

хорошо

 

вы

 

стоите

 

въ

 

церкви

 

и

 

хорошо

 

молитесь.

 

Это

 

дѣла-
етъ

 

честь

   

вашимъ

  

воспитателямъ

   

и

  

наставникамъ.

   

Очень
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сожалѣю,

 

что,

 

по

 

болѣзненному

 

состоянію,

 

я

 

не

 

могъ

 

за

литургіей

 

сказать

 

вамъ

 

проповѣди.

 

Скажу

 

однако

 

теперь

хотя

 

краткое

 

назиданіе.

 

Хорошо

 

сдѣлало

 

высшее

 

начальство,

что

 

возстановило

 

существовавшій

 

прежде

 

и

 

на

 

время

 

было
оставленный

 

обычай

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

чтобы
всѣ

 

учащіеся

 

и

 

учащіе

 

посѣщали

 

во

 

время

 

великаго

 

поста

преждеосвященныя

 

литургіи.

 

Хорошо,

 

что

 

теперь

 

вы

 

имѣете
возможность

 

принимать

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

этомъ

 

глу-

боконазидательномъ

 

великопостномъ

 

богослуженіи.

 

Хороша
преждеосвященная

 

литургія

 

и

 

умилительны

 

е>і

 

пѣснопѣнія.
Я

 

люблю

 

молиться

 

за

 

этой

 

литургіей.

 

Возьмемъ,

 

напримѣръ,
пѣснопѣніе — „Да

 

исправится

 

молитва

 

моя",

 

которое

 

всѣ

 

вы

пропѣли

 

колѣнопреклоненно:

 

какъ

 

оно

 

трогательно!

 

Вы
невольно

 

начинаете

 

молиться

 

усерднѣе.

 

Или

 

другое

 

пѣсно-
аѣніе— „Нынѣ

 

силы

 

небесныя

 

съ

 

нами

 

невидимо

 

служатъ":
какъ

 

оно

 

возвышаетъ

 

умъ

 

и

 

окрьуіяетъ

 

духъ!

 

Во

 

время

 

пѣнія
его

 

вы

 

забываете

 

все

 

земное

 

и

 

чувствуете,

 

что

 

вмѣстѣ

 

съ

ангелами

 

какъ- бы

 

предстоите

 

престолу

 

Господню.

 

Но

 

осо-

бенно

 

трогательна

 

и

 

умилительна

 

молитва

 

св.

 

Ефрема

 

Си-
рина:

 

„Господи

 

и

 

Владыко

 

живота

 

моего".

 

Она

 

возбуждаетъ
глубокія

 

покаянныя

 

чувства.

 

Хотя

 

эта

 

молитва

 

пріурочивается
церковью

 

къ

 

великопостному

 

богослуженію,

 

однако

 

ее

 

можно

читать

 

и

 

въ

 

прочіе

 

дни

 

въ

 

теченіе

 

года.

 

Есть

 

обители,
напр.

 

Валаамская

 

на

 

Ладожскомъ

 

озерѣ,

 

гдѣ

 

эту

 

молитву

читаютъ

 

каждый

 

день.

 

Я

 

также

 

читаю

 

ее

 

въ

 

своихъ

 

келей-
ныхъ

 

молитвахъ

 

каждый

 

день.

 

Совѣтую

 

и

 

вамъ,

 

дѣти,

 

чаще

читать

 

молитву

 

св.

 

Ефрема

 

Сирина

 

въ

 

вашихъ

 

частныхъ

молитвахъ

 

и

 

вообще

 

чаще

 

и

 

усерднѣе

 

молиться

 

Богу.

 

Мо-
литва

 

укрѣпляетъ

 

человѣка,

 

она

 

особенно

 

необходима

 

для

васъ,

 

какъ

 

готовящихся

 

къ

 

духовному

 

званію.

 

Молитвой

 

вы

съ

 

юныхъ

 

лѣтъ

 

закалите

 

себя,

 

какъ

 

сталь,

 

и

 

будете

 

тверды,

какъ

 

кремень,

 

въ

 

благочестивой

 

жизни

 

здѣсь,

 

на

 

землѣ,

 

и

приготовленными

 

перейдете

 

въ

 

загробную

 

жизнь.

 

Къ

 

этому

должно

 

стремиться

 

всѣми

 

силами,

 

объ

 

этомъ

 

должно

 

забо-
титься

 

больше

 

всего.

Этимъ

 

закончилъ

 

Владыка

 

назиданіе

 

дѣтямъ

 

и

 

началъ

благословлять

 

ихъ,

 

раздавая

 

крестики

 

и

 

образки,

 

съ

 

ликомъ

св.

 

Митрофана

 

Воронежскаго

 

на

 

одной

 

сторонѣ

 

и

 

св.

 

Ти-
хона

 

Задонскаго

 

на

 

другой.

 

Вслѣдъ

 

за

 

учениками

 

приняли

благословеніе

 

Владыки

 

началъствующія

 

лица,

 

наставники,

церковный

 

староста,

   

проч.

 

служащія

   

въ

 

училищѣ

   

лица

   

и
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посторонніе

 

посѣтители.

 

Владыка

 

всѣхъ

 

благословилъ

 

образ-
ками.

 

Къ12часамъ

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

вышелъ

 

изъ

церкви

 

и

 

изволилъ

 

посѣтить

 

г.

 

смотрителя

 

училища,

 

куда

послѣдовали

 

за

 

нимъ

 

сослужившія

 

духовныя

 

лица;

 

наставники

училища

 

и

 

церковный

 

староста,

 

здѣсь

 

Владыка

 

нѣкоторое
время

 

побесѣдовалъ

 

съ

 

присутствовавшими.

 

Затѣмъ

 

благо-
словилъ

 

всѣхъ

 

и

 

отбылъ

 

изъ

 

училища,

 

провожаемый

 

гром-

кимъ

 

пѣніемъ

 

учениковъ,

 

обрадованныхъ

 

его

 

милостивымъ

къ

 

нимъ

 

вниманіемъ:

 

Elq

 

яоХка

 

етг,

 

Лібяотаі

ОТЧЕТ

 

Ъ
о

 

состояніи

 

Казанскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

по

учебно-воспитательной

 

части

 

за

 

1896—97

 

учебный

 

годъ.

I.

 

Личный

 

составь

 

служащихъ.

За

 

отчетный

 

189

 

6 / 7

 

учебный

 

годъ

 

въ

 

личномъ

 

составѣ
служащихъ

 

и

 

въ

 

ихъ

 

служебномъ

 

положеніи

 

произошли

 

слѣ-
дующія

 

перемѣны:
За

 

перемѣщеніемъ

 

учителя

 

физики

 

и

 

геометріи

 

Кон-
стантина

 

Сплендорова

 

на

 

должность

 

помощника

 

инспектора

Казанской

 

духовной

 

семиваріи,

 

его

 

уроки,

 

по

 

представленію
Совѣта,

 

утвержденному

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

Архі-
епископомъ

 

Владиміромъ,

 

6

 

сентября

 

1896

 

года,

 

предостав-

лены

 

преподавателю

 

Казанской

 

II

 

гимназіи

 

Якову

 

Корнухъ-
Троцкому,

 

согласно

 

его

 

прошенію.
Новый

 

преподаватель

 

физики

 

и

 

геометріи,

 

Яковъ

 

Пет-
ровичъ

 

Корнухъ-Троцкій,

 

29

 

іюля

 

1897

 

г.,

 

волею

 

Божіею-
скончался,

 

послуживъ

 

училищу

 

съ

 

рѣдкимъ

 

усердіемъ

 

всего

одинъ

 

учебный

 

годъ.

 

Умершаго

 

преподавателя

 

замѣнилъ,

 

по

резолюціи

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

отъ

 

26

 

августа,

 

Василій
Ложкинъ,

 

преемникъ

 

Якова

 

Петровича

 

по

 

второй

 

Казанской
гимназіи.

Въ

 

виду

 

небывалаго

 

наплыва

 

желающихъ

 

поступить

 

въ

1-й

 

классъ

 

училища

 

дѣвочекъ

 

(112),

 

Совѣтъ

 

исходатайство-
валъ

 

предъ

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

29

 

августа

 

1896

 

г.,.

разрѣшеніе

 

на

 

открытіе

 

при

 

1-мъ

 

классѣ

 

параллельнаго

отдѣленія,

 

въ

 

составѣ

 

45

 

воспитанницъ.

Во

 

вновь

 

открытомъ

 

отдѣленіи

 

уроки

 

между

 

препода-

вателями

  

распредѣлены

   

были ,

   

по

  

представление

  

Совѣта,
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утвержденному

 

6

 

сентября

 

того

 

же

 

года

 

Владыкой,— слѣду-
ющимъ

 

образомъ:

 

уроки

 

Закона

 

Божія

 

предоставлены

 

зако-

ноучителю

 

священнику

 

Николаю

 

Владимірскому,

 

ариѳмети-

ки—Ивану

 

Альфонсову,

 

русскаго

 

языка—Ивану

 

Невзорову,
чистописанія —помощницѣ

 

воспитательницы

 

Лидіи

 

Фдерин-
ской,

 

и

 

уроки

 

церковнаго

 

пѣнія

 

отданы

 

Ѳеодору

 

Сахарову.
Воспитательницею

 

параллельнаго

 

класса

 

утверждена

 

Его
Высокопреосвященствомъ ,

 

рекомендованная

 

начальницей

 

и

представленная

 

Совѣтомъ,

 

вышеозначенная

 

Лидія

 

Флеринская,
съ

 

оставяеніемъ

 

за

 

нею

 

и

 

завѣдыванія

 

училищной

 

библио-
текой, —а

 

помощницами

 

воспитательницы

 

назначены

 

окон-

чившая

 

курсъ

 

Казанскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

(1

 

выпуска)

 

дѣвица

 

Евлампія

 

Димитріева

 

и

 

Марія

 

Василькова.

За

 

состявшимися

 

перемѣнами

 

составъ

 

лицъ,

 

служащихъ

въ

 

училищѣ,

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

былъ

 

слѣдующій:

а)

 

Совѣтъ

 

училища'.

1)

   

Предсѣдатель

 

Совѣта,

 

законоучитель

 

Императорской
1-й

 

гимназіи,

 

священникъ

 

Алексѣй

 

Молчановъ,

 

магистръ

богословія.

2)

  

Начальница

 

училища,

 

дѣвица

 

Аѳанасія

 

Ѳеодорова,
получившая

 

образованіе

 

въ

 

Казанскомъ

 

женскомъ

 

училищѣ
духовнаго

 

вѣдомства.

3)

  

Инспекторъ

 

классовъ,

 

законоучитель,

 

преподаватель

русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ,

 

педагогики

 

и

 

ди-

дактики,

 

священникъ

 

домовой

 

училищной

 

церкви,

 

кандидатъ

богословія,

 

Николай

 

Владимірскій.

Члены

 

Совѣта

 

отъ

 

духовенства:

4)

    

Священникъ

 

Георгіевской

 

городской

 

церкви

 

Сте-
фанъ

 

Городецкій.

5)

   

Священникъ

 

Кирилло-Меѳодіевской

 

городской

 

церкви

-Александръ

 

Хрусталевъ.

Почетный

 

блюститель

 

училища

 

по

 

хозяйственной

 

части

.потомственный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Василій

 

Заусайловъ.
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б)

 

Преподаватели:

1)

  

Преподаватель

 

словесности,

 

наставникъ

 

мѣстной

 

ду-

ховной

 

семинаріи,

 

коллежскій

 

совѣтникъ

 

Иванъ

 

Невзоровъ,
магистръ

 

богословія.

2)

   

Преподаватель

 

гражданской

 

исторіи,

 

учитель

 

муж-

скаго

 

духовнаго

 

училища,

 

статскій

 

совѣтникъ,

 

Алексѣй

 

Смир-
новъ,

 

кандидатъ

 

богословія.

3)

   

Преподаватель

 

физики

 

и

 

геометріи,

 

наставникъ

 

Ка-
занской

 

второй

 

гимназіи

 

Яковъ

 

Корнухъ-Троцкій.

4)

    

Штатный

 

преподаватель

 

ариѳметики

 

и

 

геометріи
Иванъ

 

Альфонсовъ,

 

получившій

 

высшее

 

образованіе

 

въ

 

Ка-
занской

 

духовной

 

академіи.

5)

   

Учительница

 

чистописанія

 

во

 

II

 

классѣ, —воспита-

тельница

 

того-же

 

класса;

 

дѣвица

 

Нина

 

Переверзева.

6)

   

Учительница

 

чистописанія

 

въ

 

1

 

основномъ

 

классѣ,
воспитательница

 

того

 

же

 

класса,

 

дѣвица

 

Марія

 

Тринитатова.

7)

   

Учительница

 

чистописавія

 

въ

 

1

 

параллельномъ

 

классѣ
воспитательница

 

Лидія

 

Флеринская.

8)

    

Учитель

  

церковнаго

   

пѣнія,

   

окончившій

  

курсъ

  

въ.

городскомъ

 

училищѣ,

 

Ѳеодоръ

 

Сахаровъ

 

(изъ

 

архіерейскихъ
пѣвчихъ).

9)

    

Учительницы

 

музыки,

 

получившія

 

образованіе

 

въ

частной

 

музыкальной

 

школѣ:

 

дѣвица

 

Марія

 

Домбровская

 

и

Александра

 

Сельская.

 

Помощницею

 

учительницъ

 

состояла

вдова

 

К.

 

Домбровская.

Дочь

 

почетнаго

 

блюстителя

 

по

 

хозяйственной

 

части

Антонина

 

Васильевна

 

Заусайлова

 

продолжала

 

и.

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

безплатно

 

давать

 

уроки

 

музыки

 

шести

 

бѣднѣй-
шимъ

 

и

 

наиболѣе

 

нуждающимся

 

воспитанницамъ-сиротамъ.

10)

   

Учитель

 

игры

 

на

 

скрипкѣ

 

дворянинъ

 

А.

 

Макси-
мовичъ,

11)

    

Учительница

  

кройки

   

и

  

шитья,

   

имѣющая

  

званіе
домашней

 

учительницы

 

и

 

получившая

 

спеціальную

 

подготовку,,

дѣвица

 

Любовь

 

Сахарова.
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в)

 

Воспитательницы:

1

 

основного

 

класса

 

дѣвица

 

М.

 

Тринитатова; — 1-го

 

па-

раллельнаго

 

класса

 

дѣвица

 

Л.

 

Флеринская;— II

 

класса,

 

дѣ-
вица

 

Вина

 

Переверзева,

 

и

 

III

 

класса—дѣвица

 

Екатерина
Вишневская.

 

Помощницами

 

воспитательниц!,

 

были:

 

дѣвицы—

Фелицата

 

Троицкая,

 

Евлампія

 

Димитріева

 

и

 

Марія

 

Василькова.
Всѣ

 

образованіе

 

получили

 

въ

 

мѣстномъ

 

училищѣ

 

ду-

ховнаго

 

вѣдомства,

 

кромѣ

 

Димитріевой

 

и

 

Васильковой,

 

окон-

чившихъ

 

курсъ

 

въ

 

здѣшнемъ

 

училищѣ.

г)

 

Прочія

 

должностным

 

лица:

1)

   

Врачъ

 

при

 

училищной

 

больницѣ,

 

докторъ

 

медицины,

приватъ-доцентъ

 

Казанскаго

 

Императорскаго

 

университета,

коллежскій

 

ассесоръ,

 

Иванъ

 

Годневъ.

2)

    

Делопроизводитель

 

Совѣта

 

,

 

преподаватель

 

Иванъ
Альфонсовъ.

3)

  

Экономка,

 

священническая

 

вдова

 

Алевтива

 

Николаева.

4)

   

Больничная

 

надзирательница,

 

дочь

 

чиновника,

 

дѣвица
Екатерина

 

Захарова.

II-

 

Составъ

 

учащихся.

Классы.

і
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иолиомъ

  

Епархі- а.іыюмъ

 

содержаніи.
r<5
Й
О
я
X
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О
ч
о
с

к

и

Стипендіатки

   

и

   

со- держимыя

   

на

 

сред- ства

 

благотвореній.
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1
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■—
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о
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в
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о
г

 

о
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О

 

&

1-й

 

основный

 

кл.

1-й

 

параллел.

 

кл.

ІІ-й

 

классъ

   

.

    

.

Ш-й

 

классъ

 

.

50

45

47

47

49

39

46

45

1

6

1

2

45

45

47

46

5

1

20

14

17

—

1

о
ч

чэ
с

о
tc
и
&-*
в

СО

Всего.

    

.

    

. 189 179 10 6 51 — 1 —
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Изъ

 

общаго

 

числа

 

воспитанницъ

 

183

 

содержались

 

въ

училищномъ

 

общёжитіи,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

51

 

на

 

церковно-

епархіальныя

 

средства,

 

одна

 

воспитанница

 

пользовалась

 

сти-

пендіею

 

потомственныхъ

 

почетныхъ

 

гражданъ

 

Ивана

 

и

 

Ека-
терины

 

Кривоносовыхъ,

 

126

 

воспитанницъ

 

состояли

 

свое-

коштными

 

пансіонерками

 

съ

 

платою

 

по

 

90

 

руб.

 

въ

 

годъ,

остальныя

 

шесть

 

воспитанницъ

 

состояли

 

приходящими

 

и

жили

 

у

 

своиѵъ

 

родныхъ.

За

 

исключеніемъ

 

десяти

 

воспитанницъ

 

пансіонерокъ
свѣтскаго

 

званія,

 

съ

 

годичнымъ

 

взносоыъ

 

за

 

содерженіе

 

по

250

 

руб.,

 

всѣ

 

остальныя

 

принадлежали

 

къ

 

духовному

 

сосло-

вію.

 

Въ

 

томъ

 

числѣ

 

было:

 

протоіерейскихъ

 

и

 

священниче-

скихъ

 

дочерей

 

128,

 

діаконскихъ

 

26

 

и

 

псаломщическихъ

 

25,—
изъ

 

нихъ

 

сиротъ

 

50.

Преобладающій

 

возрастъ

 

воспитанницъ

 

1-го

 

класса

12

 

лѣтъ,

 

2-го

 

класса

 

14

 

лѣтъ

 

и

 

3

 

класса

 

16

 

лѣтъ.

Въ

 

теченіи

 

отчетнаго

 

года

 

вновь

 

принята

 

въ

 

3-й

 

классъ

бывшая

 

ученица

 

Нижегородскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

училища

 

Наталія

 

Грузинцева,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

общее
число

 

учащихся

 

сравнительно

 

съ

 

предыдущимъ

 

годомъ(138)
увеличилось

 

на

 

шесть

 

ученицъ,

 

а

 

съ

 

параллельным^

 

клас-

сомъ

 

на

 

51

 

ученицу.

III.

 

Учебно-воспитательная

 

часть.

Распредѣленіе

 

уроковъ

 

по

 

классамъ

 

и

 

предметамъ

 

было
нижеслѣдующее.

№№

 

по

 

по- рядку.
ПРЕДМЕТЫ.

£

 

§о

    

В
а

 

йч

    

О
И

   

В
и

"Ч

     

О

I

 

классъ

 

па- раллельный.
и
«
а
ч
и

1—ц

о
и
ев
ч
в

—<

Общее число уроковъ.

1

2

3

4

5

4

4

4

4

4

4

4

5

2

4

3

і

3

3

3

15

14

3

5

15
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и

—

 

о

1

 

класвъ

 

па- раллельный.
о
о
ее
ч
к

(в*
и
и
ев
ч
и

Общее число уроковъ.
6

7

8

9

10

11

2

4

6

2

4

6

24

2

2

5

2

3

4

2

2

3

4

8

10

17

Исторія

 

гражданская

Церковное

 

пьніе

    

.

Итого. 24 24 24 96

Уроки

 

рукодѣлія

 

въ

 

3-мъ

 

классѣ

 

давались

 

ученицамъ

во

 

внѣ- классное

 

время,

 

согласно

 

уставной

 

программѣ.
Занятія

 

рукодѣліемъ

 

и

 

въ

 

другихъ

 

классахъ

 

не

 

ограни-

чивались

 

17

 

классными

 

уроками.

