
шш\\т\\\ш

 

щтт
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ.

Подписка

   

принимается

въ

 

Редадцін,

   

при

   

Краснояр-

шмъ

   

дух.

 

ушлищѣ.

№10

 

-и.
Цѣна

 

годовому

 

язданію

'ѵь

  

доставкою

 

и

   

пересылкою

пять

 

руб.

   

50

   

коп.

ГОДЪ.

    

(годъ

 

11-й).

   

16-ГО

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫИ.

Распоряженія

 

Епархіальчаго

 

Начальства.

Опредѣлешя

 

на

 

должности,

 

перемщешя

 

и

 

увольненія.

Священники:

 

Шилинской

 

Покровской

 

церкви,

 

Красноярска-

го

 

округа,

 

Іоаннъ

 

Смирнов

 

ъ,

 

ІПалинской

 

Параскевіевской

 

церк-

ви,

 

того

 

же

 

окр.,

 

Александръ

 

Покровскій,

 

Никольской

Троицкой

 

церкви,

 

Минусинскаго

 

округа,

 

Іоаннъ

 

Тихвинскій,

Типской

 

Введенской

 

церкви,

 

Канскаго

 

окр.,

 

Іоаннъ

 

Т

 

ю

 

р

 

н

 

е

 

в

 

ъ

 

и

Уринской

 

Троицкой

 

церкви,

 

того

 

же

 

окр. ,

 

Ѳеодоръ

 

С

 

м

 

и

 

р

 

е

 

н

 

с

 

в

 

і

 

й,

 

по

представленію

  

Енисейской

   

духовной

 

консисторіи,

 

9

 

апрѣля

 

1894
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г.,

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

награждены,

 

за

 

ревностно-усердное

 

въ

санѣ

 

іерея

 

служеніе,

 

первые

 

трое

 

бархатною

 

скуфьѳю,

 

a

 

послѣдніе

двое

 

набедренниками.

Рясофорный

 

послушникъ

 

Красноарскаго

 

Успенскаго

 

монасты-

ря

 

Гавріилъ

 

Лупачѳвъ,

 

10

 

апрвля

 

с.

 

г.,

 

поетрпженъ

 

въ

 

мо-

нашество

 

съ

 

нареченіѳмъ

 

имени

 

Г

 

е

 

д

 

е

 

о

 

н

 

ъ.

Псаломщикъ

 

Болыпе-Муртинской

 

Михаило-Архангельской

церкви,

 

Красноярска™

 

окр.,

 

Александръ

 

Полянскій

 

въ

призывъ

 

1893

 

г.

 

принять

 

на

 

дѣйствптѳльнуго

 

военную

 

службу.

По

 

представленію

 

Енисейска™

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

ука-

зомъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

22

 

марта

 

с.

 

г.

 

за

 

As

 

1347,

 

въ

сѳлѳніи

 

Дѣтловскомъ,

 

Минусинска™

 

окр.,

 

открыть

 

самостоятель-

ный

 

приходъ

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

в

 

псаломщика.

Благочинный

 

III

 

участка

 

Канскаго

 

округа,

 

священникъ

 

Ди-

митрій

 

Поповъ

 

донесъ

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвященнѣйшему

Александру,

 

Епископу

 

Енисейскому

 

и

 

Красноярскому,

 

что

 

мѣща-

нинъ

 

Владимірской

 

губерніи,

 

города

 

Вязники,

 

Василій

 

Яковле-

вичъ

 

Чаловъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

Тасѣевскую

 

церковь

 

двѣ

 

сереб-

ряныя

 

золочѳныя

 

ризы

 

на

 

мѣстныя

 

иконы,

 

размѣромъ:

 

въ

 

длину

28 Ѵ2

 

вершковъ,

 

ширину

 

16

 

вершковъ

 

каждая,

 

вѣсу

 

въ

 

обѣихъ

16

 

фунтовъ

 

18У2

 

золотнпковъ.

 

Одна

 

риза

 

на

 

икону

 

Святителей:

Тихона

 

Задонскаго,

 

Иннокентія

 

Иркутскаго

 

и

 

Николая

 

Мпрлп-

кійскаго,

 

другая

 

на

 

икону

 

Василія

 

Великаго,

 

Григорія

 

Богослова

и

 

Іоанна

 

Златоустаго;

 

обѣ

 

ризы

 

стоять

 

728

 

рублей.

 

На

 

донесе-

ніи

 

семь

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

28

 

ап-

рѣля

 

1894

 

года

 

за

 

А°

 

982:

 

„Жертвователю

 

объявить

 

мое

Архипастырское

 

благословеніе,

 

съ

 

пропечатаніемъ

 

въ

Енисейскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ".

1894

   

года

 

3

   

апрѣля

 

нросвѣщенъ

 

св.

 

крѳщеніемъ

 

крѳстья-

нинъ

 

изъ

 

ссыльныхъ

 

Тасѣевской

 

волости

 

и

 

села

 

Борухъ

 

Лившицъ,
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29

   

лѣтъ,

   

еврейскаго

   

закона,

 

съ

 

наречѳніѳмъ

 

ему

 

православна™

имени

 

Борись.

9

 

апрѣля

 

1894

 

года

 

просвѣщѳнъ

 

св.

 

крещеніемъ

 

иоселенецъ

дѳр.

 

Потаповой,

 

Даурской

 

волости,

 

Ачинскаго

 

округа,

 

Кутлубудатъ

Абсатаровъ,

 

мухаммеданскаго

 

иеиовѣданія,

 

39

 

лѣтъ,

 

съ

 

нареченіемъ

ему

 

православнаго

 

имени

 

Василій.

2.

Отъ

 

Совъта

 

Красноярскаго

  

Епархіальнаго

 

женскаго

училища'.

Объ

 

условіяхъ

 

и

 

времени

 

пріема

 

дѣвицъ

 

въ

 

училище

  

въ

   

буду-
щетъ

 

1894

 

—

 

95

 

учебнолѣ

 

году.

1.,

 

Пріемныя

 

испытанія

 

пмѣютъ

 

быть

 

съ

 

15

 

Августа.

2.,

 

Къ

 

1-му

 

Августа

 

подаются

 

въ

 

Совѣтъ

 

училища

 

о

принятіи

 

дѣвицъ

 

прошенія

 

съ

 

приложеніемъ

 

метрпческихъ

 

свидѣ-

тельствъ

 

или

 

выписки

 

изъ

 

метрпческихъ

 

книгъ

 

и

 

о

 

привитіи

 

оспы

(Уст.

 

Епарх.

  

Жеяск.

 

учил.

 

§

 

76).

3.,

 

При

 

нрошеніяхъ

 

о

 

принятіи

 

дѣвицъ

 

на

 

ѳпархіальное

(казенное)

 

содержаніѳ

 

должно

 

быть

 

приложено

 

удостовѣреніе

благочинна™

 

о

 

семейномъ

 

положеніи

 

и

 

матеріальной

 

несостоятель-

ности

 

родителей

 

названной

 

дѣвицы.

4.,

 

Принимаются

 

въ

 

училище

 

и

 

иносословныя, — приходящія

съ

 

платой

 

20

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

за

 

обученіе, — желающія

 

пользоваться

полнымъ

 

содержаніемъ

 

въ

 

общежитіи

 

училища— съ

 

платой

 

200

 

руб.

въ

 

годъ.

5.

   

Принимаются

 

дѣвпцы

 

какъ

 

въ

 

первый,

 

такъ

 

и

 

въ

 

послѣ-

дующіе

 

классы

 

училища

 

по

  

возрасту

 

и

 

степени

 

познаній

   

(%

   

79).

6.

  

Въ

 

иервый

 

классъ

 

принимаются

 

дѣвпцы

 

не

 

моложе

 

10

 

лѣтъ.

7.

   

Постунающія

 

должны

 

знать

 

всѣ

 

начальный

 

общеупотребп-

тельныя

 

молитвы,

 

умѣть

 

читать

 

по-русски

 

и

 

по-славянски

 

и

 

писать

безь

 

грубыхъ

 

звуковыхъ

 

ошибокъ,

  

счичать

 

въ

 

предѣлѣ

 

первой

  

сот-
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ни,

 

производить

 

умствѳнння

 

вычисления

 

въ

 

предѣлѣ

 

первыхъ

 

дееят-

ковъ

 

и

 

писать

 

цифры.

И

 

вообще

 

къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства

 

епархіи

 

Совѣтъ

 

училища

считаегь

 

долгоиъ

 

объявить,

 

что

 

въ

 

виду,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

крат-

кости

 

по

 

времени,

 

сложности

 

и

 

трудности

 

по

 

составу

 

наукъ

 

курса

училищнаго

 

и

 

при

 

отсутствіи

 

подготовительнаго

 

при

 

училищѣ

 

клас-

са, — при

 

пріемныхъ

 

исігытаніяхъ

 

будутъ

 

значительно

 

возвышены

требованія

 

какъ

 

въ

 

отношеніи

 

познаній,

 

такъ

 

и

 

особенно

 

въ

 

отношеніи

общаго

 

развитія

 

дѣвицъ.

Вакэнтныя

 

мѣста.по

 

Енисейской

 

епархіи.

Священническія:

Въ

 

с.с.

 

Михалевскомъ,

 

Рыбинекомъ

 

и

 

Нижне- Ингашевсконъ,

Канскаго.

 

окр.,

 

Ново-Марьясовскомъ

 

и

 

Ериаковскомъ,

 

Минусинска-

го

 

окр.,

 

Ильпвсшгь,

 

Ачинскаго

 

окр.,

 

Хатангскомъ,

 

Туруханскаго

края,

 

Миндирлинскоиъ,

 

Красноярскаго

 

окр.,

 

и

 

при

 

Ачинской

 

тю-

ремной

 

церкви.

Дшконскія:

Въ

   

с.с.

   

Маторскоиъ,

   

Минусинскаго

 

окр.,

   

Назаровскомь,

Ужурскомъ

    

и

    

Солгонскомъ,

    

Ачинскаго

    

окр.,

   

Шилинскомъ,

Красноярскаго

 

окр.,

 

и

 

Устьянскомъ,

  

Канскаго

 

окр.

Псалотщическш:

Въ

   

с.

   

с.

   

Аскызскоиъ

   

и

 

Имисскояъ,

 

Минусинскаго

   

окр.,

Ильинскомъ

 

и

   

Даурскомъ,

   

Ачинскаго

 

окр.,

 

и

   

Болыпе-Муртин-

скомъ,

  

Красноярскаго

 

окр.

Телеграмма

изъ

 

Тихвина,

 

Новгородской

 

губ.

„Владыка

 

Исаакій

 

11

 

мая

 

скончался".

Любимцевъ.
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ОТДЪЛЪ

    

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

1.

СЛОВО
въ

   

четвертую

   

недѣлю

 

великаго

 

поста.

Какъ

 

любвеобильна

 

мать

 

наша,

 

св.

 

церковь!

 

По-
добно

 

плотской

 

нашей

 

матери,

 

зорко

 

слѣдящей

 

за

 

сво-

ими

 

малыми

 

дѣтьми,

 

пріу чающимися

 

ходить,

 

она

 

также

неусыпно

 

бодрствуетъ

 

надъ

 

своими

 

духовными

 

чадами,

проходящими

 

поприще

 

великаго

 

поста,

 

содѣйствуя

 

имъ

своими

 

наставленіями

 

и

 

побужденіями

 

не

 

ослабѣвать

въ

 

совершеніи

 

начатаго

 

ими

 

постнаго

 

подвига

 

и

 

бла-
гочестно

 

совершить

 

св.

 

четыредесятницу.

 

И

 

какъ

 

при-

способлены

 

къ

 

духовному

 

состоянію

 

вѣрующихъ,

 

пред-

лагаемыя

 

св.

 

церковію

 

въ

 

настоящую

 

седьмицу,

 

настав-

летя

 

и

 

побужденія

 

для

 

ихъ

 

утѣшенія

 

и

 

подкрѣпленія

среди

 

подвиговъ

 

св.

 

четыредесятницы!

Такъ,

 

одни

 

изъ

 

вѣрующихъ,

 

совершивъ

 

первую

 

по-

ловину

 

великаго

 

поста,

 

чувствуютъ

 

нѣкоторое

 

изнемо-

жете

 

своихъ

 

духовныхъ

 

силъ

 

для

 

продолженія

 

пост-

ныхъ

 

подвиговъ.

 

И

 

вотъ

 

св.

 

церковь,

 

ради

 

такихъ

 

вѣ-

рующихъ,

 

въ

 

настоящую

 

седьмицу

 

поста

 

продолжала

призывать

 

вѣрующихъ

 

на

 

поклоненіе

 

животворящему

кресту

 

Господню,

 

внесенному

 

на

 

средину

 

храма,

 

что-

бы

 

они,

 

взирая

 

на

 

крестъ

 

Христовъ,

 

лобызая

 

его

 

и

поклоняясь

 

ему,

 

почерпали

 

въ

 

немъ

 

благодать

 

освященія

и

 

духовную

 

силу

 

къ

 

продол женію

 

подвиговъ

 

поста!
„Цріидите,

 

взывала

 

св.

 

церковь

 

къ

 

вѣрующимъ,

 

покло-

нимся

 

животворящему

 

кресту

 

со

 

страхомъ

 

и

 

любовію".
Божественный

 

и

 

всечестный

 

крестъ

 

есть

 

для

 

пасъ

 

со-

кровище

 

освященія

 

и

 

силы.

 

Онъ

 

испущаетъ

 

свѣтовид-
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ное

 

сіяніе

 

благодати,

 

и

 

какъ

 

источникъ

 

кипитъ

 

боже-
ственными

 

дарованіями:

 

онъ

 

утоляетъ

 

прегрѣшенія,

 

ис-

цѣляетъ

 

болѣзни.

 

Только

 

водрузилось

 

древо

 

креста

 

Хри-
стова,

 

поколебались

 

основанія

 

смерти".

 

Столько

 

Бо-
жественной

 

силы

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

животворящій
крестъ

 

Христовъ:

 

онъ

 

подаетъ

 

благодатное

 

освященіе,
онъ

 

разрѣшаетъ

 

прегрѣшенія,

 

врачуетъ

 

болѣзни

 

и

 

рас-

торгаетъ

 

узы

 

смерти!

 

Ибо

 

крестомъ

 

Христовымъ

 

сое-

динены

 

небо

 

и

 

земля,

 

нѣкогда

 

разъединенныя

 

грѣхомъ

человѣка;

 

примирены

 

Вогъ

 

и

 

человѣкъ;

 

отверсты

 

намъ

небесныя

 

врата;

 

утверждена

 

лѣствица,

 

соединяющая

міръ

 

Ангельскій

 

съ

 

міромъ

 

человѣческимъ;

 

пріобрѣте-

на

 

любовь

 

и

 

милость

 

Вожія;

 

открыты

 

источники

 

бла-
годати

 

Духа

 

Святаго

 

для

 

благочестной

 

и

 

добродѣтель-

ной

 

жизни,

 

и

 

отверсты

 

двери

 

рая

 

для

 

всѣхъ

 

подвизаю-

щихся

 

на

 

поприщѣ

 

благочестивой

 

жизни.

