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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ
СОДЕРЖАНІЕ:—Архипастырское привѣтствіе Пермской паствѣ.—Отчетъ о дѣятельности общества 
вспомоществованія нуждающимся учащимся Пермскаго епархіальнаго женскаго училища за періодъ 
времени съ 21 ноября 1900 г. по 1 января 1902 г.—Перемѣны по службѣ. —Пріемъ воспитанни

ковъ въ Кіевскую духовную академію.—Отъ редакціи,—Объявленія.

^Архипастырское привѣтствіе Пермской паствѣ.
Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Іоанну, Епископу Перм

скому и Соликамскому благоугодно было привѣтствовать въ праздникъ 
Свѣтлаго Христова Воскресенія Пермскую паству телеграммой, отъ 13-го 
апрѣля 1902 года, изъ г. Казани, на имя градо-Пермскаго каѳедраль
наго протоіерея, въ слѣдующихъ словахъ:

„Христосъ Воскресѳ! Привѣтствую тебя врученная мнѣ 
паства. Миръ Божій, свѣтлая радость о воскресшемъ да оза
ряетъ тебя“. Епископъ Іоаннъ.

Въ отвѣтъ на Архипастырское привѣтствіе градо-ІІермскимъ духо
венствомъ была послана въ Казань Его Преосвященству Преосвящен
нѣйшему Епископу Іоанну слѣдующая телеграмма*.

„Воистину Воскресе! Почтительнѣйше отвѣчаеиъ и взаим
но привѣтствуемъ Ваше Преосвященство. Пермская паства, 
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дотерявшая попечительнаго Архипастыря, Преосвященнѣйшаго 
Петра, въ Вашемъ привѣтствіи мира Божія видитъ залогъ 
своего благодатнаго преуспѣянія; съ свѣтлою радостію встрѣ
чаетъ Ваше назначеніе и съ сыновнею любовію вручаетъ себя 
Вашему Архипастырскому водительству, испрашивая святыхъ 
Вашихъ молитвъ и святительскаго благословенія

ОТЧЕТЪ
о дѣятельности общества вспомоществованія нуждающимся 
учащимся Пермскаго епархіальнаго женскаго училища за 
періодъ времени съ 21 ноября 1900 г. по 1 января 1902 года.

(Продолженіе*).

*) См. Епарх, ВЬд. 17.

СПИСОКЪ 

членовъ общества вспомоществованія нуждающимся учащимся 
Пермскаго епархіальнаго женскаго училища.

а) Почетные пожизненные члены. .у

1. Петръ, Епископъ Пермскій и Соликамскій.
2. Арсеньевъ Дмитрій Гавриловичъ, Пермскій губернаторъ.

6) Пожизненные члены.

1. Верденская Клавдія Ивановна.
2. Будринъ Алексѣй Ивановичъ, священникъ.
3. Бѣловъ Тихонъ Ивановичъ.
4. Досмановъ Павелъ Степановичъ.
5. Кропачевъ Александръ Павловичъ.
6. Мѣшковъ Николай Васильевичъ.
7. Первушина Любовь Васильевна.
8. Пьянковъ Іоаннъ Петровичъ, протоіерей.
9. Ежевинъ Даніилъ Евдокимовичъ.

10. Шайдуровъ Василій Ивановичъ.
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в) Дѣйствительные члены:
1. Аникіева Анонса Ѳеодоровна.
2. Арсеньева Софья Гавриловна.
3. Ашихминъ Михаилъ Васильевичъ, священникъ.
4. Бабаловъ Александръ Павловичъ.
5. Богородицкій Павелъ Александровичъ.
6. Кудринъ Василій Алексѣевичъ, протоіерей.
7. Будринъ Евгеній Степановичъ, священникъ.
8. Бузуновъ Илья Васильевичъ.
9. Веніаминъ, іеромонахъ.

10. Воскресенскій Александръ Александровичъ, протоіерей.
11. Герцъ, Александръ Ивановичъ.
12. Горбуновъ Василій, діаконъ.
13. Дмитріевскій Михаилъ Михаиловичъ.
14. Добронравовъ Константинъ Михаиловичъ, протоіерей.
15. Ежовъ Алексѣй Ѳеодоровичъ.
16. Елтышевъ Петръ Павловичъ.
17. Жукотынская Александра Григорьевна.
18. Жукотынскій Генрихъ Александровичъ.
19. Зеленинъ Агаѳангель Ѳеодосіевичъ, священникъ.
20. Каменскій Александръ Григорьевичъ.
21. Каменская Анна Іоакимовна.
22. Каменская Вѣра Александровна.
23. Колокольникова Марія Ивановна.
24. Конюховъ Василій, священникъ.
25. Конюховъ Павелъ Васильевичъ, священникъ.
26. Крась Иванъ Ѳеодоровичъ.
27. Кропачева Вѣра Николаевна.
28. Кропачева Ольга Николаевна.
29. Кругловъ Ѳеодоръ Егоровичъ.
30. Кудрявцевъ Евграфъ Матвѣевичъ, протоіерей.
31. Кудрявцевъ Сергій Николаевичъ, священникъ.
32. Кузнецова Александра Степановна.
33. Лавровъ Петръ Михаиловичъ.
34. Любарская Юлія Семеновна.
35. Маллѣсвъ Аркадій Александровичъ.
36. Меркурьевъ Александръ Дмитріевичъ, священникъ.
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37. Назаровъ Константинъ Ильичъ.
38. Нассонова Анна Силична.
39. Невѣровъ Петръ Константиновичъ.
40. Новиковъ Николай Николаевичъ.
41. Обтемперанскій Александръ Сергѣевичъ.
42. Осокинъ Иванъ Михаиловичъ.
43. Пермякова Мамелхва Лаврентьевна.
44. Плетневъ Геннадій Ивановичъ, священникъ. '
45. Подосеновъ Николай, священникъ.
46. Пономаревъ Никаноръ Николаевичъ, священникъ.
47. Поповъ Валеріанъ Степановичъ, діаконъ.
48. Поповъ Дмитрій Яковлевичъ.
49. Поповъ Ѳеодоръ Михаиловичъ, священникъ.
50. Рыжковъ Михаилъ Ивановичъ, священникъ.
51. Серебренникова Виринея Ивановна.
52. Серебренникова Елизавета Яковлевна. I
53. Серебренниковъ Павелъ Николаевичъ.
54. Смирновъ Григорій Ивановичъ.
55. Страмковскій Владиміръ Васильевичъ, священникъ.
56. Стрѣшневъ Василій Ѳеодоровичъ, священникъ.
57. Третьякова Александра Ивановна.
58. Фліоринскій Андрей Алексѣевичъ.
59. Фортинскій Павелъ Клавдіевичъ, священникъ.
60. Холмогорова Вѣра Геннадіевна.
61. Холмогорова Любовь Васильевна.
62. Цвѣтовъ Николай Михаиловичъ, священникъ.
63. Черняевъ Петръ Николаевичъ, священникъ.
64. Шустовъ Василій Семеновичъ. !

Перемѣны по службѣ.
Перемѣнъ по службѣ съ 24 апрѣля но 1 мая с. г. не было.

Остаются не замѣщенными священно-церковно-служительскія мѣста: |

Протоіерейскія', при Дедюхинскомъ Христо-Рождественскомь со- * 
борѣ, съ 10 ноября 1901 г. и при градо-Соликамскомъ Свято-Троиц
комъ соборѣ съ 28 февраля.
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Священническія: Оханскаго уѣзда, при церкви Кленовскаго села, 
съ 5 іюня; Красноуфимскаго уѣзда, при церкви Сылвннскаго завода 
(едияовѣр.) съ 26 февраля; Чердынскаго уѣзда, при церкви села Вон- 
дюжскаго, съ 26 февраля; Осинскаго уѣзда, при церкви Калиновскаго 
села, съ 5 марта; Оханскаго уѣзда, при церквахъ: села Чистопере- 
волочнаго, съ 5 марта, и села Бердышевскаго съ 7 марта; Соликам
скаго уѣзда, при церкви села Подслуднинскаго, съ 26 февраля.

Діаконскія-, при церкви Красноуфимскаго промышленнаго учили
ща, съ 27 ноября 1900 г.; Оханскаго уѣзда, при церквахъ: Бабкпнскаго 
села, съ 20 іюня, и Григорьевскаго села, съ 7 марта; Чердынскаго 
уѣзда, ори церквахъ: Цидвинскаго села, съ 24 сентября; Верхъ-Яз- 
винскаго села, съ 30 ноября и Шахтерскаго села, съ 19 февраля; 
Красноуфнмсваго уѣзда, при церкви Иргинскаго села (единовѣр.), съ 23 
января; при Михаило-Архангельской церкви, что при сиропитательномъ 
домѣ г. Кунгура, съ 17 января; при церкви Ѳедоровскаго зав., Осин
скаго уѣзда, съ 7 марта; Брасноуфимскаго уѣзда, при церкви Алты- 
новскаго села, съ 14 марта.

Псаломщическія: Брасноуфимскаго уѣзда, при церквахъ: Алмаз- 
скаго села, съ 22 мая; Киргишанскаго села съ 30 января; Больше-Таврин- 
скаго села, съ 26 февраля и Нязе-петровскаго зав., съ 5 марта; Осинскаго 
уѣзда, при церквахъ: Куштомакскаго села, съ 21 сентября; Ревизинскаго 
села, съ 15 января; и Дубровскаго села, съ 16 февраля; при градо- 
Кунгурскомъ Благовѣщенскомъ соборѣ, съ 14 іюля; Соликамскаго уѣз
да, при церквахъ: Захаровскаго с., приписной къ Ошибской, съ 16 ноя
бря и Нармскаго —съ 2 ноября; Чердынскаго уѣзда, при церкви Пяти
горскаго села, съ 27 октября; Оханскаго уѣзда, при церкви Рождествен
скаго села, съ 6 февраля, и Пермскаго уѣзда, при Кривецкой (единое.) 
церкви, съ 10 марта.

11росфорническія: Соликамскаго уѣзда, при церквахъ селъ: Сер
гіевскаго и Отибскаго; Красноуфимскаго уѣзда, при церкви Больше- 
Тавринскаю села; Осинскаго уѣзда, при церквахъ селъ: Куштомакскаго 
и Лаіігинскаго, Пермскаго уѣзда, при Крестовоздвиженской церкви, 
села Золотыхъ-Промысловъ; церкви Бисерскаго зав., Чердынскаго уѣзда, 
при церквахъ селъ: Впльвенскаго, Кочевскаго и Пятигорскаго я Охан
скаго уѣзда, при церквахъ селъ: Чистопереволочнаго, Григорьевскаго 
(единое.), Рождественскаго завода и Сепычевскаго села.
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ПРІЕМЪ ВОСПИТАННИКОВЪ
ІГІ* Кіевекую духовную академію.

Отъ Совѣта Кіевской духовной академіи объявляется, что съ 16-го 
августа сего 1902 г. въ Кіевской духовной академіи, для образованія 
новаго курса въ ней, имѣетъ быть пріемъ воспитанниковъ.

1) Въ студенты Академіи принимаются лица всѣхъ состояній 
православнаго исповѣданія, съ полнымъ успѣхомъ окончившіе курсъ 
духовной семинаріи пли классической гимназіи.

2) Женатыя лица въ число студентовъ академіи не принимаются.
3) Просьбы о пріемѣ въ студенты академіи подаются волонтерами 

лично или присылаются по почтѣ на имя ректора академіи до 6 го 
августа,

4) Къ прошенію о пріемѣ въ студенты должны быть приложены 
слѣдующіе документы: а) семинарскій или гимназическій аттестатъ; б) 
метрическое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи, выданное духовной 
консисторіей; в) свидѣтельство о явкѣ къ исполненію воинской повин
ности или свидѣтельство о припискѣ къ призывному участку но отбы
ванію сей повинности; г) документъ о состояніи, къ которому принад
лежитъ проситель по своему званію, если онъ не духовнаго происхо
жденія. Лица податного сословія обязаны сверхъ того представить сви
дѣтельства объ увольненіи ихъ обществами на законномъ основаніи.

Примѣчаніе. Семинарскія правленія также до 6-го августа вы - 
сылаютъ всѣ вышеозначенные документы назначенныхъ ими въ ака
демію воспитанниковъ, которые обязаны сами явиться въ оную къ 14 
августа (но не ранѣе 12-го).

5) Желающіе поступить въ число студентовъ академіи должны 
имѣть въ аттестатахъ по поведенію баллъ 5.

6) Поступающіе въ академію по прошествіи одного или нѣсколь
кихъ годовъ по выходѣ изъ учебнаго заведенія должны представить 
свидѣтельство о благонадежности отъ того начальства, въ вѣдѣніи 
котораго состояли.

7) Всѣ воспитанники, какъ присланные въ академію по распоря
женію начальства, такъ и поступающіе по собственному желанію, под
вергаются предварительному медицинскому освидѣтельствованію состоя
нія ихъ здоровья, а затѣмъ повѣрочному испытанію въ особыхъ, назяа- 
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чаемыхъ для этого Совѣтомъ, комиссіяхъ и принимаются въ студенты 
лини, въ случаѣ удовлетворительности состоянія ихъ здоровья и по 
успѣшномъ выдержаніи въ академіи повѣрочнаго испытанія.