 

На

 

рукодѣльныя

 

работы
ежедневно

 

употребляется

 

время

 

отъ

 

обѣда

 

до

 

вечерняго

 

чаю,

за

 

исключеніемъ

 

одного

 

часа

 

для

 

прогулки

 

(въ

 

хорошую

погоду), — и

 

вообще

 

отъ

 

12

 

до

 

15

 

часовъ

 

въ

 

недѣлю

 

въ

первыхъ

 

двухъ

 

классахъ

 

и

 

не

 

менѣе

 

9

 

часовъ

 

въ

 

старшемъ

классѣ, — словомъ

 

ни

 

на

 

одинъ

 

учебный

 

предметъ

 

столько

времени

 

не

 

тратится,

 

какъ

 

на

 

вязанье,

 

штопанье

 

чулокъ,

шитье

 

и

 

починку

 

бѣлья

 

и

 

т.

 

п.

Классные

 

уроки

 

начинались

 

въ

 

8

 

час.

 

45

 

м.

 

утра,

окончивались

 

въ

 

1

 

ч.

 

25

 

м.

 

пополудни. — съ

 

перемѣнами

 

въ

10

 

мин.

 

между

 

1

 

и

 

2

 

урок.,

 

3

 

и

 

4

 

урокомъ

 

и

 

въ

 

20

 

ми-

нута

 

между

 

2

 

и

 

3

 

урокомъ, —въ

 

эту

 

перемѣну

 

воспитан-

ницы

 

завтракаютъ

 

(пьютъ

 

чай

 

съ

 

бѣлымъ

 

хлѣбомъ).

По

 

средамъ

 

и

 

пятницамъ

 

св.

 

четыредесятницы,

 

уроки,

по

 

40

 

минутъ

 

каждый ,

 

начинались

 

послѣ

 

литургіи ,

 

въ

10

 

час.

 

утра,

 

причемъ

 

послѣ

 

каждаго

 

урока

 

былаперемѣна
въ

 

5

 

мин.,

 

такъ

 

что

 

уроки

 

оканчивались

 

къ

 

1-му

 

часу

 

по-

полудни.

Уроки

 

музыки

 

давались

 

воспитанницамъ

 

въ

 

свободное
отъ

 

обязательныхъ

 

классныхъ

 

занятій

 

время.
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Во

 

всѣхъ

 

классахъ,

 

кромѣ

 

перваго,

 

употреблялись

 

тѣ
же

 

самыя

 

руководства

 

и

 

пособія,

 

какія

 

и

 

въ

 

прошломъ

 

году.

Въ

 

первомъ

 

классѣ

 

введены

 

новые

 

учебники,

 

рекомендован-

ные

 

Св.

 

Сѵнодомъ

 

въ

 

1896

 

г.

 

(опредѣленіе

 

отъ

 

3

 

—

 

10

 

іюля
1896

 

г.

 

за

 

№

 

1991).
Преподаваніе

 

всѣхъ

 

предметовъ

 

училищнаго

 

курса

 

въ

отчетномъ

 

году

 

велось

 

по

 

программѣ,

 

приложенной

 

къ

 

Уставу
Епархіальныхт

 

женскихъ

 

училищъ,

 

а

 

въ

 

первомъ

 

классѣ —

по

 

новымъ

 

программамъ,

 

изданнымъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

въ

 

1895

 

г.

По

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

классахъ

 

указанныя

 

про-

граммы

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

выполнены

 

своевременно

 

и

 

съ

достаточною

 

полнотою.

Совмѣстно

 

съ

 

теоретическимъ

 

изученіемъ

 

предметовъ

курса

 

въ

 

теченіе

 

отчетнаго

 

года

 

ученицы

 

всѣхъ

 

классовъ

упражнялись

 

въ

 

домашнихъ

 

и

 

классныхъ

 

письменныхъ

 

рабо-
тахъ.

 

Всѣ

 

пиеьменныя

 

упражненія

 

сводились

 

къ

 

той

 

общей
цѣли,

 

чтобы

 

воспитанницы

 

навыкали:

 

1)

 

писать

 

правильно

грамматически,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

всѣхъ

 

правилъ

 

этимологіи
и

 

синтаксиса.

 

2)

 

Самостоятельно,

 

послѣдовательно

 

и

 

связно

излагать

 

свои

 

мысли.

 

Въ

 

1-хъ

 

классахъ,

 

съ

 

цѣлію

 

укрѣпить
въ

 

памяти

 

учащихся

 

правила

 

русской

 

орѳографіи,

 

давались

диктанты,

 

объяснительные

 

и

 

повѣрочные;

 

затѣмъ

 

при

 

уча-

спи

 

преподавателя,

 

составлялись,

 

сначала

 

устно,

 

планы

 

сти-

хотвореній,

 

прозаических'ъ

 

статей

 

и

 

потомъ

 

переписывались

ученицами,

 

отъ

 

плановъ

 

постепенно

 

переходили

 

къ

 

пере-

сказу

 

прочитаннаго

 

или

 

выученнаго,

 

сначала

 

при

 

помощи

вопросовъ

 

учителя,

 

а

 

потомъ

 

и

 

безъ'вопросовъ.

 

Со

 

второй

половины

 

учебнаго

 

года

 

воспитанницы

 

2-го

 

класса

 

пріуча-
лись

 

писать

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

самостоятельно,

 

составляя

 

раз-

сказы

 

объ

 

извѣстныхъ

 

имъ

 

предметахъ.

 

Въ

 

продолженіи
отчетнаго

 

года

 

воспитанницами

 

1-го

 

класса

 

было

 

написано

до

 

20

 

диктантовъ

 

и

 

пересказовъ.

Сверхъ

 

того,

 

на

 

каждомъ

 

урокѣ

 

русскаго

 

языка

 

уче-

ница

 

1

 

и

 

2

 

классовъ

 

писали

 

по

 

пѣскольку

 

примѣровъ

 

на

извѣстное

 

грамматическое

 

правило.

 

Дѣло

 

это

 

обыкновенно
велось

 

такъ:

 

одна

 

воспитанница,

 

послѣ

 

устнаго

 

отвѣта,

 

пи-

сала

 

на

 

доскѣ

 

планъ

 

разсказанной

 

статьи,

 

заученнаго

 

на-

изусть

 

стихотворенія,

 

или

 

пересказъ,

 

или

 

свой

 

примѣръ
въ

 

видахъ

 

практическаго

 

примѣненія

 

правилъ

 

грамматики;

одновременно

 

писали

 

въ

 

классѣ

 

и

 

всѣ

 

остальныя

 

воспитан-

ницы.

 

Затѣмъ,

 

преподаватель

 

отбиралъ

  

по

 

своему

 

усмотрѣ-

И.

 

К.

 

Е.

 

1898.
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нію

 

нѣсколько

 

письменных?,

 

работъ

 

и

 

тутъ

 

же

 

въ

 

классѣ
оцѣнивалъ

 

ихъ

 

соотвѣтствующимъ

 

балломъ,

 

а

 

потомъ

 

вызы-

валъ

 

учепицъ

 

къ

 

доскѣ

 

для

 

исправления

 

ошибокъ;

 

остальныя

ученицы

 

исправляли

 

ошибки

 

въ

 

своихъ

 

тетрадяхъ.

 

Такимъ
путемъ

 

урокъ

 

русскаго

 

языка

 

проходи лъ

 

при

 

напряжен номъ

вниманіи

 

ученицъ,

 

въ

 

непрерывной

 

и

 

живой

 

работѣ:

 

чтеніе,
объясненіе

 

,

 

разборъ

 

,

 

письмо, — одно

 

смѣнялось

 

другимъ.

Ежинедѣльно

 

всѣ

 

классныя

 

иисьменныя

 

работы

 

просматри-

вались

 

учителемъ

 

дома

 

и

 

неисправленныя

 

въ

 

классѣ

 

возвра-

щались

 

ученицамъ

 

для

 

исправленія,

 

а

 

небрежно

 

наиисанныя

и

 

для

 

переписки.

 

Учитель

 

требовалъ

 

отъ

 

ученицъ,

 

чтобы
онѣ

 

не

 

только

 

исправляли

 

написанное ,

 

но

 

и

 

объясняли
(устно),

 

почему

 

нужно

 

писать

 

такъ,

 

а

 

не

 

иначе.

 

При

 

вы-

дачѣ

 

въ

 

классѣ

 

ученицамъ

 

ихъ

 

самостоятельныхъ

 

перело-

жены!

 

и

 

разсказовъ

 

на

 

данную

 

тему,

 

предварительно

 

про

смотрѣнныхъ

 

и

 

исправленныхъ

 

учителемъ,

 

иослѣдній

 

самымъ

тщительнымъ

 

образомъ

 

разбираль

 

работы

 

съ

 

точки

 

зрѣнія
грамматической

 

и

 

смысловой,

 

вызывая

 

на

 

отвѣты

 

но

 

поводу

разныхъ

 

погрѣшностей

 

самихъ

 

ученицъ.

 

Баллы

 

письменныхъ

упражненій

 

въ

 

первыхъ

 

двухъ

 

классахъ

 

въ

 

двухмѣсячныхъ
вѣдомостяхъ

 

не

 

выводились

 

отдѣльно,

 

а

 

присоединялись

 

къ

отмѣткамъ

 

за

 

устные

 

отвѣты

 

по

 

русскому

 

языку

 

и

 

вмѣстѣ
съ

 

ними

 

составляли

 

одинъ

 

общій

 

баллъ

 

по

 

этому

 

предмету,

равнымъ

 

образомъ

 

и

 

баллъ

 

экзамена ціоннаго

 

упражненія
не

 

выводился

 

отдѣльео,

 

а

 

присоединялся

 

къ

 

баллу

 

за

 

устный
отвѣтъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

составлялъ

 

одинъ

 

баллъ

 

по

 

рус-

скому

 

языку.

Учителю

 

русскаго

 

языка

 

помогали

 

воспитательницы,

 

кото-

рыя

 

на

 

классныхъ

 

урокахъ

 

рукодѣлія

 

по

 

получасу,

 

а

 

иногда

и

 

болѣе,

 

занимали

 

ученицъ

 

диктовками,

 

съ

 

цѣлью

 

возобнО'
вить

 

и

 

утвердить

 

въ

 

сознаніи

 

воспитанницъ

 

изученныя

 

эти-

мологическія

 

и

 

синтаксическія

 

правила.

Въ

 

III

 

классѣ

 

были

 

даваемы

 

темы

 

по

 

Закону

 

Божію,
словесности,

 

гражданской

 

исторіи

 

и

 

географіи

 

для

 

составле-

нія

 

сомостоятельныхъ

 

письменныхъ

 

упражненій

 

на

 

описаеіе,
повѣствованіе

 

и

 

разсужденіе.

 

Темы

 

для

 

сочиненій

 

пріуро-
чивались

 

къ

 

проходимымъ

 

отдѣламъ

 

наукъ

 

или

 

стояли

 

въ

непосредственной

 

связи

 

съ

 

пройденнымъ

 

въ

 

предшествовав-

шихъ

 

классахъ.

 

Инспекторъ

 

рекомендовалъ

 

преподавателямъ

при

 

выборѣ

 

темъ

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

то

 

общее

 

правило,

 

чтобы
онѣ

 

были

 

доступны

 

пониманію

 

учащихся

  

и

 

содержательны,
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а

 

матеріалъ

 

для

 

ихъ

 

развитія

 

былъ

 

извѣстенъ

 

воспитанни-

цамъ.

 

Планъ

 

сочиненія

 

обыкновенно

 

составлялся

 

учителемъ

въ

 

классѣ,

 

при

 

участіи

 

ученицъ;

 

иногда

 

преподаватели

 

ука-

зывали

 

учебныя

 

пособія

 

по

 

данному

 

вопросу.

 

Послѣ

 

про-

чтенія

 

и

 

исправленія

 

преподаватели

 

представляли

 

сочиненія
инспектору

 

классовъ,

 

который

 

согласно

 

§

 

17

 

инструкціи,
нросматривалъ

 

оныя

 

и

 

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ

 

дѣлалъ

 

свои

замѣчанія

 

и

 

поправки,

 

а

 

потомъ

 

возвращалъ

 

учителямъ.

 

По-
слѣдніе

 

разбирали

 

сочиненія

 

въ

 

классѣ,

 

указывали

 

на

 

про-

махи

 

и

 

недостатки,

 

допущенные

 

въ

 

нихъ,

 

и

 

для

 

образца
прочитывали

 

нѣсколько

 

сочиненій,

 

худшихъ

 

и

 

лучшихъ.

Въ

 

началѣ

 

каждаго

 

полугодія

 

инспекторомъ

 

классовъ

было

 

составляемо

 

росписаніе

 

домашнихъ

 

письменныхъ

 

упраж-

неніп,

 

съ

 

показаніемъ,

 

на

 

какой

 

срокъ

 

и

 

по

 

какому

 

пред-

мету

 

назначается

 

упражненіе.

 

Темы,

 

избранныя

 

преподава-

телями,

 

черезъ

 

инспектора

 

представлялись

 

въ

 

Совѣтъ

 

учи-

лища,

 

гдѣ

 

онѣ

 

разсматривались

 

въ

 

общемъ

 

педагогическомъ

собрапіи,

 

записывались

 

въ

 

журналъ

 

и

 

представлялись

 

на

утвержденіе

 

Его

 

Высокопреосвященства.
Сочиненія

 

давались

 

на

 

12-ти

 

дневный

 

срокъ,

 

съ

 

про-

межутками

 

въ

 

5

 

-

 

6

 

дней.

 

Всего

 

въ

 

теченіе

 

года

 

было

 

въ

3

 

классѣ

 

(при

 

шести- классномъ

 

типѣ

 

епархіальныхъ

 

жен-

скпхъ

 

училищъ

 

3

 

й

 

классъ

 

равняется

 

5-му

 

классу

 

оныхъ)
9

 

письменныхъ

 

упражненій

 

на

 

слѣдующія

 

темы:

 

по

 

За-
кону

 

Божію — 1)

 

Жизнь

 

Пресвятой

 

Богородицы,

 

какъ

 

при-

мѣръ

 

для

 

нашего

 

подраженія

 

и

 

2)— Поста

 

по

 

ученію

 

право-

славной

 

церкви.

Но

 

словесности:

 

1)

 

Терпѣніе

 

и

 

трудъ

 

все

 

перетрутъ,

(разсужденіе)

 

2)

 

„Пророкъ"

 

Пушкина

 

и

 

Лермонтова

 

(отли-

чительный

 

черты

 

стихотвореній

 

того

 

и

 

другого

 

поэта],

3)

 

Можно-ли

 

въ

 

богатствѣ

 

полагать

 

счастье?
По

 

географіи:

 

1)

 

Европейскіе

 

Альпы

 

(описаніе);

 

2)

 

По-
ложительны,!

 

стороны

 

въ

 

воспитаніи

 

и

 

характерѣ

 

нѣмецкой
женщины.

'

 

По

 

гражданской

 

исторіи:

 

а)

 

Личность

 

великого

 

князя

Святослава

 

Игоревича

 

(характеристика);

 

б)

 

Жанна-д"Аркъ
и

 

значеніе

 

ея

 

въ

 

исторіи

 

столѣтней

 

войны.
На

 

экзаменѣ

 

воспитанницамъ

 

3-го

 

класса

 

была

 

дана

 

тема

по

 

словесности:

   

Скупой

 

рыцарь

 

Пушкина

 

(храктеристика).
Степень

 

успѣховъ,

 

достигнутыхъ

 

ученицами

 

3

 

класса

въ

 

составлены

 

письменныхъ

 

упражненій,

 

такова:

 

изъ

 

числа

14*
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47

 

воспитанницъ

 

въ

 

среднемъ

 

выводѣ

 

за

 

годъ

 

и

 

по

 

экза-

мену

 

баллъ

 

5

 

имѣютъ

 

6

 

воспитанницъ

 

(Миролюбова

 

П..

 

Со-
колова

 

0.,

 

Ѳеодорова

 

Е.,

 

Михайлова

 

М.,

 

Козлова

 

А.

 

и<

Бѣлозерская

 

В.),

 

баллъ

 

4—9,

 

баллъ

 

3 — 32

 

воспитанницы;

средній

 

бамъ

 

3 14/47 .

Баллы

 

по

 

письменымъ

 

упражненіямъ ,

 

по

 

циркуляру

Св.

 

Сгнода

 

1893

 

г.

 

за

 

№

 

13,

 

особаго

 

самостоятельная

 

зна-

ченія

 

не

 

имѣли,

 

но

 

были

 

принимаемы

 

во

 

вниманіе

 

при

 

вы-

водѣ

 

средняго

 

двухмѣсячнаго

 

и

 

годичнаго

 

балловъ

 

по

 

успѣ-
хамъ

 

воспитанницъ

 

тѣми

 

преподавателями,

 

по

 

предметамъ

которыхъ

 

писались

 

сочиненія.

(Окончаніе

 

будетъ).

ТОРЖЕСТВО

освященія

 

вновь

 

построѳннаго

 

въ

 

селѣ

 

Луцкомъ,

 

Цивильскаго
уѣзда

  

деревяннаго

 

храма

 

во

 

имя

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери.

Съ

 

благословенія

 

Высокопреосвященнѣйшаго

 

Арсеыія,
освященіе

 

главнаго

 

храмоваго

 

престола

 

въ

 

селѣ

 

Луцкомъ

 

назна-

чено

 

было

 

на

 

18

 

января,

 

а

 

боковыхъ

 

придѣловъ

 

въ

 

слѣдующіе
дни,

 

или

 

чрезъ

 

нѣкоторый

 

промежутокъ.

 

Вслѣдствіе

 

сего

 

было
объявлено

 

прихожанамъ,

 

а

 

равно

 

и

 

обывателямъ

 

сосѣднихъ
приходовъ

 

о

 

предполагаемомъ

 

совершеніи

 

освященія

 

глав-

наго

 

престола

 

18

 

числа,

 

праваго

 

придѣла

 

19,

 

а

 

лѣваго
отложено

 

на

 

28-ое

 

число

 

мая.

 

Къ

 

назначенному

 

дню

 

съ

вечера

 

съѣхалось

 

духовенство

 

изъ

 

сосѣднихъ

 

селъ

 

для

 

при-

нятія

 

участія

 

въ

 

торжествѣ

 

освященія.

 

Ровно

 

въ

 

6

 

часовъ

вечера

 

17-го

 

числа

 

начался

 

благовѣстъ

 

ко

 

всенощному

 

бдѣ-
нію,

 

которое

 

совершилъ

 

приходскій

 

священникъ

 

Николай
Евсевьевъ.

 

На

 

литію

 

и

 

величаніе

 

выходили

 

мѣстный

 

благо-
чинный

 

протоіерей

 

Цивильскаго

 

Троицкаго

 

собора

 

Александръ
Васильевскій

 

и

 

священники

 

селъ:

 

Шихазанова

 

Гавріилъ
Сироткинъ

 

и

 

Кронидъ

 

Бенедиктовъ,

 

Кошелей

 

—

 

Викторъ
Зайковъ,

 

Тобурданова — Іоаннъ

 

Вншневскій

 

,

 

Старо-Тябер-
дина— Михаилъ

 

Корнетовъ,

 

Корезина— Даніилъ

 

Павловъ

 

и

Полево-Шептахова

 

Іоаннъ

 

Осиповъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

ненастную

погоду

 

(была

 

мятель)

 

стеченіе

 

парода

 

было

 

громадное,

 

а

 

въ

день

 

освященія

 

въ

 

церкви

 

было

 

даже

 

очень

 

тѣсно

 

и

 

всѣ
двери

 

во

 

все

 

время

 

совершенія

 

Богослуженія

 

стояли

 

откры-

тыми.

 

18-го

   

числа

  

утреня

   

и

 

ранняя

 

литургія

  

были

 

совер-
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шены

 

въ

 

молитвенномъ

 

домѣ,

 

а

 

въ

 

8

 

часовъ

 

утра

 

начался

-благовѣстъ

 

къ

 

освященію

 

храма,

 

которое

 

началось

 

съ

 

чина

малаго

 

освященія

 

воды.

 

По

 

окончаніи

 

чина

 

освященія

 

храма

и

 

совершеніи

 

литургіи

 

благочинный

 

протоіерей

 

Александръ
Васильевскій

 

произнесъ

 

поученіе,

 

въ

 

которомъ

 

развилъ

 

ту

мысль,

 

что

 

только

 

въ

 

храмѣ

 

Божіимъ

 

совершается

 

спасеніе
людей.

Затѣмъ

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ

 

Божіей

 

Матери

 

съ

провозглашеніемъ

 

многолѣтій

 

Царствующему

 

дому,

 

Св.