 

Итакъ,

 

христіа-
нинъ,

 

если

 

ты

 

чувствуешь

 

въ

 

себѣ

 

изнеможете

 

духов-

ныхъ

 

силъ

 

отъ

 

совершенія

 

постныхъ

 

подвиговъ,

 

то

иди

 

къ

 

подножію

 

креста

 

Христова

 

и

 

почерпай

 

въ

 

немъ

благодатную

 

силу

 

для

 

неослабнаго

 

и

 

благодушнаго

 

про-

долженія

 

поста,

 

молитвы

 

и

 

покаянія!
Напротивъ,

 

другіе

 

изъ

 

вѣрующихъ,

 

преполовивъ

благочестно

 

постное

 

поприще,

 

при

 

обращеніи

 

своего

вниманія

 

на

 

свои

 

подвиги,

 

могутъ

 

искуситься

 

духомъ

гордости

 

и

 

превозношенія.

 

Ибо

 

это

 

обычное

 

явленіе

 

въ

духовной

 

жизни

 

Христіанина,

 

что

 

онъ,

 

проходя

 

поприще

благочестія,

 

или

 

можетъ

 

подвергнуться

 

духовному

 

раз-

лѣненію,

 

или

 

впасть

 

въ

 

страсть

 

гордости.

 

Послѣдняя

опасность

 

особенно

 

угрожаетъ

 

ему

 

тогда,

 

когда

 

онъ

видитъ

 

въ

 

себѣ

 

преуспѣяніе

 

въ

 

благочестіи.

 

И

 

вотъ

 

св.

церковь,

 

опасаясь,

 

какъ

 

бы

 

вѣрующіе

 

Христіане,

 

про-

ведши

 

благочестно

 

половину

 

постнаго

 

поприща,

 

не

возгордились

 

совершенными

 

ими

 

дѣлами

 

пощенія,

 

мо-



-

  

187

литвы

 

и

 

нокаянія,

 

и

 

своею

 

гордостію

 

и

 

превозноше-

ніемъ

 

не

 

затмили

 

совершенныхъ

 

подвиговъ

 

благочестія
и

 

не

 

лишились

 

оправданія

 

предъ

 

Вогомъ,

 

который

 

взи-

раетъ

 

не

 

на

 

однѣ

 

дѣянія

 

наши,

 

но

 

и

 

на

 

помышленія
наши,

 

въ

 

четвертую

 

седьмицу

 

св.

 

четыредесятницы

 

мно-

гократно

 

въ

 

своихъ

 

чтеніяхъ

 

и

 

пѣснопѣніяхъ

 

указыва-

ла

 

на

 

примѣръ

 

Іисуса

 

Христа,

 

смирившаго

 

себя

 

даже

до

 

смерти

 

крестной,

 

и

 

неоднократно

 

напоминала

 

вѣрую-

щимъ

 

о

 

превозношения

 

фарисеевомъ

 

и

 

покаяніи

 

мыта-

ревомъ.

 

„Не

 

возвышайся,

 

воспѣвала

 

св.

 

церковь,

 

доб-
родѣтелями

 

и

 

не

 

осуждай

 

ближняго.

 

какъ

 

велехвальный
фарисей,

 

считая

 

себя

 

праведнымъ,

 

но

 

въ

 

смиренномъ

помышленіи

 

о

 

своихъ

 

согрѣшеніяхъ

 

возопи,

 

какъ

 

мы-

тарь:

 

Воже,

 

очисти

 

мя

 

грѣшнаго

 

и

 

спаси

 

мя! — Да

 

бу-
детъ

 

же

 

всегда

 

предъ

 

нашими

 

умственными

 

очами

 

об-
разъ

 

Іисуса

 

Христа,

 

смирившагося

 

даже

 

до

 

смерти

крестной

 

и

 

да

 

смиряемъ

 

мы

 

себя

 

по

 

подобію

 

смиренія
Христова!

 

Да

 

будетъ

 

и

 

у

 

насъ

 

въ

 

сердцѣ

 

и

 

устахъ

молитва

 

мытарева

 

и

 

да

 

минуетъ

 

нашу

 

душу

 

фарисей-

ское

 

превозношеніе,

 

чтобы

 

намъ

 

благочестно

 

совер-

шить

 

св.

 

четыредесятницу

 

и

 

достигнуть

 

славнаго

 

вос-

кресенія

 

Христова!
Иные

 

изъ

 

вѣрующихъ,

 

не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

уже

преполовилась

 

св.

 

четыредесятница,

 

еще

 

не

 

приступа-

ли

 

къ

 

таинству

 

покаянія,

 

частію

 

по

 

нерадѣнію

 

и

 

без-

печности,

 

частію

 

по

 

преувеличенному

 

страху

 

предъ

 

не-

лицепріятнымъ

 

правосудіемъ

 

Вожественнымъ.

 

И

 

вотъ

св.

 

церковь,

 

чтобы

 

побудить

 

такихъ

 

христіанъ

 

къ

 

рас-

каянію

 

въ

 

своихъ

 

іфѣхахъ,

 

нашла

 

нужнымъ

 

въ

 

своихъ

пѣснопѣніяхъ

 

изъяснить

 

евангельскую

 

притчу

 

о

 

впад-

шемъ

 

въ

 

разбойники

 

и

 

пъ

 

немъ

 

поочередно

 

указать

 

то

на

 

пагубныя

 

дѣйствія

 

грѣха,

 

то

 

на

 

безконечное

 

мило-

сердіе

   

Божіе,

   

подающее

   

благодатное

 

врачеваніе.

 

По
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изъясненію

 

этой

 

притчи

 

въ

 

церковныхъ

 

пѣснопѣніяхъ,

впадшій

   

въ

 

разбойники

   

есть

 

живой

 

образъ

   

каждаго

грѣшника-

 

Грѣхи

 

для

 

человѣка

 

тоже,

 

что

 

разбойники,
и

 

причиняютъ

 

человѣку

 

такія

 

же

 

глубокія

 

раны,

  

какія
причинили

 

разбойники

 

евангельскому

 

путнику,

 

впадше-

му

   

въ

   

ихъ

 

руки.

 

Душа

 

человѣка,

 

изъязвленная

 

и

 

из-

раненная

   

грѣхами,

   

также

 

остается

 

едва

 

живою,

 

какъ

остался

 

едва

 

живымъ

 

впадшій

 

въ

 

разбойники.

 

Самаря-
нинъ,

 

призрѣвшій

 

несчастнаго

 

страдальца

 

и

 

оказавшій
ему

 

помощь,

 

есть

 

образъ

 

Господа

 

Спасителя,

 

пришед-

шаго

 

въ

 

міръ

 

для

 

спасенія

 

грѣшныхъ.

 

Подобно

 

Сама-
ра

 

нину,

   

возлившему

  

масло

 

и

 

вино

 

на

 

раны

 

впадпіаго

въ

 

разбойники

 

и

 

приведшаго

 

его

 

въ

 

гостинницу,

 

Господь
Іисусъ

 

Христосъ

 

изливаетъ

 

спасительный

 

свой

 

елей

 

на

душу

   

грѣшника,

  

изъязвленную

  

грѣхами,

   

прощая

 

ему

грѣхи

 

въ

 

таинствѣ

 

покаянія

 

и

 

преподавая

   

ему

 

тѣло

 

и

кровь

   

свою

   

и

   

всѣ

 

дары

 

благодати

 

въ

 

своей

 

церкви.

Итакъ,

 

ты

 

безпечный

 

и

 

нерадивый

 

о

 

своемъ

   

спасеніи
Христіанинъ!

   

Ужели

   

и

  

такая

 

мрачная,

   

потрясающая

картина

   

бѣдственнаго

   

положенія

 

грѣшника

 

не

 

пробу-
дить

 

въ

 

тебѣ

 

желанія

 

скорѣе

 

прибѣгнуть

 

къ

 

покаянію
для

  

исцѣленія

   

грѣховныхъ

 

ранъ

 

твоей

 

души?— И

 

ты

отчаявающійся

   

въ

 

своемъ

   

спасеніи

   

грѣшникъі

 

Уже-
ли

 

такая

   

свѣтлая

 

и

 

отрадная

 

картина

 

милосердія

 

Во-
жія

 

и

   

безконечной

 

любви

 

Христа

 

Спасителя

 

не

 

успо-

коить

   

твою

   

мятущуюся

   

совѣсть

 

и

 

не

 

побудить

 

тебя
поспѣшить

   

къ

   

своему

  

Искупителю

 

съ

 

раскаяніемъ

 

и

молитвою,

  

да

 

изліетъ

 

Онъ

 

на

 

раны

 

души

 

твоей

 

благо-
датный

 

и

 

спасительный

 

елей

 

въ

 

таинствѣ

  

іюкаянія

 

и

 

да

укрѣпитъ

 

твои

 

немощныя

 

для

 

дѣланія

   

добра

 

душевныя

силы

 

въ

 

таинствѣ

 

причащенія

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Господней.
Наконецъ,

   

иные

 

изъ

 

вѣрующихъ

 

не

 

только

 

среди

великаго

 

поста

 

очистили

 

свою

 

совѣсть

 

покаяніемъ,

 

по-
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стомъ

 

и

 

молитвою,

 

и

 

укрѣпилп

 

духовныя

 

свои

 

силы

причащеніемъ

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Христовой,

 

но

 

уже

 

поры-

ваются

 

восходить

 

по

 

лѣствицѣ

 

добродѣтелей

 

на

 

высоту

нравственно-духовнаго

 

совершенства.

 

Такимъ

 

св.

 

цер-

ковь

 

въ

 

нынѣпшій

 

воскресный

 

день

 

для

 

назиданія

 

и

подражанія

 

предложила

 

примѣръ

 

Преподобпаго

 

Іоанна

Лѣствичника.

 

Преподобный

 

Іоаннъ.

 

подобно

 

намъ.

 

об-
ложенъ

 

былъ

 

немощною

 

плотію,

 

но

 

постомъ,

 

бдѣніемъ

и

 

молитвою

 

содѣлался

 

въ

 

,.

 

самомъ

 

тѣлеси

 

Анге-
ломъ

 

(Тропарь

 

св.

 

Іоанну

 

Лѣств.),

 

и

 

онытъ

 

великихъ

своихъ

 

подвиговъ

 

для

 

наставленія

 

шествующихъ

 

ну-

темъ

 

его

 

из.южилъ

 

въ

 

сочиненіи:

 

„лѣствица

 

рая".

 

Пре-
подобный

 

Іоаннъ

 

еще

 

на

 

17-мъ

 

году

 

своего

 

возраста

 

при-

несъ

 

собою

 

угодную

 

Богу

 

жертву.

 

Тѣло

 

онъ

 

вознесъ

 

на

Синайскую

 

гору,

 

а

 

душу

 

на

 

гору

 

небесную.

 

Видимо
восшедъ

 

на

 

гору,

 

онъ

 

приблизился

 

къ

 

небесной

 

высо-

те,

 

умом'ь

 

созерцай

 

Бога

 

неішдимаго.

 

На

 

Синаѣ

 

онъ

принялъ

 

иночество.

 

Пробывъ

 

на

 

Синайской

 

горѣ

 

въ

подвигахъ

 

уединенія

 

19-ть

 

лѣтъ,

 

то

 

есть,

 

до

 

сорока-

лѣтняго

 

своего

 

возраста,

 

Преподобный

 

Іоаннъ

 

удалил-

ся

 

иотомъ

 

въ

 

Синайскую

 

пустыню

 

Ѳола.

 

отстоящую

на

 

5-ть

 

стадій

 

отъ

 

Синайской

 

церкви,

 

и

 

здѣсь

 

въ

 

ве-

ликихъ

 

подвигахъ

 

строгаго

 

поста

 

и

 

непрестанной

 

мо-

литвы

 

подвизался

 

40

 

лѣтѵ

 

Какъ

 

продолженіе

 

пощо-

нія

 

Преподобнаго,

 

такъ

 

и

 

самый

 

постъ

 

его

 

были

 

не-

обыкновенны.

 

Преподобный

 

не

 

уклонялся

 

совершенно

отъ

 

пищи,

 

невозбраненной

 

уставомъ

 

во

 

время

 

поста,

дабы

 

тѣмъ

 

сокрушить,

 

какъ.

 

онъ

 

самъ

 

говорилъ,

 

рогъ

гордыни,

 

но

 

принимал ь

 

ее

 

столь

 

мало,

 

что

 

казался

 

бо-

лѣе

 

отвѣдающимъ,

 

чѣмъ

 

вкушающимъ,

 

и

 

совершенно

воздерлшвался

 

отъ

 

всякія

 

страсти.

 

Покаяніе

 

его

 

было
соединено

 

съ

 

глубокими

 

сокрушеніемъ

 

сердца

 

и

 

сле-

зами.

 

Когда

 

же

 

Преподобный

 

Іоаннъ

 

былъ

 

поставлен!.
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руководителемъ

 

другихъ,

 

то

 

онъ

 

началъ

 

путь

 

новаго

восхожденія

 

къ

 

Вогу

 

и

 

большаго

 

приближенія

 

къ

 

не-

бу.

 

По

 

словамъ

 

списателя

 

его

 

жизни,

 

онъ,

 

подобно

Моисею,

 

приблизился

 

къ

 

Богу,

 

пріялъ

 

мыслію

 

Вого-

начертанный

 

законъ

 

и

 

тростію

 

Духа

 

начерталъ

 

Бого-

писанныя

 

скрижали

 

для

 

руководства

 

всѣмъ

 

желающимъ

восходить

 

на

 

небо.
Какой

 

высокій

 

примѣръ

 

для

 

подражанія!

 

Послѣ

 

•

дуйте,

 

братіе,

 

примѣру

 

Преподобнаго

 

Іоанна,

 

начните

путь

 

добродѣтели

 

по

 

его

 

Богописаннымъ

 

скрижалямъ.

и

 

переступая

 

съ

 

одной

 

ступени

 

на

 

другую,

 

восходите

по

 

указанной

 

имъ

 

лѣствицѣ

 

добродѣтелей

 

къ

 

небесно-

му

 

царствію.

 

Тогда

 

и

 

вы,

 

еще

 

живя

 

въ

 

тѣлѣ,

 

подобно

Преподобному

 

Іоанну,

 

содѣлаетесь

 

Ангелами,

 

прибли-
зитесь

 

къ

 

Богу

 

и

 

воспріимите

 

внутрь

 

себя

 

Богоначер-

танный

 

законъ.

 

Аминь.

(Ллеасандръ,

   

еписаопъ

  

êmiczïicfini.

2.

Обозрѣніе

 

церквей

   

Его

 

Преосвященствомъ,

 

Иреосвященнѣи-

шішъ

 

АлеЬсандромъ,

 

Епископомъ

  

Енисейснимъ

 

и

 

Красно-

ярским^

 

въ

 

іюнѣ

 

и

 

іюлѣ

 

1893

 

года.