8) Повѣрочныя пріемныя испытанія будутъ произведены: по свя
щенному писанію ветхаго и новаго завѣта, догматическому богословію, 
церковной исторіи общей и русской и одному изъ древнихъ языковъ 
(по выбору экзаменующихся); кромѣ того, подвергающіеся испытанію 
должны написать на заданныя темы сочиненія по нравственному бого
словію. по одному изъ философскихъ предметовъ и поученіе.

9) Испытаніе всѣхъ явившихся будетъ производимо по програм
мамъ семинарскаго преподаванія въ полномъ ихъ объемѣ.

10) Изъ числа подвергавшихся повѣрочному испытанію, какъ по 
назначенію семинарскихъ начальствъ, такъ и по прошеніямъ, выдер
жавшіе оное удовлетворительно принимаются: лучшіе—на казенное со
держаніе и стипендіи, а остальные—своекоштными.

11) Свободныхъ вакансій казеннокоштныхъ для 1 курса, согласно 
штату, имѣется 30, изъ которыхъ на 25 вакансій вызываются семи
нарскіе воспитанники по назначенію начальства, а 5 вакансій пред
назначены для тѣхъ волонтеровъ, которые болѣе удовлетворительно 
сдадутъ повѣрочный экзаменъ. Свободныхъ стипендій для I курса 
имѣется въ виду не менѣе 5. Число своекоштныхъ студентовъ опре
дѣляется вмѣстительностію академическихъ зданій.

12) Своекоштные студенты за свое содержаніе въ академіи вно
сятъ 210 руб. въ годъ, или по 105 руб. въ сентябрѣ и октябрѣ за 
каждое полугодіе; не удовлетворившіе этому требованіе въ теченіе 
мѣсяца увольняются изъ академіи.

13) Внѣ зданій академіи своекоштнымъ студентамъ дозволяется 
жить только у родителей, имѣющихъ постоянное, а не случайное 
или кратковременное жительство въ Кіевѣ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ.

Къ редактору оффиціальнаго отдѣла поступили пожертвованія въ
пользу сиротъ умершаго преподавателя Пермской духовной семинаріи 
II. Н. Попова: отъ о.о. благочинныхъ деньги, собранныя ими среди 
духовенства ихъ округовъ—2-го округа Кунгурскаго уѣзда, священ-
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ника П. Пономарева 30 р. 50 к.; 2-го округа Оханскаго уѣзда, свящ. 
А. Порошина 25 р.; 3-го округа Оханскаго уѣзда, свящ. В. Шишова 
16 р.; 3-го округа Красноуфимскаго уѣзда, свяіц. А. Салмині 11 р.; 
1-го округа Пермскаго уѣзда, свящ. И. Антипина 10 р.; градо-Перм- 
скихъ церквей протоіерея I. Пьянкова 7 р. 50 к. Отъ сестеръ Кун
гурскаго Іоанно-Предтеченскаго женскаго монастыря 4 р. 76 к.; отъ 
душеприкащика вдовы Маріи Бабиной, свящ. I. Яковкина 10 р.; отъ 
благочиннаго градо-Кунгурскихъ церквей, протоіерея 1. Луканина 10 р., 
отъ С. В. С. 3 р., оть настоятеля Соликамскаго Свято-Тропцкаго мо
настыря, архимандрита Тихона 3 р; отъ свящ. П. Пономарева 3 р., 
отъ благочиннаго градо-Осинскихъ церквей, свящ. А. Заведеева 2 р. 75 к.; 
отъ причта Шерьинской церкви, Оханскаго уѣзда, 2 р.; отъ священ. 
Всеволодо-Вильвенскаго завода, Соликамскаго уѣзда, А. Рычкова 1 р. 
50 к.; отъ причта Нижнѳ-Муллинской церкви, Пермскаго уѣзда, 1 р. 
и отъ діакона Свято-Троицкаго Соликамскаго собора Н. Клобукова 1 р. 
Деньги переданы опекуну означенныхъ сиротъ священнику градо-Перм
ской крестовой церкви Василію Ѳеодоровичу Стрѣшневу.

Редакторъ, секретарь консисторіи ^СиЦитинь.
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МАГАЗИНЪ И МАСТЕРСКАЯ 
золотыхъ, ееребраныхъ, брилліантовыхъ, чеканныхъ издѣлій 
= діркѳвнАЯ тт₽ь = 

Г. В. ХАРИТОНОВА.
Гостиныя дворъ №№ 24 . 26, 26 1 21. Телефонъ шиша № 184. псздші № 125.

Всегда полный выборъ церковной утвари.
Парча, позументъ и готовое облаченіе изъ разной парчи для 

цсрковно-служителей.
Паникадила,, подсвѣчники, лампады, потиры, кресты, еванге
лія, образа, кіоти, хоругви, запрестольныя иконы В. М и т. п. 

Золотыя брилліантовыя издѣлія и уральскіе камни.
Всѣ товары, находящіяся въ магазинѣ, лучшаго качества и новѣйшихъ 

рисунковъ.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ:
на чеканныя одежды на престолы и жертвенники, золоченіе и серебре
ніе красиво и выгодно; также ризы на образа, оклады на евангелія, 
царскія двери и другіе предметы какъ изъ сереб. 84%, также и изъ мѣди.

КРЕСТЫ и ГЛАВЫ
изъ красной мѣди очень прочные и красивые, золоченые толст. слоемъ 
золотомъ электричествомъ. Домовые кресты изъ цинка золоченые ли

стовымъ золотомъ.

ЮБИЛЯРНЫЕ КРЕСТЫ И ОБРАЗА ИЗЪ ЗОЛОТА и серебра 
съ настоящими уральскими камнями.

Прмиается золоченіе я серебреніе старой церковной утвапи.
Для церквей съ небольшими средствами на товаръ и заказы допу

скается разсрочка платежа.

Прейсъ-куранты н смѣты высылаются немедленно-
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МАСТЕРСКАЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИВОПИСИ
Георгія Максимовича 'Угольникова.

Пермь, Монастырская уд., домъ Камчатова.

Принимаются заказы на живописныя работы, какъ-то: иконы, запрестоль
ные кресты на золоченыхъ и простыхъ фонахъ, прозрачныя картины 
на стеклѣ и полотнѣ. Исполняю полныя церковныя росписи въ разныхъ 
стиляхъ и реставрированіе оныхъ, пишу копіи съ древнихъ иконъ и 
картинъ и ііроч. религіозныя изображенія; мастерская снабжена разны
ми руководствами и оригиналами. За свои работы имѣю аттестаты и 
свидѣтельства; работы производятся въ мастерской подъ непосредствен
нымъ моимъ наблюденіемъ, заказы исполняются добросовѣстно и акку
ратно въ сроки Надѣюсь, что г г. заказчики не оставятъ мою мастерскую 
своимъ благосклоннымъ вниманіемъ и заказами. Письменные заказы также 
исполняются немедленно; по первому требованію выѣзжаю въ уѣзды.

Съ почтеніемъ Г. М. Угольниковъ

---к:------------------

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА
со свѣто-лѳчебными и электро-массажными отдѣлами открыта 

и функціонируетъ въ г. Екатеринбургѣ.
Имѣются: простыя ванны, лекарственныя, гидро-электрическія (монопо- 
лярныя, диполярныя, фарадическія, гальваническія, синусоидальныя и 
по Гертнеру), паровыя, суховоздушныя (римско-ирландскія) ванны; все
возможныя души (душъ Шарко); электро-свѣтовая ванна. Электриче
скій кабинетъ обставленъ согласно послѣднему слову науки отъ своей 
динамо-машины. Массажъ обыкновенный и вибраторный (отъ мотора). 
Больные принимаются съ разнообразными хроническими болѣзнями; пре
имущественно же .теченіе означенными физическими методами рекомен
дуется при; рѳвматизмахъ, разныхъ разстройствахъ питанія (малокро
віе, ожиреніѳ), золотухѣ, рахитизмѣ, сифилисѣ, при нервныхъ заболѣ, 
ванізхъ, при разныхъ эксудативныхъ припуханіяхъ, при желудочно- 
кишечныхъ, почечныхъ, мочеполовыхъ (половое безсиліе) страданіяхъ- 

головныхъ боляхъ, безсонницѣ и др. хроническихъ болѣзняхъ.
Директоръ и владѣлецъ лечѳбницы

И. Доброхотовъ.

♦
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ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ:—Преосвященнѣйшій Іоаннъ, Еішскоігь Пермскій и Соликамскій.—Церковная лѣто
пись города Кунгура.—Городъ Кунгуръ въ 1774 году, во время пугачевскаго бунта. - Замѣтка о 
праздникахъ православной церкви по степени ихъ важности въ догматико-каноппчсскомъ и литур
гическомъ отношеніяхъ, согласно знакамъ въ церковномъ мѣсяцесловѣ.—Священникъ.—Памяти про

тоіерея Іоанна Евонміевнча Соколова.

ПРЕОСВЯЩЕННѢЙШІЙ ІОАННЪ,
Епископъ Пермскій и Соликамскій.

Высочайшимъ повелѣніемъ, давнымъ 5 апрѣля, на Пермскую 
каѳедру назначенъ преосвященнѣйшій Іоаннъ, епископъ Чебоксар
скій, викарій Казанской епархіи. Преосвященнѣйшій Іоаннъ, въ мірѣ 
Илья Ивановичъ Алексѣевъ, сынъ бѣдныхъ родителей свѣтскаго 
званія. Воспитаніе и образованіе получилъ въ С.-Петербургской духов
ной семинаріи и С.-Петербургской духовной академіи. Въ бытность 
студентомъ 3-го курса академіи былъ постриженъ въ 1885 г. тогдаш
нимъ ректоромъ академіи преосв. Арсеніемь (нынѣ архіепископомъ Ка
занскимъ) въ монашество. Въ 1887 году, окончивъ курсъ академіи со 
степень»» кандидата богословія, іеромонахъ Іоаннъ получаетъ назначе
ніе на должность смотрителя духовнаго училища въ Ардонѣ (близъ 
Владикавказа), откуда черезъ полтора года переводится инспекторомъ 
Псковской духовной семинаріи. Пе проходитъ полугода и о. инспекторъ 
Псковской семинаріи, по настоянію высокопреосвященнаго экзарха Гру
зіи, снова возвращается въ Ардовъ, на прежнее мѣсто. Въ 1895 году 
ему, уже возведенному (въ 1892 г.) въ санъ архимандрита, поручено 
было преобразовать Ардонское духовное училище въ Александровску и» 
миссіонерскую семинарію, что архимандритъ Іоаннъ и исполнилъ бле
стяще. Въ должности ректора новой семинаріи архимандритъ Іоаннъ 
оставался до самаго назначенія его епископомъ Чебоксарскимъ, вика
ріемъ Казанской епархіи. „Въ Ардонской семинаріи—читаемъ въ жур
налѣ „Русскій Паломникъ" —обучаются по преимуществу дѣти мѣ 
стныхъ осетинъ. За 14 лѣтъ своей педагогической дѣятельности епи
скопъ Іоаннъ пріобрѣлъ себѣ почетную извѣстность, какъ талантливый 
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преподаватель и какъ выдающійся администраторъ-воспитатель. Его же 
постоянныя заботы о ввѣренныхъ его попеченію воспитанникахъ, сер
дечное отношеніе къ учащимся—сдѣлали его всеобщимъ любимцемъ 
какъ учащихъ, такъ равно и учащихся. Имя преосвященнаго Іоанна 
среди горцевъ пользуется большимъ уваженіемъ и популярностью
1 марта 1899 г. послѣдовало Высочайшее повелѣніе о бытіи архиман
дриту Іоанну епископомъ Чебоксарскимъ, а 25 марта совершилась хи
ротонія его въ г. Казани. При нареченіи во епископа архим. Іоаннъ 
произнесъ слѣдующую рѣчь:

Богомудрые Архипастыри 

и весь предстоящій соборъ!

Выслушавъ повелѣніе Монаршее быть мнѣ епископомъ, я дерзно
венно выразилъ безпрекословное повиновеніе. Сему Высочайшему пове
лѣнію предшествовало твое избраніе, первоіерархъ Казанской церкви и 
всего Правительствующаго Всероссійскаго собора іерарховъ; что другое 
я могъ исповѣдать теперь, какъ не благоговѣйную покорность священ
ной власти, устами и избраніемъ которой Самъ Господь, уповаю, из
рекъ о мнѣ волю Свою. Отъ Господа указуется мнѣ сей путь епи
скопскаго служенія. Да будетъ воля Господня.

