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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
СОДЕР.Ж А НТК: — Отъ Пермской духовной консисторіи.—Отчетъ о состояніи Пермскаго епархіаль
наго женскаго училища въ 1900—1901 учебномъ году въ учебно-воспитательномъ отношеніи.— 

Перемѣны по службѣ.

Отъ Пермекой духовной конеиеторіи.
Пермская духовная консисторія симъ объявляетъ, что за вторую 

половину 1901 года ассигновано казенное содержаніе принтамъ слѣ
дующихъ церквей: по Пермскому губернскому казначейству: Би- 
зярской 111 р. 72 к., Гаревской 931 р., Кривецкой 94 р. 8 к., Ку- 
рашинской—священнику 147 р. и псаломщику 49 р., Лобано-Богород
ской 99 р. 91 к., Чусовской 269 р. 50 к., Янычевской 94 р. 8 к., 
Вереинской-священнику 147 р. и псаломщику 49 р., Усть-Гаревской 
355 р. 25 к., Всеволодовпльвенской 196 р., Филатовской 392 р., 
Сельской 196 р., Нижне-Чусовской 269 р. 50 к., Ильинской 196 р., 
Сивинской 392 р., Ново-Михайловской 196 р., Екатерининской 257 р. 
25 к., Сепычевской 539 р., Путинской 539 р., Вознесенской 196 р., 
Бубинской 539 р., Кленовской—старшему священнику 1 р. 57 к., 
младшему 47 р. 4 к. и двумъ псаломщикамъ по 23 р. 52 к., Тока- 
ринской 94 р. 8 к., Никольской 257 р. 25 к., Бурашимской единой. 
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священнику 147 руб. и псаломщику 23 руб. 41 к., КривецкоЙ един. 
196 р., НіинскоЙ един. 94 р. 8 к., Ситниковской един. 196 р., Чел- 
вино-Русаковской единое.—священнику 147 р. и псаломщику 49 р., 
Средне-Егвинской ед. 539 р., Воскресенской ед. 94 р. 8 к., Григорьев
ской ед.—священнику 147 р„ діакону 73 р. 50 к. и псаломщику 
32 р. 94 к., Лузинской един. 269 р., 50 к., Вознесенской един.—свя
щеннику 147 р. и псаломщику 44 р. 64 к.; по Осинскому уѣздно
му казначейству. Богородской 196 р., Гаиицкой 94 р. 8 к.. Дубров
ской—старшему священнику 70 р. 56 к., и младшему 47 р. 4 к., и 
двумъ псаломщикамъ по 23 р. 52 к., Куштомакской —священнику 
147 р. и псаломщику 21 р. 78 к., Камбарской—священнику 27 р. 
93 к. и псаломщику 23 р. 52 к., Лайгинской 196 р., Заводо-Нико
лаевской 94 р. 8 к., Нижне-ОшьинскоЙ 94 р. 8 к., Покровской 465 р. 
50 к., Сайгатской 164 р. 64 к., Таушинской 94 р. 8 к., Уинской 
111 р. 72 к., Шермеитской—священнику 48 р. 61 к. и псаломщику 
23 р. 52 к., Больше-Усинской 539 р., Крыловской 465 р. 50 к., 
Болыпе-Талмазской—священнику 147 р. и псаломщику 38 р. 11 к., 
Савинской 269 р 50 к., Ревизинской 196 р., Верхъ-Буе.вской едино- 
вѣр. 257 р. 25 к., Екатерининской един. 196 р., Камбарской един. 
196 р., Рождественской ед.—псаломщику 49 р., ШагиртскоЙ един.—свя
щеннику 147 р., псаломщику 5 р. 99 к., Дубровской един-священ
нику 147 р. и псаломщику 34 р. 3 к., Стефановской един. 257 р. 
25 к.; по Оханскому уѣздному казначейству. Бердышевской 94 р. 
8 к., Покровской 94 р. 8 к., Мало-Сосновской 196 р., Новопапнской 
539 р., Оханской 94 р. 8 к., Пихтовекой 94 р. 8 к., Больше-Соснов- 
ской старшему священнику 70 р. 56 к., младшимъ по 47 р. 4 к., 
и тремъ псаломщикамъ по 23 р. 52 к., Стефановской 269 р. 50 к., 
Бабкинской -священнику 147 р. и псаломщику 49 р., Чистопереволоч- 
ной 94 р. 8 к., Рождественской - священнику 49 р. 39 к., псалом
щику 23 р. 52 к., Шлыковской—старшему священнику 70 р. 56 к., 
младшему 47 р 4 к. и двумъ псаломщикамъ по 23 р. 52 к., Зміев- 
ской 269 р. 50 к., Мокинской 196 р., Шерьинской 465 р. 50 к., Во- 
робьевской един. —священнику 196 р. и псаломщику 45 р. 94 к.; по 
Соликамскому уѣздному казначейству. Верхъ-Усольской 94 р. 8 к., 
Верхъ-ЯЙвинскоЙ 94 р. 8 к., Городи щенской 94 р. 8 к., Димитріев- 
ской 931 р., Касибской 94 р. 8 к., Пармской—священнику 294 р. и 
псаломщику 65 р. 88 к., Половодовской 94 р. 8 к., Романовской
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94 р. 8 к., Соликамской соборной 661 р. 50 к., Усть Боровской 94 р. 
Ь к., Щекинской 94 р. 8 к., Ивановской 269 р. 50 к., Подслуднин- 
ской 196 р., Растесской 196 р., Верхъ-Боровской 196 р., Булатовской 
539 р., ОсокинскоЙ 392 р., Верхъ-Еондасской 196 р., Таманской 196 р., 
Милюхинской 269 р. 50 к., Юсьвенской—священнику 147 р, діа
кону 73 р. 50 к. и двумъ псаломщикамъ по 49 р., Усть-Игумской 
392 р,, Ныскорской единов. 94 р. 8 к.; по Чердынскому уѣздному 
казначейству. Ависимовской 196 р., Бондюжской 269 р. 50 к., 
Верхъ-Язвинской—священнику 147 р„ діакону 53 р. 90 к. и пса
ломщику 49 р., Вильгортской 94 р. 8 к., Гаинской 269 р. 50 к., 
Говорливской 269 р. 50 к., Губдорской 196 р., Искорской 269 р. 50 к., 
Косинской 94 р. 8 к., Еольчужской 269 р. 50 к., Борепинской 539 р., 
Бушмангортской 196 р., Мошевской 196 р., Лимежской 269 р. 50 к., 
Ныробской 94 р. 8 к., Пянтежской 269 р. 50 к.. Нокчинской 94 р.
8 к., Пятигорской —священнику 147 р., діакону 73 р. 50 к., псалом
щику 31 р. 58 к., Редикорской 196 руб., Сиринской 196 руб., Бере
говской 196 руб., Салтановской 196 руб., Тулпанской 392 руб., 
У іюльской 196 руб., Цидвинской священнику 147 р., діакону 33 руб. 
89 к. и псаломщику 49 р., Чи тройской 196 р., Шакшертской 196 р., 
ЮксѣевскоЙ 164 р. 64 к., Юмской 465 р. 50 к., Юрлинской 94 р. 
8 к., ЯнидорскоЙ 196 р., Бутимской 257 р. 25 к., Усть-Зулинсвой 
196 р., Вильвенской 269 р. 50 к., Бамгортской 196 р., Монастырской 
196 р., Чураковской 196 р.; по Красноуфимскому уѣздному каз
начейству: Ачнтской 94 р. 8 к., Алмазской—священнику 28 р. 22 к., 
БисертскоЙ 94 р. 8 к., Кленовской 94 р. 8 к., Киргишанской 94 р.
8 к., Красноуфимской соборной 126 р. 48 к., Манчажской 94 р. 8 к., 
Мостовской 94 р. 8 к., Молебской 111 р. 72 к., Новозлатоустовской 
94 р. 8 к., Наташинской 269 р. 50 к., Петропавловской 94 р. 8 к., 
СажинскоЙ 94 р. 8 к., Верхъ-Суксунской 117 р. 60 к., Сыринской 
94 р. 8 к., Сокольской—священнику 70 р. 56 к. псаломщику 16 р. 
7 к., Совѣтннской 94 р. 8 к., Сухановской 94 р. 8 к., Саранинской 
111 р. 72 к., ТорговижскоЙ 94 р. 8 к., Тохтаревской 94 р. 8 к., 
ТисовскоЙ 111 р. 72 к., Утянской 94 р. 8 к., Уткинской 111 р. 72 к., 
Артинской 47 р. 53 к., Шемахинской 111 р. 72 к., Нижне-НотамскоЙ 
392 р., Савнновской 196 р., Мосинской 196 р., Быковской—священ
нику 147 р. и псаломщику 42 р. 20 к., Верхъ-Сарсянской 196 р., 
Тюйноозерской 257 р. 25 к., Больше-Тавринской—священнику 294 р. 
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и псаломщику 70 р. 78 к., Больше-Карзипской 392 р., ТюльгашинскоЙ 
196 р., Березовской един. 257 р. 25 к., Иргинской ед. 269 р. 50 к., 
Молебской ед.—священнику 41 р. 94 к., псаломщику 17 р. 64 к., 
Нязепетровской ед. 111 р. 72 к., Саранинской ед.-—священнику 88 р. 
20 к. и псаломщику 9 р. 54 к.. Тисовской ед.—священнику 46 р. 
65 к. и псаломщику 17 р. 64 к., Уткинской ед. 111 р. 72 к., Ше
маханской ед.—священнику 109 р. 43 к. и псаломщику 49 р., Шай- 
танской ед. 330 р. 75 к., Артинской ед. 101 р. 53 к.; по Кунгур
скому уѣздному казначейству'. Аспинской 94 р. 8 к., Бардинской 
94 р. 8 к., Банновской 94 р. 8 к., Бымовской 111 р. 72 к., Клю- 
чиковской 82 р. 32 к., Кыласовской 99 р. 96 к., Киндалинской 117 р.
60 к., Мѣдянской - старшему священнику 70 р. 56 к., младшему 47 р. 
4 к., старшему псаломщику 13 р. 23 к. и младшему 11 р. 76 к., 
Мазунинской 94 р. 8 к., Осинцевской 117 р. 60 к., Овчинниковской 
82 р. 32 к., Покровской—священнику 70 р. 56 к. и двумъ псалом
щикамъ: 1-му 23 р. 52 к. и 2-му 14 р. 11 к., Сылвинской 94 р. 
8 к., Сабарской 117 р. 60 к., Сажинской 117 р. 60 к., Смурыгин- 
ской 82 р. 32 к., Тазовской —старшему священнику 70 р. 56 к., 
младшему 47 р. 4 к. и двумъ псаломщикамъ по 23 р. 52 к., Тро- 
ельжанской 94 р. 8 к., Усть- Кшпертской—старшему священнику 70 р.
56 к., младшему 47 р. 4 к. и двумъ псаломщикамъ по 23 р. 52 к., 

иЧерноярской 94 р. 8 к., лялниковской 82 р. 32 к., Югокнауфской
539 р., ЯсыльскоЙ 82 р. 32 к., Ашапской 111 р. 72 к., Грызанов- 
ской 196 р., Ковалевской 196 р., Бымовской един.— псаломщику 19 р. 
60 к., Неволинской единое. 78 р. 40 к., Урминской един. 257 р. 25 к., 
Югокнауфской един, 269 р. 50 к.