(Продолженів).

Другой

 

выѣздъ

 

Преосвященнаго

 

былъ

 

13-го

 

іюля

 

для

 

обо-

зрѣнія

 

Красноярскаго

 

и

 

частію

 

Енисейскаго

 

округовъ.

 

Изь

 

Крас-

ноярска

 

Преосвященный

 

выѣхалъ

 

въ

 

12

 

часовъ

 

этого

 

дня.

 

Пер-

вое

 

направленіе

 

пути

 

Преосвященнаго

 

слѣдовало

 

къ

 

селуКоркину,

отстоящему

 

отъ

 

города

 

Красноярска

 

на

 

1 2

 

верстъ.

 

На

 

пути

 

семъ

 

на-

ходятся

 

двѣ

 

горы,— первая

 

при

 

саиоиъ

 

внѣздѣ

 

изъ

 

города,

 

ведущая

къ

 

градской

 

кладбищенской

 

церкви,

 

вторая

 

подъ

 

еамычъ

 

селомъ

Коркинскимъ.
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Церковь

 

села

 

Коркинскаго.

Село

 

Коркино

 

расположено

 

на

 

ровномъ,

 

даже

 

нпзменномъ

 

мѣ-

стѣ.

 

Церковь

 

находится

 

внѣ

 

сѳлѳнія.

 

Церковь

 

деревянная,

 

неболь-

шая

 

но

 

размѣру.

 

но

 

недавно

 

отремонтирована

 

снаружи

 

и

 

внутри.

Вокругъ

 

церкви

 

идетъ

 

деревянная

 

ограда,

 

довольно

 

ветхая.

 

На

нее

 

было

 

обращено

 

вниманіе,

 

и

 

священнпкъ

 

вырази.іъ

 

желаніе

 

устро-

ить

 

новую,

 

деревянную

 

же,

 

ограду,

 

но

 

съ

 

такимъ

 

условіѳмъ,

чтобы

 

разрѣшено

 

было

 

строить

 

ее

 

по

 

частямъ

 

на

 

средства

 

церков-

ныя

 

изъ

 

текущихъ

 

доходовъ.

 

Преосвященный

 

цриказалъ

 

священни-

ку

 

подать

 

о

 

омге

 

рапоргъ.

 

На

 

сѣверо-западномъ

 

углу

 

ограды

вмѣстѣ

 

съ

 

сторожкою

 

церковного

 

устроено

 

школьное

 

помѣщеніе

 

для

цорковно-прпходской

 

школы.

 

Помѣщеніе

 

школьное

 

ремонтируется.

Въ

 

школѣ

 

обучалось

 

28

 

человѣкъ.

 

Школьное

 

иомѣщеніе

 

доста-

точно

 

для

 

такого

 

количества

 

учениковъ.

 

ііъцѳрквп

 

Преосвященный

подъѣхалъ

 

прямо

 

съ

 

пути.

 

Тутъ

 

пзъ

 

воротъ

 

ограды

 

церковный

староста

 

встрѣтилъ

 

съ

 

хдѣбомъ-солью

 

и

 

прпнялъ

 

благословѳніе

 

отъ

Преосвященнаго.

 

Въ

 

церкви

 

Преосвященный

 

встрѣчеиъ

 

былъ

 

свя-

щенникомъ

 

съ

 

крестомъ.

 

По

 

выполнено!

 

входного,

 

Преосвященный

отслужилъ

 

молебенъ

 

престольному

 

празднику,

 

Вознесенію

 

Господню.

Предъ

 

отиустоиъ

 

Преосвященный

 

сказалъ

 

поученіе

 

о

 

хожденіи

 

въ

церковь

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

 

Поводомъ

 

къ

 

сему

послужплъ

 

слѣдующій

 

случай.

 

Прошедшею

 

осенью

 

Преосвященный,

въ

 

день

 

воскресный,

 

во

 

время

 

служенія

 

утрени,

 

ироѣшалъ

 

чрезъ

это

 

село

 

для

 

совершены

 

литургіи

 

въ

 

селѣ

 

Верезовскомъ,

 

и

 

изъ

любопытства,

 

зашелъ

 

въ

 

Коркинскую

 

церковь

 

посмотрѣть,

 

сколько

въ

 

церкви

 

молящихся.

 

И

 

что

 

же?

 

Онъ

 

нашелъ

 

въ

 

церкви

 

только

трехъ

 

старушекъ,

 

а

 

вся

 

церковь

 

была

 

пуста.

 

Напомнивъ

 

прихо-

жйн'амъ

 

села

 

Корішна

 

о

 

семъ

 

случаѣ,

 

Преосвящепный

 

разъясиплъ

шіъ,

 

почему

 

нужно

 

въ

 

праздники

 

и

 

воскресные

 

дни

 

ходить

 

въ

церковь

 

на

 

молитву.

 

Подпустивъ

 

ко

 

кресту

 

всѣхъ

 

нрпсутствовав-

шихъ

 

въ

 

храяѣ,

 

Преосвященный

 

занялся

 

пспытаніѳмъ

 

учениковъ

церковно- приходской

   

школы

 

въ

 

знаніи

 

молитвъ

 

и

 

уйѣньй

 

читать.
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Ученики

 

на

 

исиытаніи

 

оказались

 

знающими

 

молитвы

 

и

 

умѣющими

читать

 

но

 

гражданской

 

печати.

 

Преосвященный

 

каждаго

 

изъ

 

уче-

никовъ

 

благословилъ

 

крестикомъ

 

и

 

далъ

 

но

 

брошюр кѣ

 

пли

 

по

листику

 

нравственно-религіозваго

 

содержанія.

 

Изъ

 

церкви

 

Преосвя-

щенный

 

вышелъ

 

посмотрѣть

 

школьное

 

зданіе.

 

Въ

 

школѣ

 

занимается

псаломщикъ.

 

Огвѣты

 

учениковъ

 

дали

 

Преосвященному

 

возможность

заключить

 

о

 

стараніи

 

псаломщика

 

въ

 

дѣлѣ

 

школьнаго

 

обученія.

Преосвященный

 

обѣщалъ

 

ему

 

въ

 

зиакъ

 

поощрѳнія

 

къ

 

дальнѣйпшмъ

его

 

трудамъ

 

по

 

школѣ

 

посвятить

 

его

 

въ

 

стихарь.

 

Отъ

 

церкви,

 

по

просьбѣ

 

священника,

 

Преосвященный

 

отиравялся

 

на

 

экипажѣ

 

свя-

щенника

 

пъ

 

его

 

домъ.

 

У

 

крыльца

 

священническаго

 

дома

 

жена

священника

 

встрѣтпла

 

Преосвященнаго

 

съ

 

хлѣбомъ-солью.

 

Домъ

священника

 

содержится

 

чисто

 

и

 

обставленъ

 

довольно

 

изящпо.

Священникъ

 

предложилъ

 

Преосвященному

 

откушать

 

хлѣба-соли,

 

но

Преосвященный

 

отказался,

 

и

 

попросшіъ

 

дать

 

ему

 

стакапъ

 

чаю.

2.,

 

Церковь

   

села

 

Кукковскаго—

 

Никольского,

   

приписная

 

къ
селу

 

Коркину.

Изъ

 

села

 

Коркина

 

Преосвященный

 

выѣхалъ

 

въ

 

началѣ

 

третья-

го

 

часа

 

по

 

полудни.

 

Отъ

 

Коркина

 

до

 

Кубековскаго

 

восемь

 

верстъ.

Путь

 

до

 

него

 

идетъ

 

по

 

ровному

 

мѣсту,

 

среди

 

луговъ

 

и

 

пашень.

Въ

 

соло

 

Кубековскоѳ

 

Преосвященный

 

прибыль

 

въ

 

начачѣ

 

четвер-

тая,

 

и

 

подъѣхалъ

 

прямо

 

къ

 

церкви.

 

У

 

воротъ

 

ограды

 

Преосвя-

щенный

 

встрѣчѳнъ

 

былъ

 

хлѣбомъ-солью.

 

Церковь

 

деревянная,

 

безъ

всякихъ

 

украгаеній

 

совнѣ

 

и

 

внутри,

 

но

 

содержится

 

чисто

 

и

 

оп-

рятно.

 

Вокругъ

 

церкви

 

идетъ

 

деревянная

 

ограда.

 

Здѣсь

 

Преосвя-

щенный,

 

послѣ

 

обычной

 

встрѣчи,

 

отслужилъ

 

молебенъ

 

престольно-

му

 

празднику,

 

святителю

 

и

 

чудотворцу

 

Николаю.

 

При

 

окончаніи

молебна

 

Преосвященнымъ

 

сказано

 

было

 

поученіе

 

о

 

необходимости

исновѣди,

 

чему

 

поводомъ

 

послужило

 

залвленіе

 

священника

 

на

 

во-

просъ

 

Преосвященнаго:

 

„а

 

много

 

ли

 

у

 

васъ

 

бавгаихъ

 

за

 

этотъ

годъ

 

у

 

исповѣди?"

 

что

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

четверть

 

прихода,

 

но

 

что

ныиѣшній

   

годъ

   

сравнительно

   

съ

   

предшествующими

 

годами

 

испо-
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вѣдывавшихся

 

было

 

гораздо

 

болѣе.

 

Въ

 

селѣ

 

Кубековекомъ

 

школы

нѣтъ,

 

хотя

 

есть

 

нѣкоторыѳ

 

грамотные.

 

Когда

 

подходили

 

цѣловать

крестъ,

 

то

 

Преосвященный

 

спросилъ

 

одного

 

подходившаго

 

къ

 

кре-

ету

 

мальчика,

 

знаѳтъ

 

ли

 

онъ

 

молитвы?

 

Онъ

 

отвѣтилъ:

 

знаю

 

мо-

литву:

 

Богородице

 

Дѣво,

 

радуйся,

 

а

 

другихъ

 

не

 

знаю.

 

Въ

 

церк-

ви

 

этой,

 

по

 

словамъ

 

священника,

 

служба

 

совершается

 

не

 

такъ

часто,

 

а

 

когда

 

здѣсь

 

не

 

бываетъ

 

службы,

 

то

 

одинъ

 

грамотный

оторавляетъ

 

здѣсь

 

часы

 

и

 

изобразительные.

5.,

 

Церковь

 

села

 

Частоостровскаго.

Изъ

 

села

   

Кубековскаго

   

Преосвященный

 

выѣхалъ

 

въ

 

исходѣ

четвертаго

   

часа

   

по

 

направленію

 

къ

 

селу

 

Частоостровскому.

 

Путь

этотъ

   

очень

   

гористый;

 

особенно

 

высоки

 

двѣ

 

горы,

 

такъ

 

что

 

при-

шлось

 

подпрягать

 

по

 

нѣсколько

 

лошадей

 

въ

 

экипажъ.

 

Прежде

 

всего,

 

но

выѣздѣ

 

изъ

 

села

 

Кубековскаго,

 

нужно

 

было

 

проѣзжать

 

между

 

дву-

мя

 

высокими

   

горами,

   

изъ

   

коихъ

   

одна

 

еъ

 

правой

 

стороны

 

пред-

етавляетъ

 

почти

 

отвѣсную

 

стѣну,

 

у

 

подошвы

  

которой

 

идетъ

 

рыт-

вина,

   

а

  

у

   

горы

   

съ

 

лѣвой

 

стороны

 

сдѣланъ

 

небольшой

 

проѣздъ,

отгороженный

 

дерѳвяннымъ

 

барьерочъ,

  

защищающимъ

 

отъ

   

находя-

щейся

 

за

 

этой

 

дорогой

 

рытвины.

 

Такимъ

 

образомъ

 

проѣздъ

   

этотъ

представляетъ

   

ущелье,

   

называемое

   

Дарьяльское

 

ущелье

 

или

 

Ка-

менный

   

бродъ.

    

Ущелье

   

это

   

тянется

   

довольно

 

долго,

  

a

 

затѣмъ

идетъ

 

подъемъ

 

на

 

высокую

 

гору.

 

И

 

вообще

 

путь

 

отъ

 

села

 

Кубе-

ковскаго

 

до

 

села

 

Частоостровскаго

 

гористый.

   

Поэтому

   

ѣзда

   

бы-

ла

 

пѣсколько

 

медлительнее.

  

Въ

 

село

 

Частоостровскоѳ

 

Преосвящен-

ный

 

прибылъ

   

въ

 

6-ть

   

часовъ

   

вечера.

   

Предъ

 

въѣздомъ

 

въ

 

село

общество

    

Частоостровское

    

поднесло

   

Преосвященному

 

хлѣбъ-соль.

Въ

 

селѣ

   

Частоостровскомъ

 

предположено

 

было

 

отслужить

 

всенощ-

ное

 

бдѣніе,

    

if

   

потому

 

Преосвященный

  

прибылъ

 

не

 

къ

 

церкви,

  

а

въ

 

домъ

   

священника,

    

гдѣ

 

жена

  

священника

 

встрѣтпла

 

Преосвя-

щеннаго

 

съ

 

хлѣбомъ- солью,

   

a

 

дѣтп

 

священника

 

бросали

 

иодъ

 

но-

ги

 

Преосвященнаго

 

букеты

 

взъ

 

полевыхъ

 

цвѣтовъ.

 

Вскорѣ

 

но

 

прі-

ѣздѣ

 

въ

 

село

 

Частоостровское

 

заблаговѣстили

 

ко

  

всенощному

 

бдѣ-
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нію,

  

и

 

Преосвященный,

 

ни

 

мало

 

не

 

медля,

 

отправился

 

въ

 

храмъ.

У

 

воротъ

  

ограды

   

церковный

   

староста

   

поднесъ

  

Преосвященному

хлѣбъ-соль.

  

Послѣ

 

встрѣчи,

 

началось

 

всенощное

 

бдѣніе,

  

во

 

время

котораго

  

на

 

величаніе

 

выходилъ

 

Преосвященный.

   

Всенощное

 

бдѣ-

ніе

   

отправлялось

   

престольному

   

празднику

 

— Святой

   

Троицѣ.

   

По

окончаніи

 

всенощнаго

  

бдѣнія,

 

Преосвященный

 

благословплъ

 

бывшій

народъ

 

и

 

затѣмъ

 

учениковъ

 

министерской

 

школы

 

позвалъ

 

въ

 

домъ

священника,

   

гдѣ

   

иснытывалъ

  

ихъ

 

въ

 

знаніи

 

иолитвъ,

 

благосло-

вплъ

 

каждаго

 

крестикомъ

 

и

 

далъ

 

каждому

 

по

 

бро.чіюркѣ

 

религіоз-

но-нравственнаго

 

содержанія.

 

Ученики

 

пзъ

 

старшей

 

группы

 

давали

отвѣты

   

удовлетворительные.

