
ШіШШШ
шігхіііішш

 

іііііімінтн.
Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мйсяцх.

I

                         

§
У

    

Подлиска

   

принимается

     

И

Ц

          

въ

 

Редакцш.

            

jj
§

                          

I ѣ

 

12.
Й

                                               

»
g

                                               

й
ft

    

Цѣна

 

годовому

 

изданію

    

S

йсъ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою^;

S

      

ПЯТЬ

   

руб.

  

50

    

коп.

      

|

1903

  

ЩІ

  

(20-й

 

годъ).

   

16-го

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

1.

ВЫСОЧАЙШІЯ

   

НАГРАДЫ.

За

 

службу

 

по

 

епархіальному

 

ведомству

 

награждены

по

 

Енисейской

 

епархіи:

а)

 

Орденоліъ

 

св.

 

Владиміра

 

3

 

ст. —гор.

 

Красноярска,

каѳедральнаго

 

Богородіще-Рождественскаго

 

собора

 

протоіерей

 

Кон-

стаптннъ

 

ТЮШНЯКОВЪ;

 

б)

 

орденомг

 

се.

 

Владиміра

 

4

 

степени—

рскторъ

 

Красноярской

 

духовной

 

семпнаріи,прот.

 

Николай

 

АсташёВСКШ;

в)

 

ордепо.чъ

 

се.

 

Анны

 

2

 

ст.:— церкви

 

села

 

Троицко-Заозерна-

го,

 

Капскаго

 

уѣзда,

 

заштатный

 

протоіерей

 

Андрей

 

ХерсОНСЩ

 

гор.

Красноярска,

 

Всѣхсвятской

 

церкви,

 

протоіерей

 

Василій

  

ПйВЛОВЪ.
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2.

За

 

заслуги

 

по

  

духовному

 

ведомству

 

удостоены

 

на-

граждена

 

Св.

 

Синодомъ:

а)

 

Наперсньшъ

 

крестомъ,

 

отъ

 

Св.

 

Синода

 

выдаваемымъ

— протшіорасколышческій

 

миссіоперъ

 

по

 

Ачинскому

 

и

 

Минусинско-

му

 

уѣздаиъ,

 

свящешшкъ

 

Іоаішъ

 

ТйХВИНСКІЙ;

   

церкви

 

села

 

Балах-

тинскаго,

 

Ачинскаго

 

уѣзда,

   

священникъ

 

Алексѣй

 

Смирновъ;

   

гор.

Енисейска,

   

Нреображспской

   

церкви

 

свяшенинкъ

 

Симеонъ

  

Архан-

гелЬСКІЙ;

 

б)

  

камилавкою— гор.

 

Ачинска,

 

Тронцкаго

 

собора

 

свя-

щешшкъ

 

Ѳеодоръ

 

Купрессовъ;

 

церкви

 

села

 

Шеломовскаго.

 

Канска-

го

 

уѣзда,

 

свящешшкъ

 

Павелъ

 

Буяновъ;

   

гор.

 

Красноярска,

 

Всѣх-

святской

 

церкви,

 

свящешшкъ

 

Николай

 

К.ПИМ0ВСКІЙ,"

 

гор.

 

Краснояр-

ска,

 

Благовѣщенской

 

церкви

 

свящешшкъ

 

Петръ

 

НИКОЛЬСКІЙ;

 

церк-

ви

 

села

 

Болыпе-Муртинскаго,

   

Красноярска™

 

уѣзда,

   

свящешшкъ

Іоакнмъ

 

Алексѣевъ;

  

церкви

 

села

 

Лугавекаго,

   

Мпнуспнскаго

 

уѣзда,

свящешшкъ

 

Симеонъ

   

Рудакову

  

церкви

 

села

  

Оубботинскаго,

   

того

же

 

уѣзда,

 

свящешшкъ

 

Іоанпъ

 

Воскресенскій;

 

в)

 

алагословеніемъ

 

Св.

Синода,

 

съ

 

грамотою— церкви

 

села

 

Агинскаго,

  

Канскаго

 

уѣз-

да,

 

діакопъ

 

Николай

 

ЯГОДИНСКІЙ.

3.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

  

Начальства.

Іеродіаконъ

 

Ешісейскаго

 

Архіерепскаго

 

дома

 

Филаретъ

 

1 1

мая

 

1903

 

года

  

рукоположенъ

 

во

 

іеромонаха.

Монахъ

 

Красноярскаго

 

Зиаменскаго

 

Скита

 

Нгнатій

 

25

 

мая

1903

 

года

 

рукоположенъ

 

во

 

іеродіакона.

Свящешшкъ

 

Бражспской

 

ІІетро-Лавловской

 

церкви

 

Канскаго

уѣзда

 

Илія

 

Шангнпъ

 

перемѣщенъ

 

3

 

іюня

 

1903

 

года

 

на

 

священ-

ническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Мининскаго,

 

Красноярскаго

 

уѣзда.
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Окончившін

 

курсъ

 

Владимірскоіі

 

духовной

 

семішарін

 

Васнлііі

Аматовъ

 

3

 

іюня

 

1903

 

года

 

назначѳнъ

 

временно

 

на

 

псаломщп-

чоское

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

 

Торгашинскаго

  

Красноярская)

 

уѣзда.

Псаломщ.

 

Коростелевской,

 

Димнтріевской

 

церкви,

 

Канскаго

уѣзда,

 

Иннокентій

 

Дягилевъ

 

и

 

Мокрушннской,

 

Николаевской

 

церкви,

Енисеііскаго

 

уѣзда,

 

Димнтрій

 

Покровскій,

 

согласно

 

прошенія

 

пхъ,

3

 

іюня

  

1903

 

года,

 

перемѣщены

  

одинъ

 

на

 

мѣсто

  

другого.

Дворянннъ

 

Геннадій

 

Листовъ

 

4

 

іюня

 

1903

 

года

 

назначенъ

исправляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

къ

 

Елышковекои

 

церкви

Ачшіскаго

 

уѣзда.

Діаконъ

 

градо-Кокчетавской

 

Георгіевскон

 

церкви

 

Омской

епархін

 

Евгеніи

 

Синевъ

 

прішятъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Енисей-

скую

 

епархію

 

и

 

1

 

іюня

 

1903

 

года

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

къ

 

Стрѣловской

 

Петро-Павловской

 

церкви

 

Еннсейскаго

 

уѣзда.

4.

Отъ

  

Енисейска™

 

Епарх.

 

Училищнаго

 

Совъта.

Циркуляромъ

 

Департамента

 

Государствоннаго

 

Казначейства,

отъ

 

11

 

апрѣля

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

32,

 

установленъ

 

новый

 

поря-

докъ

 

расходованія

 

деногъ

 

изъ

 

нерковпо-школьныхъ

 

кродитовъ,

ассигнуемыхъ

 

но

 

§

 

8

 

ст.

 

3

 

п.

 

п.

 

а,

 

б,

 

в,

 

г

 

см.

 

Св.

Синода,

 

па

 

слѣдующихъ

 

оспованіяхъ:

 

1)

 

уѣзднымъ

 

Отдѣленіямъ

Епархіалыіыхъ

 

Училнщныхъ

 

Совѣтовъ

 

въ

 

губерніяхъ

 

и

 

областяхъ

Азіатской

 

Россіи

 

предоставляется

 

получать

 

полугодовые

 

авансы

на

 

содержаніе

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты,

 

на-

ходящихся

 

въ

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

причты,

 

при

 

коихъ

 

состоятъ

 

эти

школы,

 

не

 

получаютъ

 

содоржанін

 

отъ

 

казны

 

или

 

же

 

получаютъ

таковое

 

но

 

полугодіямъ;

 

въ

 

тѣхъ

 

случаяхъ,

 

когда

 

содержаніе

получается

 

причтами

 

въ

 

болѣе

 

короткіе

 

сроки,

 

размѣръ

 

авансовъ

пріурочивается

 

къ

 

этимъ

 

срокамъ;

 

2)

 

на

 

содержаніе

 

второкласс-

ных!»

    

школъ

    

въ

   

мѣстностяхъ,

    

гдѣ

   

причты,

    

при

    

коихъ

   

со-



—

 

254

 

—

стоятъ

 

эти

 

школы,

 

вовсе

 

не

 

получаютъ

 

содержанія

 

отъ

 

казны

или

 

получаютъ

 

таковое

 

не

 

чаще

 

трехъ

 

разъ

 

въ

 

годъ,

 

авансы

отпускаются

 

въ

 

размѣрѣ

 

'/ 3

 

годового

 

нхъ

 

бюджета;.

 

3)

 

отчеты

въ

 

израсходованіи

 

отпущенныхъ

 

авансовъ

 

представляются

 

на

 

об-

щемъ

 

оспованін

 

при

 

требованіи

 

слѣдующихъ

 

авансовъ:

 

4)

 

цер-

ковныя

 

школы,,

 

находящіяся

 

въ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

есть

 

кассы

 

Мини-

стерства

 

Фпнансовъ,

 

удовлетворяются

 

ежемѣсячнымъ

 

содержаніемъ

но

 

прямымъ

 

ассигиовкамъ,

 

и

 

5)

 

сумма

 

аванса

 

на

 

содержаніе

 

лнч-

наго

 

состава

 

и

 

на

 

хозяйственные

 

расходы

 

церковно-прпходскпхъ

школъ,

 

подлежащего

 

къ

 

отпуску

 

каждому

 

уѣздному

 

Отдѣленію,

устанавливается

 

ежегодно

 

сообразно

 

дѣйствптельной

 

потребности,

при

 

чемъ

 

въ

 

оспованіе

 

исчнсленія

 

аванса

 

принимается

 

дѣпстви-

тельное

 

количество

 

открытыхъ

 

въ

 

уѣздѣ

 

школъ

 

и

 

учащихъ

 

въ

нихъ,

 

оклады

 

получаемаго

 

ими

 

содержанія,

 

а

 

также

 

и

 

другія

обстоятельства,

 

могущія

 

вліять

 

на

 

размѣръ

 

аванса,

 

a

 

увеличеніе

размѣровъ

 

аванса

 

вътеченіе

 

года

 

допускается

 

лишь

 

въ

 

случаѣ

 

откры-

тія

 

новыхъ

 

школъ,

 

или

 

же

 

увеличенія

 

суммы

 

расходовъ

 

на

 

содержа-

ніе

 

существующихъ

 

школъ.

Резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣіішаго

 

Евѳпмія,

Епископа

 

Енисейскаго

 

и

 

Красноярскаго.

 

отъ

 

22-го

 

мая

 

1903

 

года

за

 

№

 

1703-мъ,

 

купеческая

 

дѣвица

 

г.

 

Минусинска

 

Гликерія

 

Ѳео-

доровна

 

Тимофеева

 

утверждена

 

попечптельпицой

 

Дубенской

 

цер-

ковпо- приходской

 

школы

 

Минусннскаго

 

уѣзда.

4.

ракантныя

     

мѣста,

Свягценническія:

Минусннскаго

 

уѣзда,

 

въ

   

с.с.

 

Дербинскомъ,

  

Усть-Есинскомъ,

Никольскомъ,

  

Папачевскомъ

 

и

  

Бугуртакскомъ;

 

Ачинскаго

 

уѣзда,
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въ

 

с.с.

 

Кольцовскомъ

 

и

 

Елышковскомъ,

 

и

 

при

 

Ачинскомъ

 

соборѣ

протоіерейское;

 

Енисейскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Дубческомъ,

 

Чунскомъ,

и

 

при

 

Еннсейскомъ

 

жопскомъ

 

мопастырѣ;

 

Канскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

ее

Иланскомъ,

 

Толстнхинскомъ

 

и

 

Браженскомъ;

 

Красноярская)

 

уѣзда,

въ

 

с.

   

Варабановскомъ,

   

и

 

при

 

КрасиоярскойПокровской

  

церкви.

Діаконскія:

При

 

Енисейской

 

Успенской

 

церкви;

 

Минусннскаго

 

уѣзда,

 

въ

с.

 

с.

 

Казапцевскомъ,

 

Никольскому

 

Усть-Абаканскомъ

 

и

 

Усть-

Фыркальскомъ.

Псаломіцическія:

Минусннскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

с.с.

 

Бараитскомъ,

 

Кавказскомъ,

Паначевскомъ,

 

Бугуртакскомъ

 

и

 

Усть-Фыркальскомъ;

 

при

 

Минусин-

ской

 

Троицкой

 

церкви:

 

н

 

при

 

Минусннскомъ

 

соборѣ;

 

Канскаго

уѣзда,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Устьянскомъ,

 

и

 

Толстнхинскомъ;

 

Енисейскаго

 

уѣзда,

въ

 

с.

 

с.

 

Городищенскомъ

 

и

 

Бѣльскомъ;

 

Турухапскаго

 

края

 

въ

селѣ

 

Тазовскомъ,

 

и

 

мѣсто

 

катихизатора

 

въ

 

Ессейскомъ

 

прнходѣ

того

   

же

  

края.
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ОТДЬЛЪ

    

НЕОФФ^

 

И

 

Ц

  

1

 

А

 

Л

 

Ь

 

H

 

Ы

 

Й.

і.

Высокопреосвященный

 

Тихонъ,

   

Архіепископъ

 

Иркут-

скій

 

и

 

Верхоленскій,

 

съ8

 

марта

   

1886

 

года

 

по

 

23

марта

 

1892

   

г.

  

бывшій

 

Епископомъ

   

Енисейскимъ

 

и

Красноярскими

[Окончаніе] .

Какъ

 

на

 

отличительную

 

черту

 

характера

 

Архипа-
стыря

 

и

 

его

 

общественной

 

деятельности

 

необходимо

 

ука-

зать

 

на

 

его

 

нищелюбіе

 

и

 

широкую

 

благотворительность.
Тотчасъ

 

по

 

нрибытіи

 

своемъ

 

въ

 

Іірасноярскъ,

 

Владыка
сталъ

 

во

 

главѣ

 

мѣстнаго

 

благотворительнаго

 

обществен-
наго

 

учрежденія

 

и

 

много

 

способствовалъ

 

осуществленію
широкихъ

 

благотворительныхъ

 

задачъ

 

послѣдняго.

 

Сто-
ловая

 

для

 

бѣдныхъ,

 

пріютъ-убѣжище

 

для

 

мальчиковъ,

сиропитательный

 

домъ

 

для

 

дѣвочекъ-круглыхъ

 

сиротъ,

выдача

 

единовременныхъ

 

денежныхъ

 

пособій —все

 

полу-

чило

 

основаніе

 

или

 

свое

 

разіштіо

 

при

 

дѣятельномъ

 

уча-

спи

 

Владыки.

 

Всѣмъ

 

памятна

 

также

 

его

 

частная

 

до-

машняя

 

благотворительность:

 

во

 

дворѣ

 

и

 

передней

 

Вла-
дыки

 

ежедневно

 

толпились

 

странники,

 

нищіе

 

и

 

убогіе,
и

 

всѣ

 

находили

 

здѣсь

 

вспомоществованіе;

 

нѣкоторымъ

онъ

 

даже

 

давалъ

 

пріютъ

 

въ

 

своемъ

 

домѣ;

 

многіе

 

шли

къ

 

нему

 

и

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

раскрыть

 

раны

 

души

 

своей,

излить

 

скорбь,

 

найти

 

утѣшеніе,

 

получить

 

совѣтъ.