Отъ глубокихъ дней дѣтства я вижу на себѣ Промыслительную 
Десницу Господа и, не обинуясь говорю, привыкъ я отдавать себя во
дительству Божію. „Скажи ми, Господи, путь, въ онь-же пойду “ — 
было частымъ воззваніемъ моего духа. Рано духъ мой восхищался 
спасительными звуками церковныхъ пѣснопѣній; въ малосознательномъ 
еще возрастѣ Господь сподоблялъ меня испытывать великое наслажде
ніе, присутствуя при велелѣпномъ богослуженіи нашей православной Цер
кви, и нерѣдко при архіерейскомъ священнодѣйствія я мысленно пред
ставлялъ себѣ Престолъ Небеснаго Архіерея, окруженнаго славословіями 
ангеловъ; въ порывѣ тогда я наполнялся желаніемъ быть хотя въ чинѣ 
низшихъ церковнослужителей. Будучи простого ремесленнаго происхо
жденія, не имѣя средствъ, достаточныхъ для образованія, неожиданно 
изъ устъ одного изъ столичныхъ почтенныхъ пастырей0) я услышалъ

*) Протоіерея Исаакіевскаго собора Исаолатова. 
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призывъ опредѣлить меня воспитанникомъ въ духовную семинарію и 
тѣмъ открыть мнѣ возможность вступить въ клиръ. Сей призывъ от
вѣчалъ влеченіямъ моего сердца, я въ немъ позналъ голосъ Господа, 
взыскавшаго меня Своими милостями; съ благоговѣніемъ пошелъ я на 
сей призывъ, съ рѣшимостію неуклонно идти путемъ указуемымъ
свыше.

Образованіе расширило мой кругозоръ, а общеніе съ благоговѣй
ными пастырями и богобоязненными иноками святыхъ обителей воспи
тало во мнѣ сознательное благоговѣніе предъ пастырствомъ и мона
шествомъ. Въ служителѣ Божіемъ я познавалъ посланника Божія предъ 
людьми, ходатая за человѣковъ предъ Богомъ, посредника между Твор
цомъ и тварію. Въ пастырскомъ служеніи я увидѣлъ таинственную 
лѣстницу, видѣнную Іаковомъ, которой основаніе было на землѣ, а 
глава досязала до небесъ, и вверху которой утверждашеся Господъ. 
Служители церкви—это ангелы, которыхъ святой патріархъ видѣлъ 
восходящими п нисходящими по ней, чтобы сохранить сообщеніе между 
небомъ и землею (Выт. 28, 12, 13). Порою я трепеталъ при мысли, 
что и меня Господь ведетъ въ званіе ближайшихъ слугъ Своихъ, и 
въ чувствѣ самопредапностп Господу взывалъ: „настави мя, Господи, 
на путь Твой". Пребываніе въ Петербургской духовной академіи въ ту 
ея пору, когда въ средѣ ея питомцевъ возродился духъ иночества, 
сближеніе мое съ лицами высокой настроенности, полными беззавѣт
ной преданности служенію святой Церкви, предуказывало, что путь 
мой путь пастырства въ иноческомъ званіи. И вотъ въ ту пору твой 
голосъ, святитель Арсеній, тогда управитель академіи, вопрошеніемъ: 
.желаешь-» быть монахомь* —былъ гласомъ Божіимъ, поставившимъ
меня на сей путь тѣснаго, но и спасительнаго житія, и въ то же 
время путь болѣе обширнаго служенія Христовой Церкви.

По окончаніи ученія выпало для меня трудное поприще; меня
послали къ осетинамъ,—народу отчасти маловѣдущему, отчасти вовсе 
невѣдущему христіанства, утвердившемуся на началахъ ислама. Съ 
большимъ волненіемъ я, боясь за свою неопытность, принялся задѣло, 
однако, не останавливаясь предъ многобразными препятствіями, и здѣсь 
я увидѣлъ помощь отъ Господа. Обитатели крутыхъ обрывовъ и скаль 
Кавказа, пылкіе, какъ шумные быстротечные потоки горныхъ тѣснинъ, 
довѣрчиво откликнулись на призывъ учиться духовной христіанской 
истинѣ; и вотъ у нихъ теперь есть многочисленныя школы, является
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сознаніе, что христіанство есть истина, которая освободитъ народъ отъ 
лжевѣрія, которая дастъ имъ силу жить новою жизнію на началахъ 
мира и любви; тамъ есть ревностные пастыри -питомцы скромной 
школы Ардона.

Наконецъ теперь я услышалъ новый призывъ отъ тебя, святитель 
Казанскій, къ высшему па землѣ служенію въ санѣ епископа, дабы 
быть тебѣ помощникомъ въ твоихъ архипастырскихъ трудахъ. Сіе 
служеніе апостольское, сіе служеніе уподобляется ангельскому, отъ сего 
служенія уклонялись богомудрые Василій Великій, Іоаннъ Златоустъ; 
блаженный Августинъ и др., сего призванія ужасались мощные ду
хомъ мужи; у меня же не достаетъ духа смиренія, чтобы даже познать 
свое духовное убожество! „Я знаю только", скажу словами Златоуста, 
„если принимаю на себя это крѣпкое и тяжкое иго, то мнѣ нужно 
много рукъ помощи, нужны безчисленныя молитвы, чтобы я могъ въ 
цѣлости возвратить залогъ Давшему его Владыкѣ Небесному въ тотъ 
день, когда получившіе таланты будутъ позваны и приведены и дол
жны будутъ отдавать въ нихъ отчетъ". Вѣдаю, что твоя любовь, 
милостивый мой отецъ, будетъ мудро руководить моими первыми ша
гами на новомъ пути, тепла будетъ молитва твоя о сынѣ твоемъ ду
ховномъ, который отъ твоей руки воспріялъ всѣ степени клира—отъ 
степени чтеца до степени пресвитерства, и теперь воснринимаеть сте
пень епископа. И къ вамъ припадаю съ чувствомъ благодаренія, пре
освященные архипастыри, пришедшіе возложить святительскую руку 
на юнѣйшаго собрата,—сотворите прилежное моленіе, дабы непоползпо- 
венно вступить и проходить мнѣ сіе предстоящее поприще святитель
скаго служенія. И весь соборъ собратьевъ моихъ настырей и пасомыхъ 
примите меня не какъ пришельца, но какъ единаго изъ ближнихъ ва
шихъ съ любовію и утвердите сей союзъ любви въ единеніи духа и 
общеніи молитвы. Дерзаю припасть къ тебѣ, почивающій въ пречестномъ 
храмѣ семъ своими многоцѣлебными останками угодниче Божій святи
телю Гуріе: ты просіялъ во святительствѣ пламенною ревностію о 
славѣ Божіей и спасеніи ближнихъ, исходатайствуй предъ Престоломъ 
Верховнаго Архіерея, со свойственнымъ тебѣ дерзновеніемъ, да уканетъ 
и на меня капля или капли часгь нѣкая сея благодати, чтобы мнѣ не 
быть въ числѣ связанныхъ и ввергаемыхъ во тьму кромѣшную, но въ 
числѣ имѣющихъ получить хотя малое снисхожденіе благодатію и че
ловѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа, которому слава и дер
жава и поклоненіе во вѣки вѣковъ. Аминь.



— 215 —

Церковная лѣтопись города Кунгура.
11.

Храмы города Кунгура. 

{Продолженіе?).

и) Храмъ во имя Скорбящей Божіей Матери.

Каменная церковь во имя Скорбящей Божіей Матери находятся въ 
подгорной части города, въ заводской чертѣ, между р.р. Сылвой и 
Пренью, на ровной площади; она построена на средства кунгурскаго 
купца Павла Егоровича Кузнецова.

Начало или—лучше сказать— предположеніе о постройкѣ храма 
на этомъ мѣстѣ относится къ 1850 году. Въ то время, „при сочине
ніи для города плана",—данное мѣсто было назначено подъ церковь и 
оставлено незастроеннымъ обывательскими домами. 3 ноября 1850 г. 
кунгурскимъ обществомъ былъ постановленъ приговоръ о необходимости 
постройки на этомъ мѣстѣ церкви. 23 ноября 1851 г. кунгурскій бла
гочинный, протоіерей Груздевъ обратился въ городскую думу съ за
просомъ о томъ, —удобно-ли то мѣсто, па которомъ предполагается 
постройка церкви, сколько отдѣлится къ ней прихожанъ отъ Успенской 
церкви, а оставшіеся при Успенской церкви прихожане согласны ли бу
дутъ доставлять своимъ двумъ священникамъ достаточное содержаніе, 
и, наконецъ, чѣмъ прихожане, отдѣляющіеся къ предполагаемой цер
кви, обезпечатъ содержаніе причта. 13 декабря 1851 г. кунгурское 
общество въ собраніи городской думы по поводу этого дѣла имѣло 
разсужденіе и пришло къ тому, что мѣсто, назначенное для постройки 
церкви, удобное и постройка церкви необходима, — причтъ при новой 
церкви долженъ состоять изъ одного священника и одного иля двухъ 
причетниковъ, которые не могутъ отягощать прихожанъ своимъ содер-

♦) Си. 7, 9, 11 п 13 Епарх. Вѣд. 
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жаніемъ; „избыточное же содержаніе священноцерковнослужителей за
виситъ болѣе отъ внимательности ихъ къ прихожанаіъ и соблюденія 
правилъ святителями преподанныхъвъ приходъ новой церкви отдѣ
лить но близости нижнюю часть города по Флоровской улицѣ; за от
дѣленіемъ этой части прихожанъ отъ Успенской церкви, жителей при 
ней все же останется столько, что они свой причтъ содержать могутъ 
избыточно; что касается средствъ на постройку церкви, то они уже 
пожертвованы и въ заключеніе постановлено было ходатайствовать 
предъ епархіальнымъ начальствомъ о разрѣшеніи на постройку церкви. 
7 мая 1854 г. въ Кунгурской городской думѣ опять было сужденіе 
по поводу отношенія благочиннаго Груздева о томъ, чѣмъ прихожане 
новопостроевной церкви обезпечатъ свой будущій причтъ. Сужденія объ 
этомъ думы были таковы: „Градское общество, входя въ соображеніе 
сего обстоятельства, находить постройку церкви въ гор. Кунгурѣ на 
мѣстѣ, гдѣ существуетъ съ давняго времени и до нынѣ часовня подъ 
наименованіемъ Флоровская, дѣломъ необходимымъ по тому уваженію, 
что но отдаленности отъ церкви Успенія Божіе.1 Матери жителямъ 
хожденіе въ оную для христіанскихъ обязанностей вь зимнее и холод
ное время весьма затруднительно; для чего общество наше приговоромъ 
своимъ, постановленнымъ въ 13 день декабря 1851 года, назначило 
приходомъ къ оной церкви нижнюю часть города по Флоровской улицѣ; 
хотя въ ономъ приговорѣ опредѣленной суммы нэ содержаніе священно
церковнослужителей не исчислено, но довольно ясно объяснено, что 
для церкви сей на первый случай достаточно вновь одного священника, 
тоже одного или двухъ причетниковъ, кои въ двухъ или трехъ лицахъ 
не могутъ отяготить отчисленныхъ прихожанъ своимъ содержаніемъ, 
посему обезпеченіе должно остаться въ той же силѣ, какъ существуетъ 
во всѣхъ церковныхъ приходахъ, ибо на сихъ средствахъ, какъ суще
ственно видно, священноцерковвослужителм прочихъ церквей имѣютъ 
содержаніе безбѣдное и, можно сказать отъ внимательности своей къ 
прихожанамъ—изобильное. А за симъ, какое же и къ чему должно 
быть исключеніе для сего прихода въ обезпеченіе причта противъ про
чихъ церквей? Переписка по сему дѣлу излишня и отдаляетъ только 
постройку храма. Къ сему градское общество считаетъ нужнымъ при
совокупить, что на постройку храма пожертвованъ капиталъ кунгур- і 
скимь 1-й гильдіи купцомъ и почетнымъ гражданиномъ Павломъ Его
ровымъ Кузнецовымъ по религіозному его чувству для цѣли священной,
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такъ что жители, пользуясь близостію храма, могутъ чаще посѣщать 
оный, укрѣпляясь вѣрою возносить молитвы къ Господу Б >гу. къ вы
полненіи) чего обязываютъ пемірскія выгоды, по христіанскія попеченія. 
А такъ какъ капиталъ въ банковыхъ билетахъ купцомъ Павломъ Куз
нецовымъ внесенныхъ на постройку церкви простирается до 24 ты
сячъ рублей, между тѣмъ, на постройку храма по смѣтѣ, составлен
ной архитекторомъ Горстомъ исчислено 12452 р. 6 к., на церковную 
утварь —сосуды, иконы книги, священныя ризы и проч. потребности 
опредѣлено до 2.547 р. 94 к. и на непредвидимости три тысячи руб. 
сер.,—то капиталу сего оказывается излишекъ въ 6 тыс. руб. серебр., 
съ котораго процентную сумму, съ согласія жертвователя, можно отчи
слить, до усмотрѣнія, на содержаніе свящепвика и двухъ причетниковъ, 
первому 150 р. и двумъ причетникамъ 90 руб. сер. въ годъ; сверхъ 
сего они отъ прихожанъ будутъ получать за приходъ съ крестомь и 
за духовныя требы такъ же, какъ и прп прочпхъ церквахъ. Улучше
ніе же. церкви или особое украшеніе, буде сочтено будетъ нужнымъ, 
общество не отказывается принять на себя чрезъ пожертвованія добро
вольнымъ усердіемъ по мѣрѣ возможности, о чемъ объясняя, градское 
общество предоставляетъ градской думѣ вновь употребить ходатайство 
о разрѣшеніи постройки того храма*)* ...