 

Въ

 

церкви

 

села

 

Частоостровскаго

 

за-

мѣчатѳльны

   

по

   

своей

  

массивности

   

напрестольное

 

евангѳліѳ

 

и

 

на-

престольный

   

крестъ.

   

Особенно

 

замѣчатѳльно

 

то,

 

что

 

всѣ

 

мѣстеыя

иконы

 

въ

 

ризахъ.

 

Все

 

лучшее

 

въ

 

церкви

 

сдѣлано

 

на

 

собственная

средства

 

бывпгамъ

 

Частоостровскимъ

 

прихожаниномъ

 

Иваноаъ

 

Ява-

новичемъ

 

Токаревымъ.

 

Имъ

 

же

 

устроены

 

иконостасъ

 

въ

 

настоящей

церкви,

 

а

 

два

 

иконостаса

 

въ

 

трапезѣ

 

устроены

 

его

 

женою

 

Іулитою

Исидоровною

 

Токаревой).

 

Существующее

 

въ

 

церкви

 

трп

 

антиминса,

два

 

выданные

 

въ

 

1879

 

году,

 

и

 

одинъ,

 

выданный

 

въ

  

1885

 

году,

ни

 

одинъ

 

не

   

подписанъ

 

Архіѳреѳмъ.

 

Такъ

 

какъ

 

всенощное

 

бдѣніе

и

 

пшытаніе

 

учениковъ

 

окончилось

 

уже

 

въ

 

девятомъ

 

часу,

 

то

 

Пре-

освященный

 

остался

 

ночевать

 

въ

 

селѣ

 

Чястоостровскомъ.

(Продолженіе

 

буяетъ).

3.

Какъ

 

образовался

 

расколъ

 

и

 

на

 

чемъ

 

нынѣ

 

стоить 1 ).

Слишкомъ

 

200

 

лѣтъ

 

Русская

 

Православная

   

Церковь

 

страж-

детъ

   

раздѣленіемъ

   

сыновъ

 

ея

 

на

 

согласныхъ

 

и

   

несогласныхъ

   

съ

1)

 

Свѣдѣнія

 

о

 

раево.іѣ

 

заимствуются

 

вм>

 

Календаря

 

и

 

справочной

 

книаіки

 

«Сель-
сваго

 

Вѣстника»

 

за

 

1Ь91

 

г.

 

въ

 

вндахъ

 

ознакомленія

 

духовенства

 

съ

 

сектами

 

раскола

 

для

Гюлѣе

 

успѣшнаго

 

веденія

 

борьбы

 

съ

 

нослѣдователями

 

сихъ

 

сеитъ.
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ея

 

установлениями.

 

Милліоны

 

Русскихъ

 

людей

 

отклоняются

 

отъ

 

един-

ства

 

Православной

 

вѣры,

 

вносятъ

 

смуты

 

и

 

раздоры

 

въ

 

нашу

 

ду-

ховную

 

жизнь,

 

смущаютъ

 

совѣсть

 

свостхъ

 

братьевъ,

 

увлекая

 

ихъ

ва

 

ложные

 

пути,

 

и

 

чрезъ

 

то

 

затрудняютъ

 

высшее

 

Правительство

и

 

прочія

 

власти

 

въ

 

ихъ

 

благоцопечѳніп

 

о

 

лучшемъ

 

устроеніи

 

на-

роднаго

 

быта.

 

Ежели

 

и

 

въ

 

каждой

 

частной

 

семьѣ

 

внутреній

 

раз-

доръ

 

иричпняеть

 

великій

 

вредъ

 

ѳя

 

благоиолучію,

 

то

 

сколь

 

непзмѣ-

римо

 

больше

 

должѳнъ

 

быть

 

вредъ,

 

причиняемый

 

духовнымъ

 

раздо-

ромъ

 

въ

 

сеяьѣ

 

великаго

 

едппокровнаго

 

народа,

 

каковъ

 

народъ

Руескій,

 

который

 

всегда,

 

во

 

всѣхъ

 

свопхъ

 

судьбахъ,

 

черпалъ

 

свою

главную

 

силу

 

въ

 

благочестіи

 

в

 

живой

 

вѣрѣ

 

въ

 

истину

 

и

 

спаси-

тельность

 

Вожественнаго

 

Христова

 

ученія!

 

Посему

 

всякое

 

емуще -

ніе

 

этой

 

вѣры

 

несогласіями

 

и

 

раздорами

 

ведетъ

 

къ

 

ослабленію

 

ду-

ховныхъ

 

и

 

нравственныхъ

 

сплъ

 

православнаго

 

народа

 

на

 

всѣхъ

 

иу-

тяхъ

 

его

 

жизни

 

и

 

деятельности.

Именно

 

такое

 

пагубное

 

дѣйствіе

 

въ

 

жизни

 

великаго

 

Русскаго

народа

 

производить

 

вѣроисповѣдный

 

р

 

а

 

с

 

к

 

о

 

л

 

ъ,

 

которыиъ

 

еще

 

и

нынѣ

 

заражено

 

немало

 

тѳмнаго

 

люда.

 

Объ

 

этомъ

 

должны

 

непрестан-

но

 

и

 

глубоко

 

скорбѣть

 

всѣ

 

вѣрные

 

сыны

 

своего

 

Отечества,

 

какъ

 

о

великомъ

 

бѣдствіи

 

народномъ,

 

моля

 

Господа

 

о

 

его

 

прѳкращѳніи.

И

 

всѣ

 

они

 

должны

 

прилагать

 

усерднѣйгаія

 

старанія,

 

чтобы

 

из-

гладить

 

это

 

зло

 

изъ

 

нашей

 

народной

 

жизни.

 

А

 

для

 

сего

 

надо

знать,

 

какъ

 

это

 

зло

 

произошло

 

и

 

на

 

чемъ

 

держатся,

 

дабы

 

всякій

могъ,

 

самъ

 

зная

 

истину,

 

распространять

 

ея

 

свѣтъ

 

и

 

между

 

братья-

ми,

 

во

 

тьмѣ

 

ходящими.

Къ

 

сожалѣнію,

 

благочестивыя

 

чада

 

св.

 

Православной

 

Апо-

стольской

 

Церкви,

 

ревнующіе

 

о

 

ѳя

 

единствѣ

 

и

 

крѣпости,

 

далеко

не

 

всѣ

 

знаютъ,

 

въ

 

чемъ

 

именно

 

состоять

 

заблуждения

 

такъ

 

назы-

ваемыхъ

 

раскольниковъ-старообрядцевт.

 

Въ

 

нпжѳслѣдующѳмъ

 

крат-

комъ

 

обзорѣ

 

предлагаются

 

читатѳлямъ

 

нѣкоторыя

 

главнѣйшія

 

объ

ѳтомъ

 

свѣдѣнія,

Расколъ

 

въ

 

Русской

 

Церкви

 

образовался

 

во

 

второй

 

ноловинѣ

XVII

   

столѣтія,

   

въ

  

царствованіѳ

 

Царя

 

Алексѣя

 

Михайловича,

  

и
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или

 

внѣшнимъ

 

поводояъ

 

къ

 

его

 

образованію

 

послужило

иеиравленіе

 

богослужебиыхъ

 

книгъ

 

и

 

нѣкоторыхъ

 

церковныхъ

 

обря-

довъ

   

при

   

тогдашнемъ

  

патріархѣ

   

Русской

   

Церкви

 

Никонѣ.

 

Это

иснравлевіе

 

было

 

дѣйствптельно

 

необходимо,

 

ибо

 

въ

 

русскихъ

 

бо-

гослужебныхъ

 

книгахъ

 

до

 

патр.

 

Никона

 

было

 

немало

  

неисправно-

стей

 

я

 

разногласія

 

въ

 

чинахъ

 

и

 

обрядахъ.

 

Происходило

 

это

 

оть

 

то-

го,

   

что,

   

во-первыхъ,

 

переводили

 

богослужебный

 

книги

 

съ

 

і рѳче-

скаго

 

языка

 

на

 

славянскій

 

аеонскіе

 

монахи— Славяне

 

и

 

Греки,

 

изъ

коихъ

   

первые

   

не

 

всегда

   

были

 

свѣдущи

 

въ

 

языкѣ

 

греческомъ,

 

а

вторые— въ

 

языкѣ

 

славянскомъ,

 

и

 

потому

 

иные

 

переводы

 

выходи-

ли

   

неправильные,

   

невѣрныѳ,

   

несогласные

 

съ

 

греческими

 

книгами.

Во

 

вторнхъ,

 

книги,

 

нереведенння

 

съ

 

ошибками,

 

первоначально

 

не

печатались,

 

а

 

списывались

 

одна

 

съ

 

другой,

 

потому

   

что

   

книгопе-

чатное

 

искусство

 

въ

 

Европѣ

 

изобрѣтено

 

только

  

въ

 

половинѣ

  

XV

столѣтія

 

(нѣмцемъ

 

Гуттенбѳргомъ),

  

когда

 

была

 

напечатана

 

въГер-

мавіи

 

первая

 

книга

 

Библія,

  

а

 

въ

 

Россіи

  

книі

 

опечатаніе

   

началось

(въ

 

Москвѣ)

 

едва

 

чѳрезъ

 

100

 

лѣтъ

 

послѣтого

 

— съ

 

1552

 

года;

 

а

старинное

 

письмо

 

(полууставь

 

или

 

уставъ)

 

было

 

очень

 

трудное,

 

по-

хожее

   

на

 

нынѣшнюю

 

печать;

    

и

 

списывавіе

 

книгъ

 

было

 

простымъ

ремѳсломъ,

    

писцы

   

или

  

переписчики

   

били

 

большею

 

частію

 

люди

необразованные,

 

иные

 

даже

 

не

 

понимали

 

того,

 

что

 

писали;

   

поэто-

му,

 

по

 

невѣжеству

 

и

 

небрежности

 

нисцовъ,

 

къ

 

перѳподнымъ

 

оптиб-

камъ

 

прибавлялись

 

при

 

перепискѣ

 

новый

 

ошибки,

 

описки

 

и

 

недо-

писки;

   

одинъ

   

писецъ

  

сцисывадъ

 

съ

 

другаго

 

и

 

къ

 

его

 

ошибкаиъ

прибавлялъ

   

свои.

   

Нѣкоторые

   

злопамѣрешше

   

переписчики

   

даже

умышленно

 

портила,

 

измѣняли

 

изложеніе

 

того,

 

что

 

писали,

 

желая

провести

   

евои

 

огаибочння

   

или

  

ложныя,

 

нѳправославныя

 

мысли

 

и

понятія.

 

Въ

 

третьихъ,

 

наши

 

богослужебные

 

обряды

 

заимствовались

не

 

только

 

изъ

 

греческихъ

 

книгъ,

   

но

 

также

   

изъ

 

книгъ,

   

употреб-

лявшихся

 

въ

 

другихъ

 

православныхъ

 

славянскихъ

 

цѳрквахъ,

   

бол-

гарскихъ

   

и

   

сербскпхъ;

   

между

   

тѣмъ,

   

богослужебные

 

обряды

 

въ

этихъ

 

церквахъ

 

были

 

не

 

всегда

 

одинаковы,

 

точно

 

также,

 

какъ

 

s

на

 

Востокѣ

 

чины

 

и

 

уставы

 

церковные

 

не

 

вездѣ

 

были

 

одинаковы.
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Эту

 

порчу

 

богослужебныхъ

 

книгъ

 

замѣчали

 

еще

 

въ

 

XV

 

вѣкѣ

русскіѳ

 

митрополиты

 

Кипріанъ

 

и

 

Фотій

 

и

 

ревностно

 

заботились

 

объ

исправлении

 

ихъ.

 

Послѣдующіе

 

митрополиты,

 

не

 

зная

 

грѳчѳскаго

языка,

 

не

 

могли

 

продолжать

 

ихъ

 

трудовъ,

 

и

 

ошибки

 

стали

 

опять

умножаться.

 

Тогда,

 

въ

 

1518

 

году,

 

по

 

приглашён™

 

великаго

 

кня-

зя

 

Васплія

 

Іоанновича,

 

прибыль

 

въ

 

Москву

 

ученый

 

аоонскій

 

мо-

нахъ

 

Максимъ

 

Грекъ,

 

который

 

иерѳсмотрѣлъ

 

и

 

псправплъ

 

Тріодь,

Часословъ,

 

Минею

 

и

 

Апостолъ.

 

При

 

разсмотрѣніи

 

этпхъ

 

книгъ,

онъ

 

замБтидъ

 

важныя

 

погрѣганостп.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

Іисусъ

Христосъ

 

быль

 

названъ

 

простымъ

 

человѣкомъ,

 

умершпмъ

 

обыкно-

венною

 

смертью;

 

въ

 

Тріоди

 

воскресшая

 

плоть

 

Христова

 

названа

неописуемою,

 

и

 

проч.

 

Люди

 

невѣжественные

 

и

 

ложно

 

думавшіе,

что

 

ошибки

 

въ

 

богослужебныхъ

 

книгахъ

 

исправлять

 

нельзя,

 

объ-

явили

 

Максима

 

Грека

 

за

 

эти

 

исправленія

 

еретпкомъ,

 

и

 

по

 

личной

къ

 

нему

 

ненависти,

 

ибо

 

онъ

 

осуждалъ

 

тогдашнія

 

суевѣрія

 

и

 

рас-

пущенность

 

нравовъ,

 

добились

 

суда

 

надъ

 

иравѳднымъ

 

и

 

истинно

учѳннмъ

 

человѣкомъ.

 

Но

 

православная

 

Церковь,

 

послѣ

 

его

 

пра-

ведной

 

кончины,

 

причислила

 

его

 

къ

 

лику

 

святыхъ,

 

и

 

исправленіе

богослужебныхъ

 

книгъ

 

продолжалось

 

и

 

послѣ

 

него.

Въ

 

1551

 

году

 

Царь

 

Іоаннъ

 

Васильевпчъ

 

Грозный

 

предло-

жить

 

Стоглавому

 

собору

 

исправлять

 

богослужебныя

 

книги.

 

Соборъ

новелѣлъ

 

протопонамъ

 

и

 

благочиннымъ

 

исправлять

 

церковныя

 

кни-

ги

 

по

 

хорошимъ

 

спискамъ,

 

а

 

книгъ

 

не

 

пересмотрѣнныхъ

 

не

 

пускать

въ

 

употребленіе.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

соборъ

 

не

 

указалъ,

 

гдѣ

 

найти

 

хо-

рошее

 

списки,

 

и

 

потому

 

его

 

опредѣленіе

 

ни

 

къ

 

чему

 

не

 

привело.

При

 

патріархахъ

 

Іовѣ

 

и

 

Гермогенѣ

 

справщики

 

церкпвныхъ

 

книгъ

напечатали

 

ихъ

 

съ

 

ошибками

 

еще

 

большими.