 

Си-
.ноду,

 

Высокопреосвященнѣйшему

 

Арсенію,

 

создателямъ

 

и

благотворителямъ

 

св.

 

храма

 

сего

 

и

 

всѣмъ

 

православны мъ

христіанамъ.
Послѣ

 

каждаго

 

изъ

 

сихъ

 

возглашеній

 

многолѣтіе

 

было
пропѣто

 

трижды

 

по

 

трижды

 

мѣстнымъ

 

хоромъ

 

пѣвчихъ,
состоящихъ

 

изъ

 

мужскихъ

 

и

 

женскихъ

 

голосовъ,

 

подъ

 

управ-

леніемъ

 

жены

 

мѣстнаго

 

священника

 

Юліи

 

Евсевьевой,

 

кото-

рая

 

безмездно

 

занимается

 

обученіемъ

 

дѣтей

 

мѣстныхъ

 

кресть-

янъ

 

церковному

 

пѣнію

 

съ

 

1890

 

года.

 

Богослуженіе

 

окон-

чилось

 

въ

 

1-мъ

 

часу

 

пополудни.

 

По

 

окончаніи

 

молебна
духовенство,

 

участвовавшее

 

въ

 

Богослуженіи,

 

приглашено

•было

 

въ

 

домъ

 

мѣстнаго

 

священника

 

Николая

 

Евсевьева,
гдѣ

 

предложены

 

были

 

чай

 

и

 

трапеза.

Въ

 

6

 

часовъ

 

вечера,

 

18

 

января,

 

началось

 

служеніе
в^енощнаго

 

бдѣнія

 

въ

 

правомъ

 

придѣлѣ.

 

На

 

литію

 

и

 

вели-

чаніе

 

выходили

 

тѣже

 

священники,

 

что

 

и

 

наканунѣ,

 

(кромѣ
2-хъ

 

Шихазановскихъ

 

священниковъ,

 

уѣхавшихъ

 

домой),

 

въ

оослуженіи

 

вновь

 

прибывшихъ:

 

села

 

Хормаловъ

 

Павла

 

Та-
лызина

 

и

 

села

 

Новочурашева

 

Флегонта

 

Аристова,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

послѣдній

 

на

 

другой

 

день

 

совершилъ

 

утреню

 

и

 

ран-

нюю

 

литургію

 

въ

 

главномъ

 

алтарѣ.

 

Въ

 

8

 

часовъ

 

утра

19-го

 

числа

 

началось

 

освященіе

 

воды

 

и

 

сряду

 

же

 

освященіе
престола

 

въ

 

правомъ

 

придѣлѣ

 

во

 

имя

 

св.

 

Николая

 

Мѵрли-
кійскаго

 

Чудотворца.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи,

 

совершенной
на

 

вновь

 

освященномъ

 

престолѣ

 

въ

 

правомъ

 

придѣлѣ,

 

была
произнесена

 

проповѣдь

 

приходскимъ

 

священникомъ

 

села

 

Луц-
каго

 

Николаеиъ

 

Евсевьевымъ.

 

Затѣмъ

 

былъ

 

отслуженъ

 

моле-

бенъ

 

св.

 

Николаю

 

Мтрликійскому

 

Чудотворцу

 

и

 

провозгла-

шено

 

многолѣтіе

 

въ

 

томъ

 

же

 

порядкѣ,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предше-

ствующей

 

день

 

съ

 

прикладываніемъ

 

народа

 

къ

 

св.

 

Кресту
и

 

окропленіемъ

 

св.

 

воды.

 

Стеченіе

 

богомольцевъ

 

на

 

19

 

число

■было

  

еще

  

больше,

   

чѣмъ

   

18,

   

такъ

  

какъ

 

мятель

 

стихла

 

и
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погода

 

стала

 

къ

 

этому

 

дню

 

ясною.

 

Освященіе

 

престола

въ

 

лѣвомъ

 

придѣлѣ,

 

во

 

имя

 

Св.

 

Германа,

 

Свіяжскаго

 

Чудо-
творца,

 

по

 

желанію

 

мѣстнаго

 

причта

 

и

 

прихожанъ,

 

отло-

жено

 

на

 

28-е

 

число

 

мая.

и

ДВА

  

СОБЕСБДОВАНІЯ

со

 

старообрядцами

 

въ

 

Смоленско-Димитріевской

 

церкви

 

города

Казани,

 

въ

 

Ягодной

 

слободѣ.

Въ

 

нашей

 

слободѣ

 

и

 

въ

 

смѣжной

 

Пороховой

 

свило

 

себѣ
гнѣздо

 

раскольническое

 

бѣгунство;

 

есть

 

здѣсь

 

и

 

бѣгунскія
пристанодержательства,

 

въ

 

которыхъ

 

проживала

 

извѣстная
обратившаяся

 

дѣвица

 

Елизавета

 

Аполлонова.

 

По

 

желанію
послѣдней

 

въ

 

нашемъ

 

храмѣ

 

были

 

устроены

 

два

 

собесѣдо-
ванія

 

со

 

старообрядцами

 

2

 

и

 

22

 

февраля.
Первое

 

собесѣдованіе

 

2

 

февраля,

 

въ

 

праздникъ

 

Срѣте-
нія

 

Господня,

 

велъ

 

профессоръ

 

Н.

 

И.

 

Ивановскій,

 

съ

 

нимъ

прибыла

 

на

 

бесѣду

 

и

 

обратившаяся

 

дѣвушка.

 

Когда

 

они

 

при-

были

 

въ

 

церковь,

 

ихъ

 

ожидало

 

уже

 

многочисленное

 

собра-
те

 

народа,

 

въ

 

числѣ

 

котораго

 

были

 

всѣ

 

почти

 

извѣстные
послѣдователи

 

бѣгунской

 

секты.

По

 

пропѣтіи

 

молитвы

 

„Царю

 

Небесный"

 

собесѣдованіе
открылъ

 

профессоръ.

 

Поздравивъ

 

съ

 

приближающимся

 

наступ-

леніемъ

 

великаго

 

поста

 

и

 

пожелавъ

 

всѣмъ

 

очистить

 

въ

 

прод-

стоящій

 

постъ

 

свою

 

совѣсть

 

и

 

соединяться

 

съ

 

Господомъ
чрезъ

 

таинство

 

св.

 

причащенія,

 

онъ

 

остановилъ

 

вниманіе
собравшихся

 

на

 

томъ,

 

что

 

среди

 

ихъ

 

живутъ

 

люди,

 

имену-

ющіе

 

себя,

 

„церковными",

 

но

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ — враги

 

церк-

ви, —которые,

 

подъ

 

прикрытіемъ

 

своей

 

мнимой

 

„церковно-

сти",

 

распространяютъ

 

ученіе

 

бѣгуновъ.

 

Затѣмъ

 

профессоръ
въ

 

живой

 

рѣчи

 

очертилъ

 

образъ

 

такъ

 

называемаго

 

„жило-

ваго"

 

бѣгуна,

 

его

 

двойственный,

 

лицемѣрный

 

характеръ,

его

 

глумленіе

 

надъ

 

православною

 

церковію.

 

„Былъ,

 

напри-

мѣръ,

 

говорилъ

 

онъ,

 

Петръ,

 

крещенный

 

въ

 

св.

 

церкви.

 

Этотъ
Петръ

 

по

 

уклоненіи

 

въ

 

бѣгунство

 

перекрещенъ

 

и

 

названъ,

положимъ,

 

Поликарпомъ.

 

Но

 

не

 

ужилось

 

ему

 

и

 

въ

 

бѣгун-
ствѣ—жениться

   

захотѣлось,

  

и

  

вотъ

   

онъ

   

беретъ

  

себѣ

 

не-
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вѣсту,

 

тоже

 

изъ

 

бѣгунокъ,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

бракъ

 

въ

 

бѣгун-
ствѣ

 

невозможенъ,

 

то

 

онъ

 

отступаетъ

 

и

 

отъ

 

бѣгуества,

 

обра-
щается

 

снова

 

къ

 

православной

 

церкви,

 

заявляется

 

къ

 

право-

славному

 

священнику

 

и,

 

по

 

присоединен^,

 

вѣнчается

 

съ

избранною

 

имъ

 

невѣстою,

 

тоже

 

яко-бы

 

обратившеюся.

 

Предъ
бракомъ

 

онъ

 

долженъ

 

исповѣдаться

 

и

 

причаститься

 

Хри-
стовыхъ

 

таинъ.

 

Поликарпъ,

 

такимъ

 

образомь,

 

снова

 

дѣлается

Петромъ;

 

но

 

къ

 

сожалѣнію,

 

тутъ

 

не

 

приходится

 

радовать-

ся, — въ

 

душѣ

 

онъ

 

по

 

прежнему

 

остается

 

тѣмъ

 

же

 

бѣгу-
номъ

 

Поликарпомъ,

 

хотя

 

и

 

наружнымъ

 

отступникомъ

 

бѣ-
гунства,

 

онъ

 

ходитъ

 

и

 

на

 

бесѣды,

 

защищая

 

расколъ,

 

подъ

видомъ

 

сомнящагося,

 

и

 

между

 

вами

 

сѣетъ

 

плевелы

 

раскола,

прикрываясь

 

православіемъ

 

и

 

слушая

 

васъ;

 

на

 

самомъ

 

же

дѣлѣ

 

онъ— двойной

 

отступникъ: — наружный

 

отступникъ

 

бѣ-

гунства,

 

душевный

 

отступникъ

 

православія,

 

вторично

 

пору-

гавшійся

 

надъ

 

святыми

 

тайнами,

 

глумившійся

 

надъ

 

кровію
Завѣта,

 

Которую

 

предъ

 

бракомъ

 

принималъ,

 

а

 

если

 

почему

либо

 

и

 

не

 

принималъ,

 

то

 

глумившійся

 

надъ

 

таинствомъ

 

вѣн-
чанія.

 

Можетъ

 

быть,

 

онъ

 

даже

 

и

 

здѣсь,

 

между

 

нами,

 

но

 

не

здѣсь

 

должно

 

быть

 

его

 

мѣсто,

 

не

 

здѣсь,

 

предъ

 

очами

 

Бога
и

 

святыхъ,

 

надъ

 

изображеніями

 

коихъ

 

онъ

 

также

 

готовъ

глумиться .....

 

Впрочемъ,

 

кто

 

знаетъ,

 

быть

 

можетъ,

 

что

 

ни-

будь

 

изъ

 

сказаннаго

 

и

 

западаетъ

 

ему

 

въ

 

душу

 

и

 

разбудигъ
его

 

совѣсть,

 

быть

 

можетъ,

 

благодать

 

Божія

 

и

 

коснется

 

его

серепа.

 

Дай-то

 

Богъ''!

 

Въ

 

заключеніе

 

своей

 

рѣчи

 

профес-
горъ

 

далъ

 

совѣтъ

 

собравшимся

 

остерегаться

 

такихъ

 

двое-

душпыхъ

 

людей,

 

назвавъ

 

даже

 

по

 

именамт.

 

нѣкоторыхъ

 

болѣе
извѣстныхъ

 

пристанодержателей
По

 

окончаніи

 

рѣчи

 

началась

 

бесѣда

 

о

 

таинствѣ

 

св.

причащенія,

 

какъ

 

было

 

назначено

 

заранѣе.

 

На

 

основанш

ученія

 

Евангедія

 

было

 

доказано,

 

что

 

причащеніе

 

тѣла

 

и

крови

 

Господней

 

есть

 

хлѣбъ

 

животный

 

и

 

залогъ

 

безсмертія
и

 

жизни

 

вѣчной

 

и

 

что

 

оно

 

пребудетъ

 

въ

 

церкви

 

Христовой,
т.

 

е.

 

въ

 

обществѣ

 

истинно

 

вѣрующихъ,

 

до

 

скончанія

 

вѣкд,
что

 

оно

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

есть

 

и

 

видимый

 

знакъ

 

Новаго

 

оа-

вѣта,

 

т.

 

е.

 

завѣщаннаго

 

Христомъ

 

царства.

 

Возраженіе

 

по-

слѣдовало

 

относительно

 

вѣчности

 

приношенія

 

св.

 

жертвы,

на

 

основаніи

 

словъ

 

св.

 

Ефрема

 

Сирина,

 

изъ

 

слова

 

его

 

объ
антихристѣ,

 

яко-бы

 

антихристъ

 

жертву

 

Христову

 

уничто-

житъ.

 

Профессоръ

 

объяснилъ

 

указанное

 

мѣсто

 

св.

 

Ефрема
словами

 

его

 

же

 

самого

   

изъ

 

107

 

слова

 

заимствованными,

   

нъ
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коемъ

 

прямо

 

сказано,

 

что

 

жертва

 

Христова

 

пребудетъ,

 

по

слову

 

Господа,

 

до

 

второго

 

Его

 

пришествія.

 

Старообрядецъ
сталъ

 

ссылаться

 

на

 

другого

 

православнаго

 

собесѣдника,
будто

 

онъ

 

не

 

такъ

 

говорилъ;

 

такимъ

 

образомъ

 

дѣло

 

свелось

только

 

къ

 

личностямъ,

 

а

 

главныя

 

положенія

 

относительно

тайны

 

св.

 

причащенія

 

остались

 

не

 

только

 

не

 

опровергну-

тыми,

 

но

 

и

 

ни

 

мало

 

не

 

ослабленными,

 

и

 

это

 

было

 

ясно

всѣмъ.
По

 

окончаніи

 

бесѣды

 

профессора

 

обратившаяся

 

дѣвица
Елизавета

 

сказала

 

нѣсколько

 

прочувствованныхъ

 

словъ

 

о

причинахъ

 

своего

 

обращенія,

 

заключивъ

 

такъ:

 

„я

 

прежде

все

 

разыскивала

 

антихриста,

 

а

 

потомъ

 

стала

 

искать

 

Христа
и

 

нашла

 

Его,

 

вотъ

 

и

 

все".— По

 

нропѣтіи

 

молитвы

 

„Достойно
есть"

 

всѣ

 

православные

 

ушли,

 

благодаря

 

Бога,

 

а

 

сочувству-

ющее

 

расколу,

 

такъ

 

называемые

 

„жиловые

 

бѣгуны",

 

думается

мнѣ,

 

съ

 

тяжелымъ

 

чувствомъ

 

собственнаго

 

безсилія.
Такъ

 

какъ

 

весь

 

успѣхъ

 

бесѣды.

 

а

 

также

 

и

 

свое

 

молчаніе
раскольники

 

приписывали

 

только

 

умѣнью

 

Николая

 

Ивано-
вича

 

вести

 

бесѣды,

 

а

 

не

 

силѣ

 

истины,

 

то

 

присутствовавши
на

 

бесѣдѣ,

 

нѣкогда

 

обратившійся

 

изъ

 

Ѳедосѣевскаго

 

рас-

кола

 

И.

 

Я.

 

Бабочкинъ

 

и

 

дѣвушка

 

Елизавета

 

пожелали

въ

 

первое

 

воскресенье

 

великаго

 

поста

 

одни

 

вести

 

бесѣду

 

о

Церкви

 

Христовой.
22

 

февраля

 

означенная

 

бесѣда

 

состоялась

 

при

 

много-

численномъ

 

стеченіи

 

народа.

 

Сначала

 

говорила

 

Елизавета;
она

 

объяснила

 

присутствующимъ,

 

почему

 

оца

 

оставила

 

обще-
ство

 

странниковъ

 

и

 

присоединилась

 

къ

 

православной

 

церкви.

Причины

 

она

 

указала

 

слѣдующія:

 

1)

 

тамъ,

 

въ

 

бѣгунствѣ
они

 

все

 

разсуждали

 

объ

 

антихристѣ,

 

чтобы

 

убѣжать

 

отъ

него

 

и

 

только,

 

и

 

почти

 

ничего

 

не

 

говорили

 

о

 

Христѣ,

 

что-

бы

 

къ

 

Нему

 

придти

 

и

 

въ

 

святой

 

церкви

 

Его

 

за

 

Нимъ
укрыться;

 

поэтому

 

сердце

 

и

 

совѣсть

 

побудили

 

ее

 

искать

Христа.

 

2)

 

Тамъ

 

мы

 

хотя

 

и

 

читали

 

св.

 

Евангеліе,

 

но

 

какъ-

то

 

мало

 

останавливались

 

на

 

немъ,

 

точно

 

мимо

 

ушей

 

пропу-

скали,

 

а

 

иногда

 

говаривали

 

и

 

то,

 

что

 

Евангеліе

 

будто

 

уже

не

 

на

 

наше

 

время

 

писано,

 

т.

 

е

 

не

 

на

 

антихристово,

 

и

 

что

законъ

 

Евангельскій

 

къ

 

исполненію

 

уже

 

теперь

 

невозможенъ.

Мнѣ

 

указали,

 

и

 

справедливо,

 

что

 

Евангеліе

 

вѣчно ,

 

что

„небо

 

и

 

земля

 

мимоидутъ,

 

а

 

словеса

 

Христовы

 

не

 

прейдутъ",
что

 

эти

 

словеса

 

и

 

судить

 

насъ

 

будутъ

 

въ

 

послѣдній

 

день.

Поэтому

 

и

 

учить

 

меня

 

счали

 

и

 

разсуждать

 

я

 

стала

 

по

 

Еван-
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телію

 

и

 

показался

 

мнѣ

 

тогда

 

мой

 

прежній

 

„разумъ"

 

какимъ-

то

 

бѣднымъ

 

и

 

жалкимъ,

 

а

 

свѣтъ

 

Евангелія

 

сталъ

 

проникать

въ

 

мою

 

душу

 

и

 

завладевать

 

ею.

 

3)

 

Покоривъ

 

свой

 

„разумъ"
въ

 

послушаніи

 

Евангелія,

 

узнала

 

я,

 

что

 

церковь

 

Христова
не

 

одолѣнна

 

и

 

что

 

благодать

 

Святаго

 

Духа

 

никогда

 

въ

 

ней

не

 

изсякнетъ.

 

Толковали

 

мы

 

прежде,

 

толковали

 

по

 

Апока-
липсису,—хотя

 

въ

 

Апокалипсисѣ

 

того

 

и

 

не

 

написано,

 

а

сами

 

мы

 

толковали,—что

 

церковь

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

оста-

нется

 

съ

 

двумя

 

тайнами;

 

теперь

 

же

 

изъ

 

словъ

 

св.

 

отца

 

Іоапна
Златоуста,

 

который

 

объяснялъ

 

св.

 

Евангеліе,

 

узнала

 

я,

 

что

церковь

 

Христова

 

„никогда

 

не

 

старѣетъ,

 

но

 

присно

 

юнѣется",
да

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

книгъ

 

узнала,

 

что

 

„въ

 

церкви

 

Божіей
таинъ

 

всесовершенно

 

седмь".

 

4)

 

Изъ

 

ученія

 

Евангельскаго
и

 

Апостольскаго

 

я

 

узнала,

 

что

 

святое

 

причащеніе

 

совер-

шенно

 

необходимо

 

для

 

спасенія,

 

какъ

 

хлѣбъ

 

для

 

жизни,

какъ

 

видимый

 

знакъ

 

Новаго

 

Завѣта,

 

и

 

что

 

оно

 

пребудетъ
между

 

вѣрующими

 

до

 

скончанія

 

вѣка.

 

Узнала

 

я

 

многое

 

дру-

гое,

 

чего

 

прежде

 

не

 

знала,

 

или

 

о

 

чемъ

 

учили

 

насъ, —и

 

я

учила

 

другихъ

 

несогласно

 

съ

 

Евангеліемъ.

 

Вотъ

 

Евангеліе
святое

 

и

 

отвратило

 

меня

 

отъ

 

прежней

 

вѣры

 

и

 

привело

 

туда,

гдѣ

 

церковь

 

устроена

 

по

 

Евангелію.

 

Болыпаго

 

я

 

сказать

-еще

 

не

 

могу,

 

такъ

 

какъ

 

мало

 

еще

 

училась;

 

пусть

 

за

 

меня

другіе

 

скажутъ".

 

Послѣ

 

сказанныхъ

 

словъ

 

Бабочкинъ,

 

объ-
яснивъ,

 

что

 

онъ

 

также

 

былъ

 

нѣкогда

 

ѳедосѣевцемъ,

 

началъ

бесѣду

 

о

 

Христовой

 

церкви,

 

о

 

ея

 

существенныхъ

 

призна-

кахъ

 

и

 

о

 

ея

 

вѣчномъ

 

существованіи.