ОТЧЕТЪ
о состояніи Пермскаго Епархіальнаго женскаго училища 
въ 1900—1901 учебномъ году въ учебно-воспитательномъ 

отношеніи.

Пермское епархіальное женское училище въ отчетномъ 1900 — 
1901 учебномъ году переживало 10-й годъ своего существованія и 
своей дѣятельности по воспитанію п обученію дочерей священпо-и-цер- 
овно-сл у жителей Пермской епархіи.
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Согласно уставу, училище находилось въ непосредственномъ вѣ
дѣніи преосвященнѣйшаго Петра, епископа Пермскаго и Соликамскаго, 
и подъ его руководствомъ управлялось училищнымъ совѣтомъ; началь
ница училища имѣла въ своемъ вѣдѣніи воспитательную часть, а 
инспекторъ классовъ—учебную.

1. Личный составъ служащихъ.

Въ іюнѣ прошлаго учебнаго года совѣтъ училища, имѣя въ виду 
опредѣленіе Св. Сгнода отъ 1898 г. за X 1812 п. 3 и стре
мясь поставить учебное дѣло въ наиболѣе благопріятныя условія и 
тѣмъ обезпечить достиженіе воспитанницами возможно лучшихъ успѣ
ховъ въ усвоеніи училищнаго курса, въ своемъ постановленіи (отъ 3 
іюня 1900 г. за № 14) выразилъ желаніе къ началу будущаго (1900— 
1901) учебнаго года имѣть при училищѣ своихъ собственныхъ препо
давателей съ высшимъ образованіемъ, свободныхъ отъ постороннихъ 
занятій. Подобное желаніе совѣта было одобрено и утверждено Его 
Преосвященствомъ. Вслѣдствіе этого, тогда же совѣтомъ училища были 
объявлены свободными при училищѣ три вакансіи преподавателей— 
1) русскаго языка, словесности и исторіи литературы, 2) ариѳметики 
и геометріи и 3) исторіи и географіи. О таковомъ постановленіи совѣта 
было сообщено для свѣдѣнія и преподавателямъ семинаріи, занимав
шимся въ училищѣ по названнымъ предметамъ. Въ началѣ отчетнаго 
года на свободныя вакансіи преподавателей училища совѣтомъ были 
избраны кандидаты Казанской духовной академіи, выпуска 1900 года,— 
П. Невѣровъ, И. Крась и М. Ашихминъ, которые Его Преосвященствомъ, 
съ согласія Его Высокопревосходительства, Г. Оберъ-Прокурора Св. 
Сгнода, и были утверждены въ должности преподавателей училища. 
Такимъ образомъ, въ личномъ составѣ служащихъ при училищѣ за 
отчетный годъ произошли слѣдующія перемѣны:

1. Вмѣсто преподавателей семинаріи И. Романова и Н. Попова 
на русскій языкъ, словесность и исторію литературы опредѣленъ кан
дидатъ богословія Петръ Невѣровъ съ 14 августа 1900 года.

2. Вмѣсто преподавателя семинаріи В. Кандаурова и начальницы 
училища, временно-занимавшей уроки ариѳметики въ первыхъ четы
рехъ классахъ, на ариѳметику и геометрію опредѣленъ кандидатъ бо
гословія Иванъ Крась съ 26 августа 1900 года.
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3. Вмѣсто преподавателей семинаріи Ю. Пономарева, 11. Новикова 
и А. Обтемпе райскаго на исторію и географіи» опредѣленъ кандидатъ 
богословія Михаилъ Лпіихминъ съ 14 августа 1900 года.

4. За переходомъ преподавателя семинаріи И. Добролюбова на 
службу въ Симбирскую епархію, уроки дидактики въ V и VI классахъ 
предоставлены преподавателю мѣстной семинаріи Александру Обтемне- 
ранскому съ 27-го сентября 1900 года.

5. Вмѣсто воспитательницъ училища А. Квапишевской и помощ
ницы воспитательницъ Е. Лупповой, оставившихъ вслѣдствіе выхода 
въ замужество службу при училищѣ, къ исправленію должности воспи
тательницы и помощницы воспитательницъ, по представленію началь
ницы училища, допущены окончившія курсъ въ Пермскомъ епархіаль
номъ женскомъ училищѣ съ званіемъ домашнихъ учительницъ Марія 
Нарциссова и Александра Корепанова, первая съ 23 августа 1900 года, 
вторая съ 31 августа 1900 года.

6. На мѣсто оставившей службу при училищѣ, по прошенію, 
воспитательницы Ю. Поповой, къ исправленію обязанностей воспита
тельницы, по представленію начальницы училища, допущена окончив
шая курсъ въ Пермскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ съ правомъ 
домашней учительницы Зинаида Калашникова съ 23 августа 1900 года.

7. На мѣсто оставившей по прошенію службу при училищѣ учи
тельницы рукодѣлія А. II утиной, съ утвержденія Его Преосвященства,
опредѣлена Ироида Альпидовская, окончившая курсъ въ частномъ жен
скомъ 2-хъ классномъ съ профессіональнымъ отдѣленіемъ училищѣ 
ИІумковой въ Казани и имѣющая свидѣтельство на званіе мастерицы. 
Съ 14 октября 1900 года.

8. Исправляющія обязанности—воспитательницы М. Нарциссова, 
3. Калашникова и помощницы воспитательницъ А. Корепанова, по 
представленію начальницы училища, Его Преосвященствомъ утверждены 
первыя двѣ въ должности воспитательницъ, а послѣдняя помощницы 
воспитательницъ съ 9 марта 1901 года.

За указанными измѣненіями личный составъ служащихъ при 
Пермскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ къ концу отчетнаго года 
представляется въ слѣдующемъ видѣ:
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Имена я фамиліи должно- 
стгыхъ лицъ-

а) Члены совѣта:

1. Предсѣдатель со
вѣта, протоіерей Перм. 
Воскресенской церкви 
Іоаннъ Пьянковъ.

2. Начальница учи
лища Любовь Перву
шина, дочь священ
ника, дѣвица.

1

Студентъ семина
ріи.

Степень образованія.
Окладъ 

жалованья.

100 руб. 
на разъ

ѣзды.

3. Инспекторъ клас
совъ, свящ. Павелъ 
Фортинскій.

4. Членъ отъ духо
венства, проіерей Перм. 
Богородицкой церкви 
Евграфъ Кудрявцевъ (,

5. Членъ отъ духо
венства, свящ. Перм. 
больничной церкви 
Николай Цвѣтовъ.

б) Преподаватели:

6. Закона Божія, ин
спекторъ классовъ, 
священникъ Павелъ
Фортинскій.

Окончившая курсъ 
въ Перм. Маріин, 
ж. гимназіи съ зва- I 
ніемъ дом. наставн. 
по математикѣ и съ 
награжденіемъ бол. 
золотой медалью.

Кандидатъ бого
словія.

Студентъ семина
ріи.

Окончившій курсъ 
семинаріи.

Кандидатъ бого- 21 
словія.

600 руб. 
при гото
вой квар

тирѣ, сто
лѣ и при

слугѣ.

Съ 4 сент 
1896 г.

Съ 2 окт.
1893 г.

Съ 10 сен.
1897 г.

Съ 21 іюня 
1891 г.

Съ 4 сент 
1896 г.

Съ26іюн
1891 г.

Съ какого 
времени состо
итъ наслу 
при училищѣ

200 руб.; 
кв. 200 р., 
за служ.въ 
учил. цер. 
200 р. и за 
дѣлопроиз.
200 руб.

се 
сс

си

2 
«X гс 
&
& 
ео

О

1050 Р-
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7. Исторіи русской 
литературы, словес- І| 
ности и русскаго аз. 
во всѣхъ клас. учил. 
Петръ Невѣровъ

8. Дидактики въ VI 
и V кл., преподава
тель мѣстной семи
наріи, Александръ Об- 
темперанскій.

9. Ариѳметики и 
геометріи во всѣхъ 
классахъ училища 
Иванъ Крась. |

10. Физики, пре
подаватель мѣстнаго 
реальнаго училища, I 
Антоній Жилевичъ. |І

Кандидатъ бого
словія.

Кандидатъ бого
словія.

Кандидатъ бого
словія.

21

3

20

1050 р. Съ 14 авг.
1900 г.

150 руб. 
н за проб
ные уроки 
въ школѣ

60 р.

1000 р.

Съ 27 сен.
1900 г.

Съ 26 авг.
1900 г.

11. Географіи в 
гражданской исторіи 
во всѣхъ классахъ 
училища Михаилъ 
Ашиіманъ.

в) Преподавательницы:

12. Пѣнія, Лидія 
Пономарева, дочь свя
щенника, дѣвица.

Она же управляетъ 
училищнымъ хоромъ 
и даетъ уроки музы
ки (игры на скрвпках )

13. Чистописанія, 
дѣвица Агнія Леон
тьева.

Дѣйств. студентъ 
Казан. универси
тета по матема

тическому фа
культету.

Кандидатъ бого
словія.

Окончившая курсъ 
въ Пермск. епарх. 
жен. училищѣ съ 
званіемъ домашней 

учительницы.

Имѣетъ званіе сель
ской учительницы.

5

21

12

I 10

250 руб. Съ 1 авг 
1893 г.

1050 руб. Съ 14 авг 
1900 г.

240 руб. Съ 16 авг
1897 г.

150 руб. Съ сентяб. 
। 1899 г.

250 руб. Съ 2 сент
1892 г.



— 75 -

14. Рукодѣлія, дѣ
вица Ироида АлБун
довская, дочь крест.

г) Воспитательницы:

15. Старшая во
спитательница, Марія 
Бѣльтюкова, дочь про 
тоіерея, дѣвица.

Она же завѣдуетъ 
училищ. библіотекой.

16. Дѣвица Сера
фима Будрина, дочь 
діакона.

17. Дѣвица Але
ксандра Кадешникова, 
дочь дьякона.

18. Дѣвица Марія 
Нарцнссова, дочь свя
щенника.

19. Дѣвица Зина
ида Калашникова, д. 
дьякона.

20. Дѣвица Марія 
Бехтерева, дочь свя
щенника.

21. Помощница во
спитательницъ Але
ксандра Корепанова, 
дѣвица, дочь учителя.

Окончивш. курсъ 
въ част. женскомъ 
2-хъ кл. съ про
фессіональнымъ от
дѣленіемъ училищѣ 
Шунковой въ Каза
ни; имѣетъ свидѣ
тельство на званіе 

мастерицы.

Окончившая курсъ 
въ Пери. Маріин, 
жен. гимназіи съ 
званіемъ дом. наст. 
по исторіи и геогр. 