 

Эти

 

ошибки

 

отчасти

исправилъ

 

преподобный

 

Діонисій,

 

архимандрптъ

 

Троицко-Сергіевон

лавры,

 

занамавшійся

 

книжнымъ

 

исправленіемъ

 

въ

 

началѣ

 

XVII

столѣтія,

 

по

 

вступленіи

 

на

 

престоль

 

Царя

 

Михаила

 

Неодоровича.

Полтора

 

года

 

сидѣли

 

справщики

 

день

 

и

 

ночь

 

за

 

исправленіемъ

Потрѳбника;

 

исправляли

 

внимательно

 

по

 

древне-славянскимь

 

и

 

гре-

ческииъ

 

спискамъ.

 

Такъ,

 

напримѣръ,

 

они

   

уничтожили

   

слово

   

„и
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огнемъ"

 

въ

 

водосвятной

 

молитвѣ;

 

„Самь

 

и

 

ныть,

 

Владыко,
освяти

 

воду

 

сію

 

Духомъ

 

Твоимъ

 

Свяшимъ"

 

(было

 

напеча-

тано

 

„и

 

огнѳмъ");

 

исправлены

 

были

 

также

 

заключительння

 

славо-

словія

 

въ

 

молитвахъ,

 

искаженныя

 

такъ,

 

что

 

молитвы,

 

обращенныя

къ

 

Лицу

 

одного

 

Отца

 

или

 

Сына,

 

оканчивались

 

словами:

 

„?<

 

Т(-

6ѣ

 

славу

 

возсилаемъ

 

Отцу

 

и

  

Сыну

 

ц

 

Св.

 

Духу".
При

 

патріархѣ

 

Іосифѣ,

 

который

 

вступилъ

 

на

 

иатріаршій

престолъ

 

въ

 

16-10

 

году

 

тоже

 

сознавалось

 

книжное

 

разногласіе

 

и

нужда

 

въ

 

исправленіи.

 

Но

 

исправляли

 

цѳрковныя

 

книги,

 

не

 

сли-

чая

 

ихъ

 

съ

 

греческими,

 

а

 

потому

 

ошибки

 

еще

 

болѣе

 

умножили.

Справщиками

 

были:

 

духовникъ

 

Государевъ

 

Стефанъ

 

Бонифатьевъ,

протопопъ

 

Казанскаго

 

собора

 

Іоаппъ

 

Нероновъ,

 

Влаговѣщенскій

діаконъ

 

Ѳеодоръ,

 

протопопы:

 

Аввакумъ

 

изъ

 

Юрьевна,

 

Логгинъ

изъ

 

Мурома,

 

Даніилъ

 

изъ

 

Костромы,

 

священники:

 

Никита

 

изъ

Суздаля,

 

Лазарь

 

изъ

 

Романова.

 

Они-то

 

черѳзъ

 

нѣсколько

 

времени,

при

 

патр.

 

Никонѣ,

 

и

 

произвели

 

расколъ.

 

Всѣ

 

они

 

совсѣмъ

 

не

знали

 

гречѳскаго

 

язжа,

 

были

 

люди

 

маяо

 

просвѣщенныѳ

 

богослов-

скими

 

знаніями

 

и

 

понпманіемъ

 

духа

 

Православной

 

вѣры,

 

но

 

затвер-

дили

 

бывгаія

 

тогда

 

въ

 

ходу

 

ошибочныя

 

мнѣнія

 

о

 

двуперстномъ

сложеніи,

 

о

 

хожденіи

 

посолонь

 

(по

 

солнцу),

 

и

 

проч.

 

Они

 

съ

 

та-

кою

 

смѣлостью

 

принялись

 

за

 

исправлепіѳ,

 

что

 

не

 

оставили

 

въ

ирежнихъ

 

церковныхъ

 

княгахъ

 

безъ

 

понравокъ

 

почти

 

ни

 

одной

строки,

 

и

 

все

 

это

 

дѣлали,

 

нисколько

 

не

 

справляясь

 

не

 

только

еъ

 

книгами

 

греческими,

 

но

 

не

 

уважая

 

и

 

древнихъ

 

славянскихъ

книгъ.

 

При

 

этомъ

 

они

 

особенно

 

домогалчсь

 

возвести

 

на

 

степень

догматовъ

 

вѣры

 

мнѣнія

 

о

 

двуперстномъ

 

сложеніи,

 

о

 

сугубой

 

алли-

дуіи,

 

о

 

прибавленіи

 

слова

 

„истиннаго"

 

въ

 

8-мъ

 

члѳнѣ

 

Символа

вѣры,

 

и

 

проч.

 

Эти

 

справщики,

 

исиортивъ

 

богослужѳбння

 

книги,

были

 

однако

 

же

 

убѣждены,

 

что

 

исправили

 

ихъ

 

наилучшимъ

 

обра-

зомъ,

 

и

 

упорствовали

 

въ

 

этомъ

 

до

 

того,

 

что

 

изъ-за

 

исправленія

патр.

 

Никовомъ

 

ихъ

 

заблужденій

 

рѣшились

 

даже

 

отдѣлиться

 

отъ

св.

 

Церкви.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

всѣ

 

попытки

 

къ

 

исправлѳнію

 

книгъ

въ

 

теченіи

 

болѣѳ

 

ста

 

лѣтъ

 

были

 

почти

 

безуспѣшны,

  

и

 

патр.

 

Ни-
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кону,

 

послѣ

 

патр.

 

Іоспфа,

 

приходилось

 

начинать

 

все

 

дѣло

 

снова,

памятуя

 

совѣтъ

 

нреп.

 

Максима

 

Грека,

 

что

 

русскія

 

богослужебныя

книги

 

нужно

 

провѣрять

 

съ

 

греческими.

 

Это

 

исправлѳніе

 

книгъ

 

и

измѣнѳніе

 

нѣкоторыхъ

 

обрядовъ,

 

о

 

которыхъ

 

будеть

 

сказано

 

ниже

и

 

которые

 

съ

 

тѣхъ

 

иоръ

 

неизмѣнно

 

существуютъ

 

въ

 

православной

Церкви,

 

и

 

было

 

совершено

 

патр.

  

Нпкономь.

Раскольники

 

же,

 

не

 

ионпмая

 

различія

 

между

 

обрядомъ

 

и

 

дог-

иатомъ,

   

думали,

  

что

 

Церковь

 

не

 

можетъ

 

ничего

 

измѣнять

 

ни

 

въ

своихъ

 

обрядахъ,

  

ни

 

въ

 

богослужебныхъ

 

кпигахъ,

  

и

 

за

 

эти

 

измѣ-

ненія

 

они

 

отделились

 

отъ

 

православной

 

Церкви,

 

обвиняя

   

ее

 

яко-

бы

 

въ

 

ереси.

  

Раскольники

 

говорили,

 

что

 

Русская

 

Церковь

   

измѣ-

нила

   

преданіе

   

св.

  

отцовъ

 

и

 

чрѳзъ

 

это

 

потеряла

 

благочестіе,

  

ибо

въ

 

опредѣленіи

 

7-го

 

всѳленскаго

 

собора

 

говорится:

   

«ащѳ

 

кто

 

пре-

даніе

 

Церкви

 

писаніѳмъ

 

пли

 

обычаеаъ

 

утвержденное

 

пренебрежѳтъ,

да

   

будетъ

   

анаѳѳма"

   

(т.

   

о.

   

да

 

будеть

 

нроклятъ,

   

отлученъ

 

отъ

Церкви).

 

Но

 

въ

 

соборномъ

 

опредѣлеиіи

 

разумѣются

 

пред:иіія

 

имен-

но

   

догматическія,

    

утвержденный

   

вселенскими

 

соборами1).

 

Такимъ

образомъ,

 

не

 

всякое

 

измѣненіе

 

преданія

 

можетъ

 

быть

 

названо

 

ересью,

т.

 

е.

 

потерею

 

благочѳстія,

 

иравославія.

  

„Еретпкъ,

 

иже

 

вѣрою

чуждъ" ,

   

говорить

   

св.

   

Василій

 

Великій,

 

т.

 

е.

 

который

 

содер-

житТ)

 

догматы

 

вѣры

 

неблагочестивые,

 

или

 

что

 

то

 

же— нѳправослав-

1)

 

Соборы

 

св.

 

Церковь

 

го

 

временъ

 

апостольсвихъ

 

всегда

 

собирала

 

въ

 

особе

 

ниыхъ

важныхъ

 

случаяхъ,

 

для

 

обличенін

 

лжеучителей,

 

для

 

разрѣшенія

 

сомиѣній

 

и

 

для

 

утверш-

деніп

 

благочвнія.

 

Соборы

 

были

 

в

 

с

 

е

 

л

 

е

 

н

 

с

 

в

 

і

 

е,

 

т.

 

е.

 

собраиія

 

пастырей

 

п

 

учителей
Церкви

 

по

 

возможности

 

со

 

всей

 

вселенной,

 

и

 

иоиѣстные,

 

т.

 

е.

 

частныя

 

собрапія
пастырей

 

только

 

нѣвоторыхъ

 

Церквей.

 

Девять

 

помѣстныхъ

 

и

 

сень

 

вселенскихъ

 

соборовъ
оставили

 

правила

 

свов

 

въ

 

рувоводство

 

Церкви,

 

воторыя

 

должны

 

быть

 

свято

 

и

 

неішіѣнно

соблюдаемы.

 

Вселенскіе

 

соборы

 

суть

 

слѣдуюіціе:

 

1)

 

Никейсвій

 

первый

 

(въ

 

325

 

году);

 

2)
Константішоиольскій

 

первый

 

(381);

 

3)

 

ЕфесскіК

 

(431);

 

4)

 

Халкидонскій

 

(451),

 

5)

 

Кон-
стантпнопольскій

 

второй

 

(553),

 

6)

 

Коистантинопольекій

 

третій

 

(680)

 

и

 

7)

 

Нивейсвій
второй.

 

Помѣстпые

 

соборы

 

были

 

по

 

большей

 

части

 

всѣ

 

въ

 

IV

 

вѣкѣ.

 

а

 

именно:

 

Анвнрскій,
Неокесарійсвій.

 

Іінревгеисвіи,

 

Антіохійеаій,

 

СардШсіій,

 

ЛаодикіГіскій

 

н

 

Констаптвнопоіьскіи.
Эта

 

помѣстяые

 

соборы,

 

равно

 

правила

 

нѣкоторыхъ

 

святыхъ

 

отцевъ,

 

увазаны

 

и

 

одобрены
шестымъ

 

вселенскимъ

 

соборомъ,

 

во

 

второмъ

 

правилѣ.

 

Къ

 

правиламъ

 

8-ми

 

номѣстныхі>

 

со-

боровъ

 

въ

 

IX

 

нѣкѣ

 

нрисоедпнены

 

постановленія

 

собора

 

Константвнопольскаго,

 

бывшего
въ

 

861

 

году,

 

и

 

правила

 

собора

 

879

 

года,

 

бывшаго

 

въ

 

Софійсвомъ

 

храиѣ.

 

Св.

 

Церковь
ученіе

 

откровенія

 

Божія

 

о

 

вѣрѣ

 

изложила

 

на

 

перномъ

 

и

 

второиъ

 

вселенскихъ

 

соборахъ
въ

 

Символѣ

 

вѣры.
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ные.

 

Догматы

 

же

 

вѣры

 

есть

 

учѳніѳ

 

ввры,

 

на

 

соборахъ

 

утвержден-

ное

 

и

 

Вселенскою

 

Церковью

 

принятое.

 

Таково

 

ученіѳ

 

о

 

Богѣ,

 

о

Св.

 

Троицѣ,

 

о

 

воплощеніи

 

Сына

 

Божія,

 

о

 

благодати

 

Св.

 

Духа,

о

 

Церкви,

 

какъ

 

тѣлѣ

 

Христовомъ,

 

о

 

будущей

 

жизни,

 

и

 

проч.

Догматы

 

вѣры

 

мы

 

„невидимо

 

сѳрдцѳмъ

 

видииъ

 

и

 

усты

 

исповѣ-

дуемъ";

 

а

 

отсюда

 

слѣдуетъ,

 

что

 

все,

 

что

 

мы

 

можемъ

 

видѣть,

осязать,

 

не

 

есть

 

ученіѳ

 

вѣры,

 

а

 

относится

 

къ

 

внѣшнеи

 

сторонѣ

церковной

 

жизни.

 

Это

 

называется

 

церковнымъ

 

обрядом

 

ъ

 

(отъ

слова

 

рядить,

 

украшать),

 

какъ,

 

напр.,

 

церковные

 

чины

 

и

 

уставы,

порядки

 

церковнаго

 

управленія,

 

разные

 

церковные

 

предметы

 

и

 

дѣй-

ствія,

 

которымъ

 

придается

 

особенный

 

священный

 

смыслъ

 

и

 

значе-

ніе,

 

напр.,

 

сложеніе

 

перстовъ

 

для

 

крестнаго

 

знамѳнія,

 

столніе

 

во

время

 

церковныхъ

 

слулсбъ

 

послѣднихъ

 

дней

 

Страстной

 

недѣли

 

со

свѣчами,

 

и

 

проч.

 

Трѳбованіе

 

же

 

раекольнпковъ,

 

чтобы

 

всѣ

 

обряды

оставались

 

навсегда

 

непзмѣнными,

 

не

 

согласуется

 

ни

 

съ

 

древне-

Христіанской

 

Церковью,

 

ни

 

съ

 

состояніѳмъ

 

богослужебныхъ

 

чи-

новъ

 

и

 

обрядовъ

 

Русской

 

Церкви

 

до

 

патр,

 

Никона.

Ни

 

Христосъ,

 

ни

 

апостолы

 

не

 

установили

 

церковныхъ

 

обря-

довъ,

 

за

 

иск.тюченіѳмъ

 

только

 

нѣкоторыхъ

 

внѣшнихъ

 

дѣйствій,

 

имѣю-

щихъ

 

священный

 

смыслъ:

 

крещѳнія

 

водою

 

съ

 

нроизнесеніемъ

 

пзвѣст-

ных'4

 

словъ,

 

преломленія

 

хлѣба

 

съ

 

молитвою

 

и

 

благословеніемъ,

возложенія

 

рукъ,

 

и

 

т.

 

п.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

право

 

установлѳнія

обрядовъ

 

предоставлялось

 

самой

 

церкви.

 

И

 

Церковь

 

не

 

вдругъ

 

и

не

 

окончательно

 

устанавливала

 

обряды,

 

а

 

постепенно

 

развивала

 

ихъ

и

 

видоизмѣняла.

 

Отъ

 

этого

 

и

 

въ

 

древней

 

Церкви

 

видно,

 

съ

 

одной

стороны,

 

разнообразіе

 

обрядовъ,

 

а

 

съ

 

другой,

 

можно

 

видѣть

 

замѣ-

ну

 

однихъ

 

другими,

 

такъ

 

что

 

и

 

нѣкоторыя

 

иостановленія

 

соборовъ

были

 

исправляемы

 

последующими

 

соборами.

 

Въ

 

составѣ

 

церковна-

го

 

богослужѳнія,

 

напримѣръ,

 

были

 

прибавленія

 

и

 

убавлѳнія.