 

И

 

Вла-

дыка

 

никого

 

не

 

отталкивалъ,

 

всѣхъ

 

выслушивалъ,

 

всѣмъ

подавалъ

 

нужное.

Многихъ

 

влекло

 

къ

 

Владыкѣ

 

благоговѣйно

 

и

 

тор-

жественно

 

совершаемое

 

имъ

 

богослуженіе.

 

Небольшая
домовая

 

церковь

 

и

 

каеедральный

 

соборъ

 

въ

 

дни

 

служе-
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нія

 

Владыки

 

переполнялись

 

молящимися.

 

По

 

воскреснымъ

днямъ

 

Архипастырь

 

самъ

 

совершалъ

 

молебнов

 

пѣніе

 

съ

чтеніемъ

 

акаѳистовъ

 

или

 

Святителю

 

Митрофанію

 

или

 

Свя-
тителюТихону— воронежскимъ

 

чудотворцамъ,

 

иконы

 

коихъ

съ

 

частицами

 

св.

 

мощей

 

находились

 

около

 

клиросовъ.

Вся

 

глубокая

 

и

 

нелицемѣрная

 

любовь

 

къ

 

Владыкѣ

духовенства

 

и

 

паствы

 

выразилась

 

въ

 

послѣдніе

 

дни

 

пре-

быванія

 

Его

 

въ

 

г.

 

Красноярск!;.

 

26

 

іюня,

 

послѣ

 

литур-

гіи

 

въ

 

каеедральномъ

 

соборѣ,

 

городскимъ

 

духовенствомъ

совершено

 

было

 

молебствіе

 

съ

 

присоединеніемъ

 

проше-

ній

 

о

 

благоиолучномъ

 

иутешествіи

 

Архипастыря.

 

Посо-
вершеніи

 

молебстіші,

   

въ

 

12

 

часовъ

 

дня,

   

Архипастырь
отбыть

 

изъ

 

Красноярска,

 

сначала

 

до

 

села

 

Березовскаго
но

 

р.

 

Енисею

 

на

 

пароходѣ

  

„Россія".

 

„Проводы

  

Архи-
пастыря

 

представляли,

 

по

 

свидетельству

 

очевидцевъ.

 

не-

обыкновенную

 

картину.

    

Набережная

 

Енисея

 

на

 

боль-
шомъ

 

пространств!;

 

покрыта

 

была

 

сплошною

 

массою

 

на-

рода,

   

который

 

тѣснился

   

и

   

внизу— около

  

пароходной

пристани.

 

Здѣсь

 

же

 

были

 

разставлены

 

рядами

 

воспитан-

ники

 

и

 

воспитанницы

   

мѣстныхъ

 

духовно-учебныхъ

   

за-

веденій

 

и

 

нріютовь

 

Синельниковскаго

 

Общества

 

и

 

вос-

питанницы

 

женской

 

гимназіи;

 

здѣсь

 

же

 

находились

 

глас-

ные

 

думы,

 

представители

 

администрация,

 

мѣстныхъ

 

учеб-
ныхъ

   

заведеній

 

и

 

члены

   

Комитета

 

Синельниковскаго
Общества.

 

Незадолго

 

до

 

пріѣзда

 

Архипастыря

 

изволилъ

прибыть

 

сюда

 

же

 

прямо

 

изъ

 

каоедральнаго

 

собора

 

Его
Превосходительство,

 

Господинъ

 

Начальникъ

 

Енисейской
іубсрніи.

 

Не

 

одна

 

тысяча

 

народа

 

стояла

 

въ

 

напряжен-

номъ

 

ожиданіи.

 

Наконецъ,

   

при

   

торжественномъ

 

звонѣ

во

 

всѣхъ

 

церквахъ,

 

прибылъ

 

и

 

Архипастырь.

   

Нелегко
передать

 

словами

 

послѣднія-

 

прощальныя

 

минуты.

 

Архи-
пастырь

 

съ

 

болыпимъ

 

затрудненіемъ

 

могъ

 

сойти

 

по

 

лѣ-

стницѣ

 

къ

 

пристани:

 

изъ

 

окружавшаго

 

его

 

народа

 

одни
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простирали

 

руки

 

за

 

благословеніемъ,

 

другіе

 

падали

 

на

колѣна,

 

нѣкоторые

 

бѣдняки

 

подавали

 

Архипастырю

 

свои

трудовыя

 

копѣйки

 

на

 

свѣчку

 

Святителю

 

Иннокентію.
Спустившись

 

къ

 

пристани,

 

Архипастырь

 

преподалъ

 

бла-
гословеніе-представителямъ

 

города

 

и

 

учрежденій,

 

вос-

питанникамъ

 

и

 

воспитанницамъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

и

пріютовъ

 

и

 

вступилъ

 

на

 

пароходъ,

 

переполненный

 

пуб-
ликой,

 

собравшейся

 

провожать

 

Владыку

 

до

 

села

 

Бере-
зовскаго.

 

Пароходъ

 

тихо

 

отошелъ

 

отъ

 

пристани

 

при

умилительномъ

 

пѣніи

 

архіерейскимъ

 

хоромъ

 

,,Нынѣ

 

от-

пущаеши

 

раба

 

Твоего,

 

Владыко".

 

Архипастырь

 

стоялъ

на

 

верхней

 

палубѣ

 

и

 

осѣнялъ

 

народъ,

 

длинною

 

пестрою

лентою

 

двигавшійся

 

по

 

набережной

 

за

 

пароходомъ.

 

Ис-
креннее

 

чувство

 

любви

 

и

 

скорби,

 

охватившее

 

всѣхъ,

проявлялось

 

въ

 

разныхъ

 

формахъ, —

 

кто

 

осѣнялъ

 

себя
крестнымъ

 

знаменіемъ,

 

кто

 

кланялся,

 

кто

 

дѣлалъ

 

про-

щальные

 

знаки

 

платками

 

и

 

шапками.

 

Нельзя

 

было

 

рав-

нодушно

 

относиться

 

къ

 

проявленію

 

истинно

 

хорогааго

народнаго

 

чувства

 

благоговѣнія,

 

любви

 

и

 

благодарности
къ

 

Архипастырю.

 

Многіе

 

плакали,

 

да

 

и

 

самъ

 

Архи-
пастырь

 

прослезился.

 

Но

 

вотъ

 

минутъ

 

черезъ

 

10

пароходъ

 

обогнулъ

 

островъ

 

и

 

Красноярская

 

набережная
скрылась

 

изъ

 

глазъ".

Изъ

 

с.

 

Березовскаго

 

Архипастырь,

 

въ

 

сопровожде-

ніи

 

двухъ

 

о.о.

 

благочинныхъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

священни-

ковъ,

 

отправился

 

въ

 

зкииажѣ

 

далѣе

 

по

 

Иркутскому

 

трак-

ту.

 

Во

 

всѣхъ

 

иопутныхъ

 

селеніяхъ

 

Енисейской

 

епархіи

встрѣчали

 

его

 

съ

 

подобающею

 

торжественностью

 

при

большомъ

 

стеченіи

 

народа.

4

 

іюня,

 

въ

 

полдень,

 

Его

 

Высокопреосвященство
благополучно

 

прибылъ

 

въ

 

Иркутскъ.
По

 

случаю

 

исполнившагося

 

50-ти

 

лѣтняго

 

служе-

нія

 

Высокопреосвященнаго

 

Тихона

 

въ

 

священномъ

 

са-
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нѣ

 

привѣтствовали

 

Владыку

 

съ

 

глубоко-знаменательнымъ
днемъ

 

его

 

жизни:

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвящен-
нѣйшій

 

Евоимій,

 

Епископъ

 

Енисейскій

 

и

 

Крас-
сноярскій,

 

ключарь

 

каѳедральнаго

 

собора,

 

прот.

 

M.
В.

 

Солодчинъ,

 

отъ

 

имени

 

городского

 

духовенства,

 

ду-

ховно-учебныя

 

заведенія —епархіальное

 

женское

 

и

 

муж-

ское.

Помѣщаемъ

  

текстъ

 

нѣкоторыхъ

  

привѣтственныхъ

телеграммъ.

Иркутскъ.
Высокопреосвященнѣйшему

 

Архіепископу

 

Тихону.
Сорадуясь

 

торжеству

 

духовенства

 

и

 

другихъ

 

учреж-

деній

 

Иркутской

 

епархіи,

 

Красноярское

 

духовенство,

учаіціе

 

и

 

учаіціеся

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ
возносятъ

 

нынѣ

 

мольбы

 

Всевышнему

 

о

 

дарованіи

 

здра-

вія

 

и

 

долголѣтія

 

Вашему

 

Высокопреосвященству.
Епископъ

 

Евѳнмій.

 

Каѳедральный

 

протоіерой

 

Вологодскій.

Благочинный

 

Солодчинъ.

 

За

 

ректора

 

Владиміровъ.

 

Смотритель

 

Ус-

поискій.

   

Начальница

 

Левашова.

Отъ

 

Красноярского

 

духовенства:

 

"
Иркутскъ.

Высокопреосвященному

 

Тихону,

 

Архіепископу

 

Ир-
кутскому.

Сердечно

 

преданное

 

Вамъ

 

Красноярское

 

духовен-

ство

 

имѣетъ

 

счастіе

 

привѣтствовать

 

день

 

пятидесятилѣ-

тія

 

Вашего

 

елуженія

 

въ

 

разныхъ

 

степеняхъ

 

священства

и

 

святительства,

 

съ

 

усерднымъ

 

пожеланіемъ,

 

да

 

про-

длитъ

 

Вогъ

 

дни

 

житія

 

Вашего

 

еще

 

намногія

 

лѣта.

 

Сми-

ренно

 

испрашиваемъ

 

святительскихъ

 

молитвъ

 

и

 

благо-
словенія.

Благочинный,

 

ключарь

 

протоіерей

 

M.

 

Солодчинъ.

Отвѣтная

    

Высокопреосвященнаго

    

Тихона,

    

Ар-
хіепископа

 

Иркутскаго,

 

на

 

имя

 

благоч.

 

градо-Краснояр-
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скихъ

 

церквей

 

M.

 

В.

 

Солодчина:

 

-

 

„Сердечно

 

благодарю
Красноярское

 

духовенство

 

за

 

честь

 

юбилейнаго

 

привѣ-

та.

 

Воздѣвши

 

руки

 

молитвенно,

 

благословляю

 

пастырей
и

 

ихъ

 

паствы.

 

Помолитесь

  

за

 

меня

 

у

 

престола

 

Вожія.
Архіепископъ

   

Тихопъ.

Отъ

 

Красноярскаго

   

духовнаго

 

училища:

Иркутскъ.
Его

 

Высокощэеосвященству,

 

Высокопреосвященнѣй-

шему

 

Тихону.
Красноярское

 

духовное

 

училище

 

почтительнѣйше

привѣтствуетъ

 

Ваше

 

Высокопреосвященство

 

'съ

 

пяти-

десятилѣтіемъ

 

многопдоднаго

 

пастырскаго

 

и

 

святитель-

скаго

 

служенія

 

Вашего

 

на

 

пользу

 

святой

 

церкви,

 

духов-

наго

 

иросвѣщенія

 

и

 

благотворительности.

 

Всегда

 

памя-

туя

 

Ваши

 

отеческія

 

отношенія

 

къ

 

училищной

 

семьѣ,

нриносимъ

 

сыновнюю

 

благотарность,

 

испрашиваемъ

 

Ар-
хипастырскаго

 

благословенія

 

и

 

выраяіаемъ

 

искреннее

пожеланіе

 

Вамъ

 

здравія

 

на

 

многія

 

лѣта.

Успенскій.

  

Ф.

 

Тарасовъ.

 

Николай

 

Тарасовъ.

 

Дубровскій.

Ѳеофплактовъ.

 

Черновъ.

  

Соболевъ.

 

Касаткипъ.

Красноярское

 

духовное

 

училище

 

удостоилось

 

на

 

имя

г.

 

смотрителя

 

училища

 

К.

 

А.

 

Успенскаго-

 

слѣдующаго

отвѣта:

 

„Честь

 

юбилейнаго

 

мнѣ

 

привѣта

 

принимаю

 

съ

сердечной

 

благодарностію.

 

Училище

 

Ваше

 

вмѣстѣ

 

съ

Вами

 

люблю

 

неизмѣнно.

 

Благословенія

 

Вожія

 

и

 

ире-

успѣянія

 

ему

 

отъ

 

души

 

желаю.

Архіепнскопъ

 

Тихонъ.

Отъ

 

Оовѣта

 

Краен,

 

епарх.

 

ж.

 

училища:

Иркутскл,.
Высокопреосвященнѣйшему

 

Тихону.

Въ

 

настоящій

 

знаменательный

 

день

 

иеполнившаго-

ся

 

пятидесятилѣтія

   

многотруднаго

 

пастырскаго

 

служе-



—

 

261

 

—

нія

 

Вашего

 

Высокопреосвященства

 

св.

 

церкви,

 

Совѣтъ

Красноярскаго

 

епархіальнаго

 

училища,

 

благодарно

 

па-

мятуя

 

о

 

Вашихъ

 

попечительныхъ

 

заботахъ

 

по

 

откры-

тію

 

и

 

первоначальной

 

организаціи

 

ввѣреннаго

 

ему

 

учи-

лища,

 

купно

 

съ

 

учащими

 

и

 

учащимися,

 

возноеитъ

 

искрен-

нія

 

молитвы

 

Вогу,

 

да

 

продлитъ

 

Онъ

 

Вашу

 

многотруд-

ную

 

жизнь

 

па

 

пользу

 

церкви

 

еще

 

на

 

многіе

 

годы.

Рождественскііі

 

(председатель

 

Совѣта).

 

Лѳвашева

 

(начальни-

ца

 

училища).

 

Захаровъ

 

(пнспекторъ

 

классовъ).

 

Смнренскій.

 

Кли-

мовскій

  

(члепы

 

отъ

 

духовепства).

Отвѣтная

 

телеграмма

 

Высокопреосвященнаго

 

Тихо-
на

 

Совѣту

 

Красноярск,

 

епарх.

 

ж.

 

училища.

Многоцѣненъ

 

юбилейный

 

молитвенный

 

привѣтъ

 

не-

забвеннаго

 

дорогого

 

училища.

 

Сердечно

 

благодарю!

 

Бу-
ди

 

благословеніе

 

Вожіе

 

и

 

преуспѣяніе

 

училищу

 

въ

 

со-

ставѣ

 

служащихъ

 

ому

 

и

 

учащихся.

Архіенископъ

 

Тнхонъ.
А.

  

К.

2.

Отчетъ

   

Енисейска™

   

Отдъла

   

Императорскаго

 

Пра-

вославнаго

 

Палестинскаго

   

Общества

 

за

 

1902

 

г.

(Окончаніе).

Чтобы

 

чтеніяо

 

„Святой

 

Землѣ"

 

выслушивались

 

посѣ-

щающими

 

ихъ

 

съ

 

пользою

 

для

 

нихъ,

 

■

 

священникомъ

Усть-Абаканской

 

церкви

 

предложено

 

было

 

предстоя-

щимъ

 

обратиться

 

съ

 

молитвою

 

къ

 

Господу

 

Вогу

 

и

 

тот-

часъ

 

же

 

были

 

отслужены

 

молебны:

 

Спасителю,

 

Вожіей
Матери

 

и

 

Св.

 

Николаю.