и съ вагражд. болью, 
серебрян. медалью

сз

85
•х

0->

Окончившая курсъ 
въ Перм. Маріин, 
женской гимназіи 

і съ званіемъ до- 
, мапін. наставницы. 
I Окончившая курсъ 
і въ Ііермск. епарх. 
. ЖеНСКОМ. УЧИЛИЩѢ 

і съ званіемъ домаш- 
5 вей учительницы.

240 руб. Съ 14 окт. 
при готов. 1900 г.
квартирѣ 
и столѣ.

260 руб. 
нри готов. 
квартирѣ 
и столѣ.

Съ 8 авг.
1891 г.

60 руб.

Съ 12 авг.
1898 г.

Съ 23 аві
1895 г.о и 

о

=
Съ 23 

О

августа 

1900 г

о

Съ 20 аві
1899 г.

180 руб. Съ 31 аві 
при готов. 1900 г. 

і квартирѣ 
и столѣ.
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д) Прочія должно
стныя лица:

22. Почетный блю
ститель по хоз. части 
Верхотурскій купецъ 
Василій Шайдуровъ.

I

Съ 10 мар.
1897 г.

23. Училищ. врачъ I 
Павелъ Серебренниковъ

I
24. Фельдшерица и 

больничная нади. Але
ксандра ВсЙнштейнъ, 
вдова провизора.

25. Экономъ, діаконъ 
Валеріанъ Поповъ.

26. Кастелянша Ана
стасія Китаева, вдова 
священника.

Докторъ медицины. I

Имѣетъ званіе 
фельдшерицы.

200 руб. Съ 20 сен.
1891 г.

360 руб. Съ 29 сен.
1898 г.

Изъ У*-го  класса 
Пермской духовной 

семинаріи.
Домашняго образо

ванія.

300 р. при 
гот. кварт. 

и столѣ.
120 руб. 

при готов. 
квартирѣ 
и столѣ.

Съ 24 сен. 
1898 г.

Съ 12 окт.
1893 г.

11. Составъ учащихся.
Училище 6-ти классное.

Классы. 1

і

О
бщ

ее
 чи

сл
о 

уч
ащ

их
ся

.

Д
ух

ов
ны

хъ
. - 1

■о
і
і 1

1 Жи
ву

щ
их

ъ 
въ

 об
щ

еж
ит

. 
__

__
__

__
__

__

пр
их

од
нщ

их
.

П
_ __

__
__5 *

■н
= а, ®
а = 3 Н

а по
ло

вн
и

ко
мъ

. 

Ст
ни

ен
ді

ат
ок

. 
и со

де
рж

и
*

 
на

 ср
ед

. б
ла

г. 
О

ко
нч

. ку
рс

ъ 
и у

до
ст

ое
вы

 
| ат

те
ст

ат
а.

1 классъ .
11 . .
III , . .
IV . . .
V . . .
Ѵ| " • •

37
46
41
40
46
36

34
41
39
32
40
32

3
6 1
2
8
6
4

31
36
35 1
33
37
31

6
ю і

6
7
9
5

10
7

12
6
8

15

1
7
6
7 
7
3

1 -
2 • —
2 -
2 -
5 -
1 35

Всего . . 246 217 29 202 44 58 31 13 35
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Примѣчаній 1-е. Всѣхъ воспитанницъ въ началѣ учебнаго года по 
спискамъ значилось 248, изъ нихъ 207 училось ранѣе и 41 приня
ты вновь. Въ теченіе отчетнаго года выбыли изъ училища: изъ I кл. 
одна по прошенію отца и изъ II кл. —одна за смертію, всего 2 чел.. 
такимъ образомъ, къ концу учебнаго года, вмѣсто 248 воспитанницъ, 
оставалось 246.

Примѣчаніе 2-е. На стипендіи: неизвѣстнаго благотворителя со
держалось 8 воспитанницъ, епископа Палладія 2, еп. Вассіана 1, еп. 
Ефрема 1, еп. Владиміра и друг. благотворителей 1. Живущія въ об
щежитіи воспитанницы раздѣлялись: а) на полныхъ пансіонерокъ со 
взносомъ—духовныя въ 150 руб, многословныя въ 180 руб., полу
пансіонерокъ со взносомъ—духовныя въ 90 руб., иносословныя 120 р. 
Что же касается приходящихъ воспитанницъ, то изъ нихъ съ платою 
было (свѣтскихъ) 17 и безплатно 27 (духовныхъ); платныя, посту
пившія до августа 1899 года, вносили по 25 руб. за право ученія въ 
годъ, а поступившія съ 1899-1900 учебнаго года, согласно постанов
ленію епархіальнаго съѣзда 1899 г., вносили по 40 рублей.

III. Учебно-воспитательная часть.

Учебно воспитательное дѣло въ отчетномъ году опредѣлялось тре
бованіями устава епархіальныхъ женскихъ училищъ, циркулярными 
разъясненіями по духовно-учебному вѣдомству и объяснительными 
записками къ новымъ программамъ.

А) Недѣльное распредѣленіе уроковъ.
Въ началѣ учебнаго года, согласно 10 п. § 24 устава училища, 

инспекторомъ классовъ совмѣстно съ начальницею училища составлено 
было недѣльное распредѣленіе уроковъ, разсмотрѣнное совѣтомъ училища 
и утвержденное Его Преосвященствомъ. При составленіи роснисанія при
няты были во вниманіе требованія новыхъ программъ, которыя, сог
ласно опредѣленію святѣйшаго сгнода, отъ 3—10 іюня 1896 г. за 
«V 1991, въ отчетномъ году окончательно введены были во всѣхъ 
классахъ и по всѣмъ предметамъ „безъ нарушенія общаго плана и 
хода занятій/ При распредѣленіи уроковъ по днямъ и часамъ имѣлись 
въ виду тѣ необходимыя педагогическія требованія, по которымъ болѣе 
трудные для усвоенія предметы должны вообще назначаться на первые 
часы, а сравнительно легкіе на послѣдніе, когда воспитанницы быва
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ютъ болѣе или менѣе утомлены, а также, чтобы въ одинъ день не 
назначались предметы только легкіе, а въ другой трудные, хотя, впрочемъ, 
строго выдержать чередованіе трудныхъ иредметовъ съ слегкимн не 
вполнѣ удалось вслѣдствіе того, что двое изъ преподавателей училища 
(Жилевичъ и Обтемперанскій) имѣли главную службу въ другихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ и могли удѣлить нашему училищу только извѣст
ные часы. Для каждаго класса, по росписанію, полагалось 4 урока въ 
день, за исключеніемъ субботы и четверга, во уроковъ по предметамъ 
обязательнымъ было не болѣе трехъ, за исключеніемъ среды въ V классѣ. 
Количество уроковъ во всѣхъ классахъ было нормальное, опредѣленное 
уставомъ и новыми программами по каждому изъ обязательныхъ пред
метовъ. Такъ какъ по росписанію нѣкоторые часы во всѣхъ классахъ 
оставались свободными, то они употреблялись на рукодѣліе, а по чет
вергамъ 4-е часы въ первыхъ пяти классахъ посвящались домашнему 
диктанту, въ субботу же на приготовленіе въ богослуженію у пѣвчихъ 
и очередныхъ чтицъ, а у остальныхъ воспитапницъ на приведеніе въ 
порядокъ своего гардероба. Классныя занятія начинались съ 9 час 
утра и оканчивались въ 1 ч. 30 м. Между первымъ и вторымъ, треть
имъ и четвертымъ уроками были перемѣны въ 10 мнн., а между вто
рымъ и третьимъ 30 мин. (на завтракъ); съ 5 час. вечера начинались 
вечернія занятія и продолжались до 8 час. съ промежуткомъ въ 20 мин. 
для отдыха. Кромѣ классныхъ занятій у воспитанницъ VI кл. были и 
внѣклассныя-практическія занятія по дидактикѣ, по четвергамъ и суб
ботамъ, въ образцовой церковно-приходской школѣ, состоявшія изъ 
пробныхъ уроковъ. Но средамъ и пятницамъ великаго поста уроки, 
начинаясь въ обычное время, продолжались не по часу, а по 40 мин. 
и между вторымъ и третьимъ уроками инспекторомъ классовъ совер
шалась въ училищной церкви литургія, на которой обязательно при
сутствовали всѣ воспитанницы училища.

б) Указаніе учебныхъ руководствъ, употребляемыхъ въ училищѣ, 
но не указанныхъ въ установленной программѣ.

Изъ числа учебныхъ руководствъ и пособій, не указанныхъ про 
граммами, въ училищѣ за отчетный годъ употреблялись только одобрен
ныя учебнымъ комитетомъ при Св. Сгнодѣ или учебнымъ комитетомъ 
министерства народнаго просвѣщенія, именно: по закону Божію въ IV 
и V классахъ ,Записи по закону Божію“ прот. Лаврова, въ VI кл. 
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по церковной исторіи: Побѣдоносцева . Исторія христіанской церкви до 
XI вѣка/ ,Исторія христіанской церкви*  Ев. Смирнова, Толстого „Раз
сказы изъ исторіи русской церкви.*  По русскому языку въ 1 кл. Ти
хомирова „Элементарный курсъ грамматики*  и книга для чтенія „Хрес
томатія*  Полевого, часть 1-я, во И и 111 клас. .Курсъ этимологіи" и 
„Синтаксисъ*  Смирновскаго и „Курсъ систематическаго диктанта*  Смир
новскаго; въ V и VI клас. „Исторія литературы*  Евстафьева. По ариѳ
метикѣ—„Сборникъ ариѳметическихъ задачъ*  И. Верещагина, „Сбор
никъ ариѳметическихъ задачъ*  Мининыхъ и Арбузова. По русской 
исторіи учебникъ Елпатьевскаго. По физикѣ руководство Малинина. По 
педагогикѣ пособіемъ служило руководство Рощина и Курсъ педаго
гики—К. Смирнова г. I п П. По пѣнію - руководство Рожнова. По чис
тописанію—Гербача.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Перемѣны по службѣ.
Зачислено священническое мѣсто при единовѣрческой церкви 

Молебскаго завода, Красноуфимскаго уѣзда, за діакономъ единовѣрче
ской церкви Иргинскаго завода, того-же уѣзда, Василіемъ Виноку
ровымъ, 23 января.

Перемѣщены’. Чердынскаго уѣзда, церкви Анисныовскаго села,
священникъ Николай Же;іг.і: нъ къ церкви Юсьвипскаго села, Соли
камскаго уѣзда, 24 января и Осинскаго уѣзда, церкви Усановскаго 
села, псаломщикъ Александръ Кашинъ къ Благовѣщенской церкви, 
что при мужской гимназіи гор. Перми, 22 января.

Опредѣленъ на псаломщическое мѣсто къ единовѣрческой церкви 
Курашимскаго завода, Пермскаго уѣзда, запасный старшій писарь 
Александръ Якушевъ, 16 января.

Остаются не замѣщенными священно-церковно-служительскія мѣста*.