 

Разъяснилъ

 

онъ,

 

что

не

 

только

 

странники,

 

но

 

и

 

всѣ

 

безпоповщинскія

 

общества
подъ

 

образецъ

 

Христовой

 

церкви

 

не

 

подходятъ,

 

разъяснилъ

это

 

на

 

основаніи

 

святоотеческихъ

 

свидѣтельствъ.

 

Самыя

 

сви-

дѣтельствъ

 

читала

 

но

 

книгамъ

 

Елизавета,

 

читала

 

толково

 

и

задушевно

 

(читаетъ

 

она

 

славянскія

 

книги

 

очень

 

хорошо).
Такъ

 

они

 

и

 

помогали

 

другъ

 

другу.

 

Возражателей

 

не

 

ока-

залось,

 

хотя

 

многіе

 

изъ

 

послѣдователей

 

бѣгунства

 

были

 

въ

церкви

 

въ

 

числѣ

 

слушателей.
Профессоръ

 

Николай

 

Ивановичъ

 

внимательно

 

слушалъ

всю

 

бесѣду,

 

не

 

прерывая

 

бесѣдующихъ.

 

По

 

окончаніи,

 

онъ

нѣчто

 

опущенное

 

добавилъ,

 

а

 

недостаточно

 

разъясненное

дополнилъ

 

и

 

нѣкоторыя

 

стороны

 

представилъ

 

въ

 

болѣе
яркомъ

 

свѣтѣ.

 

Пѣніемъ

 

„Достойно

 

есть"

 

и

 

„Спаси,

 

Господи,
люди

 

Твоя"

 

бесѣда

 

закончилась.
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Описанныя

 

двѣ

 

бесѣды

 

оставили

 

глубокое

 

впечатлѣніе
на

 

слушателей

 

и,

 

Богъ

 

даетъ,

 

бѣгунство

 

ослабнетъ

 

въ

 

нашей
мѣствости.

Смоленске-Димитріевской

 

церкви

 

города

 

Казани

 

протоіерей
Димитрт

 

Черкасовъ.

ЦЕРКОВНО-ПРЙХОДСШ

 

ШКОЛА,

какъ

 

могучее

 

орудіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

борьбы

 

съ

 

расколоіяъ.

Слишкомъ

 

200

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ

 

въ

 

православной
русской

 

церкви

 

произошло

 

весьма

 

прискорбное

 

событіе:

 

много-

тысячныя

 

толпы

 

вѣрныхъ

 

дотолѣ

 

сыновъ

 

и

 

дщерей

 

право-

славной

 

церкви

 

отторглись

 

отъ

 

единенія

 

съ

 

нею

 

на

 

погибель
душѣ

 

своей

 

и

 

образовали

 

такъ

 

называемый

 

расколъ

 

старо-

обрядства

 

А

 

изъ-за

 

чего

 

отдѣлились?

 

Изъ-за

 

того

 

только,

что

 

патріархъ

 

Никонъ

 

со

 

всею

 

ревностью

 

предпринял

 

і.

 

свя-

тое

 

и

 

необходимое

 

дѣло

 

исправленія

 

нашихъ

 

церковно-бого-
служебныхъ

 

книгъ,

 

къ

 

тому

 

времени

 

крайне

 

поврежденныхъ

малограмотными

 

переписчиками.

 

Слѣпые

 

же

 

приверженцы

мнимой

 

старины,

 

по

 

невѣжеству

 

своему,

 

сочли

 

патріарха
Никона

 

за

 

еретика,

 

искажающаго

 

самую

 

вѣру

 

православную,

и,

 

готовые

 

умереть

 

за

 

одно

 

измѣненіе

 

буквы

 

„азъ",

 

отдѣли-
лпсь

 

въ

 

особое

 

общество.

 

Впослѣдствіи

 

эта

 

многотысячная

толпа

 

старообрядцевъ

 

раздѣлилась

 

на

 

множество

 

враждеб-
ных!

 

другъ

 

другу

 

сектъ,

 

между

 

коими

 

есть

 

не

 

мало

 

сектъ

и

 

очень

 

вредныхъ

 

не

 

только

 

для

 

церкви,

 

но

 

и

 

для

 

госу-

дарства,

 

напримѣръ,

 

отрицающихъ

 

бракъ

 

—

 

эту

 

основу

 

семей-
ной

 

и

 

государственной

 

жизни,

 

царскую

 

власть,

 

уклоняющихся

отъ

 

исполненія

 

гражданскихъ

 

обязанностей

 

и

 

проповѣду-
ющихъ

 

даже

 

самоумерщвленіе.

 

Грустно

 

и

 

больно

 

становится

на

 

душѣ,

 

когда

 

вспоминаешь,

 

какъ

 

отъ

 

той

 

или

 

другой

 

зара-

зительной

 

болѣзни

 

умирали

 

сотни

 

и

 

тысячи

 

людей,

 

но

 

поло-

жительно

 

ужасаешься

 

при

 

мысли

 

о

 

томъ,

 

какое

 

безчислен-

ное

 

множество

 

старообрядцевъ,

 

отдѣлившись

 

отъ

 

истинно-

православной

 

церкви,

 

лишившись

 

ея

 

благодатныхъ

 

таинствъ

и

 

священства,

 

удалили

 

сами

 

себя

 

отъ

 

вѣчнаго

 

спасенія,
умерли

 

на

 

вѣки

 

духовною

 

смертью,

 

гораздо

 

худшею

 

смерти

тѣлесной.

 

Не

 

только

 

сами

 

они

 

не

 

входятъ

 

въ

 

царство

 

небе-
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сное,

 

но

 

и

 

другимъ

 

препятствуютъ

 

войти

 

въ

 

него,

 

совра-

щая

 

въ

 

расколъ

 

всевозможными

 

мѣрами

 

слабыхъ

 

въ

 

вврѣ
сыновъ

 

православной

 

церкви.

 

И

 

такая

 

пагубная

 

и

 

зарази-

тельная

 

болѣзнь

 

духовная

 

существует!

 

въ

 

нашей

 

церкви

вотъ

 

уже

 

болѣе

 

200

 

лѣтъ!
Сколько

 

нужно

 

усилій,

 

сколько

 

времени

 

приходится

употреблять

 

православному

 

миссіонеру

 

для

 

того,

 

чтобы

 

убѣ-
дить

 

хотя

 

бы

 

одного

 

старообрядца

 

оставить

 

свое

 

заблужде-
ніе

 

и

 

обратиться

 

въ

 

лоно

 

православной

 

церкви.

 

А

 

какъ

часто,

 

къ

 

глубокому

 

прискорбію,

 

всѣ

 

увѣщанія

 

остаются

малоплодными.

 

И

 

не

 

смотря

 

на

 

то.

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

у

 

насъ

 

не

 

мало

 

хорошо

 

подготовленныхъ

 

миссіоиеровъ,
расколъ

 

уменьшается

 

весьма

 

медленно.

 

Поэтому

 

мы

 

съ

 

радо-

стно

 

должны

 

иривѣтсівовать

 

всякую

 

новую

 

мѣру,

 

благо-
пріятствующую

 

сокращенно

 

раскола

 

и

 

обращенію

 

отпавшихъ

въ

 

лоно

 

православной

 

церкви.

 

Таковой

 

является ,

 

мегкду

прочимъ,

 

церковно-приходская

 

школа.

Церковно-приходская

 

школа,

 

какъ

 

показывает ь

 

самое

названіе,

 

есть

 

школа,

 

устрояемая

 

или

 

при

 

самомъ

 

храмѣ,
или

 

вблизи

 

его

 

и

 

находящаяся

 

въ

 

непосредственномъ

 

завѣ-
дываніи

 

пастырей

 

Христовой

 

Церкви.

 

Здѣсь

 

обученіе

 

дѣтей
ведется

 

въ

 

духѣ

 

церковномъ:

 

учащіе

 

заботятся

 

не

 

о

 

томъ,

чтобы

 

сообщить

 

ученіікамъ

 

какъ

 

можно

 

больше

 

знаній,

 

но

чтобы

 

чрезъ

 

все

 

изучаемое

 

внѣдрить

 

въ

 

сердце

 

дѣтей

 

страхъ

Божій,

 

научить

 

ихъ

 

истинному

 

богопочтенію,

 

утвердить

 

въ

непоколебимой

 

преданности

 

православной

 

вѣрѣ

 

и

 

Церкви,
престолу

 

и

 

отечеству.

 

Соотвѣтственно

 

этой

 

цѣли

 

главное

вниманіе

 

обращено

 

на

 

изученіе

 

Закона

 

Божія — Священной
исторіи

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта,

 

молитвъ,

 

катихизиса

 

и

объясненія

 

Богослуженія

 

а

 

также

 

церковнаго

 

пѣнія.

 

Цер-
ковно-приходская

 

школа— второй

 

храмъ:

 

въ

 

ней

 

уроки

 

еже-

дневно

 

начинаются

 

и

 

оканчиваются

 

пѣніемъ

 

молитвъ;

 

во

время

 

преподаванія

 

Закона

 

Божія

 

предъ

 

иконою

 

горитъ

лампада;

 

самое

 

обученіе

 

проникнуто

 

благоговѣніемъ,

 

серлеч-

ностію

 

и

 

отеческою

 

задушевностію.

 

Дѣтей,

 

обучающихся

 

въ

ней,

 

водятъ

 

каждый

 

праздникъ

 

въ

 

церковь,

 

ставятъ

 

рядами

впереди,

 

чтобы

 

они

 

видѣли

 

все

 

совершающееся

 

за

 

богослу-
женіемъ,

 

что

 

потомъ

 

и

 

объясняется

 

имъ

 

законоучителемъ

въ

 

школѣ.

 

Нѣкоторые

 

ученики

 

участвуютъ

 

въ

 

богослуженіи:
подаютъ

 

кадило,

 

выносятъ

 

свѣчи,

 

поютъ

 

и

 

читаютъ

 

на

 

кли-

росѣ.

   

Отрадно

   

видѣть

   

дѣтей

   

съ

   

учителеыъ

   

на

   

клиросѣ,
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-

 

славословя щихъ

 

чистыми

 

и

 

нѣжными

 

дѣтскими

 

голосами

Господа.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

предохранить

 

дѣтей

 

отъ

внѣшняго

   

только

   

выполненія

   

христіанскихъ

   

обязанностей,
•отъ

 

неразумной

 

привязанности

 

къ

 

обрядамъ,

 

воспитатели

при

 

каждом!

 

удобномъ

 

случаѣ

 

выясняютъ

 

своимъ

 

гонымъ

питомцамъ,

 

въ

 

чемъ

 

состоитъ

 

истинная

 

вѣра

 

Христова.

 

Не
тотъ

 

истинный

 

есть

 

христіанинъ,

 

неопустительно

 

внушаютъ

дѣтямъ,

 

кто

 

исполняетъ

 

заповѣди

 

св.

 

церкви

 

только

 

внѣш-
нимъ

 

образомъ,

 

какъ

 

простую

 

обязанность

 

и

 

не

 

обуздываетъ
норочныхъ

 

страстей

 

и

 

наклонностей

 

и

 

грѣшитъ

 

почти

 

на

каждомъ

 

шагу,

 

а

 

тотъ,

 

кто

 

выну

 

служитъ

 

Богу

 

и

 

тѣломъ

 

и

.душею:

 

исполняя

 

въ

 

точности

 

всѣ

 

уставы

 

ев.

 

церкви,

 

онъ

постоянно

 

внутренно

 

совершенствуется,

 

удаляется

 

отъ

 

всего

порочнаго

 

и

 

творитъ

 

одно

 

доброе.
Для

 

воспитанія

 

и

 

утвержденія

 

въ

 

дѣтяхъ

 

добраго

 

истинно-

христіанскаго

 

настроенія

 

имъ

 

даютъ

 

для

 

чтенія

 

священныя

и

 

духовныя

 

книги.

 

„И

 

вотъ

 

ученики

 

церковно-приходской
школы,

 

питаемые

 

подъ

 

покровомъ

 

церкви

 

словесы

 

вѣры

 

и

добрымъ

 

ученіемъ

 

(1

 

Тим.

 

4,

 

6)

 

и

 

обучая

 

себе

 

благочестіемъ
(— 7

 

ст.),

 

при

 

благодатномъ

 

воздѣйствіи

 

церковныхъ

 

молитвъ,

'пѣснопѣній

 

и

 

священнодѣйствій,

 

воспринимаютъ

 

преподан-

ные

 

имъ

 

уроки

 

не

 

умомъ

 

только,

 

но

 

и

 

сердцемъ

 

и

 

всею

душею,

 

съ

 

любовью

 

и

 

благоговѣніемъ,

 

какъ

 

премудрость,

яже

 

свыше

 

(Іак.

 

3,

 

17),

 

какъ

 

путеводныя

 

начала

 

и

 

правила

для

 

всей

 

послѣдующей

 

ихъ

 

жизни"

 

(Прогр.

 

церковно- при-

ходскихъ

 

школъ

 

29

 

стр.),

 

становятся

 

истинными

 

сынами

Святой

 

Христовой

 

церкви

 

и

 

государства,

 

свято

 

соблюда-
ющими

 

благочестивые

 

обычаи

 

предковъ,

 

неопустительно

 

испол-

няющими

 

гражданскія

 

обязанности

 

и

 

непоколебимо

 

содер-

жащими

   

православную

   

вѣру.

   

Таково

   

религіозно-просвѣти-
■

 

тельное

 

значеніе

 

церковно-приходской

 

школы.

Не

 

трудно

 

видѣть,

 

какое

 

благотворное

 

вліяніе

 

можетъ

производить

 

она

 

на

 

дѣтей

 

раскольниковъ.

 

Дѣти,

 

поступая

въ

 

школу

 

въ

 

такое

 

время,

 

когда

 

еще

 

сердце

 

ихъ

 

сохраняетъ

всю

 

впечатлительность

 

дѣтскаго

 

возраста,

 

а

 

умственныя

 

спо-

собности

 

только

 

начинаютъ

 

развиваться,

 

когда

 

они

 

еще

 

не

успѣли

 

заразиться

 

всѣми

 

лжеумствованіями

 

раскольниче-

скими

 

и

 

не

 

привыкли

 

еще

 

предубѣжденно

 

относиться

 

къ

православной

 

церкви,

 

съ

 

первыхъ

 

же

 

дней

 

ученія

 

легко

усвояютъ

   

истинное

  

православное

  

ученіе

  

вѣры.

   

Въ

 

школѣ
>:Они

 

узнают!,

 

что

 

истинное

 

христіанство

 

заключается

  

не

 

во
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внѣшности,

 

не

 

въ

 

однихъ

 

церковныхъ

 

обрядахъ,

 

а

 

въ

 

точ-

ном!

 

исполненіи

 

и

 

соблюденіи

 

всего

 

вѣроученія

 

и

 

нраво-

ученія

 

христіанскаго.

 

С!

 

другой

 

стороны,

 

дѣти

 

старообряд-
цевъ,

 

видя,

 

что

 

ихъ

 

православные

 

сверстники

 

и

 

товарищи

по

 

школѣ

 

ходятъ

 

въ

 

церковь,

 

принимаютъ

 

дѣятельное

 

уча-

стіе

 

въ

 

Богослуженіи,

 

начинаютъ

 

и

 

сами

 

посѣщать

 

храмъ

 

-

Божій,

 

любить

 

его,

 

а

 

дома

 

восхвалять

 

благолѣпіе

 

христіан-
скаго

 

богослуженія.

 

А

 

къ

 

такимъ

 

дѣтямъ

 

едва-ли

 

уже

 

при-

вьются

 

сѣмена

 

раскола.

 

Болѣе

 

благоразумные

 

и

 

рѣшитель-
ные

 

из!

 

них!

 

переходят!

 

в!

 

православіе —иногда

 

против!

желанія

 

родителей

 

— и

 

другихъ

 

убѣждаютъ

 

послѣдовать

 

ихъ

примѣру.

 

Другіе

 

же,

 

хотя

 

еще

 

и

 

долго

 

остаются

 

въ

 

расколѣ,
но

 

не

 

бываютъ

 

такими

 

фанатиками,

 

какъ

 

ихъ

 

предки.

 

При-
томъ

 

въ

 

школахъ,

 

находящихся

 

въ

 

приходахъ

 

съ

 

старообряд-
ческимъ

 

населеніемъ,

 

пріобрѣтаются

 

противораскольническія
сочиненія

 

и

 

выдаются

 

для

 

чтенія

 

ученикамъ.

 

Дай

 

'

 

Богъ,
чтобы

 

этихъ

 

сочиненій

 

было

 

побольше

 

въ

 

такихъ

 

школахъ

и

 

чтобы

 

они

 

читались

 

какъ

 

обучающимися

 

въ

 

школѣ,

 

такъ

и

 

взрослыми

 

старообрядцами.
И

 

противораскольническимъ

 

миссіонерамъ

 

гораздо

 

легче

бесѣдовать

 

съ

 

грамотнымъ

 

старообрядцемъ.

 

Неграмотный
мужичекъ

 

старообрядецъ

 

не

 

можетъ

 

доказывать

 

истинность

своего

 

ученія

 

на

 

основаніи

 

книгъ,

 

такой

 

старообрядецъ

 

упор-

нѣе

 

стоитъ

 

на

 

своемъ

 

и

 

не

 

довѣряетъ

 

доказательствамъ

миссіонера

 

въ

 

пользу

 

православной

 

церкви,

 

къ

 

которой

 

онъ

относится

 

съ

 

предъубѣжденіемъ

 

А

 

съ

 

грамотнымъ

 

старо-

обрядцемъ,

 

особенно

 

же

 

С!

 

таким!,

 

который

 

обучался

 

в!

церковно-приходской

 

школѣ ,

 

в!

 

котором!

 

уже

 

заложены

сѣмена

 

истиннаго

 

христіанскаго

 

ученія,

 

бесѣдовать

 

миссіо-
неру

 

можно

 

на

 

основаніи

 

книг!,

 

и

 

его

 

гораздо

 

скорѣе

 

можно

убѣдить

 

в!

 

истинѣ.
Можно

 

надѣяться ,

 

что ,

 

если

 

старообрядцы

 

будут!
охотнѣе

 

отдавать

 

дѣтей

 

своих!

 

в гь

 

наши

 

школы,

 

то

 

рас-

кол!

 

скорѣе

 

будет!

 

уменьшаться.

 

К!

 

нашему

 

утѣшенію,
и

 

сами

 

раскольники ,

 

какъ

 

объ

 

этомъ

 

свидѣтельствуютъ
оо.

 

миссіонеры ,

 

заботятся

 

о

 

томъ ,

 

чтобы

 

среди

 

нихъ

было

 

побольше

 

людей

 

грамотныхъ ,

 

и

 

начинаютъ

 

отда-

вать

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

наши

 

церковно-приходскія

 

школы.

Правда,

 

наиболѣе

 

фанатичные

 

изъ

 

нихъ

 

доселѣ

 

чуждаются

нашей

 

школы,

 

но,

 

Богъ

 

дастъ,

 

со

 

временемъ

 

фанатическое,
враждебное

 

отношеніе

 

раскольниковъ

 

къ

 

православной

 

церкви^
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прекратится

 

и

 

тогда

 

всѣ

 

дѣти

 

старообрядцевъ

 

будутъ

 

воспи-

тываться

 

съ

 

православными

 

подъ

 

благодатнымъ

 

кровомъ

св.

 

церкви.

Можетъ

 

быть,

 

современемъ

 

и

 

намъ,

 

готовящимся

 

быть
пастырями

 

и

 

учителями

 

народными ,

 

будетъ

 

ввѣрена

 

эта

школа.

 

Можетъ

 

быть,

 

Господь

 

сподобитъ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

вась

 

быть

 

священниками,

 

или

 

учителями

 

церковныхъ

 

школъ

въ

 

такихъ

 

приходахъ,

 

гдѣ

 

будутъ

 

старообрядцы.

 

Будемъ
же

 

всячески

 

заботиться

 

о

 

томъ.

 

чтобы

 

привести

 

этихъ

 

заб-
луждающихся

 

ко

 

Христу.

 

Поэтому

 

будеіі!

 

здѣсь,

 

в!

 

нашей
духовной

 

школѣ,

 

приготовляться

 

К!