 

; По

 

окончаніи

 

молебна

 

пред-

лоясена

 

была

 

вниманію

 

предстоящихъ

 

бесѣда

 

„о

 

Свя-
той

 

Землѣ

   

и

   

Императорскомъ

   

Православномъ

   

Пале-
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стинсколъ

 

Обществѣ"

 

Преосвященнаго

 

Макарія,

 

Еписко-
па

 

Томскаго

 

и

 

Барнаульскаго.

 

Посреди

 

церкви

 

у

 

амво-

на

 

на

 

аналогіи

 

были

 

возложены

 

на

 

время

 

чтенія

 

бесѣ-

ды

 

Св.

 

Крестъ

 

и

 

Св.

 

Евангеліе.

 

Слушали

 

со

 

внима-

ніемъ.

 

Собралось

 

101

 

человѣкъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

уче-

никовъ

 

школы

 

35

 

человѣкъ.

 

Послѣ

 

чтенія

 

бесѣды

 

при-

кладывались

 

ко

 

Св.

 

Евангелію

 

и

 

Св.

 

Кресту,

 

а

 

священ-

никъ

 

всѣмъ

 

грамотнымъ

 

роздалъ

 

по

 

экземпляру

 

читан-

ной

 

бесѣды.

 

Неграмотнымъ

 

раздавались

 

картины— виды

Св.

 

мѣстъ,

 

малограмотным'!.— иалестинскіе

 

листки.

 

Во
время

 

раздачи

 

брошюръ

 

псаломщикомъ

 

пѣты

 

бы-
ли

 

церковный

 

пѣснопѣнія:

 

заповѣди

 

десятословія

 

и

 

за-

поведи

 

блая;енствъ.

 

Число

 

слушателей

 

на

 

этомъ

 

пер-

вомъ

 

чтеніи,

 

сравнительно

 

съ

 

населеніемъ

 

села

 

Усть-
Абаканскаго,

 

велико.

 

Всего

 

населенія

 

въ

 

с.

 

Усть-Аба-
канскомъ

 

181

 

человѣкъ

 

обоего

  

пола.

Второе

 

чтеніе

 

о

 

„Святой

 

Землѣ"

 

было

 

предложе-

но

 

священникомъ

 

въ

 

церкви

 

же

 

30

 

января

 

послѣ

 

ве-

черни.

 

Прочитана

 

была

 

бесѣда

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

священ-

ника

 

П.

 

Панова:

 

1,

 

Путь

 

отъ

 

Одессы

 

до

 

Іерусалима.
Слушателей

 

было

 

до

 

50

 

человѣкъ

 

съ

 

учениками.

 

Раздава-
лись

 

палестинскіе

 

листки

 

и

 

картины —виды

   

св.

 

мѣстъ.

Третье

 

чтеніе

 

о

 

„Святой

 

Землѣ"

 

было

 

предложено

священникомъ

 

въ

 

улусѣ

 

Тяжинскомъ

 

1

 

марта

 

послѣ

малой

 

вечерни

 

въ

 

часовнѣ.

 

Прочитана

 

была

 

бесѣда

священника

 

И.

 

Панова:

 

Путь

 

отъ

 

Одессы

 

до

Іерусалима".

 

Слушателей

 

было

 

до

 

80

 

человѣкъ.

 

Разда-

вались:

 

брошюры

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

Епископа

 

Макарія,

 

па-

лестинскіе

 

листки

 

и

 

виды

 

св.

 

мѣстъ.

Четвертое

 

чтеніе

 

о

 

„Святой

 

Землѣ"

 

было

 

предло-

жено

 

священникомъ

 

16

 

марта

 

(Воскресеніе)

 

въ

 

зданіи
приходскаго

 

училища

 

вечеромъ.

 

Предло;кено

 

было

 

вни-

манію

   
собравшихся

   
48-е

 
чтеніе

 
о

   
„Святой

 
Землѣ"

 
:
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„Св.

 

Земля

 

по

 

слѣдамъ

 

Русскихъ

 

паломниковъ"

 

В.

   

Д.
Югаманова.

 

Показывались

 

туманныя

 

картины

   

къ

   

сему

   

*

чтенію.

    

Слушателей,

   

кромѣ

   

учениковъ,

   

было

 

25

 

че-

ловѣкъ;

 

всего

 

00

 

человѣкъ.

Пятое

 

чтеніе

 

о

 

„Св.

 

Землѣ"

 

было

 

предложено

священникомъ

 

23

 

марта

 

(Воскресеніе]

 

вечеромъ

 

въ

зданіи

 

приходскаго

 

училища.

 

Предложено

 

было

 

49-е
чтеніе

 

о

 

Св.

 

Зем.іѣ:

 

„Путь

 

въ

 

Назарета

 

и

 

обратно

 

въ

Іерусалимъ".

 

Слушателей

 

было,

 

кромѣ

 

учениковъ,

 

22
человѣка,

 

всего

 

57

 

человѣкъ.

Къ

 

чтеніямъ

 

о

 

Святой

 

Землѣ

 

прихожане

 

относятся

сочувственно:

 

посѣщаютъ

 

усердно,

 

слушаютъ

 

вниматель-

но;

 

идутъ

 

за

 

полученіемъ

 

раздаваемыхъ

 

листковъ

 

и

видовъ

 

св.

 

мѣстъ

 

съ

 

усердіемъ

 

похвальнымъ,

 

въ

 

пока-

зываемымъ

 

туманнымъ

 

картинамъ

 

относятся

 

съ

 

жи-

вымъ

 

интересомъ.

 

Туманныя

 

картины

 

производятъ

 

въ

слушателяхъ

 

впечатлѣніе

 

глубокое,

 

нравственно

 

отрез-

вляющее

 

и

   

освѣжающее.

22)

 

Въ

 

селѣ

 

Ново-Марьясовскомъ,

 

Мин.

 

у.,

 

были
открыты

 

чтенія

 

въ

 

зданіи

 

перковно-ириходской

 

школы

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни,

 

въ

 

храмѣ

 

мелѵду

утреней

 

и

 

литургіей,

 

и

 

читались

 

слова

 

и

 

бесѣды,

 

по

изданіямъ,

 

Общества,

 

во

 

время

 

самыхъ

 

богослуженій.
Чтеній

 

и

 

собесѣдованій

 

съ

 

11

 

по

 

31-е

 

марта

 

с.

 

г.

было

 

четыре,

 

а

 

именно:

 

16,

 

23,

 

25

 

и

 

30-го

 

марта.

Чтенія

 

велись

 

по

 

изданіямъ

 

Общества;

 

предметами

чтеній

 

служили:

 

Святая

 

Земля,

 

положеніе

 

въ

 

ней

 

пра-

вославія

 

и

 

дѣятольность

 

въ

 

ней

 

Палестинскаго

 

Обще-
ства.

Число

 

слушателей

 

на

 

1-мъ

 

чтеніи--16

 

марта

 

с

 

г.

въ

 

храмѣ

 

было

 

до

 

200

 

человѣкъ,

 

въ

 

школѣ

 

35

 

человѣкъ;

на

 

2-мъ — 23

 

марта

 

въ

 

храмѣ

 

до

 

150

 

человѣкъ,

 

въ

 

шко-

лѣ

 

42

 

человѣка,

 

на

 

3-мъ — 25

 

марта

 

въ

 

храмѣ

   

до

   

500
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человѣкъ,

 

въ

 

школѣ

 

53

 

человѣка,

 

на

   

4-мъ—

 

30

   

марта

*

    

въ

 

храмѣ

 

до

 

200

 

человѣкъ,

 

въ

 

школѣ

 

38

 

человѣкъ.

Чтенія

 

начинались

 

и

 

оканчивались

 

пѣніемъ

 

молитвъ

школьниками.

Чтенія

 

велись

 

священникомъ.

Въ

 

концѣ

 

отчетнаго

 

года

 

(разсылка

 

брошюръ
производилась

 

въ

 

январѣ

 

и

 

февралѣ

 

сего

 

года)

 

откры-

ты

 

чтенія:
Въ

 

селѣ

 

Рыбальскомъ,

 

Алтатскомъ,

 

Солгонскомъ,
Березовскомъ,

 

Вараитскомъ,

 

Корниловскомъ,

 

Новонико-
лаевскомъ,

 

Больше-Кемчугскомъ,

 

Сережскомъ

 

Ачинскаго
уѣзда.

Въ

 

Кочергинскомъ,

 

Тесинскомъ,

 

при

 

Градо-Минусин-
ской

 

Троицкой

 

церкви,

 

Ватеневскомъ,

 

Имисскомъ,

 

Усть-
Есинскомъ

 

и

 

Курагинскомъ

   

Минусинскаго

   

уѣзда.

Березовскомъ,

 

Нахвальскомъ

 

Красноярска^

 

уѣзда

и

 

Ирбейскомъ

 

Канскаго

 

уѣзда.

О

 

чтеніяхъ

 

въ

 

означенныхъ

 

пунктахъ

 

епархіи,

 

въ

виду

 

недавнаго

 

времени

 

открытія

 

ихъ,

 

свѣдѣній

 

не

 

до-

ставлено.

По

 

причинамъ

 

неизвѣстнымъ

 

не

 

доставлены

 

свѣдѣ-

нія

 

о

 

чтеніяхъ,

 

открытыхъ

 

въ

 

1900

 

году,

 

въ

 

селахъ:

Сагайскомъ

 

Минусинскаго

 

уѣзда,

 

Сухобузимскомъ

 

Крас-
ноярскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

Рыбинскомъ

 

Канскаго

 

уѣзда

 

и

Валахтинскомъ

 

Ачинскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

г.г.

 

Ачинскѣ

 

и

Минусинскѣ.

Всего

 

открыто

 

чтеній

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

45

 

въ

 

наиболѣе

густо

 

населенныхъ

 

пунктахъ

 

епархіи.
Для

 

дальнѣйшаго

 

открытія

 

чтеній

 

настоитъ

 

неот-

ложная

 

необходимость

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Совѣтомъ

Императорскаго

 

Православнаго

 

Палостинскаго

 

Обще-
ства

 

о

 

высылкѣ

 

въ

 

распоряженіе

 

Отдѣла

 

изданій

 

Об-
щества,

 
наиболѣе

 
достуиныхъ

   
по

   
своему

   
содержанію
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развитію

 

слушателей,

 

каковы:

 

бесѣды

 

о

 

Святой

 

землѣ,

выпуски

 

съ

 

1—30,

 

въ

 

количествѣ

 

50

 

экземпляровъ

 

каж-

даго,

 

палестинскихъ

 

листковъ

 

съ

 

№

 

1

 

по

 

40-ой,

 

по

300

 

или

 

400

 

каждаго,

 

и

 

картинъ

 

къ

 

нимъ

 

въ

 

такомъ

же

 

количествѣ,

 

для

 

безмездной

 

раздачи

 

на

 

чтеніяхъ.
При

 

ежегодномъ

 

отпускѣ

 

изъ

 

Совѣта

 

Общества

 

ука-

занныхъ

 

изданій

 

представится

 

возможность

 

прочно

 

орга-

низовать

 

чтенія

 

о

 

Святой

 

Землѣ

 

въ

 

четыре-пять

 

го-

довъ

 

во

 

всей

 

епархіи.
Отдѣломъ

 

принимались

 

мѣры

 

и

 

къ

 

распростране-

нію

 

изданій

 

Палестинскаго

 

Общества;

 

для

 

чего

 

въ

мѣстныхъ

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостяхъ

 

печатались

 

ката-

логи

 

изданій

 

Общества.

 

Для

 

распространенія

 

изданій
Палестинскаго

 

Общества

 

было

 

бы

 

желательно,

 

по

 

при-

меру

 

другихъ

 

епархій,

 

разрѣшеніе

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

ихъ

въ

 

церковныя

 

и

 

школьный

 

библіотеки.
Въ

 

отчетномъ

 

году

 

Отдѣ.томъ

 

принимались

 

мѣры

къ

 

привлеченію

 

въ

 

составъ

 

Общества

 

новыхъ

 

членовъ.

Съ

 

этого

 

цѣлію

 

Отдѣломъ

 

разосланы

 

были

 

печатныя

ііриглсішенія

 

съ

 

извлеченіями

 

изъ

 

устава

 

Общества

 

на

общее

 

собраніе;

 

кромѣ

 

того

 

о

 

днѣ

 

собранія

 

напечатано

было

 

въ

 

мѣстныхъ

 

газетахъ.

 

Не

 

смотря

 

на

 

принятый

отдѣломъ

 

мѣры,

 

число

 

членовъ

 

мѣстнаго

 

отдѣла

 

Обще-
ства

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

крайне

 

незначительно — 11

 

лицъ,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

почетныхъ

 

членовъ

 

4:

 

Его

 

Преосвящен-
ство,

 

Преосвященнѣйшій

 

Евоимій,

 

Епископъ

 

Енисей-
скій

 

и

 

Красноярский,

 

Его

 

Превосходительство,

 

г.

 

началь-

никъ

 

губерніи

 

Михаилъ

 

Александровичъ

 

Плецъ,

 

смотри-

тель

 

Красноярскаго

 

дух.

 

училища

 

К.

 

А.

 

Успенскій,

 

свящ.

о.

 

Іоаннъ

 

Ігаменевъ;

 

членовъ

 

сотрудниковъ

 

7:

 

рокторъ

семинаріи.

 

прот.

 

Н.

 

П.

 

Асташевскій,

 

нротоіерей

 

M.

 

В.
Солодчинъ,

 

прот.

 

К.

 

А.

 

Тюшняковъ.

 

инснекторъ

 

ссми-

наріи

 

H.

 

В.

 

Владиміровъ,

    

помощникъ

   

смотрителя

   

А.
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В.

 

Касаткинъ,

 

св.

 

I.

 

Рождественскій,

 

губернскій

 

тюрем-

ный

 

инспекторъ

 

Н.

 

А.

 

Ласкаревъ

 

(нынѣ

 

умершій).
Мѣры,

 

принятия

 

отдѣломь

 

къ

 

подготовлена

 

мѣст-

наго

 

населенія

 

къ

 

ежегодно

 

производящемуся

 

въ

 

недѣлю

Ваій

 

сбору

 

на

 

нужды

 

православныхъ

 

во

 

Іерусалимѣ

 

и

Св.

   

Землѣ.

Для

 

увеличенія

 

денежныхъ

 

средствъ

 

Общества
Отдѣлъ,

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

главнѣйшимъ

 

источникомъ

средствъ

 

Общества

 

служитъ

 

сборъ

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій,

 

съ

цѣлію

 

увеличенія

 

его.

 

принялъ

 

всѣ

 

зависящія

 

отъ

 

него

мѣры

 

къ

 

подготовленію

 

населенія

 

къ

 

сему

 

сбору;

 

для

сего

 

Отдѣломъ

 

заблаговременно

 

разосланы

 

по

 

город-

скимъ

 

и

 

нѣкоторымъ

 

сельскимъ

 

церквамъ

 

на

 

имя

 

настоя-

телей

 

и

 

церковныхъ

 

старость,

 

присланныя

 

изъ

 

канце-

ляріи

 

Общества,

 

воззванія,

 

пастырскія

 

собесѣдованія

 

и

правила

 

производства

 

сбора.

 

Эти

 

послѣднія

 

вмѣстѣ

 

съ

воззваніями,

 

кромѣ

 

того,

 

были

 

своевременно

 

напечата-

ны

 

на

 

страницахъ

 

мѣстныхъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостей.