 

Чины

литургіи,

 

утрени,

 

вечерни,

 

и

 

проч.,

 

употребляемые

 

въ

 

настоящее

время,

 

составлялись

 

постепенно,

 

въ

 

теченіе

 

многихъ

 

вѣковъ.

 

Въ

4-мъ

 

вѣкѣ

 

св.

 

Василій

 

Вѳликій

 

составилъ

 

чинъ

 

литургіи,

 

но

 

св.

Іоаннъ

   

Златоустъ

  

молитвы

 

въ

 

этомъ

 

чинѣ

 

сократилъ,

 

т.

 

е.

 

уба-
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вилъ.

 

Однако,

 

тотъ

 

и

 

другой

 

чпнъ

 

издревле

 

приняты

 

Церковью.

Раскольники

 

говорятъ,

 

что

 

эти

 

измѣненія

 

дѣлались

 

давно,

теперь

 

же

 

должно

 

строго

 

слѣдовать

 

только

 

тому,

 

что

 

установлено.

Но

 

Церковь

 

„никогда

 

же

 

старѣеть,

 

но

 

присно

 

юнѣется";

 

она

всегда

 

есть

 

столпъ

 

и

 

утверждение

 

истины

 

{I

 

Тимоѳ.

 

3,

 

15).

Права

 

Церкви

 

не

 

могутъ

 

современеиъ

 

уменьшаться:

 

какія

 

права

она

 

имѣла

 

тысячу

 

лѣтъ

 

назгдъ,

 

такія

 

имѣетъ

 

и

 

тенерь

 

и

 

будеть

имѣть

 

всегда.

 

Поэтому

 

Церковь

 

могла

 

исправлять

 

богослужебныя

книги

 

и

 

измѣнять

 

обряды,

 

ибо

 

эти

 

псправленія

 

и

 

измѣненія

 

не

касались

 

догматовъ

 

вѣры

 

и

 

не

 

повредили

 

благочестію

 

Церкви,

 

и

отдѣляться

 

изъ -за

 

нихъ

 

отъ

 

Церкви

 

было

 

незаконно.

 

Но

 

расколь-

ники

 

отдѣлились,

 

не

 

понимая

 

божественныхъ

 

истинъ

 

Христова

 

уче-

нія,

 

а

 

полагая

 

все

 

благочестіе

 

въ

 

обрядахъ,

 

употреблявшихся

 

до

патр.

 

Никона,

 

и

 

ложно

 

утверждая,

 

что

 

эти

 

обряды

 

существова-

ли

 

въ

 

Русской

 

Церкви

 

со

 

времени

 

князя

 

Владиміра

 

и

 

что

 

они

только

 

и

 

употреблялись.

 

Не

 

понимали

 

раскольники

 

и

 

того,

 

что

кто

 

противится

 

Церкви

 

въ

 

томъ,

 

что

 

она

 

дѣлаетъ

 

по

 

данной

 

ей

отъ

 

Бога

 

власти,

 

тотъ

 

противится

 

Богу,

 

ту

 

власть

 

ей

 

даровав-

піему.

Что

 

обряды,

 

сущсствовавшіе

 

нѣкотороѳ

 

время

 

въ

 

Русской

Церкви

 

до

 

натр.

 

Никона,

 

были

 

неправильны,

 

можно

 

впдѣть

 

изъ

слѣдующаго.

 

Въ

 

1649

 

году

 

прибыль

 

въ

 

Москву

 

Іерусалимскій

патріархъ

 

Паисій

 

и

 

замѣтилъ,

 

что

 

въ

 

Русской

 

Церкви

 

есть

 

раз-

ность

 

въ

 

обрядахъ

 

по

 

сравненію

 

съ

 

Цѳрковію

 

Греческою.

 

Поэтому,

для

 

ознакомленія

 

съ

 

чинами

 

и

 

обрядами

 

на

 

Воетокѣ

 

былъ

 

отправ-

ленъ

 

туда

 

вмѣстѣ

 

съ

 

иатр.

 

Паисіемъ

 

старѳцъ

 

Арсѳній

 

Сухановъ,

строитель

 

Богоявленскаго

 

монастыря

 

въ

 

Кремлѣ.

 

Возвратившись,

онъ

 

разсказалъ,

 

что

 

на

 

Востокѣ

 

аллилуію

 

пропзносятъ

 

три

 

раза,

а

 

потоиъ

 

„Слава

 

Тѳбѣ

 

Более» ,

 

что

 

двунерстнаго

 

сложенія

 

не

 

уно-

требляютъ,

 

и

 

проч.

 

Еще

 

раньше

 

его

 

возвращенія

 

стало

 

извѣстно,

что

 

аѳонскіѳ

 

монахи

 

сожгли

 

книги

 

московской

 

печати,

 

изданныя

при

 

патр.

 

Іосифѣ,

 

въ

 

которыхъ

 

было

 

напечатано

 

о

 

двунерстіи

и

 

которыя

 

принесъ

 

на

 

Афонъ

 

и

 

держалъ

 

у

 

себя

  

въ

   

скиту

   

какой-то
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старецъ.

 

Точно

 

также

 

до

 

возвращѳнія

 

Суханова

 

прибыль

 

въ

 

Моск-

ву

 

Назарете

 

кій

 

яитрополитъ

 

Гавріилъ,

 

который

 

тоже

 

замѣчалъ

 

о

разностяхъ

 

съ

 

Греческою

 

Цѳрковію

 

и

 

обращалъ

 

особенное

 

внима-

ніѳ

 

на

 

двуперстное

 

сложеніе,

 

какъ

 

на

 

неправильное.

 

—

 

По

 

восшѳ-

ствіи

 

Никона

 

на

 

патріаршій

 

престолъ

 

(въ

 

1653

 

г.),

 

въ

 

Москву

прибыль

 

бывшій

 

Константинопольскій

 

натріархъ

 

Аѳанасій,

 

кото-

рый

 

на

 

обратномъ

 

пути

 

изъ

 

Россіп

 

скончался

 

въ

 

гор.

 

Лубнахъ

(Полтавской

 

губ.),

 

гдѣ

 

и

 

почиваютъ

 

нетлѣнно

 

его

 

мощи;

 

онъ

 

то-

же

 

замѣчалъ

 

патр.

 

Никону

 

о

 

неправильности

 

двуперстнаго

 

сло-

женія

 

и

 

о

 

другихъ

 

неисиравпостяхъ

 

въ

 

церковныхъ

 

обрядахъ.

Первымъ

 

новодомъ

 

къ

 

появленію

 

раскола,

 

называемаго

 

старо-

обрядчествомъ,

 

было

 

изданное

 

въ1653

 

году

 

патр.

  

Никономъ

 

рас-

поряженіе,

   

еще

 

до

 

прибытія

 

въ

 

Москву

 

патр.

 

Аѳанасія,

   

о

   

троѳ-

перстномъ

 

с.тоженіи

   

руки

 

для

   

крестнаго

  

знамен/я

   

и

 

о

 

поклонахь

въ

  

Великій

   

поста,

 

т.

 

е.

 

чтобы

 

при

 

чтеніи

 

молитвы

  

„Господи

 

и

Владыко

   

живота

 

моего"

   

полагать

 

только

 

четыре

 

великіѳ

 

(земные)

поклона,

   

a

   

прочіе

   

въ

   

иоясъ.

 

Въ

 

этомъ

 

распоряжении

 

нѣкоторыѳ

изъ

 

духовныхъ

 

лицъ— епископъ

 

Коломенскіи

 

Цавелъ

   

и

 

протопопы

Дввакумъ,

 

Даніилъ,

 

Логгинъ

 

и

 

Іоаннъ

 

Нѳроновъ —увидѣли

 

якобы

ересь,

  

отказались

 

исполнять

 

его

 

и

 

подали

 

Государю

 

челобитную

 

по

этому

   

поводу.

   

Протопопъ

   

же

   

Аввакумъ

 

не

 

сталъ

 

и

 

въ

 

церковь

ходить,

   

сталъ

   

уже

   

отъ

 

Церкви

   

народъ

 

отдѣлять

 

и

 

открылъ

 

въ

домѣ

 

Неронова

 

свое

 

богослуженіе.

 

Всѣ

 

только-что

 

названныя

 

лица,

кромѣ

   

Павла,

   

были

   

справщиками

 

при

 

патр.

 

Іосифѣ,

 

и

 

всѣ

 

они

были

   

недовольны

   

самымъ

   

избраніѳмъ

   

Никона

  

въ

 

патріархи,

 

ибо

желали

 

имѣть

 

патріархомъ

 

царскаго

 

духовника,

 

протопопа

   

Стефа-

на

   

Бонифатьева.

   

Недовольство

   

это

   

усилилось

   

еще

   

потому,

  

что

патр.

 

Никонъ

 

пѳрѳсталъ

 

дружить

 

со

 

Стефаномъ

 

и

 

его

 

привержен-

цами.

   

Въ

   

томъ

   

же

 

1653

 

году,

  

по

 

поводу

 

жалобы

   

Муромскаго

воеводы

   

на

 

протопопа

 

Логгина,

  

Нероновъ,

 

защищая

 

Логгина,

 

ос-

корбилъ

   

на

   

бывшемъ

  

по

 

этому

 

дѣлу

 

соборѣ

 

патріарха

 

и

 

хулилъ

даже

 

самый

 

соборъ,

 

за

 

что

 

его

 

сослали

 

въ

 

монастырь.

 

Тогда

 

Авва-

кумъ

 

съ

 

Даніиломъ

 

подали

 

за

 

Неронова

 

челобитную

 

Государю,

 

послѣ
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чего

 

Даніила

 

и

 

Логгина

 

разстригли

 

и

 

сослали,

 

п

 

Аввакума

   

тоже

сослали

   

въ

 

Тобольскъ'

 

(лѣтъ

 

черезъ

 

пять

 

Аввакума

 

вернули-было

изъ

 

ссылки,

  

но

 

затѣмъ

 

опять

 

сослали

 

на

 

дальній

 

сѣверъ,

 

въ

 

Мезень).

Такимъ

 

образомь,

  

пѳрвыя

 

сопротивленія

 

распоряженіямъпатр.

Никона,

 

касавшимся

 

обрядовъ.

  

произошли,

  

съ

 

одной

 

стороны,

 

отъ

нѳсмысленнаго

  

невѣжества

 

и

 

упорства

 

сопротивлявшихся,

 

а

 

съ

 

дру-

гой— по

  

личному

   

неудовольствію

   

противъ

   

патріарха,

   

и

   

первыя

наказанія

 

были

 

положены

 

на

 

нихъ

 

за

 

церковное

 

безчпніе.

 

Изъ

 

ссыл-

ки

 

Нѳроновъ

 

ппсалъ

 

Царю

 

посланія,

 

въ

 

которыхъ

 

обвиняль

 

натріар-

ха

 

и

 

въ

 

несправедливости

 

и

 

во

 

введеніи

 

ереси,

 

т.

 

е.

 

троеперстія.

Тогда

 

патр.

  

Никонъ,

 

видя,

  

что

 

его

 

личныя

 

распоряженія

 

на-

влекаютъ

 

на

 

него

 

обвинѳнія

 

въ

 

неправославіи,

 

рѣшилъ

   

исправлять

квиги

   

и

   

обряды

   

съ

 

помощью

 

соборовъ.

  

Въ

 

1654

 

гору

   

онъ

 

со-

звалъ

   

соборъ

   

Русскихъ

   

святителей,

   

указалъ

 

ему

 

на

 

замѣченныя

имъ

 

ошибки

 

въ

 

русскихъ

 

церковныхъ

 

книгахъ

 

и

 

пспросилъ

 

у

 

него

еогласіе

   

на

   

псправленіѳ

 

ихъ

 

по

 

древне-гречѳскимъ

 

и

 

славянскимъ

книгамъ.

 

Затѣмъ,

  

сь

 

просьбою

 

о

 

томъ

 

же

 

патр.

 

Никонъ

 

обратил-

ся

   

къ

   

Константинопольскому

   

патріарху,

  

который

 

собра.ть

 

Грече-

скихъ

 

святителей

 

и

 

утвердилъ

 

рѣшеніе

 

Моековскаго

 

собора.

 

Послѣ

этого

 

патр.

  

Никонъ

 

отправилъ

 

Арсенія

 

Суханова

 

вторичпо

 

на

 

Вос-

токъ

   

для

 

собранія

 

древнѣйшихъ

 

списковъ

 

богослужебныхъ

   

книгъ.

Арсеній

 

пріобрѣлъ

 

ихъ

 

на

 

Аѳонской

 

горѣ

 

до

 

500,

 

да

 

около

 

200

въ

   

другихь

   

мѣстахъ.

   

Изъ

   

нихъ

 

одно

 

Евангеліѳ

 

было

 

писано

 

за

1050

   

лѣть,

    

другое

   

за

 

650,

   

одинъ

 

Служебникъ

 

за

 

600

 

лѣтъ.

По

   

этимъ-то

   

рукоаисямъ

 

патр.

   

Никонъ

 

и

 

поручплъ

 

вызваннымъ

изъ

   

Кіева

   

еще

   

при

 

патр.

 

Іосифв

 

ученымъ

   

монахамъ

 

исправлять

русскія

 

богослужебныя

 

книги.

Въ

 

1655

 

году

 

прибыли

 

въ

 

Москву

 

патріархи

 

Антіохійскій

Макарій

 

и

 

Сербскій

 

Гавріилъ

 

и

 

митрополиты

 

—

 

Молдавскій

 

и

 

Ни-

кейскій.

 

Пользуясь

 

ихъ

 

присутствіемь,

 

Никонъ

 

снова

 

созвалъ

 

со-

боръ

 

изъ

 

Русскихъ

 

пастырей

 

и

 

пригласилъ

 

на

 

него

 

пріѣзжихъ

 

свя-

тителей.

 

Патріархи

 

и

 

митрополпты

 

признали

 

нужду

 

въ

 

исправле-

ній

 

книгъ,

  

такъ

 

какъ

 

древне-греческія

 

книги,

 

тогда

 

же

 

пересмот-
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рѣнныя,

 

оказались

 

несходными

 

съ

 

позднѣйіиими

 

славянскими.

 

Про-

читаны

 

были

 

дѣянія

 

соборовъ

 

Московская

 

и

 

Констянтинопольскаго

(1654

 

года),

 

и

 

всѣми

 

единогласно

 

было

 

принято

 

слѣдовать

 

ихъ

рѣшенію.

 

Затѣиъ

 

Никонъ

 

предложплъ

 

на

 

разсмотрѣніе

 

собора

 

ис-

правленные

 

Служебникъ

 

и

 

Скрижаль.

 

Они

 

были

 

разсмотрѣны

 

и

одобрены,

 

и

 

дѣло

 

псправлеиія

 

успішшо

 

продолжалось,

 

такъ

 

что

 

до

1G58

 

года,

 

подъ

 

надзоромъ

 

патр.