 

высокому

 

и

 

нелегкому

служенію

 

учительства

 

и

 

управленія

 

церковно

 

-

 

приходской
школой—приготовляться

 

самымъ

 

тщательнѣйшимъ

 

образомъ,
а

 

когда

 

Господь

 

сподобит!

 

насъ

 

вступить

 

на

 

это

 

служеніе,
приложимъ

 

все

 

наше

 

стараніе,

 

чтобы

 

поставить

 

ввѣренную
вамь

 

школу

 

въ

 

лучшія

 

условія

 

ея

 

существованія;

 

восполь-

зуемся

 

для

 

этого

 

всѣми

 

средствами,

 

какія

 

только

 

предста-

вить

 

намъ

 

жизнь,

 

постараемся

 

привлечь

 

къ

 

своей

 

школѣ
и

 

самихъ

 

старообрядцевъ,

 

заставим!

 

ихъ

 

полюбить

 

нашу

школу ,

 

чтобы

 

они

 

охотнѣе

 

отдавали

 

своихъ

 

дѣтей

 

туда

учиться

 

и

 

дорожили

 

бы

 

этимъ.

Семгтаристъ.

СТРОГОСТЬ

 

ПОСТОВ'Ь

 

ВЪ

 

ДРЕВНЕЙ

 

РУСИ.

•

 

Вотъ

 

какъ

 

описывает!

 

первую

 

недѣлю

 

великаго

 

поста

антіохійскій

 

патріархъ

 

Макарій,

 

посѣтившій

 

Россію

 

во

 

вто-

рой

 

половинѣ

 

XVII

 

столѣтія.
Съ

 

ранняго

 

утра

 

чистаго

 

понедѣльника

 

до

 

среды,

 

въ

теченіе

 

трехъ

 

дней,

 

не

 

бываетъ

 

у

 

нихъ

 

(москвичей)

 

ни

 

купли,

ни

 

продажи,

 

не

 

открываютъ

 

никаких!

 

лавок!,

 

ни

 

масляныхъ.

ни,

 

в!

 

особенности,

 

такихъ,

 

гдѣ

 

продаются

 

сіѣстные

 

при-

пасы.

 

По

 

обычаю,

 

царь

 

и

 

царица

 

постятся

 

эти

 

три

 

дня,

усердно

 

посѣщая

 

службы

 

в!

 

церквах!

 

ночью

 

и

 

днемъ,

 

пре-

даваясь

 

молитвенному

 

бдѣнію,

 

совершая

 

поклоны

 

и

 

соблюдая
строгое

 

воздержаніе,

 

как!

 

мы

 

удостовѣрились

 

теперь.

 

Нако-
нец!,

 

отстояв!

 

обѣдню

 

в!

 

среду,

 

царь

 

разговѣлся

 

сладкимъ

комнотомъ,

 

по

 

всегдашнему

 

своему

 

обыкновенію,

 

причемъ

послалъ

 

его

 

для

 

раздачи

 

всѣмъ

 

своимъ

 

вельможамъ.

 

Затѣмъ
•онъ

 

опять

 

постился

 

отъ

 

этой

 

ночи

 

до

 

поздняго

 

утра

 

субботы,
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когда

 

отстоялъ

 

обѣдню,

 

пріобщился

 

св.

 

Таинъ,

 

вкусилъ

 

анти-

доръ

 

и

 

затѣмъ

 

позавтракалъ.

 

Во

 

всю

 

эту

 

недѣлю

 

никто

 

не

видитъ

 

его

 

лица,

 

развѣ

 

только

 

случится

 

важное

 

событіе

 

въ

государствѣ.

 

Такъ

 

же

 

поступаютъ,

 

въ

 

теченіе

 

этой

 

недѣли,
и

 

всѣ

 

вельможи,

 

неукоснительно

 

посѣщая

 

службы

 

въ

 

своихъ

церквахъ

 

днемъ

 

и

 

ночью.

 

Равно

 

и

 

всѣ

 

жители

 

въ

 

теченіе
ея,

 

не

 

производятъ

 

ни

 

купли,

 

ни

 

продажи,

 

но

 

неопустительно

присутствуютъ

 

за

 

богослуженіемъ

 

въ

 

своихъ

 

(прнходскихъ)
церквахъ.

 

Царскіе

 

ратники

 

обошли

 

питейные

 

дома,

 

гдѣ

 

про-

даютъ

 

вино,

 

водку

 

и

 

прочіе

 

опьянягощіе

 

напитки,

 

и

 

всѣ

 

ихъ

запечатали,

 

и

 

они

 

оставались

 

запечатанными

 

до

 

истеченія
пасхальной

 

среды.

 

Горе

 

тому,

 

кого

 

встрѣчали

 

пьянымъ

 

или

съ

 

сосудомъ

 

хмельнаго

 

напитка

 

въ

 

рукахъ!

 

Его

 

обнажали
въ

 

этотъ

 

сильный

 

холодъ

 

и

 

скручивали

 

ему

 

руки

 

за

 

спиной;
палачъ

 

шелъ

 

позади

 

него,

 

провозглашая

 

совершенный

 

имъ

проступокъ,

 

и

 

стегалъ

 

его

 

по

 

плечамъ

 

и

 

спинѣ

 

длинной
плетью

 

изъ

 

сырыхъ

 

бычачьихъ

 

жилъ:

 

какъ

 

только

 

она

 

кос-

нется

 

тѣла,

 

тотчасъ

 

же

 

брызнетъ

 

кровь.

 

Въ

 

такомъ

 

поло-

женіи

 

водятъ

 

человѣка

 

по

 

городу

 

и

 

затѣмъ

 

сажаютъ

 

въ

тюрьму

 

на

 

извѣстное

 

время,

 

пока

 

онъ

 

не

 

отбудетъ

 

положен-

наго

 

срока.

 

Особенно

 

строгій

 

иадзоръ

 

бываетъ

 

за

 

жителями

въ

 

теченіе

 

первой

 

недѣли

 

поста,

 

по

 

средамъ

 

и

 

пятницамъ,

на

 

Страстной

 

недѣлѣ

 

и

 

въ

 

первые

 

четыре

 

дня

 

Пасхи,

 

чтобы
люди

 

не

 

пьянствовали,

 

а

 

то

 

ихъ

 

стегали

 

безъ

 

всякаго

 

мило-

сердія

 

и

 

жалости.

 

Царь

 

со

 

своими

 

вельможами

 

имѣетъ

 

обык-
новеніе

 

поститься

 

также

 

на

 

страстной

 

недѣлѣ:

 

вкугааетъ

пищу

 

только

 

вечеромъ

 

въ

 

великій

 

четверть,

 

по

 

принятіи
св.

 

Таинъ,

 

и

 

снова

 

постится

 

до

 

кануна

 

пасхи.

Въэтой

 

странѣ

 

большіе

 

и

 

знаменитые

 

монастыри,

 

какъ-то:

Троицкій

 

и

 

иные,

 

имѣютъ

 

обыкновеніе

 

присылать

 

царю

 

со

своими

 

монастырскими

 

боярами,

 

живущими

 

въ

 

ихъ

 

подворьяхъ,

въ

 

столицѣ,

 

въ

 

видѣ

 

благословенія

 

отъ

 

монастыря,

 

прежде

всего,

 

огромный

 

черный

 

ржаной

 

хлѣбъ,

 

каковы

 

обычно

 

быва-
ют!

 

монастырскіе

 

хлѣбы:

 

каждый

 

хлѣб!

 

несут!

 

на

 

руках!

четверо- пятеро

 

человѣкъ,

 

словно

 

большой

 

жерновъ.

 

Это

 

есть

благословеніе,

 

часть

 

от!

 

хлѣба

 

отцовъ.

 

Еще

 

подносят!

 

боче-
НОК!

    

С!

    

КВаСОМ!

 

,

    

КОТОРЫЙ

    

прИГОТОВЛЯеТСЯ

    

ИЗ!

    

ВОДЫ

    

С!

рожью,—его

 

употребляют!

 

как!

 

напиток!— и

 

бочку

 

кислой
капусты.

 

Говорят!,

 

что

 

царь,

 

принимая

 

хлѣб!,

 

цѣлует!

 

его,

какъ

 

благословенный.

 

То

 

же

 

они

 

дарили

 

царицѣ,

 

царевичу,

яхъ

 

сыну,

   

тремъ

 

сестрам!

  

и

 

трем!

 

дочерям!

 

(царя),

 

каж-
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дой

 

отдѣльно,

 

на

 

ея

 

имя.

 

Так!

 

у

 

них!

 

принято

 

дѣлать
ежегодно.

 

То

 

же

 

дарили

 

своему

 

патріарху

 

и

 

нашему

 

владыкѣ
патріарху,

 

по

 

распоряженію,

 

данному

 

им!

 

от гь

 

царя.

 

Бояре
подносили

 

хлѣб!,

 

держа

 

его

 

пред!

 

собою

 

на

 

рукахъ

 

и

 

говоря:

«Архимандрит!

 

такой-то,

 

такого-то

 

монастыря,

 

бьетъ

 

челомъ

твоей

 

святости

 

до

 

земли

 

и

 

подноситъ

 

тебѣ

 

отъ

 

пищи

 

своихъ

братій

 

отцовъ»,

 

как!

 

у

 

них!

 

принято.

 

Наш!

 

учитель

 

цѣло-
вал!

 

хлѣб!,

 

возлагал!

 

на

 

него

 

свою

 

руку

 

и

 

брал!

 

от!

 

них!.

Точно

 

также

 

подносили

 

боченок!

 

квасу

 

и

 

бочку

 

кислой
капусты.

 

Они

 

обошли

  

и

 

всѣх!

 

вельможъ.

 

Причина,

 

почему

ОНИ

  

ДарЯТ!

    

ЭТОТ!

    

черНЫЙ

  

ХлѢб!,

    

та,

   

ЧТО

  

ОН!

    

у

   

НИХ!

    

В!

большой

 

чести

 

и

 

что

 

отъ

 

употребленія

 

его

 

въ

 

пищу

 

полу-

чается

 

благословеніе.

 

Поэтому,

 

первое,

 

что

 

кладутъ

 

на

 

столъ

за

 

трапезой

 

царя,

 

есть

 

этотъ

 

хлъбъ.

 

Также

 

большинства
ихъ

 

подарковъ

 

своимъ

 

вельможамъ

 

состоитъ

 

изъ

 

этого

 

хлѣба:
они

 

говорятъ,

 

что

 

это

 

ихъ

 

хлѣбъ

 

издревле

 

и

 

что

 

прежде

они

 

не

 

знали

 

пшеницы:

 

по

 

этой

 

причинѣ

 

предпочитаютъ

его

 

бѣлому,

 

пшеничному

 

хлѣбу.

 

Мы

 

видѣли,

 

какъ

 

возчики

и

 

другіе

 

простолюдины

 

завтракали

 

имъ,

 

словно

 

это

 

была
превосходная

 

халва.

 

Мы

 

совершенно

 

не

 

въ

 

состояніи

 

были
его

 

ѣсть,

 

ибо,

 

по

 

причинѣ

 

большой

 

величины

 

хлѣбовъ,

 

вну-

три

 

онъ

 

не

 

пропеченъ

 

и

 

бываетъ

 

киселъ

 

какъ

 

уксусъ,

 

да

 

и

запахъ

 

имѣетъ

 

такой

 

же.

 

Но

 

московиты

 

привыкли

 

къ

 

нему:

по

 

ихъ

 

словамъ,

 

онъ

 

нридаетъ

 

силу

 

и

 

питательнѣе

 

бѣлаго-
хлѣба.

Квасъ

 

варится

 

изъ

 

ржи

 

или

 

ячменя

 

и

 

пьютъ

 

его

 

вмѣсто
воды,

 

такъ

 

какъ

 

во

 

всей

 

этой

 

странѣ

 

вообще

 

не

 

имѣютъ
обыкновенія

 

пить

 

воду,

 

развѣ

 

только

 

по

 

нуждѣ,

 

вслѣдствіе
чего

 

число

 

больныхъ

 

у

 

нихъ

 

невелико.

 

Мы

 

подъ

 

конецъ

привыкли

 

пить

 

квасъ,

 

потому

 

что

 

онъ

 

холоденъ

 

и

 

питате-

ленъ.

 

Московиты,

 

обыкновенно,

 

имъ

 

завтракаютъ,

 

какъ

 

будто
это

 

вино

 

или

 

превосходный

 

напитокъ.

 

Наконецъ,

 

мы

 

при-

выкли

 

къ

 

нему

 

и

 

я

 

его

 

очень

 

полюбилъ,

 

ибо

 

онъ

 

весьма

вкусенъ ,

 

освѣжаетъ

 

нутро ,

 

питателенъ

 

и

 

оставляетъ

 

въ

глоткѣ

 

пріятный

 

вкусъ.

 

Знай,

 

что

 

я

 

пробывъ

 

(здѣсь)

 

семь

мѣсяцевъ,

 

вовсе

 

не

 

пилъ

 

воды,

 

а

 

все

 

пилъ

 

этотъ

 

квасъ,

медъ,

 

вишневую

 

и

 

яблочную

 

воду.

 

Московиты

 

завтракаютъ

квасомъ

 

съ

 

ранняго

 

утра,

 

кроша

 

въ

 

него

 

хлѣбъ.
Что

 

касается

 

меда,

 

то,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

немъ

 

распускаютъ

хмель,

 

отнюдь

 

не

 

пьютъ

 

его

 

въ

 

теченіе

 

этого

 

поста,

 

потому

что

 

онъ

 

опьяняетъ.

 

Поэтому

 

намъ

 

доставляли

 

отъ

 

царя

 

каж-



—

 

225

 

—

дую

 

субботу,

   

взамѣнъ

 

меда,

   

большую

 

бочку

   

превосходнѣй-
шаго

 

напитка

 

на

 

время

 

поста,

 

какъ

 

было

 

назначено.

Такъ

 

какъ

 

на

 

этой

 

недѣлѣ

 

и

 

всѣ

 

государственные

сановники

 

не

 

выходили

 

изъ

 

своихъ

 

домовъ,

 

постоянно

 

пре-

даваясь

 

молитвамъ,

 

то

 

мы

 

не

 

имѣли

 

возможности

 

сходить

къ

 

кому-либо

 

изъ

 

нихъ

 

съ

 

подарками.

 

Они

 

приходили

 

въ

церковь

 

ежедневно,

 

по

 

звонѣ

 

въ

 

колокола,

 

послѣ

 

шестого

часа

 

и

 

выходили

 

не

 

раньше,

 

какъ

 

по

 

восьмомъ

 

или

 

по

девятомъ

 

часѣ,

 

потому

 

что

 

службы

 

продолжительны,

 

особливо
чтеніе

 

каѳизмъ,

 

причемъ

 

кладутъ

 

всѣ

 

поклоны

 

до

 

земли.

ВЪ

 

ПАЛЕСТИНУ.

Съ

 

наступленіемъ

 

Великаго

 

Поста

 

усиливается

 

движе-

те

 

богомольцевъ

 

и

 

болыпихъ

 

партій

 

паломнйковъ,

 

направ-

ляющихся

 

главнымъ

 

образомъ

 

черезъ

 

Одессу

 

въ

 

далекій
Іерусалимъ,

 

чтобы

 

въ

 

обстановке

 

полной

 

воспоминаній

 

о

Христѣ

 

Спасителѣ,

 

провести

 

дни

 

покаянія

 

и

 

встрѣтить

 

празд-

никъ

 

Св.

 

Пасхи.

 

Не

 

такъ

 

давно

 

еще

 

путешествіе

 

въ

 

Пале-
стину

 

почиталось

 

труднымъ

 

и

 

тяжелымъ

 

подвигомъ,

 

на

 

ко-

торый

 

отваживались

 

немногіе.

 

Извѣстный

 

путешественникъ

Авраамъ

 

Норовъ

 

познакомилъ

 

насъ

 

въ

 

свое

 

время

 

съ

 

перво-

бытными

 

условіями

 

паломническихъ

 

сранствованій.

 

Даже,
всего

 

пятьдесять

 

лѣтъ

 

назадъ,

 

путешествіе

 

въ

 

Іерусалимъ,
было

 

полно

 

терній.

 

Теперь

 

условія

 

передвиженія

 

русскихъ

богомольцевъ

 

такъ

 

рѣзко

 

измѣнились

 

и

 

вся

 

картина

 

путе-

шествія

 

въ

 

Святую

 

Землю

 

уже

 

такъ

 

неузнаваема,

 

сравни-

тельно

 

съ

 

прошлымъ,

 

что

 

мы

 

находимъ

 

не

 

безинтереснымъ
набросать

 

картинку

 

нынѣшнихъ

 

странствованій.

 

Конечно,
самое

 

удобное

 

пользоваться

 

услугами

 

Палестинскаго

 

обще-
ства,

 

представляющаго

 

богомольцамъ

 

удешевленный

 

проѣздъ
по

 

желѣзнымъ

 

дорогамъ.

 

Изъ

 

Одессы

 

содержитъ

 

правиль-

ные

 

рейсы

 

въ

 

Яффу

 

(Палестински

 

портъ)

 

русское

 

обще-
ство

 

пароходства

 

и

 

торговли

 

(линія

 

Александрійская

 

кру-

говая)

 

пароходы

 

отходятъ

 

каждые

 

двѣ

 

недѣли

 

по

 

пятни-

цамъ—въ

 

4

 

часа

 

дня.

 

Въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

они

 

отходили

и

 

отойдутъ

 

27

 

февраля,

 

13

 

и

 

27

 

марта,

 

10

 

и

 

24

 

апрѣля.
Выйдя

 

изъ

 

Одессы

 

въ

 

пятницу,

 

пароходъ

 

въ

 

воскресенье

утромъ

   

приходитъ

   

въ

   

Константинополь ,

   

гдѣ

   

остается

   

до

И.

 

К.

 

В.

 

1898.
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вторника;

 

въ

 

четвергъ

 

оеъ

 

прибываетъ

 

въ

 

Смирну,

 

въ

 

по-

недѣльникъ

 

въ

 

Бейрутъ

 

и

 

во

 

вторникъ

 

утромъ

 

въ

 

Яффу.
Такимъ

 

образомъ,

 

всего

 

морскаго

 

пути

 

въ

 

Палестину

 

менѣе
II

    

сутокъ,

 

при

 

чемъ

 

во

 

время

 

продолжительной

 

стоянки

парохода

 

въ

 

Константинополѣ,

 

пассажиры,

 

конечно,

 

остаются

на

 

пароходѣ,

 

пользуясь

 

продовольствіемъ

 

точно

 

такъ

 

же,

какъ

 

и

 

въ

 

пути.

 

Можно

 

выѣзжать

 

также

 

изъ

 

Одессы

 

съ

прямыми

 

Александрійскими

 

пароходами,

 

отходящими

 

по

 

вос-

кресеньямъ,

 

но

 

съ

 

условіемъ

 

пересадки

 

на

 

круговой

 

паро-

ходъ

 

въ

 

пути:

 

въ

 

Смирнѣ

 

или

 

же

 

въ

 

Александріи.

 

Прежде
для

 

путешественника

 

въ

 

цѣнѣ

 

билета

 

за

 

переѣздъ

 

заключа-

лась

 

и

 

плата

 

за

 

продовольствіе

 

на

 

пароходѣ,

 

что

 

не

 

нрави-

лось

 

экономнымъ

 

людямъ.

 

Только

 

духовенство

 

и

 

магометане

могли

 

не

 

подчиняться

 

этому

 

порядку.

 

Теперь

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шеніи

 

сдѣланы

 

болыпія

 

льготы.

 

Пассажиры

 

второго

 

и

 

третьяго

класса

 

ушгачиваютъ

 

только

 

за

 

переѣздъ

 

(II

 

кл.

 

100

 

р.

 

20

 

к.

III

  

кл.

 

25

 

руб.

 

до

 

Яффы

 

и

 

обратно

 

въ

 

Одессу)

 

%

 

при

 

чемъ

пассажиры

 

второго

 

класса,

 

желагощіе

 

имѣть

 

постоянное

 

пра-

вильное

 

продоиоіьствіе

 

въ

 

теченіе

 

круглыхъ

 

сутокъ,

 

упла-

чиваютъ

 

по

 

8

 

франковъ

 

въ

 

сутки

 

(3

 

р

 

50

 

к.),

 

что.