На

 

шестой

 

недѣлѣ

 

великаго

 

поста

 

сдѣлано

 

напоминаніе
о

 

производствѣ

 

сбора

 

въ

 

недѣлю

 

Входа

 

Господня

 

во

Іерусалимъ

 

на

 

страницахъ

 

мѣстныхъ

 

газета

 

„Енисея"
и

 

Губернскихъ

 

Вѣдомостей.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

вербна-
го

 

сбора

 

поступило

 

менѣе

 

прошлаго

 

(1900

 

г.);

 

но

 

это

уменыненіе

 

сбора

 

можетъ

 

быть

 

объяснено

 

ничѣмъ

 

инымъ,

какъ

 

постигпіимъ

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

Енисейскую

 

губер-
нію

 

недородомъ

 

хлѣба.

Въ

 

заботахъ

 

объ

 

увеличеніи

 

средствъ

 

Общества

Отдѣлъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

какъивъ

 

предшествующемъ,

пользовался

 

сборными

 

листами

 

и

 

кружками.

 

Сборные
листы

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

высланы

 

на

 

имя

 

священниковъ:

1)

  

Села

 

Рыбальскаго

 

Ачинскаго

   

уѣзда.

2)

  

Усть-Абаканскаго

 

Минус,

 

уѣзда.

3)
  

Кочергинскаго

 
того

  
же

 
уѣзда.
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4)

  

Алтатскаго

 

Ачинскаго

 

уѣзда.

5)

  

Тѳсинскаго

 

Минусинскаго

 

уѣзда.

6)

  

Солгонскаго

 

Ачинскаго

 

уѣзда.

7)

   

Градо-Минусинской

 

Троицкой

 

церкви.

8)

  

Верезовской

 

Красноярскаго

 

уѣзда.

9)

   

Ватеневской

 

церкви

 

Минусинскаго

 

уѣзда.

10;

 

Казанцевской

 

того

 

же

 

уѣзда.

11)

   

Березовской

 

Ачинскаго

 

уѣзда.

12)

  

Лугавской' Минусинскаго

 

уѣзда.

13)

   

Божіе-Озерской

 

Ачинскаго

 

уѣзда.

14)

  

Нахвальской

 

Красноярскаго

   

уѣзда.

15)

   

Имисской

 

Минусинскаго

 

уѣзда.

16)

  

Усть-Есинской

 

того

 

же

 

уѣзда.

17)

   

Вараитской,

 

Ачинскаго

 

уѣзда.

18)

   

Курагинской

 

Минусинскаго

 

уѣзда.

19)

  

Корниловской

 

Ачинскаго

   

уѣзда.

20)

  

Ново-Николаевской

 

того

 

же

 

уѣзда.

21)

  

Волыпе-Кемчугской.
22)

 

Ново-Марьясовской

 

того

 

же

 

уѣзда.

Всего

 

22

 

сборныхъ

 

листа,

 

кои

 

имѣлись

 

въ

 

распо-

ряліеніи

 

Отдѣла.

Высланный

 

Совѣтомъ

 

Общества

 

кружки

 

въ

 

коли-

чествѣ

 

31

 

размѣщены

 

въ

 

городахъ

 

инаиболѣе

 

многолюд-

ныхъ

 

приходахъ

 

епархіи.
Кружка

 

№

 

1

 

въ

 

Красноярскомъ

 

Каѳедральномъ

соборѣ.

2)

   

въ

 

Красноярскомъ

 

Воскресенскомъ

 

соборѣ.

3)

  

Красноярской

 

Влаговѣщенской

 

церкви.

4)

  

Красноярской

 

Покровской

 

церкви.

5)

   

Красноярской

    

Всѣхсвятской

 

церкви.

6)

  

Читальномъ

 

залѣ

 

при

 

Совѣтской

 

школѣ.

7)

   

Енисейскомъ

 

Вогоявленскомъ

 

соборѣ.

8)

  

Енисейской

 

Преображенской

   

церкви.
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9)

  

Енисейской

 

Воскресенской

   

церкви.

10)

  

Енисейской

 

Христорождественской

 

церкви.

11)

  

Енисейской

 

Успенской

 

церкви.

12)

  

Минусинскомъ

 

соборѣ.

13)

  

Енисейской

 

Троицкой

 

церкви.

14)

  

Ачинск

 

омъ

 

соборѣ.

15)

  

Ачинской

 

Богородице-Казанской

   

церкви.

16)

  

Канскомъ

   

соборѣ.

17)

  

Уясурской

 

церкви

 

Ачинскаго-

 

уѣзда.

18)

  

Подсосенской

 

церкви

 

того

 

же

   

уѣзда.

19)

  

Шарыповской

 

церкви

 

того

 

же

   

уѣзда.

20)

  

Валахтинской

 

того

 

же

 

уѣзда.

21)

  

Рыбинской

 

Канскаго

 

уѣзда.

22)

 

Шалаболинской

 

Минусинскаго

   

уѣзда.

23)

  

Каратузской

 

того

 

лее

 

уѣзда.

24)

  

Сагайской

 

того

 

же

 

уѣзда.

25)

   

Ермаковской.
26)

  

Абаканской

 

того

 

же

   

уѣзда.

27)

  

Маторской

 

того

 

же

 

уѣзда.

28)

  

Сонской

 

того

 

же

 

уѣзда.

29)

  

Арейской

 

Красноярскаго

 

уѣзда.

30)

  

Преображенской

 

пріисковой

 

Енисейскаго

 

уѣзда,

31)

  

Казачинской

 

Енисейскаго

 

уѣзда.

Вѣдомость

 

о

 

оуміиахъ

 

по

 

Красноярскому

 

Отдѣлу

 

Импе-

раторская

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества.

Къ

 

1-му

 

марта

 

1902

 

г.

 

перенесено

 

на

 

приходъ

6629

 

руб.

 

28'/ 2

 

коп.

 

и

 

въ

 

расходъ

 

5G98

 

руб.

 

58

 

коп-,

оставалось

 

наличными

 

къ

 

1-му

 

марта

 

на

 

рукахъ

 

казна-

чея

 

30

 

руб.

 

70'/ 2

 

кон.

Къ

 

сему

 

въ

 

теченіи

 

отчетнаго

 

года

 

поступило:

A)

  

по

 

сборнымъ

   

листамъ

     

.

        

.

        

26

 

р.

 

29

 

к.

B)

  

по

 

круяшімъ

    

....

      

170

 

„

 

54 3 /*

 

»

В)

 

для

 

отправки

 

во

 

Іерусалимъ

    

.

        

51

 

„

   

—

 

„
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Г)

 

членскихъ

 

взносовъ

 

.

       

•

               

105

 

,

   

—

 

„

Всего

 

съ

 

остаткомъ

   

383

 

р.

 

54'/ 4

 

к.

За

 

тоже

 

время

 

произведено

 

расхода:

A)

 

препровождено

 

въ

 

Совѣтъ

 

Общества

 

338

 

р.

 

88

 

к.

Б)

 

на

 

укупорку

 

кружекъ

 

и

 

книгъ

 

.

        

15

 

»

    

73

 

„

B)

  

типографскаго

 

расхода

 

.

 

.

          

7

 

.,

 

05

 

„

Г)

 

почтоваго

 

.

 

.

 

•

 

•

          

1

 

„

 

75

 

„

канцелярскаго

        

.

        

.

       

.

     

_■______ 3

 

„

   

—

 

„

Всего

 

366

 

р.

 

95

 

к.

По

 

исключеніи

 

расхода

 

изъ

 

суммы

 

прихода

 

на

 

ру-

кахъ

 

казначея

 

остается

 

къ

 

1

 

марта

 

1903

 

г.

 

16

 

руб.
59 7 *

 

коп.

Дѣятельность

 

Енисейскаго

 

отдѣла

 

Императорскаго
Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общества,

 

простирающая-

ся

 

на

 

всю

 

Енисейскую

 

епархію,

 

до

 

настояшаго

 

времени

встрѣчала

 

значительныя

 

затрудненіядля

 

своего

 

дальнѣй-

шаго

 

развитіявъ

 

громадныхъ

 

пространствахъ

 

епархіи,

 

въ

удаленности

 

нѣкоторыхъ

 

пунктовъ

 

ея

 

отъ

 

г.

 

Краснояр-
ска;

 

имѣть

 

наблюденіе

 

за

 

тѣмъ,

 

приводятся

 

ли

 

въ

 

ис-

полненіе

 

и

 

въ

 

какой,

 

именно,

 

мѣрѣ

 

мѣроиріятія

 

Отдѣ.іа,

направляемыя

 

къ

 

достиженію

 

дѣлей

 

Общества,

 

имѣть

наблюденіе

 

за

 

этимъ,

 

при

 

столь

 

громадномъ

 

районѣ

дѣятельности,

 

для

 

Отдѣла

 

не

 

представлялось

 

никакой

возможности,

 

поэтому

 

съ

 

открытія

 

Отдѣла

 

до

 

послѣдня-

го

 

времени

 

чувствовался

 

недостатокъ

 

въ

 

лицахъ,

 

кото-

рая

 

бы,

 

дѣйствуя

 

въ

 

незначительномъ

 

районѣ,

 

напр.,

 

въ

уѣздѣ

 

или

 

благочиніи,

 

имъ

 

хорошо

 

извѣстномъ,

 

могли

бы

 

раздѣлить

 

трудъ

 

Отдѣла

 

по

 

наблюденію

 

за

 

устрой-

ствомъ

 

чтеній

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

и

 

за

 

ироизводствомъ

 

сбора.

Въ

 

виду

 

этого

 

Преосвященнѣйшій

 

предсѣдатель

 

Отдѣ-

ла,

 

на

 

основаніи

 

§

 

100

 

руководящихъ

 

правилъ

 

для

 

дѣй-

ствій

 

Отдѣловъ,

 

обратился

 

съ

 

предложеніями

 

къ

 

о.о.

благочиннымъ

 

епархіи

 

принять

  

на

 

себя

 

званіе

 

угіолно-
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моченныхъ

 

Енисейскаго

 

Отдѣла

   

Императорскаго

  

Пра-
вославная

   

Палестинскаго

   

Общества.
Удостоены

 

сего

 

высокаго

 

и

 

почетнаго

  

званія
по

   

Красноярскому

 

уѣзду:

1)

  

Благочинный

 

1-го

 

участка

 

свянь

 

села

 

Арейскаго
Василій

 

Аполлоніевичъ

 

Фиі'уровскій.
2)

  

Благочинный

 

2

 

участка

 

свящ.

 

села

 

Березовека-
го

 

Гавріилъ

 

Потровичъ

 

Силинъ.
3)

  

Благочинный

 

3

 

уч.

 

свящ.

 

села

 

Вловскаго

   

Але-
ксандръ

 

Ивановичъ

 

Брилліантовъ.
Но

 

Ачинскому

    

уѣзду:

4)

  

Благочинный

    

1

 

уч.

 

свящ.

   

Ачинской

  

соборной

церкви

 

Ѳеодоръ

 

Васильевичъ

   

Купрессовъ.
5)

  

Благочинный

 

2

 

участка

 

свящ.

 

села

   

Алтатскаго
Василій

 

Николаевичъ

 

Катановъ.
6)

  

Благочинный

 

3

 

уч.

 

прот.

 

Петропавловской

 

церк-

ви

 

села

   

Ужуръ

 

Константин'!,

 

Сергіевичъ

 

Любутскій.
7)

  

Благочинный

 

4-го

 

участка

   

свящ.

 

села

   

Балах-
тинскаго

 

Алексѣй

 

Павловичъ

 

Омирновъ.
По

 

Минусинскому

 

уѣзду:

8)

   

Протоіерей

 

г.

 

Минусинска

 

и

   

благочинный

  

1-го
участка

 

Михаилъ

 

Михаиловичъ

 

Лотоцкій.
9)

  

Благочинный

 

2-го

 

участка

 

Василій

 

Стефановичъ
Рождественскій.

10)

  

Благочинный

   

3

 

уч.

 

свящ.

    

села

   

Бѣлоярскаго

Всеволодъ

 

Іоанновичъ

  

Бутыркинъ.
11)

  

Благочинный

 

4

 

участка

 

свящ.

    

села

   

Ермаков-
окаго

 

Алексѣй

 

Михаиловичъ

 

Ефимовъ.
По

 

Енисейскому

  

уѣзду:

12)

   

Благочинный

 

соборный

   

протоіерей

   

Димитрій
Ивановичъ

 

Евтихіевъ.
13)

  

Благочинный

 

1

 

участка

 

свящ.

   

Симеонъ

   

Іоан-
новичъ

 

Архангельска.
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14)

  

Влагоч.

 

2

 

уч.

 

свящ.

 

пріисковой

 

церкви

 

Але-
ксандръ

 

Масленниковъ.
15)

  

Благоч.

 

3

 

уч.

 

свянь

 

Николай

 

Іоанновичъ

 

По-
повъ.

16)

  

Влагоч.

 

4

 

участка

 

свящ.

 

села

 

Усть-Питскаго
Андрей

 

Іоанповичъ

 

Липовскій.
По

 

Канскому

 

уѣзду:

17)

  

Благоч.

 

1

 

участка

 

Аполлоній

 

Христофоровичъ
Крутиховскій.

18)

    

Благоч.

 

2

 

участка

 

свящ.

 

села

 

Троицко-Зао-
зернаго

 

Тимооей

 

Тимоѳеевцчъ

 

Подкопаевъ.

19)

  

Благоч.

 

3

 

уч.

 

свящ.

 

села

 

Тасѣевскаго

 

Андрей
Андреевичъ

   

Чельиневъ.
20)

  

По

 

Туруханскому

 

краю

 

Благочинный

 

священ-

никъ

 

Павелъ

 

Николаевичъ

   

Поповъ.
Съ

 

учрежденіемъ

 

званія

 

уполномоченныхъ

 

въ

 

каж-

домъ

 

благочиніи

 

епархіи

 

Отдѣлъ

 

надѣется

 

въ

 

будущемъ
на

 

развитіе

 

своей

 

деятельности

 

въ

 

достиженіи

 

и

 

осу-

ществлена

 

задачъ

 

Общества.

Подлинный

 

подписали:

Председатель

   

Отдѣла

  

Евѳиліщ

   

Епискѳпъ

 

Енисегі-
скін

 

и

 

Іірасноярскій.

Члены'.

 

Ректоръ

 

Се.иинаріи

Dpom.

 

Л.

  

П.

  

Асташсвскій.

Прот.

 

31.

   

В.

 

Солодчинъ.

Инспекторъ

 

Семинаріи

 

H.

 

В.

   

Владіыгіровъ.

Секретарь

 

А.

 

В.

 

Еасаткинъ.
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3.

Значеніе

 

Стоглаваго

   

собора

 

въ

 

отношеніи

 

къ

 

рас-

колу.
(Продолженіе).

Въ

 

силу

 

авторитета

 

Стоглава

 

старообрядцы

 

стараются

   

при-

дать

 

истинность

 

и

 

непреложность

 

и

   

тѣмъ

   

осиованіямъ,

   

на

   

кото-

рыя

 

онъ

 

ссылался

 

въ

 

свонхъ

 

поставовлѳніяхъ

   

о

   

двуперстіп,

  

су-

губой

 

аллилуіи

   

и

  

проч.

    

Въ

   

этомъ

   

обстоятсльствѣ

   

открывается

важное

 

значопіе

 

Стоглава

 

для

 

раскола.