Разрѣшеніе на постройку Скорбященской церкви было получено 
изъ Пермской духовной консисторіи отъ 9 августа 1856 г. за Л» 6800е*).  
Освященіе мѣста подъ церковь было совершено преосвященнымъ Нео
фитомъ въ троицкое заговѣнье 1857 г. іюня 2 дня. Крестный ходъ 
при большомъ стеченіи народа былъ совершенъ изъ Успенской церкви. 
Строителемъ церкви былъ назначенъ кунгурскій купецъ Гавріилъ Мат- 
вѣсв. Шаровьевъ; онъ же былъ потомъ и старостой церковнымъ и 
служилъ въ этой должности до своей кончины. Освященіе Скорбящеп- 
ской церкви было совершено преосвященнымъ Неофитомъ 10 октября 
1860 года.

Скорбяіценская церковь построена въ видѣ креста; колокольня 
примыкаетъ къ самой трапезѣ. Вся церковь съ колокольней имѣетъ 
15 саженъ длины, а ширины но срединѣ храма 8 саженъ. Колокольня 
10 саж. вышины. Куполъ храма увѣнчанъ одной главой; кресты на 
куполѣ и колокольнѣ мѣдные, золоченые чрезъ огонь.

*) Архивъ С'корб. церкви.
** ) Благочинническій архивъ за 1860 г.
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Скорбященская церковь достаточно снабжена ризницей. церковною 
утварью и всѣмъ необходимымъ. Евангелій большихъ напрестольныхъ, 
обложенныхъ сребропозлащеннымъ окладомъ, три; сосудовъ сребропозла- 
щепнныхъ три; крестовъ сребропозлащенныхъ напрестольныхъ пять. Кру
гомъ церкви построена каменная ограда съ желѣзными рѣшотками; ограда, 
построенная на средства кунгурскаго купца Павла Егоровича Кузнецова, 
имѣетъ длины 45 саж.. а ширины 30 саженъ. На колокольнѣ Скорбящен- 
ской церкви всѣхъ колоколовъ 9, вѣсу въ нихъ 251 пуд. 6 фун.

Прихожанъ при Скорбященской церкви числится 237 муж. пола 
и 265 жеп. пола. Причтъ церковный состоитъ изъ священника и пса
ломщика. Кромѣ обычныхъ доходовъ причтъ имѣетъ слѣдующіе пожер
твованные капиталы: 6000 руб. отъ Павла Егор. Кузнецова съ самаго 
основанія церкви, 6000 р. отъ Кузнецовыхъ: Григорія Кирилл., Але
ксандра Кирилловича и Александра Григорьевича, пожертвованные въ 
1889 г., и 850 р. отъ разныхъ лицъ, а всего 12850 р. Процентовъ 
съ этого капитала получается 579 р., а братскихъ доходовъ въ 1889 г. 
было выслужено 1200 р. Изъ приведенныхъ цифръ можно видѣть, что 
причтъ получаетъ содержаніе не скудное и при маломъ числѣ прихо
жанъ. Кромѣ того священникъ и діаконъ на псаломщической вакансіи 
пользуются готовыми церковными квартирами*).

і) Храмъ Михаила-Георгіевскій при Зиряновской богадѣльнѣ.

Въ 1879 г. на средства купца Егора Семенова Зырянова устроена 
рядомъ съ Предтеченской церковью, на выѣздѣ изъ города, каменная 
богадѣльня на 100 человѣкъ мужчинъ и женщинъ, а въ среднемъ 
этажѣ этой богадѣльни на востокъ устроена церковь въ честь велико
мученика Георгія и архистратига Михаила. Церковь освящена 1881 г. 
іюня 14 дня преосвященнымъ Вассіаномъ. Строителемъ этой богадѣльни 
былъ Михаилъ Ив. Грибушпнъ. На обезпеченіе богадѣльни и причта 
при церкви Егоромъ Семенов. Зыряновымъ пожертвовалъ капиталъ въ 
85000 рубл.

Причтъ при богадѣленской церкви состоитъ изъ священника и 
псаломщика (нынѣ діакона на псаломщической вакансіи). На свое со
держаніе священникъ получаетъ отъ богадѣльни 500 р. с., а діаконъ

♦) Клиров. Вѣдом. за 1889 г.
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150 р; братскихъ доходовъ выслуживается до 500 руб.; кромѣ того, 
причтъ получаетъ еще проценты съ капитала въ 1150 р. за вѣчное 
поминовшіе отъ разныхъ лицъ. Священникъ пользуется квартирой 
въ общественномъ домѣ.

к) Храмъ при Сиропитатсльномъ домѣ

(’иропитательныЙ домъ, построенный главнымъ образоиь на сред
ства М. И. Грибушина, находится на окраинѣ города, на возвышен
номъ мѣстѣ и вблизи лѣса. Какъ по устройству, такъ и мѣстополо
женію онъ можетъ считаться однимъ изъ лучшихъ въ эгомъ родѣ не 
только въ г. Кунгурѣ, по и во всей Пермской губерніи. Зданіе трехъ
этажное, въ ширину -съ востока на западъ имѣетъ 9 саж. (кромѣ 
выступа къ востоку въ 7 саж ), въ длину 21 саж. и въ вышину 7 
саж,; па постройку его израсходовано свыше 100 т. руб. Въ среднемъ 
этажѣ помѣщается церковь (въ выступѣ), классы, квартиры для свя
щенника и учителя —діакона. Церковь, построенная въ честь архистра
тига Михаила и мученицы Антонины, освящена 9 мая 1891 г. прео
священными Владиміромъ, епископомъ Пермскимъ и Соликамскимъ. 
Храмъ въ два свѣта, украшенъ благолѣпно и въ изобиліи снабженъ 
всѣми необходимыми принадлежностями. Для обезпеченія причта (свя
щенника и діакона) строителемъ М. И. Грибушинымъ пожертвованъ 
капиталъ въ 20 т. рубл.

Городъ Кунгуръ въ 1774 г., во время пугачевскаго бунта.

Прошло уже болѣе ста лѣтъ съ первоначальнаго раззоренія г. Кун
гура башкирцами и татарами. Число инородцевъ въ окрестностяхъ го
рода съ того времени постепенно уменьшалось, и русскіе количествомъ 
преобладали; 1773 года въ самомъ близкомъ разстоянія отъ Кунгура 
(въ 8 верст.) находилась татарская деревня Басина Городъ значительно 
увеличился, инородческія деревни въ Кунгурскомъ уѣздѣ были разбро
саны и не могли быть страшны русскимъ своею прежнею скученностію, 
а потому жители Кунгура не опасались со стороны инородцевъ возму
щенія и нападенія съ оружіемъ и не поддерживали въ городѣ старая- 
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ныя деревянныя укрѣпленія, которыя къ этому времени находились 
въ срединѣ города и частію разрушились, а частію отъ бывшихъ пожа
ровъ погорѣли.

Но испытаніе Божіе для кунгурскихъ жителей близилось. Перво
начальныя извѣстія о появленіи бунтовщиковъ-инородцевъ и шпіо
новъ въ Уфимскомъ уѣздѣ — въ Кунгурѣ секретно были получе
ны изъ Красноуфимской воеводской канцеляріи 29 октября 1773 года, 
но, не смотря на это предостереженіе, власти гор. Кунгура своевре
менно не приняли никакихъ мѣръ для защиты города или для подавле
нія зарождающагося мятежа въ Кунгурскомъ уѣздѣ.

Въ концѣ декабря 1773 г. шапки Пугачева—башкиры, татары 
и русскіе, раззорпвъ окрестные заводы и селенія, стали подвигаться 
къ Кунгуру и, вошедши въ Кунгурскій уѣздъ,—обольщеніями присо
единили многихъ къ себѣ кунгурскаго уѣзда татаръ, государствен
ныхъ крестьянъ и заводскихъ жителей. Бунтовщики, разъѣзжая боль
шими партіями, у многихъ кунгурскихъ купцовъ и посадскихъ жите
лей разграбили отъѣзжія хлѣбопашенныя селенія, мучныя мельницы и 
кожевенные заводы, находящійся въ тѣхъ мѣстахъ скотъ отогнали, 
хлѣбные припасы, сѣно, кожи, желѣзныя подѣлки и всякій скарбъ раз
грабили и увезли въ свои шайки, а подходя къ городу, грозились раз- 
зорить его.

Кунгурецъ посадскій Анисимъ Жаровлевъ въ Кунгурскомъ маги
стратѣ 30 декабря 1773 г. разсказывалъ слѣдующее:

„Былъ онъ, Жаровлевъ, 26 декабря кунгурскаго уѣзда въ татар
ской деревнѣ Усть-Туркѣ для сбора долговъ; татары его захватили и 
привели къ казаку башкирцу. А потомъ татары, собравшись во мно
жествѣ, вооруженною рукою взяли его съ собой, отвели въ деревню 
Бырму и объявили находящемуся тутъ въ злодѣйской шайкѣ, назы
ваемому полковнику Уфимскаго уѣзда, Тулвішской деревни Барды баш
кирцу Батыркаю Ишкиневу, который допросилъ его, Жаровлева, и 
содержалъ подъ карауломъ. Затѣмъ Батыркай Ишкиневъ призвалъ его 
вторично и спрашивалъ: ,что-де вашего города Кунгура начальники и 
городовые жители будутъ ли съ нами драться? Впустятъ ли въ го
родъ безъ сопротивленія и есть лп у нпхъ въ городѣ пушки и порохъ“? 
На что онъ, Жаровлевъ, отвѣтилъ, что пушки и порохъ есть, но 
сколько именно—не знаетъ. Тогда башкирецъ Ишкпневъего, Жаровлева, 
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отпустилъ и велѣлъ ему ѣхать и явиться въ Кунгуръ къ воеводѣ 
Миллеру, чтобы въ городъ ихъ, башкирцевъ, впустили со всей шай
кой, а если городскіе жители будутъ сопротивляться, то оно, собрав
шись съ великимъ множествомъ башкиръ и татаръ, будутъ къ городу 
приступъ чинить вооруженною рукою, а городовыхъ жителей бить безъ 
всякаго милосердія. Башкирецъ наказывалъ ему, Жаровлеву, чтобы онъ, 
справясь, для объявленія возвратился чрезъ три дня къ нему". Но 
Жаровлевъ въ Кунгурѣ былъ задержанъ.

Городъ Кунгуръ, въ то время непмѣвшій въ запасѣ у себя воен
ной силы, по необходимости долженъ былъ обороняться собственными 
усиліями, тѣмъ болѣе, что представители власти въ Кунгурѣ и уѣздѣ — 
воевода Никита Миллеръ и присутствующіе Пермской провинціальной 
канцеляріи п секретари въ виду опасности нападенія злодѣевъ, „оставя 
всѣ свои должности и палично смѣющуюся въ присутственныхъ мѣ
стахъ денежную многотысячную казну, а при томъ и содержащихся 
колодниковъ, не давъ о томъ ни кому знать, невѣдомо куда изъ Кун
гура, миновавъ учрежденные караулы, объѣздными дорогами выѣхали*.  
По этой причинѣ защиту города и предохранительныя мѣры къ его 
оборонѣ принялъ на себя Кунгурскій магистратъ подъ распорядитель
ствомъ президента магистрата Ивана Хлѣбпикова. при участіи имени
таго купечества и прочихъ жителей. Кунгурское купечество изъ соб
ственныхъ средствъ пожертвовало на защиту города 1768 р. 57 к., 
сумму не маловажную по тому времени и, кромѣ того, сами поголовно 
вооружились. Кунгурскій магистратъ, собравши всѣхъ жителей, стро
жайше подтвердилъ, чтобы всѣ возложили упованіе на Бога и на за
ступленіе Его Матери Пресвятыя Богородицы и всѣми силами стара
лись крѣпко стоять противъ злодѣевъ, несмотря на ихъ устрашенія и 
обольщенія, и въ томъ кунгурское купечество было обязано подписками. 
А о снабженіи города войскомъ и оружіемъ магистратъ обратился въ 
Казань къ губернатору фонъ-Бранту. Между тѣмъ въ ожиданіи военной 
помощи изъ Казани, кунгурскій маг. бургомистръ Филиппъ Кротовъ 
(онъ еще былъ зять соборнаго протоіерея Іоанна Пантелеймонова Кела- 
рева) рѣшился обратиться за военной помощію въ Юговской казенный 
заводъ. 30 декабря 1773 года онъ явился къ управителю Юговскаго 
завода Михаилу Ивановичу Башманову и обсказалъ, что воевода Ни
кита Миллеръ и другіе начальники города, услышавъ о близости зло- 
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дѣйскпхъ шаекъ, изъ города скрылись, а жители, оставленные началь
никами, пришли въ отчаяніе. Управитель Батмановъ, для ободренія 
кунгурцевъ, послалъ съ Кротовымъ шпхмейстера Солнопекова, удѣлив
ши ему изъ своихъ скудныхъ запасовъ полпуда пороху, и велѣлъ ему 
принять на себя все управленіе городомъ, и чтобы онъ по прибытіи 
въ Кунгуръ объявилъ, что изъ Казани за нимъ идутъ войска съ 
ружьями и пушками, и далъ ему 50 вооруженныхъ человѣкъ. По при
бытіи Кротова и Солнопекова, граждане ободрились и принялись за 
укрѣпленіе города, а слухъ, распущенный о прибытіи войскъ, на вре
мя удержалъ бунтовщиковъ отъ нападенія. Городъ немедленно быль 
обнесенъ въ необходимыхъ и опасныхъ мѣстахъ лѣсными заплотами, 
снѣжными валами и баттареями, которыя вооружили пушками, нахо
дящимися въ городѣ. Укрѣпленія деревянныя были воздвигнуты съ си
бирской стороны, гдѣ могла быть большая опасность отъ бунтовщиковъ; 
на постройку этихъ укрѣпленій и баттареЙ быль употребленъ весь 
наличный лѣсъ и тесъ, какой въ то время сыскаться могъ у мѣстныхъ 
жителей, и самыя укрѣпленія были воздвигнуты кунгурскими жителями. 
Затѣмъ изъ городскихъ жителей для обороны было организовано опол
ченіе, которымъ управляли сыновья президента—Емельянъ и Пантелей 
Хлѣбниковы. Прибывшій изъ Юговскаго завода горный поручикъ Алек
сѣй Солнопековъ, по совѣту съ магистратомъ —для предосторожности, 
вывелъ 31 декабря 1773 года изъ города содержащихся колодвиковъ 
около 70 человѣкъ на Купівннскій заводъ.