 

конечно,

самое

 

удобное,

 

или

 

требуютъ

 

кушанья

 

порціонно

 

по

 

картѣ.
Столъ

 

на

 

русскихъ

 

пароходахъ

 

всегда

 

свѣжій,

 

сытный,

 

добро-
качественный.

 

Богомольцы-простолюдины,

 

ѣдущіе

 

партіями
въ

 

III

 

классѣ,

 

продовольствуются

 

отдѣльно,

 

причемъ

 

кипя-

токъ

 

отпускается

 

имъ

 

безплатно.

 

На

 

иностранныхъ

 

паро-

ходахъ

 

не

 

умѣютъ

 

такъ

 

примѣняться

 

къ

 

привычкамъ

 

и

 

тре-

бованіямъ

 

нашихъ

 

простолюдиновь

 

и

 

тамъ

 

возникаетъ

 

много

недоразумѣній

 

и

 

непріятностей,

 

въ

 

особенности

 

во

 

время

поста,

 

а

 

незнаніе

 

языка

 

усугубляетъ

 

бѣду.

 

Въ

 

Яффѣ,

 

къ

сожалѣнію,

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

не

 

устроенъ

 

еще

 

портъ,

 

паро-

ходъ

 

останавливается

 

на

 

рейдѣ

 

въ

 

виду

 

скалистой

 

гряды,

окаймляющей

 

берегь.

 

Прибывшихъ ,

 

обыкновенно

 

чрезвы-

чайно

 

многочисленныхъ

 

пассажировъ,

 

и

 

ихъ

 

багажъ

 

прини-

маютъ

 

съ

 

пароходовъ

 

и

 

перевозятъ

 

въ

 

лодкахъ

 

на

 

берегъ
арабы —ловкіе

 

и

 

искусные

 

гребцы

 

(что

 

важно

 

во

 

время

 

силь-

ной

 

зыби

 

у

 

Яффскаго

 

берега)

 

однако,

 

не

 

брезгающіе

 

при

случаѣ

 

и

 

грабежомъ.

   

Вслѣдствіе

  

этого

   

необходимо

   

соблю-

а )

 

Уступка

 

при

 

взятіи

 

билета

 

въ

 

оба

 

конца

 

20°/0

 

съ

 

общего

тарифа.
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дать

 

большую

 

осторожность

 

при

 

разсчетахъ

 

съ

 

ними,

 

а

лучше

 

всего

 

пользоваться

 

прекраснымь

 

порядкомъ

 

установ-

леннымъ

 

русскимъ

 

обществомъ

 

пароходства

 

и

 

торговли

 

при

помощи

 

билетиковъ,

 

замѣняющихъ

 

деньги ,

 

по

 

которымъ,

вмѣсто

 

пассажира

 

расплачивается

 

съ

 

арабами

 

мѣстное

 

аген-

ство

 

общества.

 

За

 

эти

 

билетики

 

общество

 

особой

 

платы

 

не

взимаетъ.

Шесть- семь

 

лѣтъ

 

тому

 

вазадъ,

 

богомольцу

 

добравше-
муся

 

до

 

Яффы,

 

предстояли

 

затѣмъ

 

жестокія

 

хлопоты

 

но

найму

 

экипажа

 

въ

 

Іерусалимъ,

 

причемъ

 

иногда

 

оказывалось,

что

 

всѣ

 

экипажи

 

разобраны.

 

Это

 

необычайно

 

усложняло

дѣло.

 

Кромѣ

 

того,

 

если

 

и

 

находился

 

экипажъ— какой-ни-
будь

 

громадный,

 

неуклюжій

 

рыдванъ

 

съ

 

нѣсколькими

 

ска-

мейками,

 

то

 

предстояло

 

утомительное

 

путешествіе

 

въ

 

тече-

те

 

семи-восьми

 

часовъ,

 

нерѣдко

 

затягивавшееся

 

до

 

глубо-
кой

 

ночи— съ

 

необходимыми

 

остановками

 

для

 

отдыха

 

лоша-

дей

 

и

 

ужина

 

на

 

попутныхъ

 

постоялыхъ

 

дворахъ;

 

одно,

 

что

вознаграждало

 

за

 

эту

 

поѣздку— это

 

дивный

 

весенній

 

воздухъ

Палестины

 

и

 

поражающіе

 

глазъ

 

горные

 

виды

 

обрывовъ

 

до-

линъ

 

и

 

ущелій.

 

Отъ

 

Яффы

 

до

 

Іерусалима

 

80

 

верстъ.

 

Теперь
на

 

этомъ

 

протяженіи

 

прошла

 

желѣзная

 

дорога,

 

доставляющая

путешественниковъ

 

въ

 

Святой

 

Градъ

 

въ

 

какіе-нибудь

 

четыре

часа

 

или

 

даже

 

того

 

меньше.

 

Плата

 

за

 

проѣздъ

 

4

 

рубля

 

туда

и

 

обратно.

 

Въ

 

прежне

 

время,

 

да

 

и

 

теперь,

 

впрочемъ,

 

многіе
богомольцы

 

идутъ

 

пѣшкомъ.

 

Это

 

возможно

 

въ

 

виду

 

того,

что

 

послѣ

 

долгихъ

 

и

 

упорныхъ

 

настояній

 

европейскихъ

 

пра-

вительствъ

 

дорога

 

въ

 

Іерусалимъ

 

была

 

сдѣлана

 

Турціей
безопасной

 

и

 

всюду

 

были

 

разставлены

 

турецкіе

 

пикеты.

Съ

 

прибытіемъ

 

въ

 

Іерусалимъ

 

нужно

 

твердо

 

помнить

одно,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

главномъ

 

уголкѣ

 

Святой

 

Земли

 

есть

 

рус-

скій

 

городокъ,

 

гдѣ

 

радушно

 

встрѣчаютъ

 

каждаго

 

богомольца
изъ

 

Россіи —будь

 

то

 

пріѣзжій

 

сановникъ

 

или

 

простолюдинъ.

Этотъ

 

уголокъ— «Русскія

 

постройки»,

 

гдѣ

 

православнымъ

палестинскимъ

 

обществомъ

 

и

 

его

 

уполномоченнымъ

 

въ

 

Іеру-
салимѣ

 

Н.

 

Г.

 

Михайловымъ

 

сдѣлано

 

рѣшительно

 

все,

 

что-

бы

 

прибывшій

 

паломникъ

 

не

 

чувствовалъ

 

себя

 

одинокимъ

на

 

чужбинѣ

 

и

 

безпомощнымъ.

 

Русскія

 

постройки

 

— это

 

един-

ственное

 

учрежденіе,

 

на

 

доброе

 

гостепріимство

 

котораго

 

дол-

женъ

 

разсчитывать

 

въ

 

Палестинѣ

 

прибывшій

 

русскій.

 

Для
лростолюдиновъ

 

имѣются

 

тамъ

 

просторныя

 

удобныя

 

общія
ломѣщенія,

 

съ

 

платой

 

по

 

3

 

коп.

 

въ

 

сутки;

 

для

 

привиллегиро-

15*
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ванной

 

публики

 

есть

 

подворье

 

— меблированных

 

комнаты

 

со

столовой

 

при

 

нихъ.

 

Комнаты

 

опрятны,

 

прилично

 

обставлены,
есть

 

просторныя

 

комнаты

 

для

 

нѣсколькихъ

 

лицъ,

 

есть

 

отдѣль-
ныя,

 

неболынія.

 

Плата

 

за

 

все,

 

особенно

 

съ

 

простолюди-

новъ,— самая

 

умѣрееная

 

и

 

громадное

 

удобство

 

составляешь

то,

 

что

 

здѣсь

 

въ

 

ходу

 

русскія

 

деньги.

 

Русскія

 

деньги,

 

впро-

чемъ ,

 

популярны

 

во

 

всемъ

 

Іерусалимѣ.

 

Во

 

время

 

боль-
шого

 

наплыва

 

богомольцевъ,

 

русскія

 

постройки

 

въ

 

Іеру-
салимѣ

 

представляютъ

 

оживленный

 

и

 

многолюдный

 

русскій
городокъ.

Нужды

   

церковнаго

  

дѣла

   

на

   

Сибирской

   

дорогѣ

   

и

въ

 

Забайкальѣ.

I.

Его

 

Императорское

 

Величество

 

благополучно
царствующій

 

Государь

 

Императоръ

 

Николай

 

Але-
ксандровичъ,

 

при

 

проѣздѣ

 

Своемъ

 

въ

 

1891

 

г.,

 

въ

 

быт-
ность

 

Наслѣдникомъ

 

Престола,

 

черезъ

 

Сибирь,

 

пораженъ

былъ

 

малочисленностью

 

церквей

 

на

 

пути

 

Своего

 

дальняго

слѣдованія

 

отъ

 

Владивостока

 

до

 

Уральска
По

 

назначеніи

 

въ

 

вачалѣ

 

1893

 

года

 

Предсѣдателемъ

 

Ко-
митета

 

Сибирской

 

желѣзной

 

дороги,

 

Наследнику

 

Цесаревичу
благоугодно

 

было

 

вспомнить

 

о

 

лично

 

имъ

 

видѣнной

 

и

 

пере-

чувствованной

 

нуждѣ

 

въ

 

Сибири

 

церквей,

 

и,

 

въ

 

одномъ

 

изъ

первыхъ

 

засѣданій

 

Комитета,

 

Его

 

Высочествомъ

 

поднятъ

былъ

 

вопросъ

 

о

 

сооруженіи

 

храмовъ

 

въ

 

раіонѣ

 

Сибирской
желѣзной

 

дороги.

Преположено

 

было

 

строить

 

церкви

 

на

 

станціяхъ

 

Си-
бирской

 

линіи

 

на

 

остатки

 

отъ

 

суммъ,

 

назначенныхъ

 

для

 

ея

сооружения.

 

Намѣреніе

 

это

 

по

 

разнымъ

 

причинамъ

 

не

 

могло

быть

 

осуществлено;

 

за

 

то

 

вскорѣ

 

явился

 

другой

 

обильный
источникъ

 

для

 

покрытія

 

расходовъ

 

по

 

возведенію

 

храмовъ.

По

 

высокому

 

почину

 

Августѣйшаго

 

Председателя

 

Комитета
Сибирской

 

желѣзной

 

дороги

 

и

 

съ

 

соизволенія

 

въ

 

Бозѣ

 

по-

чившаго

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

при

 

Канцеляріи
Комитета

 

Министровъ

 

былъ

 

открыта

 

пріемъ

 

пожертвованій
на

 

образованіе

 

капитала,

 

которому,

 

по

 

кончинѣ

 

Царя-Миро-
творца,

 

дано

 

названіе

 

фонда

 

Имени

 

Императора

 

А

 

лек

 

сан-



—■

 

229

 

—

дра

 

III,

 

для

 

постройки

 

въ

 

раіонѣ

 

Сибирской

 

желѣзной

 

до-

роги

 

церквей

 

и

 

школъ.

 

Первый

 

взносъ

 

въ

 

этотъ

 

капиталъ

былъ

 

сдѣланъ

 

протоіереемъ

 

Кронштадскаго

 

Андреевскаго
собора

 

о.

 

Іоанномъ

 

Сергіевымъ.

 

Его

 

благочестивому

 

примѣру
послѣдовали

 

многіе

 

ревнители

 

вѣры

 

со

 

всѣхъ

 

концевъ

 

святой
Руси.

 

Церковностроительный

 

фондъ

 

сталъ

 

быстро

 

пріумно-
жаться

 

и

 

рости.

Въ

 

это

 

время

 

изъ

 

Тобольской

 

губерніи,

 

гдѣ

 

осѣдалъ
главнѣйшій

 

потокъ

 

переселенцевь,

 

раздался

 

призывный

 

го-

лосъ

 

мѣстнаго

 

губернатора.

 

Въ

 

яркихъ

 

и

 

правдивыхъ

 

крас-

кахъ

 

Дѣйствительный

 

Статскій

 

Совѣтникъ

 

Богдановичъ

 

опи-

сывалъ

 

нракственныя

 

страданія

 

переселенцев^,

 

разселенныхъ

вдали

 

отъ

 

церквей

 

и

 

въ

 

трудный

 

минуты

 

жизни

 

лишенныхъ

той

 

поддержки

 

и

 

утѣшенія,

 

которыхъ

 

русскій

 

человѣкъ

 

нри-

выкъ

 

искать

 

въ

 

храмѣ

 

у

 

Престола

 

Нсевышняго.

 

Для

 

ча-

стичнаго

 

удовлетворенія

 

этой

 

потребности

 

была

 

ассигнована

нѣкоторая

 

сумма

 

изъ

 

кредита

 

на

 

вспомогательныя

 

преднрія-
тія

 

при

 

Сибирской

 

дорог

 

в;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

подготовитель-

ною

 

при

 

Комитетѣ

 

Сибирской

 

желѣзной

 

дороги

 

коммисіею
рѣшено

 

было

 

помочь

 

Тобольскимъ

 

иереселенцамъ,

 

и

 

первыя

выдачи

 

изъ

 

фонда

 

Имени

 

Императора

 

Александра

 

III
были

 

произведены

 

для

 

сооруженія

 

церквей

 

въ

 

нереселенче-

скнхъ

 

поселкахъ

 

Тобольской

 

губерніи;

 

затѣмъ

 

потребовались
большіе

 

отнуски

 

па

 

поселки

 

Томской

 

губерніи

 

и

 

Акмолин-
ской

 

области,

 

куда

 

хлынула

 

переселенческая

 

волна.

За

 

всѣми

 

этими

 

расходами,

 

нужда

 

въ

 

церквахъ

 

на

■станціяхъ

 

по

 

линіи

 

Сибирской

 

дороги

 

оставалась

 

неудовле-

творенною.

Построенный

 

по

 

мысли

 

Преосвященнѣйшаго

 

Палладія,
Митрополита

 

С.-Петербургскаго

 

и

 

Ладожскаго

 

вагонъ- цер-

ковь,

 

удовлетворяя

 

назрѣвшей

 

потребности,

 

не

 

въ

 

состоя-

ніи,

 

однако,

 

замѣнить

 

недостатокъ

 

въ

 

храмахъ

 

по

 

много-

численности

 

ставцій

 

и

 

по

 

громадности

 

протяженія

 

Сибир-
ской

 

лпніи.
Въ

 

такихъ

 

обстоятельствахъ

 

железнодорожные

 

служащіе
■стали

 

открывать

 

между

 

собою

 

сборы

 

на

 

сооруженіе

 

церквей
при

 

станціяхъ,

 

и

 

по

 

подпискѣ,

 

предпринятой

 

строителемъ

Средне-Сибирской

 

дороги

 

инженеромъ

 

Межениновымъ,

 

начали

собираться

 

средства

 

на

 

постройку

 

церкви,

 

въ

 

память

 

въ

Бозѣ

 

почившаго

 

Императора

 

Александра

 

III,

 

въ

 

с.

 

Кри-
.вощековѣ,

   

у

 

начала

 

Средне-Сибирской

 

дороги,

   

гдѣ

 

быстро
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возникаешь

 

будущее

 

городское

 

поселеніе

 

Ново-Николаевскъ..
На

 

этотъ

 

храмъ

 

Его

 

Императорскимъ

 

Величе-
ствомъ

 

Высочайше

 

пожалованъ

 

потребный

 

лѣсной

 

ма-

теріалъ

 

и

 

5. 000

 

р.

 

деньгами.

 

Впослѣдствіи

 

на

 

продолженіе
работъ

 

по

 

сооруженію

 

сего

 

храма

 

поступило

 

15.000

 

р.

 

отъ

Московскихъ

 

благотворителей

 

супруговъ

 

Баевыхъ.

 

Однако
для

 

полнаго

 

окончанія

 

этой

 

постройки

 

нужно

 

всего

 

еще

 

около

30.000

 

р.

Одновременно

 

съ

 

симъ,

 

усердіемъ

 

строителя

 

Западно-
Сибирской

 

дороги

 

К.

 

Я.

 

Михайловскаго ,

 

приступлено

 

къ

сооружение

 

церквей

 

на

 

станціяхъ

 

Татарская

 

и

 

Каинскъ,
благодаря

 

двумъ

 

пожертвованіямъ,

 

поступившимъ

 

въ

 

фондъ
Имени

 

Императора

 

Александра

 

III.
Лѣтомъ

 

1896

 

года

 

въ

 

мою

 

поѣздку,

 

предпринятую

 

для

ознакомленія

 

съ

 

положеніемъ

 

переселенческаго

 

вопроса

 

въ

Сибири,

 

я

 

имѣлъ

 

случай

 

побывать

 

на

 

всѣхъ

 

станціяхъ

 

За-
падно

 

и

 

Средне- Сибирской

 

дорогъ.

 

Посмотрѣвъ,

 

въ

 

какой
дали

 

отъ

 

церквей

 

и

 

отчужденности

 

отъ

 

всего

 

цивилизован-

наго

 

міра

 

живетъ

 

станціонное

 

населеніе,

 

я

 

убѣдился

 

въ

неотложной

 

необходимости

 

дать

 

если

 

не

 

всѣмъ

 

станціямъ,.
то

 

важнѣйшимъ

 

изъ

 

нихъ,

 

наиболѣе

 

люднымъ,

 

при

 

кото-

рыхъ

 

имѣются

 

коренныя

 

или

 

оборотныя

 

депо,

 

средства

 

на

сооруженіе

 

храмовъ,

 

почему

 

и

 

рѣшено

 

было

 

вновь

 

поступа-

ющія

 

пожертвованія

 

обращать

 

на

 

возведеніе

 

церквей

 

при

ставціяхъ.
Въ

 

виду

 

этого,

 

зимою

 

1896

 

г.,

 

заготовлены

 

были

 

про-

екты,

 

а

 

съ

 

весны

 

1897

 

г.

 

приступлено

 

къ

 

сооруженію

 

хра-

мовъ

 

и

 

церковныхъ

 

зданій

 

на

 

главнѣйшихъ

 

станціяхъ

 

Си-
бирской

 

линіи.
Начальникъ

 

Западно-Сибирской

 

и

 

строитель

 

Средне-
Сибирской

 

дорогъ,

 

инженеры

 

Павловскій

 

и

 

Межениновъ,

 

со

своими

 

сотрудниками,

 

принялись

 

за

 

работы

 

съ

 

полною

 

энер-

гіею,

 

причемъ

 

свыше

 

12.000

 

р.

 

было

 

собрано

 

на

 

это

 

святое

дѣло

 

среди

 

служащихъ

 

на

 

упомянутыхъ

 

дорогахъ.

 

5

 

іюня
при

 

мнѣ

 

совершена

 

была

 

закладка

 

церкви,

 

въ

 

честь

 

Рожде-
ства

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

на

 

стапціи

 

Челябинскъ— прі-
емномъ

 

пунктѣ

 

Великаго

 

Сибирскаго

 

пути.

 

На

 

станціи

 

Та-
тарской

 

я

 

имѣлъ

 

счастіе

 

присутствовать

 

уже

 

на

 

Богослуже-
ніи.

 

Отчасти

 

до

 

моего

 

проѣзда

 

въ

 

восточную

 

Сибирь,

 

а

частью

   

послѣ

   

заложены

  

были

 

храмы

 

на

 

станціяхъ:

 

Маку-
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шино,

 

Иссыль-Куль,

 

Омскъ,

 

Обь,

 

Тайга,

 

Ольгино

 

и

 

Пе-
трушково.

На

 

обратномъ

 

пути

 

я

 

засталъ

 

дѣло

 

сооруженія

 

стан-

ціонныхъ

 

церквей

 

значительно

 

подвинувшимся

 

впередъ.

По

 

послѣднимъ

 

свѣдѣніямъ

 

храмъ

 

на

 

станціи

 

Каинскъ
освященъ

 

18

 

декабря,

 

а

 

церкви

 

Челябинская,

 

Макушинская,
Иссыль-Кульская

 

будутъ

 

освящены

 

въ

 

ближайшемъ

 

буду-
щемъ.

 

Церкви

 

въ

 

Ольгинѣ

 

и

 

Петрушковѣ

 

вчернѣ

 

закон-

чены.

 

Въ-

 

Ново-Николаевскѣ

 

и

 

на

 

станціи

 

Таежной

 

камен-

ная

 

кладка

 

храмовъ

 

доведена

 

до

 

сводовъ.