 

Своимъ

 

авторитетомъ

 

цер-

ковной

 

власти

 

онъ

 

придалъ

 

этимъ

 

оспованіямь

   

силу

   

несомнѣнно-

сти

 

и

 

обязательности.

 

Если

 

бы

 

эти

 

основанія

 

не

 

были

 

утверждены

Стоглавомъ,

 

быть

 

можетъ,

   

раскольники

    

сознали

  

бы

   

пхъ

   

невы-

сокую

 

цѣпу;

 

сознали

 

бы,

 

что.

 

напр.,

 

„житіе

 

Ефросина

 

писано

 

отъ

соннаго

   

мечтанія".

   

Теперь

   

эти

   

основанія

   

освящены

   

соборомъ,

слѣд.,

 

„всею

 

церковью",

 

Духомъ

   

просвѣщоішыми

   

мужами,

 

такъ,

что

    

сомпѣваться

    

въ

    

этихъ

   

основаніяхь,

  

но

   

мнѣнію

   

старооб-

рядцевъ,

 

уже

 

нельзя.

 

Эти

 

мысли

 

и

 

высказываетъ

  

Андрей

  

Дени-

совъ

   

въ

   

тѣхъ

 

же

 

поморскихъ

 

отвѣтахъ.

 

Такъ,

 

на

 

вопросъ

  

Не-

офита,

 

есть

 

ли

 

въ

 

житіи

 

Ефроспна

 

„ереси

 

и

 

лжп'%

 

онъ

 

отвѣчаетъ:

„списатсль

 

жнтія

 

прей.

 

Ефросина

 

иѣсть

 

ноизвѣстный,

 

но

  

священ-

нымъ

 

всероссшскихъ

 

архіереевъ

 

соборомъ

 

засвидѣтельствованный

   

и

православною

 

церковію

 

нріятьій,

 

и

 

всѣми

 

въ

 

соборѣ

 

и

   

по

 

соборѣ

бывшими

 

не

 

зазрѣнный

  

и

 

не

 

отметпутый.

 

Ельма

 

убо

   

въ

  

сппсан-

иѣмъ

 

отъ

 

сппсателя

 

жптія

 

преподобнаго

 

Ефроспиа

   

свящѳнніи

  

со-

бора

 

сего

 

отцы

 

ереси

 

и

 

лжи

 

не

 

обрѣтоша,

    

святороссійскіе

   

чудо-

творцы,

 

Духомъ

 

святымъ

   

просвѣщепнін.

   

ересію

   

и

 

лжею

 

сего

 

не

порекоша...

 

Аще

 

ли

 

отъ

 

васъ

   

миопімъ

   

поношоніемъ

    

порицается

житіе

 

преподобнаго

 

Ефросина,

 

по

 

мы

 

исторію

   

сію

 

древлеписанную

и

 

церковію

 

пріятую,

  

и

 

святыми

 

отцами

 

содержапную

 

отметатн

 

и

 

по-

рицатп

 

не

 

смѣомъ"'' 2 ).

 

Точно

 

также

 

въ

 

разсуждеиін

 

о

   

крестномъ

п )

 

Помор,

 

отв.,

 

20,

 

стр.

 

107—108.
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знаменін,

 

въ

 

доказательство

 

того,

 

что

 

въ

 

оказания

 

о

 

Мелетіп

 

го-

ворится

 

именно

 

о

 

двуперстіи,

 

ссылается

 

на

 

Стоглавъ153 ).

 

На

 

ос-

новами

 

же

 

авторитета

 

Стоглава

 

Деписовъ

 

старается

 

придать

 

си-

лу

 

истинности

 

и

 

достовѣрностп

 

и

 

повѣствованію

 

о

 

явленіп

 

Иресв.

Богородицы

 

въ

 

жптіп

 

Ефросина5 *).

Стоглавъ

 

не

 

теряетъ

 

своего

 

значенія .

 

въ

   

глазахъ

   

старооб-

рядцевъ

 

и

 

въ

 

нослѣдующее

 

время.

 

Какъ

 

и

 

прежде,

 

онъ

 

служить

основаніемъ

 

„древляго

 

благочестія",

 

п

 

старообрядцы

    

нопрежнему

ссылаются

 

на

 

него,

 

какъ

 

на

 

авторнтетъ,

 

или

 

защпщаютъ

 

его

 

отъ

нападокъ

 

православныхъ

 

поломпстовъ.

 

Такъ,

 

инокъ

   

Нпкоднмъ

 

въ

пятом'!,

 

иоказаніи

    

своихъ

   

вопросовъ

 

° 5 )

   

защпщаетъ

    

авторнтетъ

Стоглаваго

 

собора

 

„отъ

 

рѣзкихъ

 

выраженій"

 

о

 

иемъ

   

Ѳеофилакта

Лоиатинскаго.

 

Послѣдній

 

въ

 

своемъ

 

„Облеченіи"

 

объ

 

отцахъ

 

со-

бора

  

выразился,

 

что

 

они

 

въ

 

рѣшеніи

 

вопроса

 

объ

  

аллилуіа

   

„ос-

новывались- на

 

сдниѣхъ

 

баснѣхъ,

  

отъ

 

баснословнаго

 

житія

   

Ефро-

синова

 

Псковскаго

 

злостяжанныхъ";

 

воздаетъ

    

благодареніе

   

Богу

за

 

то,

  

что

  

„соборъ

 

сен

 

отринутъ"

 

большимъ

   

Московскимъ

   

собо-

ромъ

  

1667

 

г.,

 

и

 

говоритъ,

 

что

    

„Стоглавый

   

соборъ

    

педостоинъ

пріятія,

  

какъ

 

незнаемый

 

церкви

  

восточной

 

и

 

многая

   

неправо

   

ус-

тавпвіиій".

 

Никодимъ,

 

назвавши

 

эти

 

замѣчанія

 

о

   

Стоглавѣ

 

„без-

честными

 

гажденіммп

 

иовоизданныхъ

 

кнйгѴ,

 

возражаете,

 

что

   

на

соборѣ

 

этомъ

 

присутствовали

  

подъ

 

предсѣдательствомъ

  

царя

 

Ива-

на

 

Васил.

 

и

 

митр.

 

Макарія

 

мпогіе

 

пастыри

 

русской

  

церкви,

 

и

 

что

онъ

 

собранъ

 

былъ

 

па

 

основаніи

 

церковныхъ

 

правилъ,

  

которыя

 

по-

велѣваютъ,

 

чтобы

 

„на

 

коеждо

 

лѣто"

 

въ

 

каждой

   

области

   

собира-

лись

 

епископы

 

„правленія

 

ради

 

церковныхъ

 

вещей".

   

„И

   

посему

убо, —заключаетъ

   

инокъ

   

Никодимъ,—повопздапныхъ

    

книга

   

па

Стоглавой

 

св.

 

отецъ

 

соборъ

 

пореченіе

   

слышавше,

   

весьма

 

сомпѣ-

ваемся" 56 ).

  

Тотъ

 

же

 

Никодимъ

 

ссылается

 

на

 

Стоглавъ

 

въ

 

разеуж-

")

 

Тамъ

 

же,

 

41

 

отв.

 

133—134

 

стр.

*')

 

Опис.

 

раскол,

 

кн.,

 

стр.

 

185.
")

 

Вопросы

 

Нпкодима,

 

или

 

правильнее

 

„Омышленіе

 

о

 

новоизданныхъ

 

кни-

гахъ"

 

составлены,

 

какъ

 

лолагаютъ,

 

не

 

ранѣе

 

1780

 

г.

 

для

 

подачи

 

Гавріилу,

 

мптр.

Новогод.

 

иО.П.Бургскому.

 

Составит,

 

виокъ

 

Никодимъ,

 

иоповецьдіаконова

 

согласія.
См.

 

объ

 

этомъ

 

рѣчи

 

въ

 

„замѣч.

 

на

 

книгу

 

„вопросы

 

Пикодима".

 

М.

 

1887

 

г.—

Стр.

 

1—4.
5в )

 
Тамъ

 
же,

 
стр.

   
15.
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деніи

 

о

 

брадобритіи 57 ).

Пользуясь

 

авторитетомъ

 

Стоглава,

 

старообрядцы

 

старались

придать

 

зпачеиіе

 

и

 

тому,

 

чего

 

въ

 

не.мъ

 

совершенно

 

не

 

было.

 

Такъ,

въ

 

книгѣ

 

Ѳеодора

 

Басманова

 

авторптетомъ

 

Стоглава

 

прикрыты

слѣдующіо

 

афоризмы:

 

„ащѳ

 

кто

 

отъ

 

православныхъ

 

христіанъ

дерзнетъ

 

курнти

 

табакъ,

 

то

 

отъ

 

св.

 

отецъ

 

да

 

будетъ

 

проклятъ.

Аще

 

кто

 

отъ

 

православныхъ

 

хрпстіаиъ

 

дерзнетъ

 

нити

 

чаю,

 

то

отчается

 

симъ

 

самого

 

Господа

 

Бога:

 

да

 

будетъ

 

троекратно

 

ана-

ѳема.

 

Аще

 

кто

 

отъ

 

православныхъ

 

хрпстіанъ

 

дерзнетъ

 

нити

 

ко-

фію:

 

во

 

томъ

 

"человѣкѣ

 

будетъ

 

кофъ

 

лукавый:

 

и

 

не

 

будетъ

 

бла-

годати

 

Божіей:

 

и

 

отпадетъ

 

десетократпо

 

анаѳемою.

 

•

 

Списаиіе

 

сіе

облаговестн

 

нзъ

 

Стоглава

 

блаженный

 

памяти

 

Государя:

 

царя

 

и

велнкаго

 

князя

 

Іоанна

 

Васильевича

 

всея

   

Русіи" 58).

Что

 

касается,

 

т.

 

ск.,

 

нашихъ

 

дней,

 

то

 

зпаченіе

 

Стоглава

въ

 

глазахъ

 

раскольнпковъ

 

нисколько

 

не

 

уменьшилось

 

и

 

теперь,

 

и

донынѣ

 

онъ

 

сохраняете

 

въ

 

пхъ

 

глазахъ

 

своіі

 

авторнтетъ

 

и

 

свое

зиачепіе.

 

Вожаки

 

старообрядческаго

 

раскола,

 

какъ,

 

напримѣръ,

Щвецовъ")

 

и

 

ііеретрухпнъ6

 

),

 

довольно

 

часто

 

ссылаются

 

для

подтвержденія

 

своихъ

 

мыслей

 

па

 

Стоглавъ, — какъ

 

въ

 

бесѣдахъ,

такъ

 

и

 

въ

 

сочинепіяхъ.

 

И

 

теперь,

 

не

 

смотря

 

на

 

безчисленныя

раздѣленія

 

старообрядческаго

 

раскола,

 

Стоглавъ

 

пользуется

 

одина-

ковымъ

 

уваженіемъ

 

среди

 

поелѣдователой

 

всѣхъ

 

толковъ.

 

И

 

сто-

ите

 

обратить

 

внпманіе

 

па

 

всевозможные

 

отчеты,

 

бесѣды 61 )

 

пра-

вославныхъ

 

съ

 

старообрядцами,

 

чтобы

 

убѣдиться

 

въ

 

томь,

 

какимъ

большимъ

 

значеніемъ

 

Стоглавъ

 

пользуется

 

и

 

теперь

 

среди

 

старообряд-

цевъ.

 

РІ

 

теперь

 

они

 

смотрятъ

 

на

 

него,

 

какъ

 

па

 

основаніе

 

„древляго

благочестія"

  

и

 

теперь

 

оип

 

считаютъ

 

книгу

  

Стоглавъ

    

святоотече-

")

 

Тамъ

 

же,

 

стр.

 

81—85.

 

См.

 

также

 

Врат.

 

ел.

   

1887

 

г.,

   

т.

 

1-ый,

  

стр.

   

15.

58 )

 

Олисаніе

 

А.

 

В.,

 

II

 

ч.,

  

338

 

стр.

'•)

 

См..

 

напр.,

 

„Истину"

 

1886

 

г.,

 

книга

 

105,

   

стр.

 

G— 8.

око

    

о- 0 -*

 

>> 3амѣчаніе

 

па

 

мечь

 

духовный"

 

Антонова,

 

Врат.

 

ел.

  

1890

 

г.,

 

т.

   

].,

 

стр.
358 — 359.

6І )

 

См.

 

для

 

примѣра

 

Брат.

 

ел.

 

1894

 

г.,

 

2

 

кн.,

 

стр.

 

480

 

и

 

др..

 

гдѣ

 

расколь-

ники

 

ссылаются

 

на

 

Стоглавъ

 

въ

 

вопросах*

 

о

 

двуперстіи,

 

аллилуіи

 

и

 

брадобритди.
Саратов,

 

епарх.

 

вѣд.

 

188G

 

г.

 

№

 

12,

 

вдѣсь

 

ссылка

 

на

 

Стоглавъ

 

но

 

тѣмъ

 

же

 

вопро-

саыъ.

 

Брат.

 

ел.

 

1891

 

г.,

 

кп.

 

I,

 

етр.

 

1,

 

193,

 

265,

 

268—260.
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скимъ

 

писанісмъ 62 ),

 

а

 

его

 

опредѣленія"

 

общеобязательными

 

и

 

не-

преложными

 

истинами

 

и

 

теперь

 

они

 

счптаютъ

 

подверженными

 

клят-

в1?

 

Стоглава

 

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

кто

 

не

 

слѣдуетъ

 

его

 

опредѣленіямь 63 ).

Такимъ

 

авторптетомъ

 

Стоглава

 

въ

 

глазахъ

 

раскольннковъ,

 

можетъ

быть,

 

отчасти

 

и

 

объясняется,

 

почему

 

такъ

 

рѣдко

 

бываютъ

 

слу-

чаи

 

обращенія

 

старообрядцовъ

 

къ

 

православной

 

церкви.

 

Подтверж-

доніемъ

 

этой

 

послѣдней

 

мысли

 

можетъ

 

служить

 

разосланное

 

лѣтъ

40

 

тому

 

назадь

 

„объясненіе

 

отъ

 

составителей

 

окружного

 

посла-

нія".

 

Въ

 

немъ

 

говорится,

 

что

 

„пока

 

великороссійскіе

 

пастыри

 

со-

борпѣ

 

не

 

возгласить:

 

„аше

 

кто

 

но

 

молится

 

двѣма

 

персты,

 

якоже

 

и

Хрпстосъ,

 

да

 

будетъ

 

проклятъ",

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

не

 

могутъ

 

быть

приняты

 

въ

 

соединенно

 

церковное",

 

т.

 

е.

 

съ

 

старообрядцами

 

попов-

цами

 

° 4 ).

 

Это

 

заявленіе

 

ясно

 

показываетъ,

 

что

 

значить

 

Стоглавъ

въ

 

глазахъ„старообрядцевъ".

Это

 

же

 

заявлеиіе

 

нмѣетъ

 

глубокую

 

истину

 

только

 

въ

 

дру-

гомъ

 

совсѣмъ

 

отноніепіп,

 

чѣмъ

 

думали

 

составители

 

„объясненія";

именно,

 

оно

 

означаеть.

 

что

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

раскольники

 

бу-

дутъ

 

преклоняться

 

предъ

 

буквой

 

и

 

обрядомъ,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

для

нихъ

 

оиредѣленія

 

Стоглава

 

будутъ

 

незыблемыми

 

и

 

непреложными

истинами.