31 декабря 1773 года злодѣи овладѣли селеніями—Тихоновскимъ 
и Старопосадскимъ и заняли острожекъ Стефановскій. Самозванный 
полковникъ бунтовщиковъ Батыркай Ишкиневъ, думая склонить кун
гурцевъ къ добровольной сдачѣ, послалъ взятыхъ изъ селъ Тихонов
скаго и Старопосадскаго—священниковъ, вынужденныхъ къ тому стра
хомъ, Ѳедора Иванова и Ивана Лукина съ обольстительнымъ письмомъ 
и копіей съ пугачевскаго манифеста къ соборному протопопу Іоанну 
Пантелеймонову Келареву и наказалъ означеннымъ священникамъ объ
явить и склонить протопопа къ тому, чтобы жители Кунгура вышли 
къ нему на встрѣчу къ старопосадскому селу, и обѣщалъ за это не 
дѣлать жителямъ никакихъ обидъ и раззоренія. 3 января 1774 г. по
сланные священники прибыли въ Кунгуръ, явились къ протопопу Ке
лареву и вручили ему манифесть Пугачева и обольстительное письмо.
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Протопопъ Келаревъ, взявши письмо, съ товарищемъ своимъ Успен
ской церкви священникомъ Петромъ Лукинымъ, 3 января въ 7 часовъ 
пополудни вошли въ магистратъ и тамъ объявили письмо Алексѣю 
Солнопвкову, а пришлыхъ отъ бунтовщика священниковъ посадили подъ 
караулъ, н все это старались сохранить въ тайнѣ, чтобы не взволно 
вать народъ и не дать повода къ измѣнѣ. Не дождавшись изъ Кунгура 
посланныхъ священниковъ, бунтовщики стали подвигаться ближе и 
ближе къ городу; они перебрались въ ближайшія подгородныя житель
ства—татарскую деревню Басину и русскія деревни: Шубину, Неволи
ну, Новую, ШадеЙку и др., „и, разъѣзжая изъ тѣхъ деревень, окре
стнымъ обывателямъ, въ томъ числѣ и посадскимъ жителямъ дѣлали 
великіе грабежи и раззоренія, а женамъ беззаконныя насилія, а граж
данамъ неописуемыя о сдачѣ города устрашенія'. Всѣ жители Кунгура 
находились въ большомъ страхѣ отъ близкаго нашествія злодѣевъ. 
Они служили молебны, обходили городъ со св. иконами; поднимали 
изъ Тихвинской церкви чтимую икону Тихвинской Божіей Матери, 
ждали чуда, и всѣ были увѣрены, что священномученникъ Климентъ 
спасетъ городъ. Между тѣмъ изъ гор. Екатеринбурга прибылъ подпо
ручикъ Посоховъ съ военнымъ подкрѣпленіемъ въ 100 чел. казаковъ, 
съ которыми были присланы двѣ пушки и пять пудовъ пороху.

4 января бунтовщики сдѣлали первое нападеніе на гор. Кунгуръ. 
Вь третьемъ часу пополудни шайки бунтовщиковъ приблизились къ 
дер. МериновоЙ въ 2 верстахъ отъ города. Затѣмъ бунтовщики въ 
числѣ 50 человѣкъ приблизились къ самому городу, къ Иренскому пе
ревозу и начали стрѣлять изъ ружей, но жители Кунгура выстрѣлами 
изь пушекъ и вылазкой обратили бунтовщиковъ въ бѣгство. Подпоручикъ 
Посоховъ бросился преслѣдовать бунтовщиковъ съ своею конницею и 
съ нимъ нѣкоторое число городскихъ жителей и уѣздныхъ крестьянъ 
и гнали злодѣевъ около пяти верстъ. Между тѣмъ, скрывшіеся въ сто
ронѣ, въ буеракахъ и кустахъ, злодѣи у гнавшихся защитниковъ 
города пересѣкли дорогу и самого поручика Посохова и трехъ солдатъ 
убили, одного изранили и пятерыхъ захватали въ полонъ и взяли съ 
собой. Видя это, защитники принуждены были возвратиться въ городъ; 
за ними, видя свою силу, оборотились злодѣи, они разстановились боль
шою толпою на МериновоЙ горѣ, имѣя у себя нѣсколько небольшихъ 
значковъ на подобіе знаменъ. Отсюда злодѣи, въ числѣ 700 человѣкъ,
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дѣлали подъѣзды и нападенія на городъ, но выстрѣлами изъ пушекъ 
были отражены. 5 января бунтовщики опять дѣлали на городъ напа
деніе и требовали, чтобы ихъ впустили въ городъ безъ всякой драки. 
Нападенія злодѣевъ продолжались съ 11 часовъ утра и до 5 часовъ 
пополудни, однако же пушечными и ружейными выстрѣлами изъ горо
да злодѣи были отражены, причемъ видно было, что изъ числа ихъ 
двое были поранены. Хотя жители Кунгура и успѣшно отражали напа
денія злодѣевъ, но, при увеличивавшемся постоянно числѣ нападающихъ, 
опасность для города была велика.

Во время общаго страха и смятенія не бездѣйствовало и городское 
духовенство. Руководитель его былъ соборный протопопъ Іоаннъ Кела- 
ревъ, который игралъ не маловажную роль при оборонѣ города, дока
зательствомъ чему можетъ служить то, что для склоненія гражданъ 
кунгурскихъ къ сдачѣ самозванный полковникъ бунтовщиковъ Ватыр- 
кай Ишвиневъ обратился съ обольстительнымъ письмомъ не къ кому 
иному, а именно къ протопопу Келареву. Для уничтоженія въ про
стомъ народѣ смутъ и переговоровъ, по поводу подбрасываемыхъ отъ 
злодѣевъ обольстительныхъ писемъ, протопопъ Келаревъ счелъ необхо
димымъ прочесть всѣмъ въ народѣ, не исключая ни одной души, при 
молебномъ Господу Богу пѣніи, обыкновенную присягу, печатные мани
фесты Императрицы Екатерины 2-й и указъ, полученный отъ преосвя
щеннаго Варѳоломея, епископа Вятскаго.

6 января прибылъ изъ Казани секундъ-маіоръ Александръ Ва
сильевичъ Поповъ съ партіею новобранцевъ въ 386 чел. и съ 12 во
оруженными солдатами. При участіи городскихъ жителей онъ дѣятельно 
принялся за оборону города, и жители стали вѣрить въ возможность 
избавленія отъ нападенія и раззоренія злодѣевъ.

9 января толпа бунтовщиковъ въ большомъ числѣ окружила Кун
гуръ съ трехъ сторонъ, но дорогамъ: Осинской, Казанской и Сибирской. 
Бунтовщики подъѣзжали къ самому городу и кричали но русски: „На 
что себя и насъ мучите? Мы хотимъ мирно съ вами быти; только 
вышлите къ нашему подковнику воеводу и другихъ начальниковъ, а 
городъ сдайте* 1! Для отраженія злодѣйской толпы выступилъ изъ го
рода маіоръ Поповъ съ конницею и пѣхотою, съ рекрутами и казаками 
отъ купечества и другими надежными людьми и съ одною пушкой. 
Выстрѣлами изъ ружей и пушекъ нападающіе были отбиты. 11 и 15 
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января защитники Кунгура дѣлали вылазки изъ города для разбитія 
злодѣевъ и вылазки эти были весьма удачны: бунтовщики вездѣ были 
разбиваемы и разсѣваемы и много было взято въ плѣнъ людей п 
нѣсколько пушекъ,—но самое жестокое и усиленное нападеніе злодѣевъ 
на Кунгуръ было 23 января. Злодѣи напали на городъ въ 7 ч. утра 
съ двухъ сторонъ—отъ Перми и Екатеринбурга и начали производить 
усиленную пушечную и ружейную пальбу, а также стрѣляли и изъ 
луковъ.—что продолжалось до второго часу пополудни. У бунтовщи
ковъ были двѣ большихъ пушки, выстрѣлами изъ которыхъ многія 
ворота и стѣны были пробиты. Нападающихъ было до 7000 человѣкъ; 
они неоднократно подступали къ самому городу и старались зажечь 
его, но усиленнымъ сопротивленіемъ жителей были отбиваемы.

Въ этотъ день защитники Кунгура, не надѣясь на свои силы, 
обратились къ заступничеству Царицы Небесной. Жители, незанятые 
обороной города, подъ неустаннымъ воздѣйствіемъ Благовѣщенскаго 
собора протоіерея Іоанна Келарева и при участіи всего городского духо
венства, усиленно стали молиться, служить молебны и съ св. иконами 
ходить по нагорной части города. Для крестнаго хода была взята изъ 
Тихвинской церкви чтимая чудотворная икона Божіей Матери Тихвин
скія, драгоцѣнное достояніе, оставшееся отъ бывшаго Кунгурскаго дѣ
вичья монастыря. Увѣренные въ предстательствѣ Царицы Небесной, 
обливаясь слезами, граждане припали къ образу Божіей Матери, съ 
благоговѣніемъ подъяли св. икону на свои рамена и вышли на встрѣчу 
злодѣямъ для служенія молебствія. И Царица Небесная не посрамила 
ихъ надежды: враги были побѣждены почти безъ всякаго урона со 
стороны защитниковъ и бѣжали отъ города, одни по сибирской дорогѣ, 
другіе съ западной стороны къ Крестовоздвиженскому селу. Но преда
нію извѣстно, что когда жители Кунгура вышли съ иконами па 
встрѣчу злодѣямъ для служенія молебна, то нападающимъ показалось 
па ледяной горѣ, за городомъ, многочисленное войско, и они побѣжали 
въ страхѣ отъ города.

И такъ, съ помощію Божіей, заступленіемъ Царицы Небесной и 
священномученика Климента, усиленныя старанія гражданъ г. Кунгура, 
при помощи войскъ подъ командою маіора Александра Васид. Попова 
и другихъ лицъ, увѣнчались полнымъ успѣхомъ: городъ былъ спасенъ’ 
Въ это безпокойное время, которое г. Кунгуръ пережилъ въ 1774 году,
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привелось пострадать многимъ изъ уѣзднаго духовенства; многіе изъ 
духовенства были даже убиты. Отъ 11 ноября 1774 г. Вятская ду
ховная консисторія требовала изъ Пермскаго духовнаго правленія свѣ
дѣнія о произведенныхъ злодѣемъ Пугачевымъ и его шайками нагло
стяхъ, злодѣйствахъ и богохуленіи, о повѣшенныхъ и побитыхъ свя
щенникахъ п причетникахъ и другихъ разнаго званія людяхъ съ ихъ 
женами и дѣтьми, также о сожженіи и поруганіи святыхъ церквей. 
Въ отвѣтъ на это требованіе правленіе представило въ консисторію 
слѣдующую вѣдомость:

„Вѣдомость, учиненная въ Пермскомъ духовномъ правленіи о томъ, въ 
какія церкви самъ злодѣй Пугачевъ и его сообщники входили и сколько 

оныхъ пми пограблено и сожжено.

Казанской губерніи, Кун
гурскаго уѣзда, церковь 
Живоначальныя Троицы 
въ Югокамскомъ заводѣ.

Церковь Воздвиженія 
Честнаго Животворящаго 
Креста Господня въ селѣ 
Сыл невскомъ.

Оренбургской губерніи, 
Уфимскаго уѣзда, церковь 
трехъ святителей въ Зла
тоустовскомъ Лушнина 
заводѣ.

„1^73 г. декабря 29 дня, въ оную 
церковь злодѣйской шайки нѣсколько баш
кирцевъ входили и изъ придѣльнаго Бо
гоявленскаго алтаря пограбили съ горняго 
мѣста крестъ напрестольной золоченой 
съ епитрахилью парчевою, да изъ церкви 
пелену коноватную п книжицу чинъ ис
повѣданія".

„1774 г. гепваря 13 дня въ оную 
также и нижную Николаевскую церкви 
нѣсколько изъ злодѣйской толпы баш
кирцевъ входили, поруганія же и раз
грабленія ими не учинено, а искали толь
ко находящагося въ той вотчинѣ каз
начея прапорщика IIглина пожитковъ".

„По репорту Красноуфпмской крѣпо
сти отъ закащика попа Іоанна.