 

Послѣдне-назван-
ная

 

церковь

 

въ

 

Тайгѣ

 

представляетъ

 

собою

 

счастливое

исключеніе

 

среди

 

прочихъ

 

строящихся

 

на

 

линіи

 

церквей.
Постройка

 

ея

 

вполнѣ

 

обезпечена

 

пожертвованіемъ

 

А.

 

М.
Новикова.

 

Кромѣ

 

того

 

на

 

особое

 

пожертвованіе

 

на

 

станціи
Обь

 

строится

 

вторая

 

церковь

 

во

 

Имя

 

Св.

 

Даніила

 

въ

 

виду

отдаленности

 

станціи

 

отъ

 

центра

 

возрастающаго

 

города.

Равнымъ

 

образомъ

 

на

 

станціяхъ

 

Зима,

 

Елань

 

и

 

Половина
проектируются

 

церкви.

На

 

станціи

 

Боготолъ

 

заготовляется

 

матеріалъ,

 

для

 

со-

оруженіи

 

сотаго,

 

въ

 

общемъ

 

счетѣ

 

предпринятыхъ

 

къ

 

со-

оруженію

 

въ

 

раіонѣ

 

дороги

 

храмовъ

 

во

 

Имя

 

Святителя

 

Ни-
колая

 

Чудотворца

 

Мирликійскаго

 

на

 

пожертвованія,

 

посту-

пающія

 

отъ

 

особъ

 

нашей

 

церковной

 

іерархіи.
Большинство

 

перечисленныхъ

 

храмовъ

 

нуждается

 

въ

средствахъ

 

на

 

достройку.

 

Размѣры ,

 

предположенные

 

для

церквей

 

при

 

составлены

 

смѣтныхъ

 

исчислевій,

 

оказались

недостаточными,

 

пришлось

 

строить

 

болѣе

 

помѣстительные
храмы,

 

и

 

расходъ

 

этотъ

 

можетъ

 

быть

 

покрытъ

 

только

 

но-

выми

 

пожертвованіями.

 

Кромѣ

 

того

 

при

 

всѣхъ

 

церквахъ

необходимо

 

возвести

 

дома

 

для

 

причтовъ

 

и

 

номѣщенія

 

для

школъ;

 

средствъ

 

для

 

вьшолненія

 

этихъ

 

работъ

 

также

 

не

имѣется.
Наконецъ,

 

крайне

 

нужна

 

церковь

 

при

 

станціи

 

Петро-
павловскъ.

 

Здѣсь,

 

среди

 

иновѣрцевъ,

 

вблизи

 

города,

 

почти

сплошь

 

заселеннаго

 

магометанами,

 

предположено

 

воздвигнуть

храмъ

 

во

 

Имя

 

Св.

 

Равноапостольной

 

Маріи

 

Магдалины,

 

Имя
которой

 

носитъ

 

Государыня

 

Императрица

 

Марія
Ѳеодоровна.

Всего

 

въ

 

раіонѣ

 

Сибирской

 

линіи

 

выстроено

 

и

 

стро-

ится

 

(въ

 

переселенческихъ

 

поселкахъ

 

и

 

при

 

станціяхъ)
109

 

церквей.

 

Стоимость

 

ихъ

 

исчисляется,

   

по

 

приблизитель-
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ному

 

расчету,

 

свыше

 

700.000

 

руб.

 

Въ

 

счетъ

 

этой

 

суммы

отпущено

 

и

 

имѣется

 

на

 

лицо

 

482.000

 

руб.,

 

слѣдовательно
не

 

достаетъ

 

на

 

достройку

 

220.000

 

руб.

 

Въ

 

действительности,
эта

 

послѣдняя

 

сумма

 

на

 

много

 

больше,

 

такъ

 

какъ

 

значи-

тельная

 

часть

 

наличности

 

въ

 

92.000

 

р.

 

имѣетъ

 

определен-
ное

 

назначеніе

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

 

обращена

 

на

 

пополненіе
денегъ,

 

недостающихъ .

 

на

 

постройку

 

начатыхъ

 

церквей.

Въ

 

числѣ

 

строящихся

 

церквей

 

сооружается

 

на

 

Забай-
кальской

 

дорогѣ,

 

служащей

 

продолженіемъ

 

Средне- Сибир-
ской

 

линіи,

 

на

 

счетъ

 

фонда

 

Имени

 

ИмпЕрдтора

 

Алексан-
дра

 

III— только

 

одна

 

церковь,

 

на

 

большой

 

станціи

 

Хилокъ,
при

 

которой

 

возникаетъ

 

поселеніе,

 

несомнѣнно,

 

имѣющее
будущность.

 

1

 

августа

 

минувшаго

 

1897

 

года

 

я

 

имѣлъ

 

сча-

стіе

 

присутствовать

 

на

 

торжествѣ

 

закладки

 

этого

 

храма,

во

 

Имя

 

Святителя

 

Николая

 

Чудотворца

 

и

 

Царицы

 

Александры,
возвышающагося

 

на

 

крутомъ,

 

чрезвычайно

 

живописномъ

 

бе-
регу

 

р.

 

Хилка,

 

среди

 

пустынной

 

величавой

 

природы.

Извѣстивъ

 

о

 

семъ

 

по

 

телеграфу

 

Его

 

Император-
ское

 

Величество

 

я

 

имѣлъ

 

счастіе

 

получить

 

слѣдующій
отвѣтный

 

Высочайшій

 

отзывъ:

 

«Закладка

 

первой

 

церкви

 

на

Забайкальской

 

дорогѣ

 

Меня

 

искренно

 

радуешь.

 

НИКОЛАЙ».
Нынѣ

 

поступило

 

отъ

 

жены

 

Генералъ-Маіора

 

Кукель
10.000

 

руб.

 

для

 

приступа

 

къ

 

соруженію

 

еще

 

одного

 

храма

по

 

Забайкальской

 

линіи.

II:

Надо

 

надѣяться,

 

что

 

церковно-строительство

 

въ

 

Забай-
кальѣ

 

на

 

счетъ

 

фонда

 

Имени

 

Императора

 

АлЕКСАндра

 

III
не

 

остановится

 

на

 

изложенныхъ

 

выше

 

первыхъ

 

шагахъ,

хочется

 

вѣрить,

 

что

 

неоскудѣвающая

 

рука

 

благочестивыхъ
жертвователей

 

дастъ

 

возможность

 

продолжать

 

святое

 

дѣло.
Трудно

 

себѣ

 

представить

 

всю

 

величину

 

духовныхъ

нуждъ

 

Забайкальской

 

епархіи.
Нужды

 

эти

 

мало

 

кому

 

извѣстны,

 

почему

 

я

 

и

 

остано-

влюсь

 

на

 

нихъ

 

нѣсколько

 

подробнѣе

 

и

 

попытаюсь

 

оевѣтить
Еопросъ

 

нѣкоторыми

 

историческими

 

и

 

цифровыми

 

данными.

Вотъ

 

въ

 

какомъ

 

положеніи

 

находится

 

церковное

 

дѣло
въ

 

Забайкальской

 

области,

 

посѣщенной

 

мною

 

лѣтомъ

 

истек-

шаго

 

1897

 

года.
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Съ

 

первыхъ

 

же

 

шаговъ

 

невольно

 

бросается

 

въ

 

глаза

■скудость

 

средствъ

 

и

 

способовъ

 

религіозно-нравственнаго

 

про-

свѣщенія

 

обширнѣйшаго

 

края ,

 

мѣстами

 

сплошь

 

заселен-

ная

 

язычниками,

 

еще

 

не

 

познавшими

 

блгодатнаго

 

свѣта
Христова

 

ученія,

 

и

 

уклонившимися

 

отъ

 

праваго

 

пути

 

рас-

кольниками.

Объѣхавъ

 

значительную

 

часъ

 

области,

 

побывавъ

 

какъ

въ

 

православныхъ

 

и

 

единовѣрческихъ

 

церквахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

языческихъ

 

бурятскихъ

 

«дацанахъ» ,

 

перевидавъ

 

сотни

 

и

тысячи

 

православныхъ

 

людей,

 

раскольниковъ,

 

ламаитовъ

 

и

шаманистовъ ,

 

я

 

вынесъ

 

убѣжденіе ,

 

и

 

это

 

убѣжденіе,

 

я

твердо

 

вѣрю,

 

раздѣлитъ

 

со

 

мною

 

всякій

 

истинно

 

русскій
человѣкъ,

 

что

 

настоящее

 

положеніе

 

христианской

 

проповѣди
и

 

церковнаго

 

дѣла

 

въ

 

Забайкальѣ

 

должно

 

остановить

 

на

себѣ

 

вниманіе

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

кому

 

дороги

 

и

 

близки

 

интересы

и

 

нужды

 

православной

 

вѣры.
Въ

 

XVII

 

в.,

 

при

 

присоединены

 

Забайкальской

 

области
къ

 

Россіи,

 

всѣ

 

туземныя

 

племена

 

края,

 

Буряты

 

и

 

Тунгузы,
были,

 

за

 

немногими

 

исключеніями,

 

шаманистами — последо-
вателями

 

младенческой

 

шаманской

 

вѣры,

 

чуждой

 

какого-

либо

 

философскаго

 

обоснованія

 

и

 

подкладки.

Необходимость

 

христіанскаго

 

просвѣщенія

 

Забайкаль-
скихъ

 

инородцевъ

 

была

 

сознана

 

весьма

 

рано

 

и

 

уже

 

въ

1681

 

году,

 

на

 

Соборѣ

 

въ

 

Москвѣ,

 

рѣшено

 

было

 

снарядить

въ

 

Забайкальѣ

 

проповѣдниковъ

 

«добрыхъ

 

и

 

учительныхъ»,

для

 

обращенія

 

шаманистовъ

 

въ

 

православіе.

 

Но

 

христіан-
ская

 

проповѣдь

 

оказалась

 

безсильной,

 

и

 

туземцы-шаманисты

перешли

 

не

 

въ

 

православіе,

 

а

 

въ

 

ламаизмъ—вѣру,

 

имѣю-
щую

 

вѣковую

 

исторію

 

и

 

милліоны

 

послѣдователей

 

среди

азіатскихъ

 

народовъ,

 

вѣру,

 

борьба

 

съ

 

которой

 

неизмѣримо
труднѣе

 

борьбы

 

съ

 

наивнымъ

 

шаманскимъ

 

культомъ.

Слѣдующія

 

свѣдѣнія

 

могутъ

 

дать

 

понятіе

 

о

 

ростѣ

 

въ

 

Забай-
кальѣ

 

ламаизма,

 

широко

 

здѣсь

 

распространившагося,

 

ве

 

смотря

на

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

двухвѣковую

 

христіанскую

 

проповѣдь.
Со

 

времени

 

присоединенія

 

области

 

къ

 

Россіи

 

до

 

учреж-

денія

 

Забайкальской

 

Миссіи

 

(1862

 

г.)

 

изъ

 

числа

 

мѣстныхъ
шаманствующихъ

 

инородцевъ

 

обратилось

 

въ

 

ламаизмъ

 

77°/ 0 ,

а

 

въ

 

православіе

 

только

 

8,9%-
Затѣмъ,

 

съ

 

1862

 

г.

 

по

 

1890

 

г.,

 

ламаитовъ

 

въ

 

Забай-
кальѣ

 

прибавилось

 

6,2%

 

,

 

а

 

православныхъ

 

инородцевъ

лишь

 

4,9%,

 

и

 

то

 

почти

 

искючительно

 

изъ

 

шаманистовъ.
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Въ

 

соотвѣтствіи

 

съ

 

умноженіемъ

 

числа

 

ламаитовъ

 

идетъ

увеличеніе

 

числа

 

служителей

 

ламайской

 

вѣры.
Въ

 

1741

 

г.,

 

по

 

впервые

 

собраннымъ

 

оффиціальнымъ
даннымъ,

 

въ

 

Забайкальской

 

области

 

насчитывалось

 

150

 

ламъ,

размѣщавшихся

 

по

 

11

 

дацанамъ.

Сто

 

лѣтъ

 

спустя,

 

въ

 

1842

 

г.,

 

по

 

свѣдѣніямъ,

 

доставлен-

нымъ

 

главнымъ

 

ламою

 

«Бандидо-Хамбою»,

 

число

 

ламъ

 

среди

Сибирскихъ

 

инородцевъ

 

равнялось

 

5,545.
Въ

 

1853

 

г.,

 

количество

 

штатныхъ

 

ламъ

 

было

 

ограничено

285-ю,

 

но

 

эта

 

мѣра

 

не

 

остановила

 

увеличенія

 

числа

 

служи-

телей

 

Будды,

 

штатныхъ

 

ламъ

 

все

 

столько

 

же:

 

285

 

человѣкъ,
но

 

за

 

то

 

нештатные

 

ламы,

 

по

 

мѣстнымъ

 

даннымъ,

 

въ

 

настоя-

щее

 

время

 

составляютъ

 

до

 

10°/ 0

 

всего

 

инородческаго

 

некре-

щенаго

 

населенія

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

достигаютъ

 

громадной
цифры

 

въ

 

15— 18

 

тысячъ

 

человѣкъ.
Одно

 

это

 

обстоятельство

 

дѣлаетъ

 

успѣхъ

 

христіанской
проповѣди

 

весьма

 

трудно

 

достижимымъ.

Всѣ

 

ламы

 

фанатически

 

преданы

 

своему

 

дѣлу,

 

которое,

кромѣ

 

душевнаго

 

спасенія

 

въ

 

будущемъ,

 

въ

 

настоящемъ

даетъ

 

имъ

 

значительную

 

матеріальную

 

пользу.

Всѣ

 

они

 

всѣми

 

законными

 

и

 

незаконными

 

способами
борятся

 

противъ

 

обращепія

 

въ

 

православіе

 

и

 

не

 

только

 

не

уступаютъ

 

православію

 

своихъ

 

послѣдователей,

 

но

 

сами

 

ста-

раются

 

вернуть

 

на

 

путь

 

лжеученія

 

уже

 

крещеныхъ

 

инород-

цевъ

 

и

 

обратить

 

въ

 

ламайскую

 

вѣру

 

немногихъ

 

остающихся

въ

 

Забайкальской

 

области

 

шаманистовъ.

Какія

 

же

 

средства

 

духовнаго

 

просвѣщенія

 

можетъ

 

проти-

воставить

 

Православная

 

Церковь

 

въ

 

Забайкальѣ

 

всѣмъ

 

дѣйстві-
ямъ,

 

тщаніямъ

 

и

 

ухищреніямъ

 

многотысячнаго

 

сонма

 

служи-

телей

 

Будды?

 

Весь

 

составъ

 

Забайкальской

 

Духовной

 

Миссіи,
обнимающей

 

своею

 

деятельностью

 

область

 

въ

 

522,000

 

кв.

верстъ,

 

состоитъ

 

изъ

 

18

 

миссіонеровъ

 

и

 

3

 

сотрудниковъ.

Весь

 

расходъ

 

Миссіи,

 

по

 

смѣтѣ

 

18 9 % 7

 

г.,

 

определился

 

въ

26,400

 

р.

 

На

 

эти

 

средства

 

Миссія

 

содержала

 

своихъ

 

служа-

щих

 

и

 

выдавала

 

имъ

 

разъѣздныя

 

деньги,

 

снабжала,

 

ремон-

тировала

 

и

 

отопляла

 

церкви,

 

станы,

 

богадѣльню

 

и

 

29

 

школъ,

съ

 

общежитіями

 

при

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ,

 

выдавала

 

вспо-

моществованіе

 

бѣднымъ

 

ученикамъ,

 

покупала

 

кресты

 

и

 

бѣлье
для

 

новокрещеныхъ,

 

медикаменты

 

и

 

проч.

 

Излишне,

 

кажется,

говорить,

 

что

 

этихъ

 

средствъ

 

не

 

можетъ

 

хватать

 

на

 

сколько

нибудь

 

достаточное

 

удовлетвореніе

 

первѣйпгахъ

 

нуждъ

 

Мис-
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сіи.

 

Миссія,

 

какъ

 

я

 

убѣдился,

 

ее

 

имѣетъ

 

возможности

 

ни"

благолѣпно

 

строить

 

храмы

 

Божіи

 

и

 

отправлять

 

въ

 

нихъ

богослуженіе,

 

ни

 

содержать

 

потребное

 

число

 

миссіонеровъ,
ни

 

давать

 

своимъ

 

служащимъ

 

такое

 

жалованье,

 

которое,

обезпечивъ

 

жизнь

 

ихъ

 

самихъ

 

и

 

ихъ

 

семей,

 

освободила

 

бы
ихъ

 

отъ

 

ежедневныхъ

 

заботь

 

о

 

насущномъ

 

кускѣ

 

хлѣба,

 

и

позволила-бы

 

всецѣло

 

отдаться

 

дѣлу,

 

требующему

 

исключи-

тельной

 

энергіи

 

и

 

спокойствія

 

душевнаго.

Вопросъ

 

о

 

неуспѣхѣ

 

миссіонерской

 

дѣятельности

 

въ

Забайкальѣ

 

многократно

 

обсуждался

 

и

 

на

 

мѣстахъ,

 

и

 

въ

центральномъ

 

вѣдомствѣ,

 

и

 

каждый

 

разъ

 

одною

 

изъ

 

главнѣй-

шихъ

 

причинъ

 

этого

 

прискорбнаго

 

явленія

 

признавалась

скудость

 

силъ

 

и

 

средствъ

 

Миссіи,

 

недостаток^

 

и

 

необезпе-
ченность

 

миссіонеровъ,

 

незначительность

 

числа

 

и

 

бѣдность
церквей

 

и

 

школъ.

Справедливость

 

такого

 

положенія

 

ясна

 

для

 

всякаго,

 

кому

пришлось

 

побывать

 

въ

 

Забайкальѣ.

 

Чтобы

 

убѣдиться

 

въ

 

этомъ,

не

 

надо

 

ѣздить

 

далеко,

 

достаточно

 

проѣхать

 

по

 

большому
Сибирскому

 

тракту,

 

достаточно

 

поглядѣть

 

на

 

роскошные

бурятскіе

 

дацаны,

 

блещущіе

 

золотомъ,

 

серебромъ,

 

яркими

красками,

 

и

 

на

 

деревянные,

 

почероѣвшіе

 

отъ

 

времени

 

право-

славные

 

храмы.

 

Къ

 

числу

 

такихъ

 

убогихъ

 

храмовъ

 

принад-

лежите

 

напр.

 

церковь,

 

находящаяся

 

на

 

трактѣ

 

въ

 

Верхне-
удинскомъ

 

округѣ

 

въ

 

с.

 

Поперѣченскомъ;

 

въ

 

ней

 

нѣтъ

 

даже

приличной

 

церковной

 

утвари,

 

а

 

рядомъ

 

въ

 

4-хъ

 

верстахъ

красуется

 

Поперѣченскій

 

дацанъ.

 

Въ

 

Читѣ,

 

областномъ

 

цен-

трѣ,

 

мѣстопребываніи

 

Забайкальскаго

 

Архіерея,

 

стоитъ

 

на-

краю

 

города

 

деревянный

 

соборъ,

 

по

 

внѣшнему

 

своему

 

виду

и

 

внутреннему

 

убранству,

 

уступающій

 

громадному

 

большин-
ству

 

сельскихъ

 

церквей

 

центральной

 

Россіи.

 

Мѣсто

 

для

 

но-

ваго

 

каменнаго

 

собора,

 

въ

 

цептрѣ

 

города,

 

рядомъ

 

съ

 

Архіе-
рейскимъ

 

домомъ,

 

уже

 

выбрано,

 

но

 

собранныхъ

 

средствъ

 

для

постройки

 

не

 

хватаетъ,

 

и

 

только

 

водруженный

 

на

 

площади

деревянный

 

крестъ

 

указываете

 

на

 

благочестивое

 

намѣреніе
Забайкальскаго

 

Преосвященнаго

 

и

 

его

 

небогатой

 

паствы.

Въ

 

Читинскомъ

 

округѣ,

 

въ

 

Агинской

 

Степной

 

Думѣ
стоитъ

 

ветхая,

 

деревянная

 

миссіонерская

 

церковь,

 

и

 

тутъ

 

же

находится

 

Агинскій

 

дацанъ.