 

И

 

наоборотъ,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

они

 

будутъ

 

слѣдовать

опредѣлоніямъ

 

Стоглаваго

 

собора,

 

пока

 

не

 

сознаютъ

 

допущенныхъ

имъ

 

ногрѣшііостей,

 

пока

 

но

 

возвысятся

 

надъ

 

ноннмаиісмъ

 

буквы.

—Дѣло

 

лицъ,

 

занимающихся

 

исторіею

 

раскола,—безпристрастно

изслѣдовать

 

всѣ

 

вопросы

 

но

 

расколу,

 

вчастности

 

опредѣленія

 

Сто-

главаго

 

собора,

 

a

 

дѣло

 

миссіоперовъ— возводить

 

раскольннковъ

 

отъ

обрядовѣрія

 

до

 

надлежащаго

 

поннмаиія

 

хрнстіанскихъ

 

истииъ.

Отъ

 

этнхъ

 

двухъ

 

условій

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

 

будетъ

   

зависѣть

УСН'ЬШНОСТЬ

 

ПОЛеМНКИ

   

СЪ

   

раСКОЛОМЪ.

                                    

А.

   

Богдановъ.

п )

 

См.,

 

напр.,

 

„Заграничная

 

расколышческія

 

сочпненія

 

новѣйшаго

 

време-

ни",

 

Брат.

 

ел.

 

1876

 

г.,

 

кн.

   

1,

 

стр.

    

18—20.
См.

 

также

 

„отвѣты

 

на

 

сто

 

пять

 

воиросовъ

 

старообрядцевъ".

 

Брат.

    

ел.

 

1891

 

г.,

кн.

 

1,

 

стр.

 

263

")

 

См.

 

для

 

прпмѣра,

 

„вопросы"

 

составленные

 

въ

 

1889

 

г.

 

„братствомъ
Святого

 

Креста

 

Господня",

 

существующаго

 

у

 

раскольннковъ

 

австрійс

 

каго

 

согласія.
Брат.

 

ел.

 

1891

 

г.,

 

т.

   

I,

 

стр.

 

263—264

 

и

 

340.
•*)

 

Иоповъ.

 

„Сборникт,

 

изъ

 

исторіи

 

старообрядчества",

 

т.

 

1,90

 

стр.
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4.

Отрывки

 

изъ

 

дневника

 

Епархіальнаго

 

Наблюдателя
за

 

1902— І903

 

уч.

 

г.

(Продолженіе).

У.

Въ

 

первой

 

половинѣ

 

февраля

 

1901

 

г.

 

пришлось

 

мнѣ

 

дер-

жать

 

путь

 

по

 

Старо-Ачинсьому

 

тракту,

 

среди

 

глубокихъ

 

снѣговъ,

но

 

непроходимой

 

почти

 

тайгѣ,

 

въ

 

холодное

 

время,

 

для

 

ознаком-

ленія

 

съ

 

церковно-школьнымъ

 

дѣломъ.

 

Ночь

 

на

 

2

 

февраля

 

про-

велъ

 

я

 

въ

 

дорогѣ

 

изъ

 

села

 

Яланскаго

 

въ

 

деревню

 

Подгорновскую

Чалбышевскаго

 

прихода,

 

Еписейскаго

 

уѣзда.

Подгорновская—деревня

 

многолюдная,

 

состоите

 

изъ

 

580

 

душъ,

прилегаетъ

 

къ

 

плодородной

 

Вѣльской

 

волости,

 

а

 

окружающая

тайга

 

богата

 

кедровыми

 

орѣхамп

 

и

 

пуишымъ

 

звѣремъ.

 

напр.,

 

со-

болемъ.

Церковно-школыюе

 

дѣло

 

здѣсь

 

начато

 

бывшею

 

воспитанни-

цею

 

Енис.

 

Иверскаго

 

женскаго

 

монастыря

 

и

 

Красноярскаго

 

епар-

хіалыіаго

 

женскаго

 

училища,

 

перваго

 

выпуска,

  

В.

 

П.

 

Б.

Вотъ

 

краткая,

 

но

 

весьма

 

поучительная

  

исторія

 

этой

   

школы.

Б.

 

окончила

 

курсъ

 

и

 

получила

 

мѣсто

 

учительницы

 

въ

 

шко-

лѣ

 

грамоты,

 

въ

 

д.

 

Подгорной.

 

Школа

 

только

 

открылась:

 

Б.

 

толь-

ко

 

начала

 

свою

 

школьную

 

жизнь

 

и

 

дѣятольность

 

съ

 

искреннимъ

желаніемъ

 

трудиться.

 

Ъхала

 

она

 

на

 

мѣсто

 

своего

 

служенія

 

въ

мечтахъ,

 

что

 

школа

 

имѣетъ

 

все

 

необходимое,

 

что

 

остается

 

ей

только

 

возбудить

 

въ

 

ней

 

жизнь,

 

которая

 

освѣтитъ

 

тьму

 

народна-

го

   

невѣжсства.

Но

 

учительницу

 

постигло

 

разочаровапіе.

 

Оказалось:

 

и

 

помѣ-

щенія

 

нѣтъ,

 

и

 

школы

 

также

 

нѣтъ.

 

ІІріѣхалъ

 

о.

 

завѣдующій,

 

на-

нялъ

 

избушку,

 

вросшую

 

въ

 

землю.

 

Молебонъ

 

къ

 

началу

 

ученья

былъ

 

поздно

 

вечеромъ

 

совершенъ

 

завѣдующимъ.

 

Помѣщеніе

 

со-

стояло

 

изъ

 

одной

 

комнатки,

 

заваленной

 

соломой;

 

треть

 

помѣщенія

занимала

 

русская

 

печь,

 

четверть— столъ

 

н

 

кровать.
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При

 

входѣ

 

въ

 

школьное

 

помѣщеніе,

 

среди

 

табачнаго

 

дыма,

Б.

 

съ

 

трудомъ

 

разсмотрЬла

 

присутствующихъ.

 

Хозяиномъ

 

школь-

наго

 

помѣщенія

 

оказался

 

суровый,

 

одинокііі

 

старикъ.

 

Дѣтей

 

запи-

салось

 

учиться

 

15

 

человѣкъ;

 

школьной

 

мебели

 

никакой;

 

относи-

тельно

 

прочаго

 

слышался

 

также

 

неутѣшптольный

 

отвѣтъ,

 

что

„на

 

школу

 

нѣтъ

 

нпкакихъ

 

средствъ,

 

но

 

какъ

 

нибудь

 

раздобудемся".

Послѣ

 

молебна

 

Б.

 

обратилась

 

къ

 

дѣтямъ

 

съ

 

бесѣдой,

 

въ

 

ко-

торой

 

объяснила,

 

когда

 

и

 

въ

 

какомъ

 

видѣ

 

дѣти

 

должны

 

являться

въ

 

школу,

 

а

 

сторожа

 

просила

 

прибрать

 

солому

 

и

 

вынести

 

кро-

вать

 

и

 

прочес.

 

Но

 

сторожъ

 

не

 

думалъ

 

съ

 

ними

 

разлучаться.

 

Ут-

ромъ

 

на

 

другой

 

день

 

Б.

 

сказала

 

дѣтямь

 

п

 

опн

 

убрали

 

солому

 

и

вымели

 

избу,

 

не

 

смотря

 

на

 

протесты

 

старика.

Приступила

 

Б.

 

къ

 

занятіямъ,

 

разсадила

 

дѣтей

 

на

 

скамьи,

которыя

 

стояли

 

у

 

стѣны,

 

но

 

безъ

 

столовъ.

 

Въ

 

первое

 

время

 

за-

нимались

 

болѣе

 

устно,

 

потому

 

что

 

только

 

изрѣдка

 

хозяинъ

 

усту-

палъ

 

свой

  

небольшой

 

столикъ

 

для

  

школьныхъ

   

занятій.

Посадите

 

учительница

 

6

 

человѣкъ

 

дѣтей,

 

попишутъ

 

они,

потомъ

 

слѣдующіе

 

0

 

и

 

т.

 

д.

 

Такому

 

порядку

 

въ

 

пнсьмѣ

 

была

еще

 

и

 

та

 

причина,

 

что

 

карандашей

 

было

 

не

 

болѣе

 

десятка,

 

кои

набраны

 

были

 

кое-гдѣ.

 

Бумаги

 

тоже

 

было

 

немного,

 

—

 

ее

 

прихо-

дилось

 

дѣлить

 

по

 

лоскуточкамъ.

Такъ

 

продолжалось

   

не

 

малое

   

время.

Благодаря

 

добрымъ

 

знакомымъ,

 

учит,

 

наконецъ

 

раздобылась

въ

 

достаточномъ

 

колнчествѣ

 

письменными

 

принадлежностями.

 

Но

учебниковъ

 

такъ

 

и

 

не

 

было.

 

Учила

 

Б.

 

дѣтей

 

но

 

разрѣзной

азбукѣ

 

и

 

по

 

тішъ

 

киигамъ,

 

какія

 

учительница

 

имѣла

 

лично

для

 

себя.

 

Книги

 

были

 

не

 

доступны

 

дѣтскому

 

понпманію.

 

Благо-

даря

 

старапію

 

Б.

 

и

 

усердію

 

дѣтей,

 

ученіе

 

шло

 

впередъ,

 

дѣти

 

ско-

ро

 

стали

 

помогать

 

своимъ

 

родителямъ,

 

ведя

 

прнходъ

 

и

 

расходъ,

особенно

 

тамъ,

 

гдѣ

 

занимались

 

нзвозомъ.

Настала

 

весна,

 

родители

 

разобрали

 

дѣтей

 

па

 

полевыя

 

работы

а

 

школу

 

прикрыли

 

за

 

неимѣніемъ

 

средствъ

 

къ

 

ея

 

содержание

Учит.

 

Б.

    

поревели

 

въ

   

другую

 

школу,

 

хотя

 

Б.

 

съ

    

сожалѣніемъ
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оставила

 

свою

 

школу.

.„Что

 

это

 

были

 

за

 

дѣтп,

 

вспоминала

 

Б.:

 

станешь

 

имъ,

 

быва-

ло,

 

разсказывать

 

изъ

 

свящ.

 

исторіи.

 

слушаютъ

 

всѣ.

 

затапвъ

 

ды-

ханіе.

 

И

 

съ

 

какнмъ

 

иптересомъ

 

любили

 

слушать

 

дѣтскіе

 

разска-

зы?

 

A

 

послѣ

 

чтепія

 

долго

 

идутъ

 

у

 

насъ,

 

бывало,

 

разсужденія

 

о

прочитанном*/'.

Иобывалъ

 

я

 

въ

 

д.

 

Подгорной

 

2

 

февраля

 

1903

 

г.;

 

школа

помѣщается

 

въ

 

наемномъ

 

домпкѣ

 

за

 

плату

 

по

 

20

 

р.

 

за

 

учебное

время,

 

незавидномъ

 

и

 

темномъ.

 

Учится

 

9

 

мальч.

 

и

 

1

 

дѣв.;

 

учи-

лись

 

еще

 

двѣ

 

дѣвочкн,

 

но

 

взяты

 

родителями

 

для

 

ухода

 

за

 

дѣтьми.

На

 

ученическія

 

принадлежности

 

средствъ

 

никто

 

не

 

отпускаете

Классные

 

столы

 

пріобрѣтепы

 

изъ

 

Енисейской

 

женской

 

прогнмна-

зіи,

 

но

 

безъ

 

сидѣньевъ.

6-й

 

годъ

 

учптоломъ

 

состоите

 

Ив.

 

И.

 

Тыжновъ,

 

имѣющій

свидѣтельство

 

на

 

званіе

 

учителя;

 

учащихся

 

съ

 

1897

 

г.,

 

т.

 

е.

 

за

6

 

лѣтъ

 

въ

 

школу

 

поступило

 

36;

 

успѣхи

 

дѣтей

 

удовлетворитель-

ные.

 

Жаль,

 

что

 

въ

 

школѣ

 

нѣть

 

пѣнія,

 

—

 

учит.

 

Тыжновъ

 

не

 

можетъ

учить

 

пѣиію,

 

a

 

мѣстпый

 

причтъ

 

живете

 

въ

   

]

 

0

 

верстахъ.

Учит.

 

Тыжновъ

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

ведете

чтенія,

 

коихъ

 

съ

 

1

 

окт.

 

по

 

2

 

февр.

 

текущаго

 

уч.

 

года

 

было

26;—-на

 

чтоніяхъ

 

слушателями

 

были

 

учащіяся

 

дѣти

 

и

 

небольшое

число

  

возрастныхъ.

3

 

февр.

 

провелъ

 

я

 

въ

 

с.

 

Чалбышахъ,

 

здѣсь

 

при

 

мѣстномъ

храмѣ

 

имѣотся

 

однокл.

 

церк.

 

прнх.

 

школа,

 

гдѣ

 

пятый

 

годъ

 

учи-

тельствустъ

 

Анфиса

 

Игп.

 

Зырянова,

 

воспитанница

 

Иверской,

 

въ

 

г.

Енисейскѣ,

 

церк.

 

прих.

 

школы.

 

При

 

поступленіи

 

Зыр.

 

на

 

долж-

ность

 

учительницы,

 

изъ

 

учащихся

 

рапѣе

 

въ

 

школѣ

 

осталось

 

2

мальч.,

 

да

 

вновь

 

поступило

 

13.

 

Учебный

 

занятія

 

начались

 

13

 

окт.

98

 

г.,

 

при

 

чемъ

 

учащіося

 

были

 

раздѣлены

 

на

 

двѣ

 

группы,

 

млад-

шую

 

п

 

среднюю.

„Благодаря

 

частію

 

моей

 

застѣпчивости,

 

говорила

 

мпѣ

 

А.

 

И.,

частію

 

собственному

 

новнимапію

 

учащихся,

 

въ

 

первое

 

время

 

школь-

ное

 

дѣло

 

шло

    

вяло.

  

И

    

этпмъ

   

возбуждало

    

недовѣрчивость

  

со
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стороны

 

родителей.

 

Послѣдпіо

 

часто,

 

не

 

дожидаясь

 

окончанія

 

учеб-

наго

 

года,

 

кончали

 

связь

 

со

 

школою

 

тѣмъ,

 

что,

 

подъ

 

видомъ

 

ува-

жителыіыхъ

 

нрпчинъ,

 

брали

 

нзъ

 

школы

 

дѣтей.

 

При

 

такихъ

 

усло-

віяхъ

 

школьная

 

жизнь

 

казалась

 

мнѣ

 

до

 

нельзя

 

тяжелою.

 

Были

минуты,

 

что

 

я

 

готова

 

была

 

оставить

 

службу.

 

Но

 

надежда

 

на

 

по-

мощь

 

Божію

 

не

 

оставляла

 

меня

 

и

 

со

 

времепемъ

 

все

 

стало'

 

ма-

ло

 

по

 

малу

 

приходить

 

въ

 

порядокъ.

 

Я

 

почувствовала

 

нѣ-

котороо

 

успокооніе;

 

дѣти

 

стали

 

относиться

 

къ

 

урокамъ

 

вниматѳль-

нѣе

 

и

 

дѣло

 

пошло

 

успѣшпѣо.

 

Отпошенія

 

мои

 

къ

 

дѣтямъ

 

устано-

вились;

 

находясь

 

въ

 

кругу

 

ихъ,

 

я

 

стала

 

душевно

 

радоваться

ихъ

 

дѣтскоіі

 

простотѣ

 

и

 

откровенности"...