„1774 г. мая 30, въ оную церковь 
злодѣйской толпы, въ бытность самого 
злодѣя въ ономъ заводѣ—русскіе и баш
кирцы входили и ободравъ со святыхъ 
образовъ оклады и съ напрестольнаго
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Церковь Живоначальныя
Троицы въ Саткиіісколъ 
Лушнина заводѣ.

Церковь Живоначальныя 
Троицы въ Красноуфим
ской крѣпости.

Церковь Святыхъ Апо
столъ Петра и Павла въ 
Нязепетровскомъ заводѣ.

евангелія евангелистовъ и многіе образа 
прикололи, также и все церковное иму
щество разграбивъ сожгли, а самъ зло
дѣй въ опую не входилъ*.

„1774 г. іюня 1 дня въ оную цер
ковь въ бытность самого злодѣя Пуга
чева толпа изъ русскихъ и башкирцевъ 
входили и разграбивъ оную зажгли, а 
самъ злодѣй въ опой церкви не былъ; а 
насколько цѣною и что пограблено и ка
кія въ оной церкви тѣ злодѣи богохуле
нія чиннли-ль, о томъ въ поданномъ тоя 
церкви отъ священноцерковнослужителей 
репортѣ не значится.

„1774 г. іюня 10 дня въ оную цер
ковь самъ злодѣй в люди его входили 
и Казанской Божіей Матери по приказа
нію ево той церкви священникомъ Васи
ліемъ Игнатьевымъ обще съ дьячками 
Іосифомъ и Игнатіемъ Размарниными о 
здоровья его молебенъ служили; поруга
нію жъ въ той церкви имп никакого чи
нено не было; а только взялъ оной зло
дѣй всѣ объ немъ писанные изъ Перм
скаго духовнаго правленія манифесты, 
указы и увѣщанія, кромѣ одного сочи
неннаго Святѣйшимъ Правительствую
щимъ Сѵнодомъ печатнаго увѣщанія*.

„1774 г. іюля 17 дня оная церковь 
башкирскою злодейск'чо толпою сожжена, 
а ограбленія изъ оной ими никакого нечи
нено, затѣмъ что оная еще была не освя
щена и благолѣпія въ ней не было.
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ѵВѣдомость учиненная Пермскимъ духовнымъ правленіемъ сколько свя- 
щенноцерковнослужителей злодѣйскими шайками умерщвлено".

Казанской губерніи Кун 
гурскаго уѣзда Аннин
скаго казеннаго завода, 
А нно-Успенской церкви 
попъ Василій Козминъ.

Красноуфимской крѣпости 
Троицкой церкви діаконъ 
Иванъ Поповъ.

Златоустовскаго завода 
Трех-СвятскоЙ церкви свя
щенникъ Алексѣй Бори
совъ.

„1774 г. въ маѣ мѣсяцѣ сообщниками 
злодѣя Пугачева захваченъ и умерщ
вленъ, а какою смертію сдѣшнему пра
вленію неизвѣстно.

„1774 г. февраля 27 дня злодѣями 
башкирцами во оной крѣпости захваченъ 
и изъ ружья застрѣленъ.

„1774 г. мая 30 дня въ бытность 
въ ономъ заводѣ самого злодѣя, сообщ
ники его, онаго священника связаннаго 
въ конецъ заводской слободы увели и 
умертвили, а какою смертію того въ по
данномъ репортѣ не значится"*).

*) Матеріалы о пугачевскомъ бунтѣ при Кунгурской юр. управѣ

Чтобы навсегда увѣковѣчить намять о чудесномъ спасеніи города 
отъ нападенія злодѣйскихъ шаекъ, жители Кунгура соорудили икону, 
на которой изображены святители: Василій Великій, Григорій Богословъ, 
Іоаннъ Златоустъ и священномученннкъ Климентъ; надъ изображеніями 
сихъ угодниковъ находится изображеніе Тихвинской Божіей Матери въ 
маломъ видѣ, а внизу иконы написано слѣдующее: „Сей святый об
разъ написанъ сея ради вины: въ лѣто отъ Рождества Христова въ 
1774-е 23 января на память священномученика Климента, когда го
родъ Кунгуръ отъ сильныхъ разбойника и измѣнника Емельки Пуга
чева шаекъ, собранныхъ изъ башкиръ, красноуфимскихъ казаковъ п 
здѣшняго уѣзда татаръ и русскихъ крестьянъ, коихъ, примѣрно, было 
до 7000 человѣкъ, помощіею Божіею и молитвами Пресвятыя Богоро
дицы, нарицаемыя Тихвинскія,—отъ злодѣйскаго наступленія избавленъ 
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и отъ града тѣ злодѣи отбиты прочь безъ всякаго урона съ нашей 
стороны. А 30 генваря, на память трехъ святителей: Василія Великаго, 
Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго, тѣ, скопившіяся въ Ордѣ 
злодѣйскія шайки—секундъ маіорами Поповымъ п Гагринымь въ ко
пецъ разбиты и всѣ у нихъ орудія и порохъ отняты’. Икона эта 
имѣетъ около 3 чегв. длины и 10 верш. ширины, украшена мѣдной 
посеребреной ризой. Другая точно такая же пкона украшена въ 1855 г. 
серебряной ризой, въ изящномъ золоченомъ кіотѣ. Обѣ эти иконы хра
нятся въ Богоявленскомъ соборѣ. Такая же точно икона въ сребропо - 
злащенной ризѣ находится въ Тихвинской церкви.

Кромѣ сооруженія означенной иконы, въ память того же событія 
установлены церковные празднества и крестные ходы, которые благо
дарными потомками свято исполняются.

Наканунѣ 23 января во всѣхъ церквахъ Кунгура совершается все
нощное бдѣніе, а въ самый день 23 января, изъ Тихвинской церкви, 
по окончаніи литургіи, при участіи всегі городского духовенства, бы
ваетъ крестный ходъ въ Благовѣщенскій соборъ. Здѣсь при большомъ 
стеченіи народа служится молебенъ съ акафистомъ Божіей Матери съ 
прибавленіемъ молебна священномуч. Клименту, а въ концѣ молебна 
провозглашается многолѣтіе) Государю Императору и всему царствую
щему Дому, жителямъ града Кунгура и въ заключеніи поется вѣчная 
память по умершимъ и убіеннымъ защитникамъ гор. Кунгура. Икону 
Тихвинской Божіей Матери въ крестномъ ходу несутъ два члена Кун
гурской городской управы при знакахъ, а мѣщанскій староста несеть 
знамя, оставшееся отъ временъ пугачевщины. Это знамя (уже ветхое) 
изъ шелковой матеріи съ вензелемъ Императрицы Екатерины II и съ 
буквами: К. Ю. 3. Н. что, какъ полагаютъ, значитъ: „казеннаго Югов- 
скаго завода начальника®. Знамя это хранится въ Тихвинской церкви.

Второй крестный ходъ бываетъ 26 іюня при участіи всего город
ского духовенства также изъ Тихвинской церкви къ каменной часовнѣ, 
гдѣ, по преданію, служился молебенъ 23 января 1774 г. Эта часовня, 
построенная на средства купеческой вдовы Агриппны Прокоп. Хлѣбни- 
ковой. основана въ 1884 г., постройкой окончена въ 1885 г. и освя
щена 26 мая 1886 года. Всего на постройку часовни израсходовано 
4157 р. 5 к.

Третій крестный ходъ бываетъ 6 авг. изъ Преображенской церкви за- 
рѣкой Сылвой къ Преображенской деревянной башнѣ, оставшейся отъ
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временъ пугавщииы. Въ намять того же событія, какі надо полагать, 
совершается крестный ходъ изъ Благовѣщенскаго собора кь Спасскимъ 
воротамъ, что у соборной ограды, гдѣ каждое воскресенье, сь праздни
ка Преполовенія и до 18 августа, служатся молебны Спасителю. На
конецъ, въ память того же событія приносится въ Кунгуръ чудотвор
ная икона святителя Николая изъ села Кыласова (въ 23 верстахъ отъ 
города) къ девятой пятницѣ по Пасх Ь и въ теченіе 2-хъ мѣсяцевъ 
икону святителя Николая носятъ по домамъ кунгурскихъ гражданъ 
для служенія молебновъ’).

•) Вотъ краткое устное сказаніе объ иконѣ св. Николая, что въ Кы- 
ласовскомъ селѣ Кунгурскаго уѣзда. Когда въ селѣ Кыласовѣ первый 
деревянный храмъ отъ набѣговъ татарскихъ былъ раззоренъ и сож- 
женъ (это, надо полагать, было или въ 1661 году, когда и г. Кунгуръ 
былъ раззоренъ, или въ 1708, или, наконецъ, въ 1736 году, когда 
окрестныя около Кунгура селенія были раззорепы отъ возмутившихся 
инородцевъ),—тогда икона св Николая найдена была въ пеплѣ невре
димой. Симъ чудомъ вразумленные церковный староста со сторожемъ 
отважились тогда же сохранить отъ набѣговъ сію святыню,—перевезти 
въ Спасскій монастырь. Но едва они успѣли отправиться въ опасный 
путь, какъ вдругъ шайка татаръ погналась за ними, въ томъ предпо
ложеніи, что они повезли церковныя сокровища, и, уже нагоняя ихъ, 
начали пускать въ нихъ стрѣлы. Сіи, не находя другой надежды къ 
своему спасенію кромѣ помощи Святителя, прибѣгли къ послѣднему 
для защищенія себя отъ стрѣлъ средству, а именно—обратили св. икону 
лицомъ къ наѣздникамъ. Одинъ изъ наѣздниковъ пустилъ стрѣлу въ 
икону п нанесъ ударъ изображенному на оной святителю подъ правый 
глазъ. Отъ сего удара означилась на иконѣ кровь въ видѣ большой 
капли. Это кровяное пятно было видно долгое время, нынѣ оно также 
замѣтно, но мало. За сіе поруганіе святыни немедленно постигло дерзкихъ 
наѣздниковъ праведное наказаніе: они были поражены слѣпотою. Симъ 
образомъ спасшіеся, прославляя Бога и Его великаго угодника, въ ра
дости сердца привезли въ помянутый монастырь св. икону, гдѣ и нахо
дилась она до построенія второго храма. Это событіе, по преданію, счи
тается началомъ и другихъ замѣчательныхъ событій, бывшихъ послѣ 
сего, какъ то при избавленіи помощію святителя самаго монастыря и 
города Кунгура отъ набѣговъ татарскихъ*).

Діаковъ Е. Золотовъ.

♦) „Русскій Паломникъ” за 1890 г. № 21.
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Замѣтка о праздникахъ Православной Церкви по степени 
ихъ важности въ догматико-каноническомъ и литургическомъ 
отношеніяхъ, согласно знакамъ въ церковн. мѣсяцесловѣ.

I.

Подъ вліяніемъ времени, привнесшаго въ область жизни и воз
зрѣній христіанъ не мало кое-чего чуждаго христіанскому закону и 
древне-церковному преданію, въ значительной части современнаго пра 
восдавнаго общества утрачивается нынѣ, между прочимъ, и точное 
понятіе о степени важности нѣкоторыхъ изъ праздниковъ право
славной Церкви въ догматическомъ,'каноническомъ и богослужебномъ 
отношеніяхъ. Въ сознаніи этой части современнаго общества стушева
лось пли какъ бы измѣнилось то древнее значеніе многихъ изъ хри
стіанскихъ праздниковъ, которое отъ древнихъ лѣтъ принадлежитъ имъ 
по существу. Такимъ образомъ измѣнилось понятіе о взаимномъ отно
шеніи между многими праздниками, принадлежащими къ разряду вели
кихъ, среднихъ и малыхъ; умалилось различіе между ними и смѣша
лось представленіе объ отличительныхъ свойствахъ каждаго изъ нихъ. 
Такъ весьма многіе изъ совремеи. чадъ св. Церкви часто считаютъ 
великими праздниками тѣ, которые издревле значатся по мѣсяцесло
вамъ и богослужебнымъ книгамъ только средними и даже малыми 
(напр., 9 мая, 20 іюля и т. д.); и наоборотъ, на дѣйствительно 
великіе праздники (нанр., на Рождество Предтечи Господня, 24 іюня) 
смотрятъ какъ только на средніе, или даже какъ на малые праздники’). 
Праздники полѵелейные и даже только съ великимъ славословіемъ 
(знаки >ь и красной дуги, окружающей такія же три точки) часто 
возводятся въ разрядъ великихъ съ бдѣніемъ (знаки © и ©), а на
противъ, значащіеся но мѣсяцеслову йодъ ©—низводятся въ средніе 
и малые. Даже одинъ изъ торжественнѣйшихъ послѣ св. Пасхи празд
никовъ—святое и присланное Богоявлемй*,  совершенно равное по уставу 
службы Рожд. Христову, во многихъ мѣстахъ низводится нынѣ въ раз-