П ‘Лтоіерейскія: при Дедюх и искомъ Христо-Рождественскомъ со
борѣ, съ 10 ноября 1901 г. и при градо-Красно у фи искомъ Свято-
Троицкомъ соборѣ, 21 января.

Священническія: Осинскаго уѣзда, при церкви Бымовскаго зав. (ед.), 
съ 30 апрѣля; Оханскаго уѣзда, при церквахъ: Рождественскаго з. (еди- 
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новѣр.), съ 30 мая и Кленовскаго села, съ 5 іюля; Красноуфимскаго 
уѣзда, при церкви Алмазскаго села, съ 13 сентября и при градо 
Чердынской Успенской церкви, съ 16 января.

Диіконскія. при церкви Красноуфимскаго промышленнаго учили
ща, съ 27 ноября 1900 г.; Пермскаго уѣзда, при церкви Русаковскаго 
села (единовѣр.), съ 21 марта; Оханскаго уѣзда, при церкви Бабкин- 
скаго села, съ 20 іюня; Осинскаго уѣзда, при церкви Камбарскаго зав., 
съ 26 іюля; Соликамскаго уѣзда, при церкви Захаровскаго села, при
писной къ ОшибскоЙ, съ 30 іюня; того-же уѣзда, при церкви Кыла- 
совскаго села, съ 1 6 января; Чердынскаго уѣзда, при церкви Цидвин- 
скаго села, съ 24 сентября; того-же уѣзда, при церкви Верхъ-Язвпн- 
скаго села, съ 30 ноября п при Михаило-Архангельской церкви, что при 
сиропитательномъ домѣ гор. Кунгура, съ 17 января.

Псаломщическія-, тѣ же, что пропечатаны въ № 4 Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей за текущій годъ, кромѣ вновь освободившагося при 
церкви Усановскаго села, Осинскаго уѣзда, съ 22 января.

Просфорническія-. тѣ же, что пропечатаны въ К 4 Епархіальн. 
Вѣдомостей за текущій годъ.

И об. редактора, преподаватель семинаріи 3).
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ОТ ДѢ ЛЪНЕОФФИЦІА Л ЬНЫ Й.
СОДЕРЖАНІЕ: Дополненіе къ статьѣ о преосвященномъ Іоаннѣ.—Серебряиская, Кунгурскаго 
уѣзда, церковно-приходская школа —Собесѣдованіе старообрядцевъ въ селѣ Ильинскомъ.—Значеніе 

въ жизни пастыря добрыхъ привычекъ и строгаго порядка.—Объявленія.

Дополненіе къ статьѣ о преосвященномъ Іоаннѣ-
Въ дополненіе къ сообщенному въ 1-мъ № „Пермскихъ Епарх. 

Вѣдомостей" о первомъ епископѣ Пермскомъ, преосвященномъ Іоаннѣ, 
по случаю столѣтія со дня его кончины, считаемъ нужнымъ прибавить 
слѣдующее.

24 декабря истекшаго 1901 года, съ благословенія преосвящен
нѣйшаго владыки Петра, по почившемъ епископѣ Іоаннѣ въ Пермскомъ 
каѳедральномъ соборѣ священно-служителями онаго соборне совершена 
была заупокойная литургія, при пѣніи архіерейскаго хора, послѣ ли
тургіи, при участіи градскаго духовенства, была отслужена панихида, 
а на могилѣ почившаго владыки—литія.

23 декабря, въ 5 час. пополудни, въ залѣ Братства при часовнѣ 
святителя Стефана Пермскаго по преосвященномъ Іоаннѣ также отслу
жена была паннихида, при чемъ пѣніе паннихиды исполняемо было всѣми 
присутствующими въ залѣ. Умѣстнымъ почитаемъ отмѣтить здѣсь и 
то обстоятельство, что мѣсто вѣчнаго упокоенія .первопрестольника4 
Пермской каѳедры, преосвященнаго Іоанна, въ послѣднее время при
влекаетъ не мало богомольцевъ. Мѣсто это находится прямо противъ 
алтаря каѳедральнаго собора, въ оградѣ кладбища при крестовой церкви; 
вадъ нимъ устроена приличная деревянная сѣнь. Часто по утрамъ, 
послѣ литургіи въ каѳедральномъ соборѣ и крестовой церкви, совер
шаются здѣсь благочестивыми христіанами наннихиды. При жизни по
чившій святитель почитаемъ былъ за прозорливца, поэтому истинные 
христіане глубоко чтутъ его память.

' Я.
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Сѳрѳбрянская, Кунгурскаго уѣзда, церковно-приходская 
школа.

Серебряпская школа одноклассная, смѣшанная, изъ 3-хъ отдѣле
ній; открыта 15 декабря 1896 г. При школѣ состояли: воскресный 
классъ для взрослыхъ (съ 15 декабря 1896 г.), школьный пріютъ для 
дѣтей - сиротъ и бѣдныхъ родителей, смѣшанный. Дѣти въ пріютъ 
принимаются съ 4-хъ лѣтняго возраста и имѣютъ быть призрѣваемы 
до 16 лѣтъ, а при возможности полученія отъ нихъ пользы учрежде
нію и при желаніи ихъ и ихъ родственниковъ, и долѣе сказаннаго 
возраста (существуетъ съ 1-го ноября 1897 года); собесѣдованія и 
чтенія на религіозно-нравственныя темы (съ 15-го декабря 1896 г.), 
всенощныя и акаѳистныя богослуженія (первыя съ ноября 1899 г., а 
вторыя съ іюня 1901 года), школьно-народная библіотека (съ 1 янва
ря 1899 г.), складъ священныхъ и духовно-нравственныхъ книгъ и 
брошюръ и священныхъ изображеній для продажи ихъ народу (съ 1-го 
января 1899 г.), народная читальня (съ 15 января 1901 г.), женскій 
рукодѣльный классъ (съ 15 февраля 1897 г.), женскій ткацкій класс ь 
(съ 15 ноября 1899 г.), столярная мастерская (съ 15 іюля 1898 г.), 
пчеловодная пасѣка (съ 15 мая 1898 года), занятія по переплетному 
мастерству (съ 1 сентября 1897 г.), портняжному (съ января 1899 г.), 
чеботарному (съ декабря 1899 г.); для надобностей пріюта, а также 
съ цѣлію практическаго об)ченія сельскому хозяйству ведутся занятія 
по огородничеству (съ 1 мая 1897 г.), но луговодству (съ 1 іюля 
1898 г.), хлѣбопашеству (съ 1 мая 1899 г.) и льноводству (съ 20-го 
мая 1900 г.).

Помѣщеніями школы, пріюта, мастерскихъ и проч. учрежденій 
служатъ частныя и преимущественно собственныя зданія.

Школа пользуется частнымъ помѣщеніемъ, уступленнымъ во вре
менное безплатное пользованіе мѣстнымъ купцомъ Михаиломъ Филиппо
вичемъ Киселевымъ. Даръ этотъ господину Киселеву обходится при
близительно въ 100 руб. ежегодно, включая сюда имѣющіяся при домѣ 
и состоящія въ пользованіи пріюта надворныя хозяйственныя постройки. 
Окарауливаніе, отопленіе и мелкій ремонтъ помѣщенія производится за 
счетъ школы. Въ этомь же помѣщеніи производятся воскресныя заня
тія съ взрослыми, всенощныя богослуженія, занятія переплетнымъ ма
стерствомъ. Тутъ же помѣщается народная библіотека-читальня,— 



- 57 -

Пріютъ помѣщается къ собственныхъ зданіяхъ: главномъ большомъ 
зданін для дѣвочекъ в второмъ меньшемъ для мальчиковъ. Оба зданія 
деревянныя, двухъ-этажныя, первое, на каменномъ фундаментъ, крытое 
желѣзомъ, размѣрами по площади 11 саж. 2 аршина X 5 ’/« саж.; 
второе зданіе безъ фундамента, подъ временною деревянною крышею, 
размѣрами по площади 31/я саж.ХЗ’Д саж. Въ первомъ зданіи нахо
дятся: внизу—кухня, столовая, общая для дѣвочекъ и мальчиковъ, комна
ты надзирательницы и завѣдующихъ хозяйствами, чистая прихожая, двѣ 
спальныя комнаты и умывальная. Въ этомъ же зданіи помѣщаются 
внизу—рукодѣльная мастерская въ 2-хъ комнатахъ, въ одной изъ 
которыхъ производятся и собесѣдованія съ народомъ, а вверху ткац
кая въ 3-хъ комнатахъ. Тутъ-же помѣщается складъ книгъ и брошюръ. 
Во второмъ зданіи помѣщаются вверху спальная комната для мальчи
ковъ, комната для надзирателя послѣднихъ, внизу столярная мастер
ская. На дворѣ выстроены особое помѣщеніе для чеботаря и чеботар
ной, кладовая, ледникъ, амбаръ, баня. На постройку всѣхъ зданій къ 
1 числу іюля мѣсяца 1901 года израсходовано 3411 руб. 65 коп. 
деньгами и кромѣ того исполнено разныхъ работъ мѣстнымъ населеніемъ 
натурою на 350 руб. и силами и средствами пріюта на 150 руб.

Всѣ зданія пріюта находятся на принадлежащихъ пріюту усадь
бахъ, частію пожертвованныхъ, частію пріобрѣтенныхъ покупкой). На 
этихъ же усадьбахъ производятся занятія пчеловодствомъ и огородни
чествомъ. Всей усадебной земли въ собственномъ владѣніи пріюта со
стоитъ до 1900 кв. саженъ. Занятія луговодствомъ, льноводствомъ и 
хлѣбопашествомъ приходится производить за неимѣніемъ собственной 
земли на арендуемыхъ у мѣстныхъ обывателей земельныхъ участкахъ.