Обученіо

 

въ

 

школѣ

 

по

 

всѣмъ

 

нредметамъ

 

въ

 

первый

 

годъ

вела

 

одна

 

учнтелыі.

 

Зырянова.

 

Съ

 

начала

 

1899— 1900

 

уч.

 

года

заиятія

 

но

 

Закону

 

Б.

 

принялъ

 

на

 

себя

 

только

 

что

 

назначенный

свящепппкъ

 

о.

 

Николай

 

Архангольскій,

 

о

 

которомъ

 

у

 

3.

 

оста

лись

 

пріятныя

 

воспомиваеія:

 

„Пастырь,

 

преданный

 

своему

 

дѣлу

 

и

 

за-

ботливый

 

о

 

благв

 

школьннковъ.

 

Дѣтн

 

скоро

 

свыклись

 

съ

 

пимь.

И.

 

видя

 

ого

 

добродушіе,

 

они

 

и

 

сами

 

въ

 

простотѣ

 

сердца

 

стали

относиться

 

къ

 

нему

 

съ

 

довѣрчнвостію

 

и

 

прсданностію".

 

Объ

 

о.

Николаѣ,

 

трудящемся

 

ііынѣ

 

па

 

ипвѣ

 

народнаго

 

просвѣщснія

 

въ

глухомъ

 

уголкѣ

 

Ачппскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

Бирилюсской

 

школѣ,

 

я

 

счи-

таю

 

также

 

своимъ

 

долгомъ

 

сказать:

 

занимается

 

опъ

 

по

 

Закону

 

Б.

успѣшно,

 

дѣти

 

подготовлены

 

вполнѣ

 

хорошо,

 

что

 

я

 

провѣрпль

4

 

фовр.

  

с.

  

г.

„Въ

 

1900

 

г.,

 

продолжала

 

А.

 

И.

 

свой

 

разсказъ,

 

окон-

чили

 

курсъ

 

12

 

мал.,

 

при

 

чемъ

 

одинъ

 

мальчикъ

 

съ

 

успѣхомъ

 

вы-

дѳржалъ

 

испытаніе

 

на

 

получеиіе

 

установленнаго

 

свидѣтельства

 

на

льготу.

 

Въ

 

течеиіо

 

1901

 

уч.

 

года

 

въ

 

школѣ

 

обучалось-

 

10

м.

 

и

 

10

 

дѣв.;

 

обученіе

 

началось

 

въ

 

повомъ,

 

собственномъ

 

домѣ,

который

  

строился

 

съ

 

1895

 

г.

Съ

 

1

 

ноября

 

1900

 

г.

 

въ

 

школѣ

 

начались

 

зэнятія

 

по

 

пѣ-

иію.

 

Въ

 

ириходъ

 

псаломищкомъ

 

поступай,

 

К.

 

Т.

 

Зыряновъ,

оказавшійся

 

дѣмтолыіымъ

 

помощникомъ

 

учительницы.

 

Будучи

    

спо-
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собнымъ

 

къ

 

пѣнію,

 

онъ

 

съ

 

усердіемъ

 

сталъ

 

обучать

 

церковному

пѣнію

 

дѣтѳй.

 

Нельзя

 

умолчать,

 

что

 

до

 

него

 

но

 

пѣнію

 

въ

 

школѣ

занималась

 

учит.

 

Зырянова

 

и

 

вполпѣ

 

удовлетворительно

 

подготов-

ляла

 

дѣтей,

 

но

 

пѣла

 

съ

 

ними

 

въ

 

школѣ

 

однѣ

 

только

 

молитвы.

21

 

ішября

 

1900

 

г.

 

былъ

 

одннмъ

 

изъ

 

радостныхъ

 

дней

 

для

Чалбышевской

 

школы.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

школьники

 

въ

 

первый

 

разъ

иропѣли

 

всю

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

храмѣ.

 

Такъ

 

объ

 

этомъ

воспомипаетъ

 

А.

 

И.:

 

„Дѣти

 

радовались

 

тому,

 

что

 

были

 

допуще-

ны

 

къ

 

пѣнію

 

въ

 

церкви,

 

а

 

мы

 

радовались

 

тому,

 

что

 

могли

 

до-

ставить

 

имъ

 

это

 

удовольствіе.

 

Пѣніе

 

дѣтей

 

въ

 

церкви

 

произвело

на

 

молящихся

 

хорошее

 

впечатлѣніе

 

и

 

многіо

 

были

 

этнмъ

 

очень

довольны."

Въ

 

теченіи

 

гона

 

занятія

 

по

 

иѣнію

 

не

 

прекращались.

 

Дѣти

научились

 

пѣть

 

пѣснопѣнія

 

литургіи

 

Василія

 

В.,

 

всенощнаго

 

бдѣ-

нія,

 

всѣ

 

тропари

 

воскресные

 

и

 

двунадосятыхъ

 

праздниковъ.

 

Такъ

въ

 

школѣ

 

установилось

 

пѣніе.

 

такъ

 

оно

 

ведется

 

и

 

понынѣ,

 

въ

чсмъ

 

я

 

убѣдился

 

при

 

посѣщсніи

 

школы.

 

За

 

усиѣшпыя

 

и

 

безплат-

ныя

 

занятія

 

по

 

пѣнію

 

псаломщикъ

 

Зыряновъ

 

заслуживаетъ

 

благо-

дарности.

По

 

отзыву

 

о.

 

Уѣзднаго

 

наблюдателя

 

учебно-воспитательное

дѣло

 

за

 

1900-1901

 

уч.

 

годъ

 

поставлено

 

было

 

въ

 

школѣ

 

впол-

не

 

удовлетворительно,

 

особенно

 

по

 

Закону

 

Б.,

 

церковно-сла-

вянской

 

грамотѣ

 

и

 

чнстописанііо.

 

Тоже

 

самое

 

обязанъ

 

сказать

 

и

я.

 

прослушавъ

 

отвѣты

 

дѣтей

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ.

 

За

 

все

 

время

учительства

 

А.

 

И.,

 

съ

 

13

 

окт.

 

98

 

г.

 

по

 

4

 

февр.

 

1903

 

г.,

 

бы-

ло

 

принято

 

дѣтей

 

въ

 

школу

 

24

 

мальч.

 

и

 

16

 

дѣв.

 

Изъ

 

нихъ

 

18

человѣкъ

 

продолжаютъ

 

ученіс.

 

5

 

окончили

 

курсъ,

 

а

 

остальные

17

 

выбыли

 

изъ

 

школы

 

до

 

окончанія

 

курса.

 

Многіе

 

родители

 

не

даготъ

 

своимъ

 

дѣтямъ

 

окончить

 

курсъ

 

ученія

 

н

 

при

 

первомъ

 

удоб--

номъ

 

случаѣ

 

берутъ

 

ихъ

 

нзъ

 

школы.

(Продолженіе

 

будетъ).

              

II

 

рот.

 

I.

 

Корелинъ.
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5.

НЕКРОЛОГЪ.
18

 

апрѣля

 

1903

 

г.,

 

въ

 

6

 

чаоовъ

 

по

 

полудни,

 

скончал-

ся

 

одинъ

 

изъ

 

ревностнѣйшихъ

 

служителей

 

церкви,

 

про-

тоіерей

 

Енисейскаго

 

Иверскаго

 

женскаго

 

монастыря,

о.

 

Илья

 

Аѳанасьевичъ

 

Тыжновъ,

 

отъ

 

паралича

 

сердца

и

 

каменной

 

болѣзни,

 

которою

  

страдалъ

 

съ

  

1895

 

года.

Родился

 

онъ

 

18

 

іюля

 

1838

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Юксѣевскомъ,

Красноярскаго

 

уѣзда,

 

въ

 

семьѣ

 

бѣднаго

 

дьячка

 

Аѳанасія

 

Тыжно-

ва.

 

Обучался

 

сначала

 

въ

 

Енисейскомъ

 

уѣздномъ

 

училищѣ

 

и,

 

какъ

сирота,

 

воспитывался

 

на

 

казонпый

 

счетъ

 

и

 

испытывалъ,

 

какъ

 

самъ

онъ

 

говорилъ,

 

крайнюю

 

бѣдность,

 

которую

 

облегчалъ

 

ему

 

іеромо-

нахъ

 

Спасскаго

 

монастыря

 

Иарѳеній,

 

часто

 

зазывавшій

 

бурсака

 

къ

себѣ

 

въ

 

келью,

 

угощавшій

 

его

 

булкою

 

и

 

чаемъ

 

и

 

предрекавшій

ему

 

духовную

 

службу.

 

По

 

окончанін

 

училища

 

онъ

 

поступил'!,

 

въ

Иркутскую

 

духовную

 

семннарію,

 

въ

 

которой

 

окончилъ

 

философ-

скій

 

курсъ,

 

а

 

въ

 

1858

 

году

 

перемѣщенъ

 

въ

 

новооткрытую

 

Том-

скую

 

духовную

 

соминарію,

 

гдѣ

 

и

 

окончилъ

 

курсъ

 

ученія

 

по

 

2-му

разряду

 

въ

 

1860

 

г.

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

Илья

 

Тыжновъ

 

вступилъ

 

въ

 

бракъ

 

съ

дочерью

 

умершаго

 

діакоиа

 

Красноярскаго

 

Воскросенскаго

 

собора

Гавріила

 

Лаврентіовича

 

Попова,

 

родного

 

брата

 

Преосвященпато

Епископа

 

Енисейскаго

 

Павла,

 

дѣвнцею

 

Анною,

 

а

 

23

 

октября

приснопамятнымъ

 

сппскопомъ

 

Томско-Енисейскимъ

 

Парѳеніемъ

 

ру-

коноложенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Агин-

скаго,

 

Канскаго

 

уѣзда.

 

Но

 

вступленіи

 

на

 

приходъ

 

молодой

 

па-

стырь

 

заявилъ

 

себя

 

энергіею

 

и

 

преданностью

 

высокому

 

служенію.

Началъ

 

свое

 

служеніе

 

о.

 

Илья

 

въ

 

приходѣ,

 

состоящемъ

 

поч-

ти

 

исключительно

 

нзъ

 

ссыльно-поселенцевъ,

 

сосланныхъ

 

за

 

разныя

иреступленія

 

и

 

уже

 

отнесшихъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

тяжкія

 

наказа-

нія,

    

для

 

жительства

 

которыхъ

   

на

 

счетъ

 

правительства

   

устроено
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было

   

нѣсколько

   

поселеніп,

   

изъ

 

коихт,

 

три:

   

Агинское,

   

Тинское

и

 

Нагорновскос

 

вошли

 

въ

 

составъ

 

прихода

    

Апшскаго,

  

съ

   

при-

соедипоніемъ

   

крестьянской

   

деревни

   

Усть-Анжи

   

и

   

двухъ

 

Аба-

лаковскпхъ

 

улусовъ

   

бродячихъ

 

карагазовт.

    

въ

 

верховьяхъ

   

рѣкн

Кана.

Осло

  

Ащнское,

    

при

 

рѣчкѣ

 

Агѣ,

    

состонтъ

 

болѣс

 

чѣмъ

 

нзъ

200

 

домовъ

 

и

 

имѣетъ

 

свышо

 

тысячи

 

жителей.

   

Отъ

 

уѣзднаго

 

го-

рода

 

находится

 

въ

   

141

   

верст,

 

п

   

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

другнхъ

 

селе-

ній,

 

въ

 

дикомъ

 

углу,

   

гдѣ

 

начинается

 

тайга.

    

Церковь

 

каменная,

весьма

 

обширная,

   

построена

 

въ

 

40-хъ

 

годахъ

 

нрошлаго

 

столѣтія,

и

 

при

 

поступлепіи

   

о.

 

Ильи

 

на

 

приходъ

 

имѣ.та

 

весьма

 

много

 

не-

дочотовъ

 

въ

 

отношеиіи

 

внутренний)

 

своего

 

благоустройства.

 

Кресть-

яне

 

приняли

 

о.

 

Илью

 

радушно,

   

увидѣвъ

 

въ

 

номъ

 

человѣка

 

доб-

раго,

   

пастыря,

   

исполнепнаго

 

безкорыстія,

  

и

 

рошюстпаго,

 

который

совершалъ

 

богослуженіе

 

не

 

разъ

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

какъ

 

бывало

 

прежде,

а

 

каждый

  

воскресный

 

и

   

праздничный

 

день,

    

даже

   

и

 

въ

   

будни,

поучая

    

ихъ

    

вѣрѣ

    

христіанской

    

и

   

благочестію.

    

Прихожане

хотя

   

и

  

были

   

въ

 

болыішнствѣ

 

своемъ

   

люди

   

порочные,

   

совер-

шившіе

 

не

 

мало

 

преступленій,

   

по

 

искра

 

добра,

   

видимо,

   

еще

 

не

совсѣмъ

 

угасла

 

въ

 

нихъ,— они

 

пачали

 

внимать

 

совѣтамъ

 

и

 

пастав-

лепіямъ

  

своего

 

батюшки,

   

полюбили

 

храмъ

 

Божій,

   

стали

 

усердно

посѣщать

 

богослуженія

 

и

 

несли

 

свою

 

посильную

 

жертву

  

па

 

укра-

іпеніс

 

и

 

нужды

  

церкви.

   

0.

 

Илья

 

съумѣлъ

   

скопить

  

значительный

капиталь

 

отъ

 

продажи

 

церковныхъ

 

свѣчъ

 

и

 

расположить

 

къ

 

жерт-

ва,

 

христолюбивыхъ

    

прихожанъ,

 

обновилъ

 

храмъ

 

внутри

 

и

 

снару-

жи,

 

устроилъ

 

вмѣсто

 

деревянной

 

желѣзную

 

крышу

 

н

 

выкраси.тъ

 

ее-

Послѣ

 

4-хъ

  

лѣтняго

   

служеиія

 

въ

 

солѣ

 

Агипскомъ

 

о.

 

Илья,

    

не

свыкшійся

 

съ

 

разъѣздами

 

по

 

улусамъ

 

всрхомъ

 

на

   

лошадяхъ

   

въ

дикой

 

таіігѣ,

 

по

 

Бѣлогорыо,

 

въ

 

верховьяхъ

 

рѣкп

 

Кана,

 

въ

 

1864

году

  

10

 

октября

 

перошелъ

   

въ

 

бойкій

 

приходъ

 

„Болыне-Кемчуг-

скій",

 

Ачинскаго

 

уѣзда,

    

на

   

болыиомъ

 

Московскомъ

 

трактѣ.

    

Въ

этомъ

 

прпходѣ

 

о.

 

Ильѣ

   

но

 

мало

 

предстояло

 

хлопотъ

 

по

 

исправ-

ление

 

камоннаго

 

храма,

  

построепиаго

 

на

 

жидкомъ

 

грунтѣ

 

и

 

часто-
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временно

 

требовавшаго

 

нсправленія.

 

Въ

 

этомъ

 

приходѣ

 

прослу-

жи.іъ

 

онъ

 

почти

 

16

 

лѣтъ,

 

и

 

только

 

постигшая

 

ого

 

болѣзнь—

временное

 

слабоуміе — вынудила

 

его

 

искать

 

мѣста

 

въ

 

городѣ.

 

гдѣ

бы

 

онъ

 

могъ

 

съ

 

удобствомъ

 

пользоваться

 

медицинскою

 

помощію.