*) Си. ст. нашу <0 праздникѣ Рождѳств. Предтечи», напечат. въ I 
книжкѣ «Христ. Чтенія» за 1898 годъ, а также очерки наши подъ об
щимъ заглавіемъ «Изъ области цѳрков -богослужѳб. устава», начатыя 
печатаніемъ въ журн. «Странникъ» за 1900 г.
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рядъ обыкновенныхъ двунадесятыхъ владычныхъ праздниковъ*);  а на
оборотъ, день Казанской иконы Божіей Матери (22 окт.), Покровъ Пр. 
Богородицы (I окт.) и т. и. часто возводятся па степень великихъ 
богородичныхъ праздниковъ, равныхъ почти двунадесятымъ. День Усѣк
новенія честныя главы св. Іоанна Предтечи (29 авг.), по справедли
вости, празднуется всюду и относится къ днямъ неприсутственнымъ; 
а между тѣмъ такой же великій праздникъ, имѣющій такую же 
евангельскую основу, со временъ апостольскихъ всюду почитавшійся 
какъ день „свѣтлаго торжества", именно —преславное Рождество Пред
течи (24 іюня)—очень многіе совсѣмъ не празднуютъ, и день рожде
нія „большаго въ рожденныхъ женами",—„Денницы Солнца Правды*, — 
оффиціально считается у пасъ днемъ присутственнымъ! Въ нѣкотор. 
сельскихъ храмахъ не совершается на этотъ праздникъ даже и бдѣн
ной служды... У пасъ всюду торжественно празднуются и оффиціально 
считаются табельными (неприсутственными) слѣдующіе дни: перенес. 
мощей св. Николая Мѵрликійскаго (9 мая, подъ знак. т,. е. съ по
лѵелейной службой), св. прор. Иліи (20 іюля, съ шестеричной служ
бой па-ряду, даже безъ великаго славословія) и память св. Николая 
Мѵрликійскаго (6 декабря, подъ знакомъ >Ь); а между тѣмъ очень мало 
празднуются или совсѣмъ не празднуются многіе другіе изъ праздни
ковъ подъ знакомъ напр., память св. Іоанна Златоуста (13 пояб.), 
преп. Саввы Освященнаго (5 дек.). На первый изъ этихъ праздниковъ, 
въ большинствѣ приходскихъ храмовъ на св. Руси, отправляется только 
полѵелейная служба, гдѣ есть повседневное служеніе; а гдѣ его нѣтъ, 
тамъ иногда и совсѣмъ службы не бываетъ (впрочемъ это встрѣчается 
рѣдко). На память же преп. Саввы Освященнаго, насколько намъ из
вѣстно, далеко не всегда и не вездѣ правится даже и полѵелейная 
служба, а не только бдѣнная, —гдѣ есть вседневное служеніе, а не
рѣдко—и простая рядовая служба (гдѣ пѣтъ повседневнаго служенія, 
тамъ въ этотъ день часто и совсѣмъ не бываетъ службы). На день 
памяти св. апост. и еванг. Іоанна Богослова (8 мая) въ нѣкоторыхъ 
сельскихъ храмахъ отправляется только полѵелейная, а не бдѣнная 
служба. Во всякомъ случаѣ, этотъ день почти всюду (конечно тамъ,

♦) И въ догматико-каноническомъ отношеніи праздникъ Богоявле
нія ничуть нѳ ниже Рождества Христова. См. объ этомъ, наир., въ древ
нихъ святоотеческихъ твореніяхъ, напр., въ поуч. I. Златоуста на этотъ 
праздникъ.
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гдѣ храмъ іге въ честь Іоанна Богослова) чтится нес[)авменно менѣе, 
чѣмъ, панр., день перенесенія мощей св. Николая Мгрлпкійскаго (9 мая) 
тогда какъ на первый по уставу полагается непремѣнно бдѣнная служба 
(зн. &), а на второй—только полѵелейная (зн. >Ь)*).

*) Говоря это, мы отнюдь не думаемъ умалять значенія праздника 
въ честь перенесенія мощей св. Николая, великаго чудотворца, который 
благоговѣйно чтится по всей ов. Руси. Мы говоримъ только то, что день 
св. Іоанна Богослова празднуется недостаточно торжественно, сравнительно 
съ меньшимъ праздникомъ св. Николая. По крайней мѣрѣ, слѣдовало бы 
оба этп праздника праздновать съ одинаковой торжественностью: 8 мая— 
согласно уставу, а 9-го—по всеобщей особой любви къ великому чудо
творцу, хотя бы и положена ему уставомъ въ этотъ день только полѵ
елейная служба.

**) Изъ такихъ чтеній при богослуженіяхъ получила бы огромную 
пользу не только неграмотная или малограмотная народная масса, 
но и посѣщающая время отъ времени храмы интеллигенція, очень 
мало свѣдущая въ сказанной области, и даже получила бы отъ этого 
великую пользу значительная часть нашего духовенства... Эти чтенія не 
исключаютъ и живой проповѣди.

Мы могли бы привести еще не мало примѣровъ такого рода, но 
ограничиваемся приведенными намп.—

Гдѣ кроются причины такого страннаго явленія? Изслѣдованія въ 
данной области показали, что причины вышеизложеннаго явленія за
ключаются ни въ чемъ иномъ, какъ въ измѣненіи всего склада рус
ской жизни и церковно-религіозныхъ воззрѣній, сравнительно съ вре
менами минувшими, а именно: 1) въ забвеніи нами нѣкоторыхъ бла
гочестивыхъ обычаевъ священной старины и въ утратѣ многихъ строго- 
православныхъ вѣрованій древности и яснаго самосознанія,—какъ не
избѣжномъ слѣдствіи всеобщаго упадка вѣры; 2) въ недостаточномъ 
знаніи—не только мірянами, но и многими изъ духовенства,—устава 
богослуженія по степенямъ празднпковь, въ пренебреженіи святооте
ческой, литургической и агіографической литературой и въ томъ, чтѵ 
въ наше время совсѣмъ не читаются въ храмахъ за богослуженіями 
святоотеческія поученія, житія святыхъ, толков. Евангелія, прологи и 
и синаксари, каковыя чтенія ясно и обстоятельно разъяснили бы мо
лящимся въ храмѣ каждое данное празднуемое событіе, или житіе 
святаго, и, такимъ образомъ,—дали бы истинное понятіе о степени и 
характерѣ каждаго изъ праздниковъ и о взаимномъ отношенія между 
ними**);  и наконецъ, 3) въ томъ, что въ наше время церк. мѣсяце
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словъ,— этотъ точный доказатель степени праздниковъ,— всюду и во 
всѣхъ слояхъ нашего общества вытѣснень почти совершенно безчи
сленнымъ множествомъ календарей разныхъ издателей, формъ и вели
чинъ. Въ огромномъ большинствѣ этихъ календарей, какъ вѣроятно 
каждому изъ насъ извѣстно, праздничные знаки печатаются часто
совершенно невѣрно, несогласно съ мѣсяцесловомъ, какъ п вообще 
церковный отдѣлъ этихъ „народныхъ" календарей нерѣдко страдаетъ • 
ошибками и неточностями. Праздничные знаки въ нихъ часто прямо 
таки искажаются до чрезвычайности (произволъ это, небрежность, не
досмотръ, или сознательное измѣненіе празд. знаковъ мѣсяцеслова при- • 
мѣнительно ко вкусамъ и понятіямъ нашего времени?). Вотъ примѣры 
такого искаженія. День Казанской иконы Божіей Матери обозначается
часто знакомь или даже , вмѣсто по уставу. Память прен.
Саввы Освященнаго (5 дек.) обозначается почти во всѣхъ календа
ряхъ только >Ь, вмѣсто -ф; а день св. Николая Мгрликійскаго (6 дек.) 
значится часто подъ тогда какъ по мѣсяцеслову долженъ ставиться 
здѣсь знакъ Напротивъ, великій праздникъ Рождества Предтечи
Господня, вмѣсто уставнаго отмѣчается, по большей части, только

какъ нерѣдко такъ же отмѣчается и день свв. первоверх. ап. Петра 
и Павла и даже иногда и день Усѣкновенія главы Предтечи и Крести
теля Господня Іоанна. День же св. пр. Иліи (20 іюля) отмѣчается 
знакомъ пли даже иногда вмѣсто >Ь, пли вѣрнѣе—черной дуги, 
окружающей такія же три точки (шестеричная служба, даже безъ ве
ликаго славословія)*  ••)). Соборъ Пресвят. Богородицы (26 декабря), соборъ 
Предтечи (7 янв.) и день Св. Духа (въ понедѣльникъ Пятидесятницы) 
обозначаются по календарямъ и даже ® (день Св. Духа), а между 

*) Нѳ только по дѣйствующему у насъ Тѵпикону и Минеѣ, но и 
по дрѳввѳславянской и греческой Минеѣ, св. прор. Иліи служба поло
жена только шестеричная; только есть тутъ примѣчаніе такое: «Аіцѳ 
храмъ прор Иліи, или изволитъ настоятель, творимъ бдѣніе». Противъ 
этого примѣчанія въ нашемъ ТѵпиконѢ поставленъ знакъ 4».

••) Подроб сказано объ этомъ въ замѣткѣ нашей «Нѣчто о цѳрк. 
отдѣлѣ народа, календарей», напѳч. въ 16 № «Цѳрк. Вѣст > за 1896 г«

тѣмъ всѣ эти три дня по уставу относятся къ праздникамъ только 
съ великимъ славословіемъ, безъ полгелея (какъ первые дни по
празднствъ великихъ праздниковъ), а потому и отмѣчаются по мѣсяце
слову крася, знакомъ дуги, окруж. три точки”). Такъ искажаются 
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праздничные знака въ народныхъ календаряхъ!... А вѣдь не должно 
забывать того важнаго обстоятельства, что нашъ русскій простой на
родъ (да и не простой только), не слыша обстоятельныхъ разъясненій 
о праздникахъ въ храмахъ, рѣшительно опредѣляетъ въ своеиъ умѣ 
степень и значеніе каждаго праздника -единственно только по кален
дарнымъ знакамъ (церк. мѣсяцесловъ среди массы встрѣчается крайне 
рѣдко)...

Теперь приступимъ къ самой классификаціи праздниковъ прав. греко
россійской Церкви, съ попутнымъ указаніемъ на нѣкоторыя особенно
сти въ богослуженіи ихъ. При этомъ мы принимаемъ въ руководство 
и въ соображеніе: 1) основу догматическаго ученія православной Цер
кви и каноновъ ея, 2) общую и россійскую исторію Церкви, 3) разные 
древне-литургическіе памятники (тгпиконы, богослужебныя книги, ли
тургическія творенія пѣкот. отцовъ Церкви, напр., книги прен. Никона 
Черногорца—„Пандекты*  и „Тактиковъ , книгу Сгмеопа Солунскаго 
„О іерусалимскомъ тгникѣ“ и др.); 4) агіографическую и церковно- 
учительскую литературу древнихъ временъ, и 5) дѣйствующія нынѣ у 
насъ—Тупиковъ и др. богослужебныя книги, а также „Полный мѣся
цесловъ Востока41 архіеп. Сергія.

{Продолженіе слѣдуетъ).

А. А. Кичигинъ.

СВЯЩЕННИКЪ*)
Священникъ есть Божій служитель, ближайшій къ народу. Онъ 

живетъ съ народомъ и среди народа. Его благословеніе и молитвы охра
няютъ каждый домъ и каждаго христіанина; на него смотрятъ, какъ 
на посредника между небомъ и христіанами.

Нѣтъ семейства вь его приходѣ, въ которомъ бы не встрѣчали 
священника съ уваженіемъ и почитаніемъ—мужчины и женщины, ста 
рые и малые. Онъ близокъ къ каждому приходскому семейству. Какъ 
духовный отецъ, онъ совѣтникъ и утѣшитель каждаго прихожанина; 
ему новѣряютъ радости и тяготы, печали и слезы, ему открыты всѣ 
дома и сердца.

Молитвы и благословеніе священника сопровождаютъ христіанъ отъ 
колыбели до гроба. Онъ первый благословляетъ новорожденнаго и ро-

*) Займете, изъ болгарскаго журнала «Церковокъ Вѣстникъ». 
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дильницу. При колыбели проситъ здравія и преподаетъ божественную 
благодать младенцу; при брачномъ союзѣ проситъ Всевышняго, да бла
гословитъ молодыхъ супруговъ и наградитъ ихъ чадородіемъ; при смерт
номъ одрѣ молитъ Всеблагаго, да упокоитъ души усопшихъ въ Своемъ 
царствѣ.

Служитель правды и добра, священникъ долженъ быть первымъ 
страдальцемъ за истину и добродѣтель. Его слово должно быть истина, 
его дѣла—добродѣтель, его жизнь—самоотверженіе. Случится ли впасть 
кому въ злоключеніе, священникъ долженъ первымъ явиться къ нему 
съ утѣшеніемъ; уныніе ли или отчаяніе кого охватить, священникъ дол
женъ быть здѣсь первымъ подкрѣпителемъ и духовнымъ вранемъ Гдѣ 
плачъ, слезы, отчаяніе,—тамъ на немощь долженъ первымъ явиться 
священникъ. Онъ первый подаетъ руку страдающимъ, печальнымъ, пер
вый подаетъ примѣръ христіанскаго участія и милосердія. Примѣрь его 
жизни долженъ быть достоинъ подражанія и соревновенія въ участіи, 
милосердіи, любви къ несчастнымъ и страдающимъ.