Особый интересъ представляютъ свѣдѣнія отчета о лѣтнихъ занятіяхъ 
учениковъ. Послѣ утренняго завтрака дѣти занимаются сельско-хозяй
ственными работами, какъ-то: копаютъ огороды, садятъ овощи п поли
ваютъ ихъ; мальчики боронуютъ землю. Во время сѣнокоса косятъ и 
гребутъ траву, мальчики подвозятъ сѣно къ стогамъ. Во время жатвы 
жнутъ хлѣбъ, молотятъ его, мальчики подвозятъ его ко кладямъ, къ 
овину; рвутъ ленъ, коноплю, окалачиваютъ, стелютъ, мочатъ, мнутъ 
ихъ и исполняютъ прочія работы по обработкѣ льна и конопли. Во 
время сѣнокоса обыкновенно всѣ живущіе въ пріютѣ, какъ руководи
тели хозяйствъ и мастерскихъ, такъ и дѣти о съ ними завѣдующій 
отправляются съ достаточнымъ запасомъ съѣстныхъ продуктовъ на 
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тотъ или ияой заарендованный покосъ, сооружаютъ тамъ изъ травы 
просторный, теплый и непроницаемый для дождя шалашъ и живутъ 
безвыѣздно, впредь до воскресенья плп ближайшаго праздника; къ во
скресенью или празднику возвращаются домой, но на другой день, если 
работы на покосѣ бываютъ не окончены, снова отправляются на тѣ 
же работы. И такъ, въ теченіе всего сѣнокоса. Встаютъ отъ сна на 
покосѣ болѣе взрослые ранѣе обыкновеннаго, часа въ 4 утра, совер
шаютъ каждый отдѣльно краткую молитву п принимаются за работы 
часовъ до 8 утра. Къ этому времени встаютъ наименѣе взрослые, 
готовятъ подъ руководствомъ одного изъ старшихъ горячій завтракъ; 
когда завтракъ бываетъ готовъ, останавливаются работы и всѣ встаютъ 
на общую утреннюю молитву. На случай совершенія молитвъ изъ дому 
привозятся нѣсколько небольшихъ образковъ, лампада и елей для воз
жиганія ея: около шатра огораживается, оттѣняется зеленью и усти
лается сѣномъ потребное пространство земли, такимъ образомъ полу
чается родъ небольшой, безъ потолка, клѣти, въ которой помѣщаются 
иконы съ лампадой. Въ этой то импровизированной молельнѣ и совер
шаются молитвы: утреннія, предъ принятіемъ и послѣ принятія пищи 
и вечернія. Послѣ завтрака работы продолжаются, дѣти, малоспособныя 
по возрасту къ физическому труду, къ работамъ не принуждаются, но 
остаются при шалашѣ для окарауливанія имущества. Около 1 часа 
дня приготовляется 2-й завтракъ, около 5 часовъ вечера обѣдъ, а въ 
8 — 9 часовъ чай, послѣ чего совершаются вечернія молитвы и работ
ники отходятъ ко сну. Иногда вечерами преимущественно во время 
греби завѣдующимъ что либо прочитывается, каковое чтеніе сопрово
ждается пѣніемъ духовныхъ кантовъ. Время сѣнокоса, это обыкновенно 
самое пріятное для живущихъ въ пріютѣ время въ году. Съ какимъ 
нетерпѣніемъ дожидаются этого времени, съ какою радостію отправляются 
на покосъ и сколько пріятныхъ воспоминаній я на долгое время остается 
въ памяти побывшихъ па сѣнокосѣ.

Занятія по мастерскимъ состояли въ практическомъ обученіи дѣ
тей тѣмъ или инымъ ремесламъ, а именно; въ рукодѣльной учили 
кройкѣ, шитью на рукахъ и на машинѣ, стежкѣ, плетенію кружевъ, 
вышивкѣ въ строчку, въ крестикъ, въ тамбуръ и гладью, вязанью 
крючкомъ и на иголкахъ изъ шерсти берлинской и русской; работали 
вещи: дѣтское, спальное, мужское, женское и спальное бѣлье, одѣяла, 
исподнее и верхнее платье, прошивки къ полотенцамъ и наволочкамъ, 
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узоры, кружева, мужскіе шарфы и разныя другія мелкія вещи, какъ 
для пріюта, такъ и на сторону по заказамъ и для продажи. Въ ткац
кой обучаются пряденію льна, шерсти, разматыванію пряжи, окраши
ванію ея, бѣленію, снованію, наматыванію на станкѣ, пріемкѣ въ берда, 
въ ремизки, тканью; вырабатываютъ простые колеты, полотенца, сал
фетки, кругомъ тканые—безъ швовъ—мѣшки; различныхъ цвѣтовъ, 
рисупковъ и ширины (отъ 10 — 18 вершковъ) сарпинскія ткани, спаль
ныя покрывала—дѣтскія, для взрослыхъ односпальныя и двухъ-спаль- 
ныя, ковры такъ называемые Тюменскіе и Персидскіе.

По портняжному ремеслу учились пока только кройкѣ и шитью 
дѣтскаго нижняго и верхняго платья.

Въ столярной обучаются работать топоромъ, пилой - большой, 
двуручной, лучковой, ножовкой, рубанкомъ, фуганкомъ, шахтиберомъ, 
долотомъ, шпунтовникомъ, стамеской, коловоротомъ, дрелью, на токар
номъ станкѣ, точенью инструмента на точилѣ, на оселкѣ, подпилкомъ; 
учились роеппловкѣ дерева въ брускахъ и доскахъ поперечной пилой 
подъ прямымъ и другими углами, продольной, выстругиванію матеріала, 
склеиванію его, связыванію въ прямой и прочіе углы, въ усъ, въ за
мокъ открытый и темный, связыванію досчатыхъ пластовъ въ закрой, 
въ шпунтъ, шпонками концевыми и внутренними, приготовленію за
мазки, растиранію красокъ, варенію масла, шпатлевкѣ, окрашиванію 
дерева клеевой, масляной краской, выкрыванію лакомъ маслянымъ и 
сішртовымъ, обращенію съ алмазомъ. Вырабатывались вещи преиму
щественно самыя необходимыя въ простомъ, житейскомъ быту, на 
сторону, какъ позаказу, такъ и для продажи, но преимущественно 
для потребностей школы и пріюта, а именно: подножныя скамейки, 
большія скамьи, табуреты, стулья простые и точеные, стѣнныя рамки, 
оконныя рамы, кіоты для иконъ, столы кухонные, угловики, простѣ
ночные съ простыми и точеными ножками, шкатулки, комоды, шкафы, 
столярныя филенчатыя двери, парты, ткацкіе станки простые и само
леты, сновалки скальни, тюрики, пялы къ сновалкѣ, прялки, воробцы 
для разматыванія пряжи, рукодѣльныя пялы и разный другой мелкій 
ткацкій и рукодѣльный инвентарь, пчелиные ульи, рамки въ нихъ, 
роевни и проч. пчеловодный инвентарь.

Занятія переплетнымъ мастерствомъ состояли въ сшиваніи, обрѣ
зываніи, въ вставливаніи въ корки и корешки разныхъ книгъ и мел
кихъ брошюръ исключительно ученической и школьно-народной библіотеки.
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Занятія по сельскому хозяйству состояли въ обученіи дѣтей всѣмъ 
вообще необходимымъ пріемамъ, свойственнымъ огородничеству, луго
водству, хлѣбопашеству и льноводству. Огороды засаживались карто
фелемъ, капустой, морковью свеклой, рѣдькой, лукомъ, рѣпой, калегой, 
горохомъ, бобами. На пашенлыхъ участкахъ производились посѣвы ржи 
и овса, льна и конопли.

Сработано разныхъ вещей но мастерскимъ:
По рукодѣльной: верхняго и исподняго платья, мужскаго, женскаго, 

и дѣтскаго бѣлья, спальныхъ стеганыхъ покрывалъ и про'і. мелкихъ 
вещей изъ шерсти, бумаги и нитокъ но 250 штукъ.

По столярной: оконныхъ рамъ, разной мебели и инвентаря по 
хозяйствамъ и прочихъ мелкихъ вещей до 150 штукъ.

По ткацкой: ковровъ 20 шт., сарпинекой ткани 300 аршинъ, 
спальныхъ покрывалъ и холста до 260 аршинъ.

По переплетной: переплетено учебниковъ и книгь для внѣкласснаго 
чтенія до 150 экземпляровъ.

По хозяйствамъ, огородному, полевому, луговому и домашнему и 
по льноводству получено продуктовъ:

сѣна........................................................... 250 пудовъ
овса................................................................90
рѣпы................................................................20
ЛУКУ........................................................... 5 .
груздей......................................................20 ведеръ
картофеля . ................................................. 40 пудовъ
моркови.......................................................... 30
рѣдьки...........................................................40
свеклы...........................................................20
капусты...................................................... 800 вилковъ
залоги............................................................... 25 пудовъ
1г°Д,ь........................................................... 4 ведра.

По льноводству собрано льна въ стебляхъ 90 сноповъ, льняного 
сѣмени 35 фунтовъ, конопли въ стебляхъ 30 и коноплянаго сѣмени 
20 фунтовъ.

Отчетный періодъ для школы и пріюта съ мастерскими и хозяй
ствами былъ особенно замѣтнымъ сравнительно съ прочимя прошлыми 
годами вслѣдствіе участія въ состоявшейся въ городѣ Кунгурѣ въ на
чалѣ іюня мѣсяца сельско-хозяйственной и кустарно-промышленной 
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выставкѣ и экспонированіемъ и демонстрированіемъ своихъ работъ. На 
выставку были представлены: по рукодѣльной стеганое осеннее пальто 
и шапочка для мальчика 8 — 10 лѣтъ, такое же пальто для дѣвочки 
7—9 лѣтъ, 8 штукъ дѣтскихъ платьицевъ для дѣвочекъ возраста 3 — 
5 лѣтъ, 3 костюма для мальчиковъ 3—5 лѣтъ, 6 штукъ рубашекъ 
для мальчиковъ въ возрастѣ 6—8 лѣтъ, 5 штукъ мужскихъ руба
шекъ, 5 штукъ рубашекъ для дѣвочекъ въ возрастѣ 8 — 12 лѣтъ, 6 
штукъ мужскихъ шарфовъ, 6. штукъ полотенецъ, чехолъ на спальную 
подушку, 10 штукъ дѣтскихъ вязаныхъ пимковъ и чулочковъ на воз
растъ 1 — 3 лѣтъ, 5 штукъ вязаныхъ шапочекъ для ребенка въ воз
растѣ 1—3 лѣтъ, 5 штукъ дѣтскихъ чепчиковъ на возрастъ 1—3 
лѣтъ, до 5 штукъ прошивокъ и узоровъ къ наволокамъ и полотенцамъ, 
6 штукъ дѣтскихъ фартучковъ на возрастъ 1 — 6 лѣтъ, 3 штуки юбо
чекъ для дѣвочекъ въ возрастѣ 10 — 14 лѣтъ.

Но ткацкой: 10 концовъ сарпинскихъ тканей разныхъ цвѣтовъ и 
рисунковъ, всего въ количествѣ 100 аршинъ, 4 ковра, нзъ нихъ одинъ 
персидскій и три тюменскихъ, 3 тканыя спальныя покрывала, двѣ 
тканыхъ салфетки.

□о пчеловодству: 5 рамочныхъ ульевъ, изъ нихъ 1 Андріашева, 
2 Дадана, 1 Левицкаго,-всѣ приспособленныя къ зимовкѣ на точкахъ 
подъ снѣгомъ, съ отвѣчающими даннымъ условіямъ зимовки измѣненіями 
въ устройствѣ самыхъ ульевъ, и 1 коническій улей съ конической 
рамкой изобрѣтенія завѣдывающаго священника Петрова, 2 пчеловод
ныхъ сѣтки, 1 роевня .пирамида*  и 1 роевня—привойннкъ.

Но полевому хозяйству и льноводству были представлены ленъ 
въ стебляхъ и овесъ въ сѣменахъ.