 

Нпкона,

 

были

 

исправлены

 

и

изданы

 

Постная

 

Тріодь,

 

Сборня къ

 

молитвъ,

 

Часословъ,

 

Требнпкъ

п

 

Слѣдованная

 

Псалтирь.

Послѣ

 

этихъ

 

соборовъ

   

расколъ

 

напгѳлъ

 

сѳбѣ

 

новыя

   

причины

къ

 

отдѣленію

 

отъ

 

Церкви,

 

новня

 

протявъ

 

нея

 

обвиненія.

  

Исправ-

ленныя

   

и

   

вновь

   

изданный

   

богослужѳбныя

   

книги

   

разсылалпсь

 

но

церквамъ,

   

а

 

книги

 

нрѳлшихъ

 

изданій

  

патр.

 

Никонъ

 

приказывалъ

вездѣ

 

отбирать.

 

Но

 

старообрядцы-раскольники,

 

упорствуя

 

въ

 

своеяъ

невѣжествѣ,

   

старательно

   

сохраняли

   

эти

 

книги,

   

не

 

желая

 

ничего

знать

 

о

 

ихъ

 

неправильности,

 

и

 

продолжали

 

думать,

 

что

 

только

 

по

ншъ

   

надобно

  

молиться,

 

а

 

патр.

 

Никона

 

уподобляли

 

антихристу.

Вмѣстѣ

 

съ

 

новыми

 

или

 

исправленными

 

книгами,

 

раскольники

 

отвер-

гали

   

и

   

новня

 

иконы,

 

т.

 

е.

 

писанный

 

не

 

по

 

старымъ

 

образцамъ;

точно

   

также

   

при

 

богослужѳніи

 

раскольники

 

не

 

хотѣли

 

подражать

обычному

 

церковному

 

пѣнію,

  

иринявъ

 

пѣніѳ

 

одноголосное,

 

гнусавое,

считая

 

его

 

за

 

старое

 

греческое

 

и

 

называя

 

„демѳствешшяъ".

 

Глав-

ная

   

же

   

обвиненія,

   

придуманныя

 

раскольниками

 

на

 

Православную

Церковь

 

до

 

и

 

послѣ

 

нанечатанія

 

исправленнаго

 

Служебника

 

и

 

из-

ложенная

 

въ

 

челобитной,

 

которую

 

подали

 

Царю

 

Алѳксѣю

 

Михаи-

ловичу

 

соловѳцкіе

 

монахи,

 

впавшіе

 

въ

 

расколъ,

 

были

 

слѣдующія:

1)

 

Церковь

 

исправила

 

начертаніѳ

 

имени

  

Христа

   

Спасителя

— повелѣла

 

писать

 

и

 

читать:

  

Ьісусъ,

 

вмѣсто

 

Ісусъ;

 

2)

 

измѣни-

ла

 

чтеніе

 

8-го

 

члена

 

Символа

 

вѣры,

 

убавивъ

 

слово

 

„

 

истиннаго

 

"

 

—

И

 

въ

 

Духа

 

Ѵвятаго

 

Господа

 

(истиннаго

 

и)

 

животворяща-

го,

 

—и

   

тѣмъ

   

не

 

исповѣдуетъ,

   

что

 

Духъ

 

Святой

  

есть

 

истинный

Вогъ;

 

3)

 

крѳстъ

 

почитаетъ

 

четвероконечный,'а

   

не

   

восьмико-

нечный;

   

4)

   

крестное

   

знаменіе

   

творить

 

тремя

 

перстами,

 

а

 

не
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двуперстно;

 

5)

 

лптургію

 

совѳршаетъ

 

на

 

пяти,

 

а

 

не

 

на

 

се-

ми

 

просфорахъ;

 

6)

 

при

 

совершеніи

 

нѣкоторыхъ

 

обрядовъ

 

повелѣ-

яо

 

ходить

 

противъ

 

солнца,

 

а

 

не

 

посолонь

 

(по

 

солнцу);

~<)

 

аллилуію

 

возглашать

 

трижды

 

(трегубить),

 

а

 

не

 

дважды

(сугубая

   

а

 

л

 

л

 

и

 

л

 

у

 

і

 

я).

(ІІродолженіе

 

будетъ).

4.

о

 

состояніи

 

Красноярская

 

Епархіальнаго

 

ЖенсЬаго

 

училища

въ

  

учебно-воспитательномъ

 

отношеніи

 

за

 

1S92— 93

 

учеб-

ный

 

годъ.

Личный

 

составь

  

служащпхъ.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

 

составѣ

 

служащихъ

 

при

 

Краснояр-

скоаъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

учплищѣ

 

произошли

 

слѣдующія

иеремѣны:

На

 

вновь

 

открытую

 

вакансію

 

4-ой

 

воспитательницы

 

училища

опрѳдѣленіѳмъ

 

Совѣта,

 

отъ

 

30

 

іюля

 

1892

 

года

 

за

 

Ш

 

174,

 

по

црѳдставленію

 

Начальницы

 

училища,

 

была

 

назначена

 

дѣвица

 

Клав-

дія

 

Полянская— окончившая

 

курсъ

 

Красноярская

 

Епархіальнаго

Жѳнскаго

 

училища.

Опрѳдѣленіемъ

 

Совѣта,

 

отъ

 

27

 

августа

 

1892

 

г.

 

за

 

№

 

194,

согласно

 

прошенія,

 

была

 

уволена

 

отъ

 

должности

 

учительница

чистописанія — дѣвица

 

Александра

 

Попова;

 

уроки

 

ея,

 

согласно

представлѳнія

 

Инспектора

 

классовъ— журнальнымъ

 

ноетановлѳніемъ

Совѣта,

 

отъ

 

1

 

сентября

 

1892

 

г.

 

за

 

№

 

204,

 

были

 

переданы

 

въ

1-мъ

 

классѣ

 

учительницѣ

 

церковно-приходской

 

школы

 

дѣвицѣ

Маріи

 

Силиной,

 

а

 

во

 

2-мъ

 

классѣ —учительницѣ

 

русскаго

 

языка

дѣвицѣ

 

Маріи

 

Рябининой.

Опрѳдѣленіемъ

 

Совѣта,

 

отъ

 

19

 

января

 

1893

 

г.

 

за

 

Ж

 

6,

 

на
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должность

   

учителя

   

пѣнія

 

былъ

 

назначенъ

 

учитель

 

Красноярская

духовпаго

 

училища

 

Фавстъ

 

Тарасовъ.

На

 

мѣсто

 

уволенной,

 

согласно

 

прошѳнія,

 

Ираиды

 

Потылицы-

ной,

 

опрѳдѣленіемъ

 

Совѣта,

 

отъ

 

21

 

августа

 

1892

 

г.,

 

по

 

пред-

ставленію

 

врача

 

училищной

 

больницы,

 

на

 

должность

 

фельдшерицы

была

 

назначена

 

вдова

 

Анна

 

Иванова.

Опредѣлепіемъ

 

Совѣта,

 

отъ

 

28

 

августа

 

1892

 

г.,

 

экономь

училища,

 

членъ

 

Совѣта,

 

священникъ

 

Красноярской

 

Покровской

церкви

 

Алѳксандръ

 

Коноваловъ,

 

согласно

 

прошѳнія,

 

отъ

 

должности

уволенъ,

 

и

 

на

 

его

 

мѣсто

 

тѣмь-жѳ

 

постановленіѳмъ,

 

утверждѳннымъ

Его

 

Преосвящѳнствомъ,

 

былъ

 

назначенъ

 

псаломщикъ

 

Василій

 

Зе-

лепугинъ;

 

за

 

смертію

 

послѣдняго

 

въ

 

маѣ

 

мѣсяцѣ,

 

завѣдываніо

 

хо-

зяйственною

 

частію

 

въ

 

концѣ

 

учебнаго

 

года

 

поручено

 

было

 

На-

чальницѣ

 

училища

 

и

 

члену

 

Совѣта

 

отъ

 

духовенства

 

священнику

Александру

 

Коновалову

 

впредь

 

до

 

опредѣленіл

 

на

 

сію

 

должность

особа

 

го

 

лица.

Журнальнымъ

 

постановленіемъ

 

Совѣта,

 

отъ

 

17

 

сентября

 

1892

г.

 

за

 

№

 

23S,

 

согласно

 

прошенія,

 

была

 

уволена

 

отъ

 

должности

попечительницы

 

училища

 

Потомствѳнвая

 

Почетная

 

Граждапка

 

А.

П.

 

Кузнецова;

 

согласно

 

прѳдложѳнія

 

Предсѣдателя

 

Совѣта,

 

званіе

попечительницы

 

приняла

 

супруга

 

Потомственна

 

го

 

Почетнаго

 

Граж-

данина

 

Евгенія

 

Ѳомияишна

 

Васильева,

 

и

 

по

 

представлению

 

Совѣта

рѳзолюціѳй

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

23

 

ноября

 

1892

 

г.

 

за

 

.¥

2281,

  

въ

 

семь

 

званіи

 

утверждена.

Опрѳдѣленіемъ

 

Совѣта,

 

отъ

 

1

 

сентября

 

1892

 

г.

 

за

 

№.

 

20І,

вмѣсто

 

уволенная

 

по

 

ирошенію

 

учителя

 

духовная

 

училища

 

Апол-

лоса

 

Соболева,

 

на

 

должность

 

дѣлопроизводителя

 

Совѣта

 

былъ

назначенъ

 

надзиратель

 

того

 

же

 

духовная

 

училища

 

Александръ

Александрова

Итакъ,

 

за

 

указанными

 

измѣненіями

 

личный

 

составь

 

служа-

щихъ

 

при

 

училищѣ

 

къ

 

концу

 

учебнаго

 

года

 

былъ

 

слѣдующій:

Совѣтъ

 

училища:

 

Прѳдсѣдатель

 

Совѣта,

 

Протоіѳрѳй

 

градо-

Воекресенскаго

 

собора

 

Иннокентій

   

Нарциссовъ,

   

окончившій

  

курсъ
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духовной

 

семинаріи,

 

на

 

службѣ

 

состоитъ

 

въ

 

качѳствѣ

 

предсѣдатѳ-

ля

 

сь

 

1889

 

года;

 

члены:

 

Начальницл

 

училища

 

Евгѳнія

 

Леватѳ-

ва,

 

вдова,

 

діаконская

 

жена,

 

окончившая

 

курсъ

 

еиархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища,

 

на

 

службѣ

 

состоитъ

 

съ

 

1886

 

г.,

 

еъ

 

окладомъ

жалованья

 

500

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

при

 

готовой

 

квартирѣ

 

со

 

столомъ;

Инспекторъ

 

клаесовъ,

 

священникъ

 

Варсонофій

 

Захаровъ,

 

канди-

датъ

 

духовной

 

академіи,

 

на

 

службѣ

 

состоитъ

 

съ

 

1887

 

г.

 

съ

 

ок-

ладомъ

 

жалованья

 

по

 

должности

 

инспектора

 

150

 

р.,

 

за

 

уроки

Закона

 

Вожія

 

500

 

р.

 

и

 

педагогики

 

100

 

р.,

 

квартирныхъ

 

300

р.

 

и

 

за

 

совершевіе

 

богослужѳній

 

200

 

р.,

 

а

 

всего

 

1250

 

р.;

 

чле-

ны

 

отъ

 

духовенства:

 

иротоіереп

 

каѳедральная

 

собора

 

Константинъ

Тюшняковъ,

 

студентъ

 

семинаріп,

 

на

 

службѣ

 

состоитъ

 

съ

 

1886

г.,

 

и

 

священникъ

 

Покровской

 

церкви

 

Алѳксандръ

 

Коноваловъ,

 

окон-

чивши!

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи,

 

на

 

службѣ

 

состоитъ

 

съ

 

1889

г.

 

Предсѣдатель

 

и

 

члены

 

отъ

 

духовенства

 

служатъ

 

безъ

 

жа-

лованья.

Почетная

 

попечительница

 

жена

 

потомствеішаго

 

почетная

 

граж-

данина,

 

Евгенія

 

Ѳонинигана

 

Васильева,

 

въ

 

должности

 

состоитъ

 

съ

24

 

ноября

  

1892

  

года.

Преподаватели:

 

законоучитель,

 

инспекторъ

 

клаесовъ,

 

священ-

никъ

 

Варсонофій

 

Захаровъ,

 

при

 

10

 

годовыхъ

 

урока.ѵь,

 

по

 

50

 

р.

за

 

урокъ;

 

онъ

 

же

 

преподаватель

 

педагогики,

 

при

 

2

 

урокахъ

 

по

50

 

р.

 

и

 

славянскаго

 

языка

 

при

 

3

 

урокахъ

 

безмездно;

 

преподава-

тель

 

словесности,

 

учитель

 

Красноярскаго

 

духовная

 

училища

 

Па-

велъ

 

Протопоиовъ,

 

кандидата

 

духовной

 

академіи,

 

при

 

3

 

урокахъ

по

 

50

 

р.;

 

преподаватель

 

исторіи

 

гражданской

 

и

 

географіи,

 

до-

машній

 

секретарь

 

Его

 

Преосвященства

 

Михаилъ

 

Александрову

действительный

 

студентъ

 

духовной

 

академіи,

 

при

 

6

 

урокахъ

 

по

50

 

р.

 

и

 

5

 

но

 

35

 

р.

 

за

 

урокъ;

 

преподаватель

 

физики

 

и

 

ариоме-

тики

 

въ

 

старпгахъ

 

классахъ,

 

учитель

 

духовная

 

училища,

 

дей-

ствительный

 

студентъ

 

духовной

 

академіи

 

Григорій

 

Кумовъ,

 

при

5

 

годовыхъ

 

урокахъ

 

по

 

50

 

р.;

 

учительница

 

русская

 

языка

 

Ма-

рія

 

Рябинина,

 

окончившая

 

курсъ

 

женской

 

гпмназіи,

 

имѣющая

 

upa-
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на

 

домашней

 

учительницы,

 

при

 

9

 

годовыхъ

 

урокахъ

 

по

 

35

 

р.

 

за

каждый,

 

она

 

же

 

учительница

 

чистописанія

 

во

 

2

 

классѣ

 

при

 

2

 

уро-

кахъ

 

по

 

20

 

р.;

 

на

 

службѣ

 

состоитъ

 

съ

 

1886

 

г.;

 

учительница

ариѳяетики

 

въ

 

младшихъ

 

классахъ,

 

дѣвица

 

Татьяна

 

Доможилова,

окончившая

 

курсъ

 

VII

 

класса

 

женской

 

гпмназіи,

 

при

 

7

 

годовыхъ

урокахъ

 

по

 

35

 

р.,

 

на

 

службѣ

 

состоитъ

 

съ

 

1888

 

г.;

 

учительни-

ца

 

чистописанія

 

въ

 

1-мъ

 

клаесѣ

 

дѣвица

 

Марія

 

Силина,

 

при

 

4

урокахъ

 

по

 

20

 

р.,

 

на

 

елужбѣ

 

состоитъ

 

съ

 

1892

 

г.;

 

учитель

 

пѣ-

нія,

 

учитель

 

духовная

 

училища

 

Фавстъ

 

Тарасовъ,

 

студентъ

 

Се-

минаріи,

 

съ

 

окладомъ

 

120

 

руб.