 

Внѣшній

 

видъ

 

этого

 

ламаитскаго

монастыря

 

стоимостью

 

до

 

полумилліона

 

рублей,

 

богатство
главнаго

 

капища,

 

съ

 

его

 

мраморными

 

крыльцами,

 

полами,

цоколями,

   

причудливыми

   

украшеніями,

   

восточная

  

роскошь
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внутренняго

 

убранства,

 

богатыя

 

шелковыя

 

матеріи,

 

ковры,

безчисленное

 

множество

 

дорогихъ

 

идоловъ

 

«бурхановъ»,

 

тор-

жественность

 

служенія,

 

совершаемаго

 

15

 

штатными

 

ламами,

не

 

считая

 

нештатныхъ. —все

 

это

 

неотразимо

 

должно

 

дѣйство-
вать

 

на

 

юныя

 

неразвитая

 

души

 

кочевниковъ

 

бурятъ.
19

 

Мая

 

прошлаго

 

1896

 

г.

 

въ

 

Агѣ,

 

въ

 

присутствіи
Забайкальскаго

 

Архіерея,

 

властей

 

и

 

множества

 

крещеныхъ

и

 

некрещеныхъ

 

инородцевъ,

 

была

 

совершена

 

торжественная

закладка

 

новаго

 

каменнаго

 

храма

 

въ

 

благодарственное

 

воспо-

минание

 

Священнаго

 

Еоронованія

 

Ихъ

 

Императорскихъ
Величеств ъ.

 

Въ

 

это

 

же

 

приблизительно

 

время,

 

въ

 

воспо-

минаніе

 

того

 

же

 

великаго

 

событія

 

начата

 

пристройка

 

къ

дацану.

 

Въ

 

іюлѣ

 

настоящаго

 

года ,

 

при

 

проѣздѣ

 

моемъ

черезъ

 

Агинскую

 

Степную

 

Думу

 

пристройка

 

эта

 

была

 

вполнѣ
закончена,

 

а

 

православный

 

храмъ, — тотъ,

 

къ.

 

великому

 

со-

блазну

 

еще

 

нетвердой

 

въ

 

вѣрѣ

 

новокрещеной

 

паствы

 

Агин-
скаго

 

миссіонерскаго

 

стана,

 

стоитъ

 

еле

 

начатымъ:

 

заложен-

ный

 

фундаментъ

 

прикрытъ

 

досками,

 

дальнѣйшія

 

работы

 

за

недостаткомъ

 

средствъ

 

пріостановлены

 

и

 

неизвѣстно,

 

когда

можно

 

будетъ

 

ихъ

 

возобновить!
Ощущается

 

неотложная

 

нужда

 

въ

 

постройкѣ

 

церкви

 

въ

с.

 

Караксаръ,

 

вблизи

 

красиввйшаго,

 

богатѣйшаго,

 

возведен-

ная

 

изъ

 

дикаго

 

ононскаго

 

мрамора,

 

Цогольскаго

 

дацана.

Крещеные

 

инородцы,

 

населяющіе

 

Караксаръ

 

и

 

сосѣд-
нее

 

селеніе

 

Усть-Улятуевское,

 

заготовили

 

для

 

храма

 

20

 

куб.
сажень

 

дикаго

 

плитняка

 

и

 

открыли

 

между

 

собою

 

сборъ

 

по-

жертвованій,

 

но

 

собранной

 

суммы

 

далеко

 

не

 

хватитъ

 

на

предпринятое

 

этими

 

молодыми

 

христіанами

 

благочестивое
дѣло.

 

Въ

 

с.

 

Бохтинскомъ

 

въ

 

Нерчинско-Заводскомъ

 

округѣ
въ

 

1895

 

г.

 

открытъ

 

самостоятельный

 

приходъ,

 

но

 

до

 

сихъ

поръ

 

въ

 

этомъ

 

приходѣ,

 

за

 

малосостоятельностыо

 

приписан-

ныхъ

 

къ

 

нему

 

селеній,

 

нѣтъ

 

никакого

 

храма,

 

и

 

мѣсто

 

его

заступаете

 

небольшая

 

разрушающаяся,

 

холодная

 

(безъ

 

печей)
и

 

безъ

 

утвари

 

часовня.

Въ

 

с.

 

Шундуинскомъ

 

церковь

 

пришла

 

въ

 

совершенную

ветхость

 

и

 

нѣтъ

 

средствъ

 

на

 

ея

 

исправленіе.
Въ

 

с.

 

Кокуйскомъ

 

церковь

 

не

 

имѣетъ

 

собственнаго
иконостаса

 

и

 

должна

 

пользоваться

 

запаснымъ

 

изъ

 

ближай-
шей

 

Стрѣтенской

 

церкви.

 

Нѣтъ

 

ни

 

церковной

 

утвари,

 

ни

юблаченія.
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Крайнюю

 

нужду

 

терпятъ

 

имѣющіеся

 

въ

 

Забайкальской*
епархіи

 

единовѣрческіе

 

приходы.

Въ

 

Троицкосавскомъ

 

и

 

Верхнеудинскомъ

 

округахъ

 

цѣ-
лыя

 

волости

 

сплошь

 

заселены

 

раскольниками,

 

общее

 

числе

которыхъ

 

достигаете

 

50

 

тысячъ

 

душъ.

 

Забайкальскіе

 

старо-

вѣры,

 

по

 

общему

 

мнѣнію

 

всѣхъ,

 

знакомыхъ

 

съ

 

ихъ

 

жизнью

и

 

воззрѣніями,

 

отличаются

  

исключительнымъ

 

невѣжествомъ.
Для

 

борьбы

 

съ

 

лжеученіями

 

этой

 

слѣпой

 

массы,

 

руко-

водимой

 

сотнями

 

начетчиковъ ,

 

уставщиковъ

 

и

 

старцевъ,

имѣется

 

одинъ

 

единственный

 

миссіонеръ,

 

и

 

трудно

 

надѣяться
на

 

увеличееіе

 

числа

 

ихъ,

 

если

 

матеріальныя

 

условія

 

противу-

раскольнической

 

миссіонерской

 

службы

 

не

 

будутъ

 

измѣнены.
Жалованье

 

единовѣрческаго

 

священника

 

400—500

 

р.

 

въ

годъ,

 

при

 

отсутствіи

 

какихъ

 

либо

 

иныхъ

 

доходовъ

 

и

 

при

Забайкальской

 

дороговизнѣ,

 

не

 

можетъ

 

привлечь

 

въ

 

Забай-
калье

 

лицъ,

 

желающихъ

 

посвятить

 

свои

 

силы

 

трудной,

 

пол-

ной

 

терніевь

 

противураскольнической

 

дѣятельности.
Бѣдность

 

единовѣрческихъ

 

церквей

 

поразительна!

 

Мно-
гія

 

изъ

 

нихъ

 

пришли

 

въ

 

ветхость

 

и

 

требуютъ

 

капитальная

ремонта,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

въ.

 

церковвыхъ

 

ящикахъ

 

этихъ

 

цер-

квей

 

часто

 

не

 

бываете

 

денегъ

 

на

 

покупку

 

фунта

 

свѣчь

 

или

ладона.

 

Всѣ

 

онѣ

 

тернятъ

 

недостатокъ

 

въ

 

церковной

 

одеждѣ,
утвари,

 

киигахъ

 

единовѣрческой

 

печати.

 

Въ

 

Бичурѣ,

 

огром-

номъ

 

раскольничьемъ

 

селеніи,

 

растянувшемся

 

на

 

двѣнадцать
верстъ,

 

стоитъ

 

убогій

 

деревянный

 

храмъ;

 

священные

 

и

 

бого-
служебные

 

предметы

 

этого

 

храма,

 

утварь,

 

плащаница,

 

лам-

пады,

 

хоругви

 

требуютъ

 

исправленія

 

или

 

полной

 

замѣны,
какъ

 

напримѣръ,

 

чаша

 

неподходящаго

 

рисунка,

 

передѣлан-
ная

 

вѣроятно

 

изъ

 

застольнаго

 

кубка.
Другая

 

церковь

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

центровъ

 

раскола,

 

въ

с.

 

Хонхолоѣ,

 

построенная

 

мѣстнымъ

 

благотворителемъ

 

для

немногочисленной

 

православной

 

хонхолойской

 

паствы,

 

нуж-

дается

 

въ

 

средствахъ

 

на

 

достройку

 

и

 

отдѣлку.
Нѣтъ

 

никакого

 

сомнѣнія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

указанные

 

и

многіе

 

другіе

 

недостатки

 

и

 

нужды

 

малолюдныхъ

 

и

 

небога-
тыхъ

 

прнходовъ ;

 

расположенныхъ

 

въ

 

раіонахъ

 

старовѣрче-
скихь

 

поселеній,

 

въ

 

связи

 

съ

 

слабымъ

 

развитіемъ

 

миссіо-
нерской

 

проповѣди,

 

имѣютъ

 

прямое

 

вліяніе

 

на

 

живучесть

раскола

 

въ

 

предѣлахъ

 

Забайкальской

 

еиархіи.

 

Я

 

увѣренъ,
что

 

въ

 

виду

 

исключительная

 

значенія,

 

придаваемаго

 

расколь-

никами

   

обрядовой

   

сторонѣ

   

религіи ,

   

отсутствіе

   

должная
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благолѣпія

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

церквахъ,

 

какъ

 

напримѣръ,

 

упо-

требленіе

 

при

 

Богослуженіи

 

потира,

 

имѣвшая

 

ранѣе

 

другое

назначеніе,

 

способно

 

отвратить

 

отъ

 

церкви

 

не

 

одного

 

рас-

кольника.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

расколъ

 

не

 

дремлете,

 

вожаки

 

его

неустанно

 

трудятся

 

надъ

 

пріобрѣтеніемъ

 

новыхъ

 

привержен-

цевъ

 

и,

 

къ

 

прискорбію,

 

тщанія

 

ихъ,

 

не

 

встрѣчающія

 

проти-

вовѣса

 

въ

 

христіанской

 

проповѣди,

 

не

 

остаются

 

безплодными.
Среди

 

раскольниковъ

 

есть

 

немало

 

лицъ,

 

родившихся

 

въ

 

пра-

вославіи,

 

а

 

также,

 

какъ

 

мнѣ

 

передавали,

 

между

 

ними

 

встрѣ-
чаются

 

крещеные

 

инородцы,

 

обращенные

 

въ

 

православіе

 

и

потомъ

 

уклонившіеся

 

отъ

 

правой

 

вѣры;

 

были

 

случаи

 

перехода

въ

 

расколъ

 

поселенцевъ

 

изъ

 

черкесъ.

Минувшимъ

 

лѣтомъ

 

Господь

 

послалъ

 

населенію

 

Забай-
калья

 

тяжкое

 

испытаніе.

 

Небывалымъ

 

разлитіемъ

 

рѣкъ

 

цѣ-
.

 

лыя

 

селенія

 

снесены

 

дооснованія.

 

Наводненіе

 

оставило

 

свои

разрушительные

 

слѣды

 

и

 

на

 

многихъ

 

церквахъ

 

пострадав-

шихъ

 

мѣстностей.

 

Богородице-Рождественская

 

и

 

Троицкая
церкви

 

въ

 

с.

 

Доронинскомъ,

 

Артинсвій,

 

Свято-Духовскій,
Горекинскій

 

Покровскій

 

,

 

Усть

 

-

 

Карійскій

 

,

 

Николаевскій
храмы,

 

Кужертаевскій

 

миссіонерскій

 

станъ

 

тяжко

 

пострадали

отъ

 

наводвенія.

 

Полы

 

водою

 

разворотило,

 

печи,

 

рамы,

 

ограды

разломало,

 

лѣсъ,

 

заготовленный

 

для

 

Кужертаевской

 

церкви,

унесло

 

разбушевавшеюся

 

стихіею.

 

Бояслуженіе

 

въ

 

этихъ

храмахъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

возобновлено

 

безъ

 

производства

серьезныхъ

 

исправленій,

 

которыя

 

не

 

подъ

 

силу

 

разоренному,

претерпѣвшему

 

бѣдствіе

 

населенію.
Велики

 

задачи

 

православной

 

церкви

 

въ

 

Забайкальѣ,
среди

 

инородцевъ

 

и

 

раскольниковъ,

 

и

 

ничтожны

 

силы

 

и

средства

 

малолюдной

 

Забайкальской

 

епархіи.

 

Не

 

свершить

ей

 

одной

 

великая

 

общерусская,

 

общенароднаго

 

дѣла

 

духов-

ная

 

просвѣщенія

 

согенъ

 

тысячъ

 

бурятъ-ламаитовъ

 

и

 

много-

численныхъ

 

раскольниковъ,

 

безъ

 

нравственной

 

поддержки

 

и

матеріальной

 

помощи

 

ревнителей

 

вѣры

 

со

 

всѣхъ

 

концовъ

православной

 

Россіи.
Много

 

жертвуете

 

русскій

 

народъ

 

на

 

Божіи

 

церкви

 

въ

коренной

 

Руси,

 

гдѣ

 

твердо

 

и

 

властно

 

стоитъ

 

православіе,
гдѣ

 

будь

 

даже

 

бѣденъ

 

храмъ,

 

все-жъ

 

не

 

останется

 

онъ

пустымъ

 

и

 

безмолвнымъ.
Но

 

какъ

   

желательно

   

и

 

нужно

   

было

 

бы,

   

чтобъ

 

поне-

.

 

елась

 

волна

 

приношеній

  

на

 

далекія

 

окраины,

 

гдѣ

 

христіан-
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ство

 

борется

 

съ

 

язычествомъ,

 

гдѣ

 

нужны

 

проповѣдники,

 

цер-

кви,

 

гдѣ,

 

для

 

привлеченія

 

и

 

просвѣщенія

 

младенческаго

 

ума

и

 

сердца

 

язычниковъ,

 

надо

 

сначала

 

дѣйствовать

 

на

 

ихъ

внѣшнія

 

чувства

 

благолѣпіемъ

 

храмовъ,

 

торжественностью

службъ,

 

блескомъ

 

и

 

красотою

 

церковныхъ

 

облаченій,

 

утвари,

предметовъ...

 

Когда

 

проповѣдь

 

миссіонера

 

не

 

будете

 

сми-

ренно

 

искать

 

себѣ

 

путей

 

среди

 

подавляющаго

 

ламаизма

 

и

раскола,

 

а

 

неотразимо

 

раздастся

 

съ

 

амвона,

 

когда

 

роскоши

дацановъ

 

въ

 

Забайкальѣ

 

будетъ

 

противоставлено

 

величіе
православныхъ

 

храмовъ,

 

тогда

 

можно

 

будетъ

 

надѣяться

 

на

торжество

 

господствующей

 

церкви

 

въ

 

этой

 

отдаленной

 

части

православнаго

 

Русскаго

 

Царства.

Надъ

 

правильностью

 

производимыхъ

 

расходовъ

 

имѣется
наблюденіе

 

со

 

стороны

 

Государствеенаго

 

Контроля.

Пожертвованія

 

въ

 

фондъ

 

Имени

 

Императора

 

Алек-
сандра

 

III

 

принимаются

 

въ

 

Канцеляріи

 

Комитета

 

Мини-
стровъ

 

(С.-Петербургъ,

 

Маріинскій

 

дворецъ)

 

и,

 

согласно

сдѣланному

 

Г.

 

Министромъ

 

Финансовъ

 

распоряженію,

 

во

всѣхъ

 

казначействахъ,

 

губернскихъ

 

и

 

уѣздныхъ

 

на

 

депозитъ

названной

 

Канцеляріи.

Статсъ-Секретарь

 

Куломзииъ.

ШБТКА.

Сколько

 

словъ

 

и

 

буквъ

 

въ

 

Библіи?

 

Одинъ

 

благочестивый
читатель

 

слова

 

Божія

 

взялъ

 

на

 

себя

 

трудъ—сосчитать

 

число

буквъ,

 

словъ

 

и

 

стиховъ

 

Библіи

 

и

 

получилъ

 

слѣдующіе

 

резуль-

таты:

 

Виблія

 

содержите

 

31.173

 

стиха,

 

773.692

 

слова

 

и

3.566.480

 

буквъ.

 

Слово

 

Іегова ,

 

встрѣчается

 

въ

 

Библіи
6855

 

разъ,

 

союзъ

 

и

 

46,277

 

и

 

слово

 

Господь

 

1855

 

разъ,

117

 

псаломъ

 

есть

 

среднія

 

слова

 

Библіи,

 

а

 

8

 

стихъ

 

101

 

псал-

ма:

 

бдѣхъ,

 

и

 

быхъ

 

яко

 

птица

 

особящаяся

 

на

 

здѣ,—средній
стихъ

 

Библіи.



—

 

240

 

—

В'Ь

 

РЫБНОРЯДСКОМЪ

 

МАШИНВ

А.

   

В.

   

АѲАНАСЬЕВА
(Казань,

 

Рыбная

 

площ,

 

д.

 

свой).

Поступили

   

въ

   

продажу

  

новая

   

разлива

 

послѣ

 

долгой
выдержки

 

столовыя

 

и

 

церковныя

 

вина.

Церковныя.

                           

Столовыя:

Византъ

 

.

 

.

    

1

 

р.

 

25

 

к.

 

за

 

1 / і

 

вед.

   

Лиссабонское.

 

1

 

р.

 

60

 

к.

 

за

 

%

 

вед.

Кагоръ ...

    

1

 

р.

 

60

 

к.

       

—

           

Тоже...... 2

 

р.

 

—

           

—

Тоже

 

....

    

2

 

р.

 

—

           

—

           

Тенерифъ.

 

.

 

.

 

1

 

р.

 

60

 

к.

      

—

Беникарло.

    

2

 

р.

 

50

 

к.

       

—

           

'Гоже ...... 2

 

р.

 

—

           

—

Рогомъ

 

...

    

3

 

р.

 

50

 

к.

       

—

           

Мадера

 

....

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

дороже.

а

  

такх

  

же

   

хересъ

  

и

  

портвейнъ.

Кромѣ

 

вышеозначенныхъ

 

винъ,

 

выписываемыхъ

 

фир-
мою

 

Аѳанасьева

 

непосредственно

 

отъ

 

владѣльцевъ

 

виноград-

никовъ

 

и

 

выдерживаемыхъ

 

на

 

мѣстѣ

 

продолжительное

 

время

подъ

 

наблюденіемъ

 

опытныхъ

 

лицъ,— магазинъ

 

рекомендуетъ

еще

 

вина

 

красныя

 

и

 

бѣлыя

 

„Ай-Тодоръ",

 

получаемыя

 

въ

розливѣ

 

изъ

 

имѣнія

 

Его

 

Высочества

 

Великая

 

Князя

 

Алек-
сандра

 

Михайловича

 

и

 

изъ

 

имѣнія

 

„Рай"

 

Сарибана

 

(въ
Алуштѣ),

 

а

 

такъ

 

же

 

Департамента

 

Удѣловъ

 

и

 

многихъдру-

гихъ

 

фирмъ.
Бакалейные,

 

кондитерскіе,

 

гастрономическіе,

 

и

 

хлѣбные
товары

 

въ

 

больгаомъ

 

выборѣ.
Чаи

 

собственная

 

развѣса

 

подъ

 

казанною

 

бандеролью.
Всегда

 

идя

 

ва

 

встрѣчу

 

своимъ

 

уважаемымъ

 

покупателямъ,

Магазинъ

 

своевременно

 

пополняется

 

сезонными

 

товарами

 

и

вмѣняетъ

 

себѣ

 

въ

 

обязанность

 

чаще

 

освѣжать

 

товаръ,

 

чрезъ

что

 

вадѣется

 

зарекомендовать

 

себя

 

всегда

 

имѣющзмъ

 

новые

 

и

свѣжіе

 

товары

 

(въ

 

области

 

гастрономіи,

 

бакаліи

 

и

 

кондит.

 

т.)
Церковнымъ

 

виномъ

 

Магазинъ

 

успѣлъ

 

уже

 

зарекомендо-

вать

 

себя

 

натуральностью

 

его,

 

а

 

поэтому

 

и

 

впредь

 

строго

будетъ

 

наблюдаться,

 

чтобы

 

высокимъ

 

качествомъ

 

вина

 

можно

было

 

вполнѣ

 

удовлетворить

 

справедливое

 

требованіе

 

священно-

служителей.
Получена

 

Печерская

 

семга

 

и

 

Сибирскія

 

копченыя

 

рыбы.

При

 

семъ

 

№

 

прилагается

 

каталоъъ

 

кптъ

 

магазина

 

А.

 

А.

 

Дубровина.

-<Зх=э=«£Шйазэ=е=><*>-

Редакторъ
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дух.

 

Академіи

  

0.
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