Для демонстрированія ва выставку выѣзжали учительницы руко
дѣльной и ткацкой мастерскихъ и руководительница льноводства; по
слѣдняя для направленія льно-пряденія; 4 ученицы по ткачеству, 2 
по льно-пряденію, изъ нихъ одна 6 лѣтъ, 2 по кройкѣ и шитью и 
2 по мелкому рукодѣлію. IIредставлены были 5 ткацкихъ станковъ, 
изъ внхъ 3 для сарпинокъ, 1 для холстовъ и 1 для ковровъ, сно
валка съ приводомъ, пялы, воробцы, скаль ня для разматыванія пряжи, 
самопрялка, 1 простая мрялка ■ нѣсколько мелкихъ предметовъ изъ 
рукодѣльнаго инвентаря. Демонстрированіе состояло въ показываніи 
пріемовъ по кройкѣ, шитью, вязаліію крючкомъ и на иголкахъ, выши
ванію въ крестикъ, въ тамбуръ, въ пялахъ по филе и въ строчку по 
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тюлю, по льнопряденію на простой прялкѣ на веретено и на само
прялкѣ, по разматыванію пряжи на катки, по снованію ея, по тканью 
холстовъ и ковровъ на простыхъ станкахъ и сарпинокъ в салфетокъ 
на станкахъ самолетахъ. Завѣдующимъ былъ демонстрированъ кониче
скій улей. Издѣлія по ткацкой были проданы всѣ безъ исключенія, 
издѣлія по рукодѣльной на половину. Проданы были также 2 станка 
самолета съ сновалкой, пялами, воробцами и скальней, 4 улья и пче
ловодныя сѣтки. Какъ экспонаты, такъ и демонстрированіе произвели 
въ общемъ замѣтное впечатлѣніе на посѣтителей выставки. Особенное 
вниманіе обращено было на ткацкія издѣлія и на демонстрированіе 
ткачества, и по преимуществу крестьянами. Послѣдніе настолько инте
ресовались самымъ процессомъ ткачества на станкахъ самолетахъ, что 
буквально осаждали помѣщеніе ткацкой. Троимъ изъ крестьянъ по ихъ 
просьбѣ даны были необходимыя указанія по постановкѣ ткачества и 
адреса на выписку ткацкихъ принадлежностей. Отъ 6 лицъ изъ кре
стьянъ же были получены заявленія о принятіи дѣвицъ крестьянокъ 
въ мастерскія для обученія ткачеству, но въ виду недостаточности 
пока помѣщенія для ткацкой мастерской, а также средствъ для рас
ширенія вообще ткацкаго дѣла, только на одно заявленіе былъ данъ 
утвердительный отвѣтъ. Много было получено заказовъ на изготовле
ніе разныхъ сарпинскихъ тканей, но къ исполненію, вслѣдствіе того 
же недостатка въ средствахъ, было принято не болѣе какъ на 150 
аршинъ.

Экспертная комиссія по оцѣнкѣ экспонатовъ выставки издѣлія 
мастерскихъ пріюта ори Серебрянской Стефановской церковно-приход
ской школѣ признала достойными награжденія большой серебряной ме
далью. Это одна изъ высшихъ наградъ, предоставленныхъ Министер
ствомъ въ распоряженіе выставочнаго комитета. Вообще, нужно ска
зать, экспонированіе и демонстрированіе на кунгурской выставкѣ сверхъ 
ожиданія имѣли хорошій успѣхъ и тѣмъ способствовали подъему духа 
и усиленію энергіи къ продолженію дѣла призрѣнія мало-имущихъ и 
пріученія ихъ къ труду вообще и къ тѣмъ или инымъ ремесламъ въ 
частности, начатаго буквально безъ всякихъ средствъ.

Школьно-пріютскія богослуженія, чтенія и бесѣды какъ со взро
слыми, такъ и съ дѣтьми, библіотека, читальня и складъ способствуютъ 
въ значительной степени пробужденію интереса къ вопросамъ истинной 
религіи и чистой нравственности и повышенію вообще религіозно
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нравственной жизни прихожанъ. Составившійся на первыхъ же порахъ 
совершенія и веденія по приходу домашнихъ богослуженій въ видѣ 
всенощныхъ и молебновъ и бесѣдъ—чтеній, кружокъ лицъ—любителей 
общественной молитвы и духовнаго просвѣщенія, состоявшій въ тече
ніе перваго года изъ 5 — 10 человѣкъ, нынѣ состоитъ изъ ЗОО чел., 
изъ коихъ до 1/< мужчины, остальныя женщины; до 100 человѣкъ 
изъ этого числа примкнули къ кружку въ отчетномъ году. Невелико 
это число сравнительно съ общимъ количествомъ всего населенія при
хода, но замѣтно его вліяніе на остальную часть прихожанъ. Такъ, 
бываютъ случаи, что люди, совсѣмъ индифферентные къ религіи иди 
люди опустившіеся нравственно, предавшіеся пьянству и другимъ по
рокамъ, дѣлаются, повидимому, безъ особенной побудительной причины, 
преданными, вѣрными сынами церкви, нравственно возрождаются, бла
годаря вліянію на нихъ кого либо изъ лицъ названнаго кружка. Осо
бенно въ этомъ отношеніи замѣтно вліяніе женщинъ, что, впрочемъ, 
составляетъ обще-признанную истину. По сему, то обстоятельство, что 
преимущественными посѣтителями богослуженій п бесѣдъ бываютъ жен
щины, ничуть не служитъ къ умаленію значенія тѣхъ и другихъ. А 
поставленное завѣдующимъ за непремѣнную и священную обязанность 
правило—не оставлять при этомъ въ тѣни и дѣтей, и не только бо
лѣе или менѣе взрослыхъ, но и малолѣтковъ, въ возрастѣ 4—7 лѣтъ, 
и дѣтей, насколько возможно, чаще и въ < ільшемъ количествѣ видѣть 
и собирать около себя, такъ пли иначе вліяя на нихъ, результатомъ 
своимъ имѣло то, во первыхъ, что дѣти любятъ церковь, любятъ при
сутствовать при всякаго рода богослуженіяхъ, стремятся на бесѣды, 
ничуть не дичатся духовенства; съ замѣчательнымъ дружелюбіемъ и 
довѣрчивостію относятся къ священнику; при встрѣчахъ на улицѣ, 
при прохожденіи священника въ лѣтнюю пору мимо домовъ прихожанъ, 
въ послѣднемъ случаѣ изъ оконъ, даже 3—4 лѣтки смѣло и по дѣт
ски— просто привѣтствуютъ его; и какъ обидится ребенокъ, если свя
щенникъ проходитъ мимо, не сказавши ему отвѣтнаго .здравствуй*.  
Часты случаи, что ребенокъ 4—5 лѣтъ по собственному побужденію, 
безъ всякаго воздѣйствія въ данный моментъ старшихъ, протягиваетъ 
свои рученки для принятія священническаго благословенія, перебѣгаетъ 
черезъ улицу, бѣжитъ за кварталъ на встрѣчу, чтобы только поближе 
увидѣться и поздор.эватьея съ нимъ. А во вторыхъ, и сами родители 
не стали такъ пренебрегать воспитаніемъ своихъ дѣтей, какъ то было
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прежде, стали водить ихъ въ церковь и на бесѣды; не предоставляютъ 
дѣтей такъ часто самимъ себѣ, не относятся съ такимъ безразличіемъ 
къ тому, гдѣ, съ кѣмъ, и чѣмъ занимается ихъ ребенокъ, что, нужно 
сказать, составляло одну изъ слабыхъ сторонъ заводскаго населенія. 
Всѣхъ богослуженій въ школѣ въ отчетномъ году было до 25-ти и 
и въ пріютѣ до 35-ти.

Собѳеѣдованіѳ старообрядцевъ въ е. Ильинскомъ
Въ 24 Пермскихъ епархіальныхъ вѣдомостей за прошедшій 

годъ помѣщена статья о бывшемъ собесѣдованіи старообрядцевъ въ с. Иль
инскомъ. Авторъ статьи, «одинъ изъ слушателей», по всей вѣроятности 
всецѣло преданъ убѣжденію часовенныхъ сектантовъ, перевѣсъ бесѣды 
онъ всецѣло ставитъ на сторону свою и этимъ старается дать понять 
всѣмъ читателямъ, что какъ я, такъ и остальные собесѣдники не могли 
сказать ничего путнаго противь представителя часовенныхъ—слѣпца Ко
новалова*)  и даже, какъ ниже замѣчаетъ, «приходилось имъ краснѣть*.

Въ интересахъ истины и важности трактуемаго на бесѣдѣ вопроса 
я постараюсь изобразить бесѣду, какъ она была и показать силу постав
ленныхъ доказательствъ какъ съ той, такъ и другой стороны. Но прежде 
считаю нужнымъ сказать нѣсколько словъ по поводу обвиненія меня 
яко-бы принадлежащимъ къ сектѣ странниковъ. Послѣдователемъ ученія 
секты странниковъ я не состоялъ и не состою, и если меня считаютъ 
послѣдователемъ означенной секты мои бывшіе единомышленники, ча
совенные сектаторы, то только потому, что я требую отъ нихъ доказа
тельствъ и желаю провѣрить, на сколько они остаются вѣрны ученію 
первыхъ основателей раскола, напримѣръ, въ чино-пріѳмѣ приходящихь 
отъ различныхъ ересей, о титлѣ пилатовой на крестѣ, о прекращеніи 
бевкровной жертвы, объ іерархіи, о принятіи бѣглаго Московскаго свя
щенства и прочее; не давая на мои вопросы точныхъ отвѣтовъ и приз
навая себя въ душѣ побужденными, они приходятъ въ волненіе, отдѣ
ляются во мнѣніяхъ отъ меня и стараются сѣять злое сѣмя въ своихъ 
и бывшихъ моихъ единомышленникахъ, людяхъ не свѣдующихъ въ 
знаніи писанія. Имѣя любовь къ знанію церковной исторіи, я удѣляю 
свои небольшія средства ва пріобрѣтеніе книгъ по этому предмету и 
свободное время посвящаю на чтеніе ихъ; но такъ какъ не рѣдко въ

Коновадоъ Андрей Афонас—крестьянинъ Сарат. губ., Хвалыпск. уѣяда, приг
лашенъ былъ на собесѣдованіе въ с. Идьинское раскольниками часовеннаго толка 
для борьбы съ представителями другихъ толковъ, преимущественно секты стран
нической.
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книгахъ по расколу встрѣчаются только краткія объясненія той или 
другой секты, не дающія возможности видѣть основанія ихъ, то я поз
воляю с₽бѣ приглашать лицъ, пользующихся довѣріемъ, большимъ ува
женіемъ и славою среди послѣдователей того пли другого ученія. Ино
гда пріѣзжаютъ ко мнѣ и безъ приглашенія начетчики разныхъ толковъ 
для обмѣна мыслей и даже для преній; среди этихъ начетчиковъ бы
вали и послѣдователи страннической секты. Эти-то обстоятельства и 
послужили нашимъ сектантамъ поводомъ къ распространенію толковъ 
о томъ, что я принадлежу къ сектѣ странниковъ. Видя во мнѣ холодное 
отношеніе къ наставникамъ, наши мѣстные сектанты ради своихъ соб
ственныхъ интересовъ, корыстолюбивыхъ намѣреній, и главное, что-бы не 
нотѳрять уваженія къ себѣ со стороны ихъ послѣдователей, начали да
вать мнѣ замѣчанія и въ тоже время стараться внушать своимъ послѣ
дователямъ, что я перехожу въ другую вѣру, которая учитъ колоть, 
душить красной подушкой, иконы прежнія жечь и кровью заколенныхъ 
писать новыя, что для привлеченія послѣдователей я даю деньги, вѣ
рую <арминязону»(?), что когда люди переходятъ въ мою новую вѣру, 
то становятся правой ногой на Богородичную икону, что титлу пила- 
тову я стираю пилой и проч. проч. Такіе дожно-распространяемыѳ слухи 
среди простого народа послужили причиной тому, что многіе стали из
бѣгать свиданія со мной и признавать меня послѣдователемъ секты
странниковъ 

Авторъ статьи, назвавшій «одинъ изъ слушатѳлѳйж, между
прочимъ, замѣчаетъ, что будто-бы мною для успѣшности пропаганды 
составленъ и оттиснутъ на гектографѣ сборникъ цитатъ, отрывочно взя
тыхъ изъ разныхъ старопечатныхъ и новопечатиыхъ книгъ и пріуро
ченныхъ къ ученію страннической секты. Иятерѳсно-бы знать, какими 
фактическими данными руководствовался онъ, что-бы такъ категорически 
утверждать подобную вещь?