 

въ

 

ядъ,

 

на

 

службѣ

 

состоитъ

 

-съ

1892

 

г.

Воспитательницы:

 

I)

 

дѣвица

 

Екатерина

 

Мамонтова,

 

окон-

чившая

 

курсъ

 

женской

 

гпмназіи

 

съ

 

правомъ

 

домашней

 

учительни-

цы,

 

на

 

службѣ

 

состоитъ

 

съ

 

ноября

 

1889

 

г.;

 

2)

 

дѣвица

 

Марія

Симонова,

 

окончившая

 

курсъ

 

ѳпархіальнаго

 

жѳнскаго

 

училища,

 

на

службѣ

 

состоитъ

 

съ

 

августа

 

мѣсяца

 

1891

 

г.;

 

3)

 

дѣвица

 

Екате-

рина

 

Авернна,

 

она

 

же

 

завѣдывала

 

училищной

 

библіотекой,

 

съ

вознаграждением

 

по

 

сѳи

 

должности

 

25

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

окончившая

курсъ

 

женской

 

гимназіи,

 

на

 

должности

 

состоитъ

 

съ

 

февраля

 

1891

г.;

 

4)

 

дѣвица

 

Клавдія

 

Полянская,

 

окончившая

 

курсъ

 

Краснояр-

ская

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,

 

— пмѣющая

 

право

 

домашней

учительницы,

 

на

 

службѣ

 

состоитъ

 

съ

 

1892

 

г.

 

Всѣ

 

воспитательни-

цы,

 

при

 

готовой

 

квартирѣ

 

со

 

столомъ,

 

получали

 

по

 

180

 

р.

въ

 

годъ.

Врачъ

 

училищной

 

больницы

 

Александръ

 

Васильевичъ

 

Про-

тодіаконовъ,

 

съ

 

окладомъ

 

жалованья

 

200

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

на

 

службѣ

состоитъ

 

съ

 

1892

 

г.

Дѣлопроизводитель

 

Совѣта

 

надзиратель

 

духовная

 

училища

Александръ

 

Александровъ,

 

окончивши!

 

курсъ

 

духовной

 

сеяинаріи,

еъ

 

окладомъ

 

жалованья

 

1 20

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

на

 

службѣ

 

состоитъ

 

съ

августа

 

мѣсяца

 

1892

 

г.

Должность

 

эконома

 

вакантна.
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Составь

 

учащихся.

Въ

 

истѳкшѳмъ

 

учебнояъ

 

году

 

Красноярское

 

Епархіальноѳ

женское

 

училище

 

было

 

попрежнему

 

трехкласснымъ.

Къ

 

началу

 

учебная

 

"года

 

состояло

 

учащихся:

 

въ

 

1

 

классѣ

38,

 

во

 

II— 33

 

и

 

въ

 

III

 

класеѣ

 

22,

 

всего

 

93

 

воспитанницы.

 

Въ

тѳченіе

 

отчетная

 

года

 

ио

 

разнымъ

 

нричинамъ

 

(по

 

жѳланію

 

роди-

телей

 

и

 

по

 

болѣзни)

 

выбыло

 

изъ

 

1

 

класса

 

7

 

воспитанницъ,

 

изъ

II

 

класса

 

2

 

и

 

изъ

 

III

 

— 1

 

воспитанница.

 

Итакъ,

 

къ

 

концу

 

учеб-

ная

 

года

 

состояло

 

всего

 

учащихся

 

по

 

классамъ:

 

въ

 

I — 31,

 

11

казеннокоштныхъ,

 

со

 

взносомъ

 

100

 

р.

 

3,

 

50

 

р.

 

1,

 

200

 

р.

 

2,
60

 

р.

 

—

 

1,

 

всего

 

пансіонерокъ

 

18

 

и

 

прпходящихъ

 

12,

   

съ

 

платою

20

   

р.

   

и

  

1

   

бѳзъ

 

платы,

 

а

 

всего

    

приходящихъ

 

13;

 

во

 

II

 

— 31,

казеннокоштныхъ

 

12,

 

со

 

взносомъ

 

100

 

р.

 

—

 

I,

 

75

 

р. — 1,

 

50

 

р.

 

—

 

2,

30

 

р.— 1,

   

200

 

р.

 

—

 

1,

 

а

 

всего

 

нансіонерокъ

 

18;

 

прпходящихъ

 

съ

платою

 

20

 

р.

 

— 12

 

и

 

безъ

 

платы

  

1,

  

а

 

всего

 

13,

  

и

 

въ

 

III— 21,

казеннокоштныхъ

 

9,

 

со

 

взносомъ

 

100

 

р.— 4,

 

50

 

р.— 1

 

и

 

200

 

р.

  

-1,

а

   

всего

   

пансіонерокъ

   

15,

 

приходящихъ

   

съ

 

платою

 

20

 

р.

 

—

 

3

 

и

безъ

   

платы

   

3,

   

а

 

всего

 

учащихся

 

83.

  

Казеннокоштныхъ

 

32,

   

со

взносомъ

 

100

 

р.

 

8,

 

со

 

взносомъ

 

75

 

р.— 1,

  

60

 

р.

 

— 1,

 

50

 

р.

 

— 4,

30

   

р.— 1,

 

со

 

взносомъ

 

200

 

р.

 

—4,

 

и

 

приходящихъ

 

съ

 

платою

 

за

обученіѳ

 

по

 

20

 

р.

   

27

 

и

 

безъ

 

платы

 

5.

Итакъ,

 

всего

 

пансіонѳрокъ

 

къ

 

концу

 

учебнаго

 

года

 

было

 

въ

училищѣ

 

51

 

и

 

прпходящихъ:

 

съ

 

платою

 

27,

 

а

 

безъ

 

платы

 

5,

а

 

всего

 

32.

Въ

 

I

 

классѣ

 

духовныхъ

 

17

 

и

 

иносословныхъ

 

14;

 

во

 

II

классѣ

 

духовныхъ

 

18

 

и

 

иносословныхъ

 

13,

 

въ

 

III

 

классѣ

 

ду-

ховныхъ

 

17

  

и

 

иносословныхъ

 

4.

Всего

 

же

 

въ

 

училищѣ

 

духовныхъ

 

52

 

и

 

иносословныхъ

 

31.

Иносословныхъ

 

около

 

57,7°/0 .

(Продолженік

 

будѳтъ).

5.

й

 

з

 

в ъ

 

с

 

т

 

і

 

я

 

и

 

замътки.

—

   

1

  

мая

 

Божественную

 

литургію

 

Его

 

Преосвященство

 

служилъ
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въ

 

сѳлѣ

 

Арейскомъ.

 

Въ

 

этотъ

 

же

 

день,

 

ио

 

случаю

 

принесѳнія

иконы

 

св.

 

Троицы

 

въ

 

Красноярскъ,

 

всенощное

 

бдѣніе

 

Преосвя-

щенный

 

слушалъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

и

 

изволилъ

 

выходить

на

 

поліелей.

—

    

2

 

мая

 

лятургію

 

Его

 

Преосвященство

 

служплъ

 

въ

 

каѳедраль-

яомъ

 

соборѣ.

 

Въ

 

этогь

 

же

 

день,

 

по

 

случаю

 

приноса

 

иконы

 

св.

 

Троицы

въ

 

домовую

 

эрхіерѳйскую

 

церковь,

 

Его

 

Преосвященство

 

за

 

все-

нощнымъ

 

бдѣніемъ

 

выходилъ

 

на

 

поліѳлей

 

и

 

читалъ

 

акаѳистъ

 

Пресв.

Тронцѣ.

 

По

 

окончаніи

 

всенощная

 

бдѣеія

 

предъ

 

иконой

 

Св.

 

Тро-

ицы

 

былъ

 

совершенъ

 

молѳбенъ

 

въ

 

покояхъ

 

Преосвященнаго.

—

    

3

 

мая

 

Преосвященный

 

совершалъ

 

литургію

 

въ

 

домовой

 

ар-

хіерейской

 

церкви.

—

    

4

 

Мая,

 

въ

 

12

 

ч,

 

дня,

 

въ

 

Красноярскомъ

 

каоедральяомъ

соборѣ,

 

Его

 

Преосвящѳнствомъ

 

совершена

 

паннихида

 

по

 

въ

 

Бозѣ

почившей

 

Ея

 

Имиераторскомъ

 

Высочестве,

 

Великой

 

Княгиня

 

Екате-

рине

 

Мпхайловнѣ.

—

   

5

 

мая

 

за

 

всенощнымъ

 

бдѣніемъ

 

въ

 

домовой

 

архіереііской

 

церк-

ви

 

Его

 

Преосвященство

 

изволилъ

 

выходить

 

на

 

вѳличаніе.

—

    

6

 

мая

 

Божественную

 

Литургію

 

Его

 

Преосвященство

 

совер-

шалъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

а

 

ио

 

окончаніи

 

лптургіи,

 

въ

 

со-

служѳніи

 

всего

 

городская

 

духовенства,

 

въ

 

присугствіи

 

высшихъ

чпновъ

 

губернской

 

администрации

 

и

 

представителей

 

разныхъ

 

вѣ-

доіствъ

 

и

 

учрежденій,

 

'

 

совершенъ

 

былъ

 

благодарственный

 

Господу

Богу

 

молебѳнъ

 

но

 

сцчаю

 

празднованія

 

дня

 

рожденія

 

Его

 

Импе-

раторская

 

Высочества

 

Наследника

 

Цесаревича

 

и

 

Великая

 

Князя

Николая

 

Александровича.

—

    

8

 

мая

 

литургію

 

Его

 

Преосвященство

 

совершалъ

 

въ

 

домовой

архіерейской

 

церкви.

 

Въ

 

этотъ

 

же

 

день

 

за

 

всенощнымъ

 

бдѣніемъ

Его

 

Преосвященство

 

выходилъ

 

на

 

литію

 

и

 

поліелей,

 

при

 

чемъ

 

из-

волилъ

 

самъ

 

совершать

 

помазаніе

 

молящихся

 

освященнымъ

   

елеемъ.

—

   

9

 

мая

 

литургію

 

Его

 

Преосвященство

 

совершалъ

 

въ

 

каѳедраль-

номъ

 

соборѣ.

 

Въ

 

этотъ

 

же

 

день

 

цредъ

 

вечерней,

 

послѣ

 

внѣбого-

служебныхъ

 

собесѣдованій,

 

Его

 

Преосвященство

  

служилъ

 

молебенъ
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съ

 

акаѳпстомъ

 

Святителю

 

и

 

Чудотворцу

 

Николаю.

—

    

1 1

 

мая

 

литургію

 

Его

 

Преосвященство

 

служилъ

 

въ

 

каѳѳд-

ральномъ

 

соборѣ;

 

по

 

окончаніп

 

литургіи

 

совершилъ

 

крестный

 

ходъ

и

 

освящѳніе

 

воды

 

на

 

іорданп,

 

устроенной

 

на

 

площади

 

предъ

 

оо-

боромъ.

—

    

12

 

Мая

 

была

 

отслужена

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

въ

 

каѳедраль-

номъ

 

соборѣ

 

паннихида

 

объ

 

усопшемъ

 

Еппскопѣ

  

Исаакіи.

6.

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

H

 

I

 

Я.
При

 

Канцѳляріи

 

Его

 

Высокопревосходительства,

 

Г.

 

Генѳралъ-

Губернатора,

 

въ

 

видѣ

 

приложенія

 

къ

 

Областнымъ

 

Вѣдомостямъ

Акмолинской,

  

Семипалатинской

 

и

 

Семирѣчпнской

 

областей

 

издается

„СТЕПНАЯ

 

КИРГИЗСКАЯ

 

ГАЗЕТА".

Программа

 

изданія

 

состоитъ

 

изъ

 

двухъ

 

отдѣловъ:

оффиціальнаго

 

и

 

неоффиціальнаго.

Въ

 

неоффицгальномъ

 

отдѣлѣ

 

между

 

прочимъ

 

будутъ

помѣщаться:

 

Статьи

 

и

 

матеріалы

 

по

 

мѣстной

 

географіи,

 

исторіи,

этнографіи

 

или

 

народооппсанію;

 

статьи

 

и

 

свѣдгьнія

 

по

 

сель-

скому

 

хозяйству

 

и

 

скотоводству

 

и

 

описаніѳ

 

народныхъ

 

празд-

нествъ.

„Степная

 

Газета"

 

выходить

 

еженедѣльно,

 

по

 

Воскресенъямъ.

Подписная

 

цѣна

 

на

 

„Степную

 

Газету"

 

для

 

необязательныхъ

 

под-

писчиковъ

 

три

 

рубля

 

въ

 

годъ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Омскѣ,

 

въ

 

Редакціи

 

Газеты,

 

при

Канцѳляріи

 

Гѳнералъ-Губернатора.



—
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Съ

   

разрѣшенія

  

Г.

   

Министра

  

Внутреннихъ

 

Дѣлъ,

 

въ

 

гор.

Хабаровскѣ,

 

съ

 

1-го

 

января

 

1894

 

года

 

издаются

„ПРИАМУРСКІЯ

 

ВЪДОМОСТИ".

Газета

 

выходить

 

по

 

слѣдующей

 

программѣ:

ВЫСОЧАЙППЯ

 

повѳлѣнія,

 

узаконенія

 

и

 

распоряженія,

 

от-

носящаяся

 

до

 

управленіл

 

Приамурскимъ

 

Краемъ

 

и

 

Военнымъ

 

Ок-

ругомъ,

 

циркуляры

 

Министровъ,

 

распоряженія

 

Господина

 

При-

амурская

 

Генѳралъ-Губернатора,

 

телеграммы

 

СѢвернаго

 

Телеграф-

наго

 

Агѳнства,

 

перепечатки

 

изъ

 

другихъ

 

газетъ,

 

хроника,

 

статьи

и

 

свѣдѣнія,

 

касающіяся

 

мѣстныхъ

 

интерѳсовъ

 

края,

 

матѳріалы

 

по

исторіи,

 

географіи,

 

этнографіи,

 

статистикѣ,

 

археологіи,

 

топогра-

фіи

 

и

 

пр.

 

Приамурская

 

края,

 

метеорологически

 

бюллетень,

 

ука-

затель

 

книгъ.

Подписка

 

принимается

 

исключительно

 

въ

 

Типографіи

 

Штаба

Приамурская

 

военная

 

Окр.

 

по

 

с.тѣдующей

 

цѣнѣ:

 

для

 

часта,

подп.

 

7

 

р.

 

въ

 

годъ

 

и

 

для

 

обяз.

 

— 5

 

р.

 

въ

 

годъ.
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