Обь

 

этомъ

 

прпходѣ

 

о.

 

Илья

 

всегда

 

вспоминалъ

 

съ

 

чувствомъ

 

бла-

годарности

 

и

 

любовію,

 

говоря:

 

^никогда

 

не

 

ушелъ

 

бы

 

изъ

 

Ксм-

чуга,

 

если

 

бы

 

не

 

постигла

 

меня

 

болѣзнь".

 

По

 

исцѣленін

 

отъ

 

бо-

лѣзни,

 

промыслъ

 

Вожій

 

указалъ

 

ему

 

мѣсто

 

служенія

 

въ

 

обители

Иверской

 

при

 

Енисейском'!,

 

женскомъ

 

монастырь.

 

3

 

іюня

 

1880

 

г.

онъ

 

перемѣщенъ

 

въ

 

Иверскій

 

монастырь

 

съ

 

порученіемъ

 

иренода-

ванін

 

въ

 

монастырской

 

школѣ

 

сиротъ

 

духовнаго

 

званія

 

Закона

Божіи.

 

1

 

іюля

 

о.

 

Илья

 

прнбылъ

 

въ

 

Еннсейскъ

 

и

 

при

 

первомъ

представлепіи

 

нгуменіи

 

Аѳапасіи.

 

произвелъ

 

на

 

нее,

 

сестеръ

 

оби-

тели

 

и

 

сиротъ

 

дѣинцъ

 

духовііаго

 

званія

 

отрадное

 

впечатлѣніс

 

ево-

имъ

 

паружпымъ

 

видомъ.

 

Высокій

 

ростомь,

 

полный,

 

съ

 

рѣдкимн

волосами,

 

длинною

 

и

 

широкою,

 

густою

 

бородою,

 

окаймлявшею

 

его

бѣлос

 

лицо

 

съ

 

черными

 

глазами,

 

ласково

 

смотрѣвіпимп

 

на

 

нсѣхъ,

принимавших'!,

 

у

 

него

 

благословеніо, —онъ

 

производил'!,

 

впечатлѣ-

ніо

 

древняго

 

патріарха.

Олуженіе

 

о.

 

Ильи

 

въ

 

монастырскомъ

 

Иверскомъ

 

храмѣ

 

от-

личалось

 

торжественностью,

 

какою-то

 

особенною

 

духовной

 

силой.

Игуменін

 

Аѳапасія

 

и

 

Нннокентіяи

 

всѣ

 

сестры

 

обители

 

глубоко

 

уважа-

ли

 

своего

 

добраго

 

пастыря,

 

отлнчеппаго

 

ужо

 

наградами— -набедреппп-

комъ

 

и

 

синодальною

 

скуфьою:

 

принимая

 

отъ

 

него

 

благословеніе,

искренно

 

вѣрилн,

 

что

 

въ

 

благословенін

 

его

 

есть

 

сила

 

Божія.

 

При

совершепін

 

богослуженій

 

о.

 

Илья

 

нелѣностно

 

проиовѣдывалъ

 

сло-

во

 

Божіе,

 

поучая

 

и

 

иазпдая

 

съ

 

каѳедры

 

церковной,

 

но

 

еще

 

болѣе

устной

 

бесѣдой;

 

утѣшап

 

въ

 

скорбяхъ,

 

разрѣшая

 

всѣ

 

нодоумѣнія,

онъ

 

всегда

 

отпускалъ

 

отъ

 

себя

 

всѣхъ

 

обычннмъ

 

своимъ

 

иривѣт-

ствіомъ:

   

„будьте

 

вы

 

благословенны

 

Богомъ!"

Благоговѣйнымь

 

служеніемъ

 

о.

 

Илья

 

расположил!,

 

къ

 

Ивер-

ской

 

церкви

 

миогпхт.

 

молящихся

 

нзъ

 

горожапъ,

 

особенно

 

помпно-

веиісмъ

 

умершихі,

 

на

 

проскомидіи

 

и

 

за

 

лнтургіей;

 

помянники

 

пес-
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ли

 

къ

 

нему

 

нзъ

 

всѣхъ

 

прнходовъ,

 

чѣмъ

 

оскорблялись

 

на

 

него

 

го-

родскіе

 

священники,

 

завидуя

 

его

 

доходамъ

 

отъ

 

проскомидіп.

 

Не

только

 

городскіе

 

жители,

 

но

 

и

 

ближайшихъ

 

селеній

 

крестьяне

 

при-

возили

 

свои

 

помянники

 

и

 

передавали

 

монахпнямъ,

 

чтобы

 

онѣ

 

за

каждой

 

лнтургіей

 

просили

 

о.

 

Илью

 

вынуть

 

частицы

 

заумершихъ.

Ііроскомидію

 

онъ

 

начиналъ

 

всегда

 

за

 

часъ

 

до

 

благовѣста

 

къ

 

ли-

тургіи,

 

стараясь

 

вынимать

 

частицы

 

нзъ

 

просфоры

 

за

 

каждаго

 

умер-

шаго,

 

поименно,

 

отчего

 

заупокойная

 

просфора,

 

a

 

нерѣдко

 

двѣ

 

и

 

три,

была

 

вся

 

нзсѣчена

 

мельчайшими

 

частицами,

 

такъ

 

что

 

ни

 

сверху

 

про-

сфоры,

 

ни

 

кругомъ,

 

ни

 

снизу

 

не

 

оставалось

 

цѣлыіаго

 

мѣста.

 

Прос-

комидія

 

у

 

него

 

совершалась

 

до

 

самаго

 

перенесенія

 

Св.

 

Даровъ

съ

 

жертвенника

 

на

 

престолъ:

 

проговорить

 

эктенію.

 

н

 

опять

 

къ

жертвеннику

 

вынимать

 

частицы

 

за

 

живыхъ

 

и

 

умершнхъ.

 

Понсти-

нѣ,

 

во

 

всей

 

епархін

 

невозможно

 

было

 

найти

 

болѣе

 

подходящего

по

 

характеру

 

и

 

духу

 

пастыря

 

для

 

инокинь

 

Ивсрекоіі

 

обители,

какъ

 

о.

 

Илья,

 

назначенный

 

по

 

избранію

 

блаженной

 

памяти

 

Епи-

скопа

 

Антонія,

 

свяіценнодѣйствовавшій

 

въ

 

храмѣ

 

обители

 

22

 

го-

да

 

и

 

10

 

мѣсяцевъ.

 

Добрый,

 

богобоязненный,

 

честный,

 

справедли-

вый

 

п

 

преданный

 

точному

 

исполнонію

 

долга

 

и

 

службы,

 

онъ

 

былъ

пастырь

 

въ

 

нстинномъ

 

смыслѣ

 

слова;

 

простота,

 

сердечность,

 

доб-

рота,

 

услужливость,

 

искренность

 

свпдѣтельствовали

 

о

 

душевномт.

незлобін.

 

Съ

 

радостію

 

обитель

 

внимала

 

его

 

благодатному

 

слову

 

и

съ

 

усордіомъ

 

принимала

 

назиданія

 

и

 

совѣты,

 

въ

 

мирѣ,

 

тіішинѣ

 

и

любви

 

нелііцсмѣрной,

  

чуждой

 

„словѳсъ

 

лукавыхъ*'.

Съ

 

особенною

 

ревпостію

 

и

 

любовію

 

преподавалъ

 

о.

 

Илья

Законъ

 

Божій

 

въ

 

Иверской

 

церковпо-приходской

 

школѣ,

 

доволь-

ный

 

малымъ

 

вознагражденіемъ

 

за

 

трудъ

 

законоучителя,

 

пе

 

зави-

дуя

 

своимъ

 

собратамъ,

 

законоучптелямъ

 

свѣтскихъ

 

учебныхъ

 

за-

веденій,

 

получающимъ

 

большее

 

жалованье

 

отъ

 

казны.

 

Каждый

учебный

 

день

 

(всѣ

 

шесть

 

въ

 

недѣлѣ.

 

за

 

рѣдкимъ

 

нсключеніемъ,

по

 

служебными

 

обязанностям!.)

 

о.

 

Илья

 

проводилъ

 

въ

 

школѣ

 

по

два

 

н

 

по

 

три

 

часа,

 

прямо

 

изъ

 

иеркви,

 

по

 

окончаніи

 

литургіп,

ничего
 

не
 

вкушая.
    

На
 

урокѣ

 
Закона

 
Божія

 
прежде

   
всего

 
про-



—
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-

чтутъ

 

молитву,

 

затѣмъ

 

о.

 

законоучитель

 

прочитаѳтъ

 

что-либо

изъ

 

евангелія

 

или

 

библіи,

 

объяснить

 

непонятное

 

и

 

разскажотъ

житіе

 

святого,

 

дасть

 

нѣсколько

 

отеческихъ

 

совѣтовъ

 

и

 

наставле-

ній

 

для

 

благочестивой

 

христіанской

 

жизни,

 

и

 

нотомъ

 

выслушаетъ

урокъ,

 

а

 

если

 

остается

 

свободное

 

время,

 

объяснить

 

урокъ

 

къ

 

слѣ-

дуюіцему

 

дню.

 

Ученики

 

любили

 

своего

 

ласковаго,

 

снисходительна-

го

 

и

 

добраго

 

батюшку,

 

и

 

называли

 

его

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

„нашъ

 

ба-

тюшка",

 

обращаясь

 

къ

 

нему,

 

какъ

 

къ

 

своему

 

родному

 

отцу,

 

съ

своими

 

недоразумѣніями

 

и

 

нуждами.

 

Благодаря

 

трудамъ

 

о.

 

зако-

ноучителя,

 

воспитанницы

 

пріобрѣтали

 

очень

 

хорошія

 

познанія

 

въ

Закоиѣ

 

Божіемъ

 

и

 

подь

 

нравственнымъ

 

воздѣйствіемъ

 

на

 

іпіхъ

 

о.

Ильи

 

замѣтно-

 

преуспѣвалн

 

нравственно.

Иверскан

 

монастырская

 

церковь

 

безприходная,

 

но

 

во

 

время

великаго

 

поста

 

очень

 

много

 

бывало

 

исповѣдниковъ

 

у

 

о.

 

Ильи,

 

въ

особенности

 

изъ

 

простого

 

парода

 

и

 

иногороднихъ.

 

Какъ

 

проповѣд-

ннкъ,

 

о.

 

Илья

 

настойчиво

 

указывалъ

 

слушателямъ

 

на

 

уклонеііія

 

отъ

установленных!.

 

Богомъ

 

и

 

зановѣданныхъ

 

въ

 

ученіи

 

вѣры

 

Хри-

стіанской

 

нравилъ

 

жизни

 

благочестивой,

 

а

 

пнокинямъ

 

внушалъ,

чтобы

 

оиѣ

 

жили

 

и

 

молились

 

по

 

чину

 

церковному.

 

Покорный

 

и

 

по-

слушный

 

волѣ

 

начальства,

 

онъ

 

никогда

 

но

 

пререкалъ

 

волѣніямъ

енархіалыюй

 

власти

 

и

 

не

 

дѣлалъ

 

измѣноній

 

въ

 

уставѣ

 

церкви

 

по

своему

 

произволу.

 

За

 

ревностное

 

исполііеніе

 

своихъ

 

обязанностей

и

 

возлагаемыхъ

 

на

 

него

 

должностей

 

о.

 

Илья

 

имѣлъ

 

награды:

 

на-

бедренникъ,

 

скуфью

 

и

 

камилавку,

 

наперсный

 

крестъ

 

отъ

 

Св.

 

Си-

нода,

 

орденъ

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

ст.

 

и

 

серебряную

 

медаль

 

Александ-

ра

 

III

 

и

 

благодарности

 

отъ

 

епархіальнаго

 

начальства.

Въ

 

обыденной

 

жизни

 

о.

 

Илья

 

былъ

 

очень

 

простъ,

 

доступеиъ

всякому

 

и

 

большой

 

хлѣбосолъ;

 

пищу

 

дюбилъ

 

болѣо

 

простую

 

и

 

ра-

стительную.

 

Далекъ

 

быль

 

отъ

 

излишннго

 

щегольства

 

въ

 

одеждѣ.

Въ

 

великій

 

иостъ

 

не

 

ѣлъ

 

рыбы,

 

не

 

пнлъ

 

вина

 

и

 

даже

 

чаю.

18

 

Апрѣлн,

 

въ

 

6

 

часовъ

 

пополудни,

 

о.

 

благочинный

 

быль

 

извѣщенъ

окончнпѣо.

 

нротоіерея

 

Ильи

 

огородными.

 

Спустя

 

два

 

часа

 

12

 

уда-
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ровъ

 

въ

 

болыной

 

монастырскій

 

колоколъ

 

оповѣстпли

 

граждан!,

 

о

неожиданной

 

кончшіѣ

 

о.

 

Ильи;

 

собралось

 

городское

 

духовенство

 

и

во

 

главѣ

 

съ

 

о.

 

благочшшымъ

 

совершили

 

первую

 

паіііпіхііду

 

при

раздпрающсмъ

 

плачѣ

 

родной

 

семьи

 

и

 

скорби

 

собравшагося

 

народа.

20

 

апрѣля,

 

въ

 

2

 

часа

 

пополудни,

 

совершенъ

 

выносъ

 

остапковъ

о.

 

иротоіерея

 

Ильи

 

изъ

 

квартиры

 

его

 

въ

 

Иверскую

 

монастырскую

церковь.

 

Но

 

совершепіи

 

чина

 

погребенія

 

съ

 

послѣднпліъ

 

цѣлова-

ніемъ,

 

останки

 

умершаго

 

протоіерея

 

Ильи,

 

съ

 

креетпымъ

 

ходомъ,

обнесены

 

вокругъ

 

храма

 

съ

 

совершеніемъ

 

краткихъ

 

лптііі.

 

и

 

от-

несены

 

священниками

 

къ

 

могилѣ,

 

въ

 

западной

 

сторонѣ

 

монастыр-

ской

 

ограды,

 

у

 

часовни

 

блаженной

 

памяти

 

старца

 

Даніпла.

 

По

совѳршеніи

 

краткой

 

лптін

 

па

 

могилѣ,

 

гробъ

 

съ

 

останками

 

умерша-

го

 

о.

 

протоіерея

 

Ильи,

 

съ

 

пѣніемъ

 

„Христосъ

 

воскресе",

 

опу-

щенъ

 

въ

 

могилу.

 

Чрезвычайное

 

стеченіе

 

народа,

 

бывшаго

 

въ

 

хра-

мѣ

 

п

 

болѣе

 

того

 

ввѣ

 

храма,

 

проводило

 

прахъ

 

добраго

 

пасты-

ря

 

къ

 

мѣсту

 

вѣчнаго

 

покоя,

 

вознося

 

молитвы

 

о

 

упоко-

еніи

 

умершаго;

 

Съ

 

горькими

 

слезами

 

разстались

 

съ

 

свонмъ

 

незаб-

веннымъ

 

пастыремъ

 

сестры

 

обители

 

Иверской

 

и

 

ученицы

 

монастыр-

ской

 

церковно-нриходской

 

школы

 

съ

 

свонмъ

 

дорогимъ

 

„батюшкою u

законоучителемъ.

Мнръ

 

праху

 

твоему,

 

стражъ

 

и

 

служитель

 

алтаря

 

Господня

 

п

хранитель

 

Святая

 

Святыхъ!

 

Вѣчная

 

тобѣ

 

память!

Прот.
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Редакторъ
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