Обращаюсь къ бесѣдѣ. Бесѣда была дѣйствительно у крестья
нина Русинова въ 1-е число Ноября прошлаго года; оставя свои 
житейскія попеченія, я по возможности къ ней готовился. Въ 7 час.
утра я привезъ въ домъ Русинова книги, нужныя для собесѣдованія. 
Здѣсь хозяинъ дома мнѣ сообщаетъ, что сегодня утромъ, въ 4 часа, 
заѣхали къ нему неожиданно для отдыха проѣзжающіе въ Иванов
скую волость, Соликамскаго уѣзда, и далѣе на Юмъ къ поморскимъ 
старообрядцамъ начетчики ученія странниковъ. Я былъ весьма радъ 
этому случайному и неожиданному обстоятельству. Зная, что въ уче
ніи странниковъ имѣются сильныя данныя, которыии можно вполнѣ 
доказать неправоту дѣйствія часовенныхъ сектантовъ, я принялъ мѣры, 
чтобъ задержать означенныхъ лицъ, и поставить ихъ на бесѣдѣ противъ 
защитника часовенныхъ—слѣпца Коновалова, на что они изъявили со
гласіе Настудило время бесѣды. Въ 81/а час. собрались и усѣлись всѣ, 
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какъ начетчики, такъ и слушатели. Я познакомилъ публику съ неиз
вѣстными лицами, высказалъ, что эти проѣзжіе начетчики изъявили 
согласіе войдти въ бесѣду со слѣпцомъ. Публика была весьма рада, 
что бесѣда проявитъ болѣе живое направленіе Затѣмъ, обратившись 
къ слѣпцу Коновалову и рекомендуя собесѣдниковъ, просилъ его, дабы 
онъ не отказался вести бесѣду съ неожиданными лицами. Послѣдній 
изъявилъ согласіе. Затѣмъ былъ постановленъ уговоръ, чтобъ рѣчь 
продолжать какъ той, такъ и другой сторонѣ не болѣе 20 минутъ. На
чалъ бесѣду Коноваловъ и обратился къ публикѣ съ такой рѣчью: 
«Братіѳ! Настоящая бесѣда открывается по поводу того, слѣдуетъ ли 
крестить вновь приходящихъ къ намъ отъ разныхъ ересей крещеныхъ 
въ три погруженія? Мы со своей стороны считаемъ это неправильнымъ, 
потому-что крещеніе, совершенное хотя-бы и ѳретпкомъ, но въ три по
груженія, признаемъ крещеніемъ истиннымъ и гдѣ Василій Ивап. ваялъ 
такое писаніе, что нужно всякаго приходящаго еретика крестить вновь? 
Потрудитесь В. И. или вы А В. доказать, гдѣ такое писаніе положено?»

Алѳк. Вас., обратившись къ публикѣ, сказалъ: «Г.г. слушатели! 
Андрей Аф. предложилъ намъ вопросъ, гдѣ такое писаніе, что прихо
дящихъ крещенныхъ въ три погруж. вновь крестить? Это дѣйствительно 
вопросъ важный и даже необходимый для каждаго слушателя, а по 
«тому, что-бъ было ясно, точно и основательно, я желаю вести бесѣду, 
съ первыхъ дней апостольскихъ, и вотъ первымъ долгомъ желаю васъ 
познакомить съ правиломъ св. ап. 47: «Епископъ или пресвитеръ аще 
по истинно имѣющаго крещеніе вновь окреститъ, или аще отъ нечести
выхъ оскверненнаго не окреститъ: да будетъ изверженъ, яко посмѣваю- 
щійся кресту и смерти Господней, и неразличающій священниковъ отъ 
лже-свящѳнниковъ»; и еще правило 46: «Епископа, или пресвитера, 
пріявшихъ крещеніе или жертву еретиковъ, извергати повелѣваемъ. 
Кое бо согласіе Христовп съ веліаромъ; или кая часть вѣрному съ не
вѣрнымъ?» Прочитавъ означенныя правила, собесѣдникъ вывелъ заклю
ченіе, что крещеніе, совершаемое не священниками, а лжѳ-свящѳнниками, 
еретиками и всевозможными сектаторами, не есть крещеніе, но паче 
оскверненіе Еще присовокупилъ, что подъ словомъ «лже-священники» 
разумѣются всѣ еретики, не взирая на ихъ образъ крещенія, хотя-бы 
они и ни малѣйшее не отступили отъ правильной формы крещенія; но 
такъ какъ находятся внѣ церкви, то они лже-священники Лже-священ
ники есть лица, которыя заражены ересями;*  Слушайте, что говоритъ 
правило 47 Зонары: «Они (т. е епископы) считаются достойными извер
женія п потому еще, что не представляютъ различія между благочес
тивыми священниками и лже-священниками, какъ зараженными ересями». 
Изъ этого вытекаетъ такой смыслъ, что если священникъ еретикъ, то 
уже не священникъ, а лже-священникъ, и крещеніе, совершаемое имъ, 
какъ лже-священна комъ, не есть крещеніе, но оскверненіе. Слѣдуя такому
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основанію, мы крещеніе еретиковъ не принимаемъ и не признаемъ его 
ва истинное крещеніе. Гдѣ нашелъ Андр Аф. такое писаніе, что-бъ 
признать крещеніе лжѳ-свящѳнниковъ истиннымъ? Тутъ послышался 
ивъ среды слушателей голосъ «минуты прошли; остановитесь!»

Начинаетъ А. Аф. «Братіе! Алѳк. Вас. вычиталъ намъ правила 
46 и 47 св. ап., но этимъ онъ ничего намъ не доказалъ; правила эти 
совершенно не относятся къ крещенію, совершаемому въ три погру
женія. Они имѣютъ въ виду крещеніе только однопогружатѳльноѳ, или 
поливатѳльное. А что касается трехъ-погружательнаго крещенія, то та
ковое подъ означенныя правила совсѣмъ не подходитъ и повторенію не 
подлежитъ. Алѳкс. Вас. намъ ничѣмъ не докажетъ, что правила эти 
относятся къ еретикамъ трѳхъ-погружѳнцамъ, а также и крещенію ч рѳхъ- 
погружатѳльному. Потрудитесь, Ал Вас., найти такое писаніе, что-бъ 
еретиковъ трехъ-погружѳнцѳвъ когда иибудь церковь крестила?»

Ал. Вас : «Почтенные слушатели! Андрей Афанасьѳвичъ, какъ 
видно, крѣпко утвердилъ, что правила св ап. 46 и 47 не относятся къ 
трѳхъ-погружѳнцамъ и даже изволилъ высказаться, что въ церкви никогда 
не бывало примѣровъ, чтобъ такихъ еретиковъ крестили снова, и вы, 
конечно, рады, что онъ утѣшилъ васъ такъ согласно вашего поповщин- 
скаго убѣжденія; но онъ не поставилъ вамъ такого писанія, которое бы 
утвердило его разсужденіе. Но мы, по милости Божіей, видимъ въ пи
саніи Никона Чѳрн, горы: «Аще что начнешь творити или глаголати, 
имѣй свидѣтельство отъ святыхъ писаній, аще ли инако,—ложный про
рокъ есть». Слѣдовательно, Андр. то Аф. уподобился у васъ ложному 
пророку и ереси кривосказатѳлей; изволилъ вамъ объяснить, что намъ 
никогда не доказать о крещеніи еретиковъ трехъ-погруженцѳвъ Право
славною церковію. Вотъ, любезные слушатели, для доказательства я 
вамъ поставляю первоначально св. священной Кипріана Карфагенскаго, 
который въ своей книгѣ ч. I, въ посланія къ епископамъ Нумидійскимъ 
такъ говоритъ: «Всѣ мы вмѣстѣ на соборѣ прочли,ч возлюблевнѣйшая 
братья, ваше письмо. Въ немъ вы спрашиваете: слѣдуѳть-ли крестить 
тѣхъ, которые, повидимому, крещены у еретиковъ и раскольниковъ,— 
когда они обращаются къ единой истинной кафолической церкви? Хотя 
относительно этого предмета вы и сами тамъ придерживаетесь вѣрно и 
твердо кафолическаго правила; однако, такъ какъ вы почли нужнымъ 
по общей любви спросить о томъ и насъ, то мы изложимъ вамъ наше 
мнѣніе, мнѣніе не новое, но давно уже постановленное нашими пред
шественниками, которое мы соблюдаемъ совершенно согласно съ вами. 
Именно, мы думаемъ и принимаемъ за вѣрное, что никто не можетъ 
быть крещенъ на сторонѣ, внѣ церкви». Еще пишетъ вь письмѣ къ 
Помпею: «И такъ, любезнѣйшій брагъ, дознавши и усмотрѣвши ясно 
истину, будемъ соблюдать и дѳржатьсн того правила, чтобъ всякаго, 
отъ какой бы кто ереси не обратился къ церкви, крестить единство»- 
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нымъ и законнымъ крещеніемъ церкви исключая тѣхъ, кои уже прежде 
крещены были въ церкви и крещеными перешли къ еретикамъ». Кромѣ 
этого, еще видятся посланія 58, 59, 60 и 62; во всѣхъ этихъ посланіяхъ 
видится ясное и опредѣленное ученіе о томъ, что всякаго приходящаго 
еретика нужно сподоблять спасительнымъ крещеніемъ. Въ посланіи 61, 
къ Помпею, замѣчаетъ Кипріанъ слѣдующее: «Если такъ, т о. защи
щать еретическое крещеніе, то бросимъ же оружіе, отдадимся въ плѣнъ, 
предадимъ діаволу постановленія евангелія, распоряженіе Христа, вели
чіе Божіе! Пусть уничтожаются и таинства Божественнаго водительства,- 
пусть предадутся и знамена небесныхъ становъ; пусть Церковь усту
питъ свое мѣсто и покорится еретикамъ, свѣтъ—тьмѣ, вѣра—изувѣрству, 
разумъ-заблужденію, безсмертіе—смерти, любовь - ненависти, истина— 
лжи, Христосъ—антихристу! Поистиннѣ, отъ того-то каждодневно и 
возникаютъ расколы и ереси, отъ того-то, все гуще и обильнѣе они и 
разрастаются; отъ того то размножаясь змѣиннымя отростками, все силь
нѣе и сильнѣе и выставляютъ они противъ Церкви Божіей силу своего 
яда, что заступничествомъ нѣкоторыхъ придается имъ важность и крѣ
пость, что крещеніе ихъ защищается, что вѣра и истина предается, и 
то, что совершается внѣ Церкви, защищается въ нѣдрахъ самой же 
Церкви». Прочитавъ это, А. В. сказалъ: «Вотъ слушатели! Св. Кипріанъ 
карфаг. излагнѳтъ такое ученіе, что отъ какой-бы то ни было ереси, 
приходящаго нужно крестить. Теперь замѣтьте, насколько кривосказа- 
тельно васъ опуталъ вашъ защитникъ, приведя васъ къ такому заклю
ченію, что въ Церкви никогда не бывало крещенія трѳхъ-погружѳнцѳвъ. 
И, кромѣ того, еще высказалъ, что правила св. апостолъ не относятся 
къ трехъ-погруженцамъ, а только къ еретикамъ, испортившимъ форму 
крещенія Но ѳсли-бы это было справедливо, то Фирмиліанъ не сказалъ 
бы въ посланіи къ Кипріану противъ папы Стефана слѣдующее: «Что 
касается словъ Стефана, будто апостолы запрещали крестить обращаю
щихся отъ ереси и предали это для соблюденія потомкамъ: то вы 
(африканцы) весьма полно отвѣтили на нихъ, замѣтивъ, что нѣтъ такого 
глупца, который повѣрилъ-бы, будто такъ передали апостолы». Теперь, 
слушатели, вы ясно видите, что Андр. Аф. говоритъ неправду и, хотя 
много насказалъ всего, но доказательствъ отъ писанія никакихъ не по
ставилъ, а я въ свою очередь доказалъ, во первыхъ, то, что крещеніе 
въ церкви надъ трѳхъ-погружѳнцами совершалось, а во вторыхъ, и то, 
что правяла св. апост. не могутъ служить защитой трехъ-погружатѳль- 
ваго еретическаго крещенія, но служатъ полнымъ каноническимъ руко
водствомъ какъ священной. Кипріану, Фярмиліану, и всей въ тогдашнее 
время восточной Церкви, такъ точно и намъ, строго держащимся цер
ковныхъ правилъ.