Священникъ долженъ быть одинаково ко всѣмъ добръ и одинаково 
готовъ всѣмъ на услуги. Его двери для всѣхъ должны быть всегда 
открыты—для богатыхъ и бѣдныхъ, для молодыхъ и старыхъ, для 
добрыхъ и худыхъ. Онъ долженъ одинаково смотрѣть и на богатыхъ, 
и бѣдныхъ, и помогать бѣднымъ чрезъ богатыхъ, исправлять порочность 
чрезъ благочестивыхъ, поддерживать несчастныхъ чрезъ счастливыхъ.

Какъ служитель Божій, священникъ долженъ быть вѣренъ, чистъ, 
безпороченъ, святъ, правдивъ, искрененъ, кротокъ, полонъ братской 
любви, безкорыстенъ, терпѣливъ до самоотверженія. Онъ не доженъ 
возбуждать вражды и ни къ кому не относиться враждебно. Къ своимъ 
врагамъ онъ обращается съ любовію, кротостью и смиреніемъ: любовь 
обезоружитъ всѣхъ хулителей, а смиреніе и кротость укрощаютъ са
мыхъ свирѣпыхъ враговъ.

Священникъ—солъ земли (Матѳ. 5, 13). „Его душа, говоритъ 
Іоаннъ Златоустъ должна сіять подобно свѣтильнику, который озаряетъ 
всю вселенную*.  Она должна быть чиста и всегда готова на молитву. 
Въ дни гоненій и хуленій священникъ долженъ быть бодръ и твердъ 
въ правдѣ, истинѣ и любви; опь долженъ руководиться примѣромъ 
Спасителя и Апостоловъ: они встрѣчали неправду со щитомъ истины, 
хулы встрѣчали съ любовію, обиды—съ кротостью и всепрощеніемъ. 
И съ такимъ оружіемъ они побѣдили всѣхъ враговъ, всѣ неправды и 
всякую ярость.
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Въ настоящее время духовенство иногда подвергается насмѣшкамъ, 
а для нѣкоторыхъ служить предметомъ презрѣнія и вражды. Его обви
няютъ въ своекорыстіи, косности и невѣжествѣ. Какъ священнику от
носиться ко всѣму, что противъ него враждебно? Можно ли отвѣчать 
па хулу хулою, на презрѣніе презрѣніемъ? Нѣтъ. На хулы священникъ 
долженъ отвѣчать благословеніемъ: благословляйте проклинающихъ 
васъ (Матѳ. 5, 54); на навѣты и обвиненія отвѣтомъ пусть будетъ кро
тость, благочестіе и примѣрно-добродѣтельная жизнь. Если священникъ 
уступаетъ своимъ противникамъ въ научномъ образованіи, то пусть онъ 
будетъ сильнѣе ихъ въ благочестіи, добродѣтеляхъ и евангельской любви. 
Іисусъ Христосъ избралъ Своихъ учениковъ изъ простыхъ рыбарей. 
Своею твердою вѣрою, высокими добродѣтелями, благочестіемъ и само
отверженіемъ они покорили міръ. Вмѣсто крѣпкой человѣческой силы они 
имѣли благодать Божію; вмѣсто человѣческой мудрости—вѣру, вмѣсто 
ярости и злобы язычниковъ—добродѣтель, благочестіе, любовь, само
отверженіе.

Каждый священникъ долженъ руководиться примѣромъ Апостоловъ, 
и другаго оружія у него нѣтъ, кромѣ оружія апостольскаго. Каждый 
священникъ долженъ помнить, что въ своемъ приходѣ онъ пастырь, а 
сила пастырства—въ вѣрѣ, благочестіи и добродѣтеляхъ. Священникъ— 
живой примѣръ для своихъ прихожанъ; неграмотные и малограмотные 
смотрятъ на него, вникаютъ въ его думы, а дѣла и поступки его слу- 
жать для нпхь примѣромъ и наукою. Его слова, дѣла, поведеніе должны 
быть отраженіемъ евангельскихъ добродѣтелей. Какъ добрый пастырь, 
онъ долженъ чувствовать всѣ скорби прихожанъ и знать всѣ раны 
своей паствы, и не только чувствовать и знать, но н прилагать усер
дное стараніе обь облегченіи и исцѣленіи ихъ вѣрою и молитвою. 
Подавая руку помощи немощнымъ и бѣднымъ, отирая слезы плачу
щихъ и скорбящихъ, утЬшая страждущихъ н несчастныхъ, посѣщая 
больныхъ, священникъ возносить о нихъ усердныя молитвы въ храмѣ: 
у священника сердца и души пасомыхъ, у него благодать Всевышняго: 
Будучи живымъ безукоризненнымъ примѣромъ христіанской жизни, 
священникъ есть живой, добрый и вѣрный стражъ: въ нриходѣ такого 
добраго пастыря сѣятели соблазновъ и несчастія не только не найдутъ 
удобной для себя почвы, цо не посмѣютъ н показаться.

Вѣра и добродѣтель священника и его паствы должны служить воору
женіемъ противъ соблазновъ и ученій хулителей духовенства и Церкви
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Памяти протоіерея Іоанна Евѳиміевича Соколова.

4 марта сего 1902 г., въ 6 час. утра, послѣ продолжительной и 
тяжкой болѣзни (астмы) на 63 году отъ рожденія скончался протоіерей 
градо-Екатеринбургской Свято-Духовской церкви Іоаннъ Евѳиміевпчъ 
Соколовъ. ' ".

Почившій о. протоіерей знакомъ и Пермской епархіи, имѣя много
численныхъ учениковъ по родной семинаріи, гдѣ онъ въ теченіе три
надцати лѣтъ состоялъ преподавателемъ. Въ видахъ молитвеннаго вос
поминанія бывшими его питомцами предъ Престоломъ Всевышняго, счи
таемъ священнымъ долгомъ посвятить памяти незабвеннаго о. протоіерея 
нѣсколько словъ.

Почившій о. протоіерей былъ сынъ священника Саратовской епар
хіи. По окончаніи курсовъ Саратовской духовной семинаріи, овъ въ 
1862 году поступилъ для продолженія образованія въ Казанскую ду
ховную академію, въ коей окончилъ курсъ со степенью кандидата въ 
1866 году. 5 января 1867 г. былъ опредѣленъ учителемъ словесности 
въ Пермскую духовную семинарію. Кромѣ того, онъ песъ обязанности 
семинарскаго библіотекаря (1869—1874 г.г.), преподавалъ нѣмецкій 
языкъ (1872—1877 г.г.), состоялъ членомъ педагогически о собранія 
правленія семинаріи, въ 1879 году производилъ ревизію Екатерин
бургскаго духовнаго училища. Въ.чинѣ надворнаго совѣтника и имѣя 
ордена св. Станислава и св. Анны 3-Й степени, на тринадцатомъ году 
педагогической службы почившій оставилъ семинарію и поступилъ въ 
епархіальное вѣдомство: сначала быль опредѣленъ (13 сентября 1879 года) 
на протоіерейское мѣсто въ Кушвинскому собору Верхотурскаго 
уѣзда, а потомъ, но возведеніи въ санъ протоіерея вскорѣ былъ пере
мѣщенъ на первое священническое мѣсто къ Екатеринбургскому Ново- 
Тихвинскому женскому монастырю и опредѣленъ законоучителемъ 4-хъ 
класснаго училища дѣвицъ духовнаго званія. Съ преобразованіемъ учи
лища въ епархіальное Зауральское, онъ былъ назначенъ въ 1880 году 
законоучителемъ и инспекторомъ классовъ сего училища. Въ 1883 г, 
перемѣщенъ на штатное протоіерейское мѣсто при монастырѣ. Въ 1884 г. 
почившій оставилъ службу въ епархіальномъ училищѣ и былъ назна
ченъ смотрителемъ Екатеринбургскаго духовнаго училища, въ каковой 
должности состоялъ до 1891 года, исполняя при этомъ и другія обя
занности. какъ-то: члена экзаменаціонной комиссіи для лицъ, ищущихъ 
священническихъ и діаконскихъ мѣстъ (съ 1888 года), предсѣдателя 
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епархіальнаго училищнаго совѣта и помощника предсѣдателя совѣта 
Братства «в. прав. Сгмеопа. Въ 1891 г. почившій оставилъ службу 
при монастырѣ п при училищѣ и былъ назначенъ протоіереемъ По
кровскаго собора въ г. Каныпіловѣ, гдѣ несъ обязанность предсѣдателя 
Камышловскаго отдѣленія епархіальнаго училищнаго совѣта. Чрезъ годъ 
былъ перемѣщенъ па настоятельскую вакансію къ Верхне-Исетской Успен
ской церкви, при коей прослужилъ пять лѣтъ. Вь 1899 году въ ок
тябрѣ опъ перешелъ на второе священническое мѣсто къ Свято-Духов- 
ской церкви г. Екатеринбурга, при которой и оставался до конца сво
ей жизни. При этомъ на него были возложены обязанности предсѣда
теля уѣзднаго отдѣленія и законоучителя 2-го городскаго училища. За 
свою продолжительную свыше 35 лѣтнюю духовно-учебную и епархіаль
ную службу почившій бы гь неоднократно удостоиваемъ наградъ, изъ 
коихъ послѣднею былъ орденъ св. Анны 2-Й степени.

Дѣятельность его, какъ преподавателя духовной семинаріи, была 
выдающаяся. Лекціи его по логикѣ никогда не изгладятся изъ нашей 
памяти, преподаваніе велось живо и настолько интересно, что уроки 
логики были желательными часами занятій, ученики съ любовію зани
мались этимъ предметомъ. Ив. Еве. былъ учителемъ въ лучшемъ смы 
слѣ этого слова. Онъ будилъ лучшія чувства и постоянно внушалъ: 
„духа не угашайте, господа; куда бы васъ не забросила служба, въ 
какихъ бы глухихъ мѣстахъ вы ни работали, не падайте духомъ, со
храняйте энергію и вѣру въ свое дѣло, не останавливайтесь въ своемъ 
развитіи, идите все впередъ в впередъ, а главное—будьте всегда доб 
рымн христіанами*.  Эти глубокопоучнтельныя слова глубоко запали въ 
сердца юныхъ слушателей, и многіэ до настоящаго времени воспоми
наютъ эт<»тъ завѣтъ незабвеннаго Ив. Евѳ. Вотъ почему дѣятели раз
ныхъ профессій изъ числа бывшихъ воспитаниковъ Пермской семина
ріи въ памятяхъ своихъ, по случая» 100-лѣтняго юбилея семинаріи, 
съ глубокою благодарностію воспоминаютъ Ивана Евѳиміевича. Ив. Евѳ. 
былъ незамѣнимымъ совѣтникомъ въ наше время по выбору кнпгъ для 
чтенія изъ фундаментальной библіотеки семинаріи. Писатель Мамппь- 
Сибврякъ, питомецъ о. Соколова, въ своихъ воспоминаніяхъ, между 
прочимъ, пишетъ: „Пермская семинаріи дала мнѣ больше, чѣмъ уни
верситетъ и медицинская академія*,  и онъ всегда питалъ къ Ивану 
Евѳимоввчу самое глубокое уваженіе п почтеніе, что сказалось и по 
кончинѣ дорогаго учителя. Въ некрологѣ о. протоіерея I. Евѳ., помѣ
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щенномъ въ 6 № .Екаівринб. Епар Вѣд:а за с. г., говорится, что въ 
числѣ прочихъ вѣнковъ, возложенныхъ на гробь почившаго, былъ вѣ
нокъ и отъ Мамипа-Сибиряка. Ив. Евѳ. обращалъ особенное вниманіе 
на сочиненія учениковъ семинарія и вообще былъ отзывчивъ на всѣ 
умственные запросы учащихся, за что питомцы его питали къ нему 
глубокое уваженіе. Придавая громадное значеніе сочиненіямъ воспитан
никовъ, онь старался развить въ ученикахъ любовь къ литературному 
труду. Соединяя въ себѣ самобытную оригинальность и поэтическую 
нѣжность дупіи, Ев. Евѳ. не обижался, когда воспитанники называли 
его ,поэзія*.  Будучи преподавателемъ семинарія, онь не рѣдко произ
носилъ проповѣди въ Пермскомъ каѳедральномъ соборѣ и отличался 
какъ незаурядный и обильный проповѣдникъ. Въ проповѣдяхъ его было 
строго логическое развитіе мысли и глубокое разумѣніе священ
наго писанія. Проповѣди его отличались теплотою чувства, возвышен
ными мыслями и картинными оборотами рѣчи. Воспитанники семинаріи 
нарочно посѣщали архіерейское богослуженіе, за которымъ любимый 
учитель проповѣдывалъ слово Божіе. Обладая глубокимъ и любознатель
нымъ умомъ, Ив. Евѳ. всегда дѣлился своими знаніями съ семинари
стами, не рѣдко въ дружескихъ бесѣдахъ. Въ лицѣ его семинаристы 
видѣли человѣка, проникнутаго любовію къ правдѣ, его искренняя лю
бовь одушевляла и поддерживала совѣтами молодые умы въ то тревож
ное время, какое переживала Пермская семинарія въ 1878—79 г.г.

Да будетъ тебѣ вѣчная память, дорогой наставникъ духовнаго юно
шества! Да вспомянуть тебя въ своихъ молитвахъ у Престола Всевыш
няго твои многисленные ученики и помолятся объ упокоеніи твоей 
незлобивой души въ селеніяхъ праведныхъ. • ' *•/

. С, 1. П1.
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