Андр. Аф.: Братіе! Ал. Вас. пытается доказать, будто Кипріанъ 
Карфагенскій училъ крестить приходящаго отъ какой-бы то ни было 
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ереси, но этимъ васъ онъ приводитъ въ заблужденіе. Кипріанъ Карфа- 
гѳнскій училъ совсѣмъ нѳ такъ; онъ пишетъ въ посланіи 61-мъ къ Пом
пею слѣдующее: <И такъ, если въ евангеліи заповѣдуется или въ по
сланіяхъ и дѣяніяхъ апостольскихъ содержится такое повелѣніе, чтобы 
обращающіеся отъ какой-бы то нп било ереси не были крещаемы. а 
только совершалось надъ ними въ внакъ покаянія одно возложеніе рукъ; 
то божественное и святое преданіе сіе должно соблюдаться > Замѣтьте, 
братіѳ, что говоритъ Кипріанъ Карфагенскій: приходящій отъ какой-бы 
то ни было ереси долженъ быть принимаемъ церковію чрезъ возложеніе 
рукъ, а не чрезъ крещеніе, и это есть преданіе св. апостолъ. Помните, 
хотя и писалъ раньше Кипріанъ, что еретиковъ нужно крестить, но 
здѣсь ясно и опредѣленно говорить, что отъ какой-бы то ни было ереси 
принимать .подъ одно возложеніе рукъ, и это есть преданіе апостолъ и 
должно соблюдаться.

(Окончаніе слѣдуетъ).
В. И. Рукавицинъ.

Значеніе въ жизни пастыря добрыхъ привычекъ и строгаго 
порядка*).

Подъ пастырскими привычками нужно разумѣть извѣстный способъ 
или манеру дѣйствовать, говорить, одѣваться, держать себя, употреблять 
свое время,- оловомъ, вести себя въ обыденной жизни, что сообщаетъ 
личности пастыря особенную физіономію. Эги привычки выдѣляютъ свя
щеннослужителя изъ среды остальныхъ людей, благодаря нмъ, его жизнь 
развивается въ особенной, болѣе возвышенной области, чѣмъ та, въ ко
торой живутъ даже добрые христіане. Эти привычки, будучи вѣрно 
сохраняемы, налагаютъ на жизнь священника печать благочестивой важ
ности, благоразумной скромности и глубокой религіозности.

Главнѣйшіе пастырскіе навыки касаются регулярной жизни, ран
няго вставанія, ежедневныхъ благочестивыхъ упражненій, богомыслія, 
отправленія службъ, духовнаго чтенія, испытанія совѣсти, прилежнаго 
изученія Св. Писанія, богословія и другихъ церковныхъ наукъ, пови
новенія и преданности Церкви и іерархическимъ начальникамъ, укло
ненія отъ міра, мірскихъ дѣлъ и развлеченій; они касаются трудовъ 
пастырскаго и апостольскаго служенія, умѣренности и простоты въ столѣ, 
обстановкѣ и одеждѣ, выдержанности въ движеніяхъ, словахъ и походкѣ, 
отношеній къ собратіямъ и дѣлъ любви по отношенію къ бѣднымъ, 
несчастнымъ и т. п.

Вѣрность въ сохраненіи этихъ многоразличныхъ навыковъ имѣетъ 
для пастыря большую важность, особенно въ наше время Они состав-

♦) Извлечено изъ ,Ьаті сіи сівх^в", .'в 9, 1901 г., напеч. въ „Руков. для сельск. 
паст- 1901 г. М 39.
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ля ютъ какъ бы форму или оболоку истинной пастырской жизни. Къ 
созданію и укорененію ихъ, главнымъ образомъ, и направлены всѣ упраж
ненія въ духовной школѣ. Они являются также самыми вѣрными стра
жами истинно-пастырской жизни, какою ее представляетъ намъ Церковь. 
Священнослужитель, который неизмѣнно вѣренъ имъ, можетъ быть нрав
ственно покоенъ, что останется священникомъ во всемъ и всюду и бу. 
детъ вести себя во всякихъ обстоятельствахъ достойно человѣка Божія 
и служителя Христова. Въ бенности. эти привычки предохраняютъ
пастыря отъ четырехъ опасностей, угрожающихъ его собственно священ
нической жизни въ настоящее время.

Первая изъ этихъ опасностей состоитъ въ разсѣяніи и въ жизни 
почти всецѣло внѣшней. Лихорадочная дѣятельность, характеризующая 
нашъ вѣкъ, очень часто проникаетъ даже въ святилище. Сколько свя
щеннослужителей въ настоящее время стонутъ, видя себя болѣе или 
менѣе жертвами этого бича, который сушитъ и ослабляетъ душу и ли
шаетъ ее радостей и силъ, доставляемыхъ оамососредоточенностью! Итакъ, 
въ привычкахъ къ регулярности, благочестію, къ занятію священными 
науками мы находимъ превосходно дѣйствующее средство противъ этого 
ужаснаго зла. Онѣ дѣйствительно открываютъ намъ всѣ источники, ко
торыми питается внутренній духъ,—духъ самососрѳдоточѳнный. Бла
годаря имъ, мы останемся вѣрными молитвѣ, богомыслію, благоговѣй
ному отправленію службъ, изученію слова Божія и богословскихъ наукъ, 
духовному чтенію и т. п„ и даже среди занятій самыхъ раэсѣевающихъ 
сохранимъ свою душу въ покоѣ, полномъ самообладаніи и во внутрен
немъ единеніи съ Богомъ; сохранимъ всѣ необходимыя для благочести
ваго человѣка условія и совершенное исполненіе своихъ высокихъ обя 
зан ноете й.

Другую опасность для жизни пастыря представляетъ небрежность
и нескромность, столь распространенныя въ настоящее время,—опасность 
вульгарности и почти пошлости въ выдержкѣ, языкѣ, манерѣ и проч. 
Пастырь долженъ быть простъ и скроменъ и долженъ избѣгать всего, 
что отзывается высокомѣріемъ, спѣсью, самодовольствомъ и чванствомъ. 
Но простота и скромность не исключаютъ ни достоинства, ни благород
ства во внѣшнемъ видѣ и манерахъ. Вѣрное осуществленіе на дѣлѣ та
кихъ именно пастырскихъ привычекъ придаетъ жизни и личности свя
щенника тотъ характер ч достоинства и благородства, который ему при
личествуетъ. И благодаря нашей настойчивости въ томъ, чтобы нисколько 
не ослаблять для себя этихъ правилъ поведенія, мы никогда не опу
стимся до уровня вульгарнаго и легко и прочно будемъ оставаться на 
той высотѣ, на которой насъ поставляетъ наше священнослуженіе.

Третью опасность, еше болѣе угрожающую нашей пастырской жи
зни, представляетъ чрезмѣрное исканіе благосостоянія подъ всякой фор
мой и удаленіе отъ всего, что стѣсняетъ и распинаетъ плоть. Враги 



- 71 -

креста въ настоящее время многочисленнѣе, чѣмъ когда-либо: и безчис
ленныя средства промышленности и торговли, и многочисленныя изоб
рѣтенія науки почти всѣ стремятся изгнать изъ этого міра страданіе и 
преобразовать наше земное существованіе въ нѣкое подобіе мусульман
скаго рая.

Конечно, ничто болѣе не противно жизни пастыря, служенію его 
въ качествѣ совершителя Голгофской жертвы, миссіи его въ качествѣ 
руководителя душъ ко спасенію, какъ пріятное, легкое, комфортабель
ное и удобное существованіе, изъ котораго изгнана спасительная стро
гость христіанскаго умерщвленія плоти и въ которомъ природа легко 
находитъ удовлетвореніе своимъ чувственнымъ и грубымъ инстинктамъ. 
Пастырскія же привычки весьма дѣйствительно помогаютъ намъ противъ 
нападеніе этого порока и утверждаютъ въ строгости христіанскихъ и 
церковныхъ нравовъ. Онѣ заставляютъ идти тѣснымъ труднымъ путемъ, 
который ведетъ къ жизни. Таково необходимое слѣдствіе жизни вполнѣ 
регулярной, изъ которой исключены произволъ и фантазія и всѣ часы 
которой заняты исполненіемъ какой-либо обязанности. То же нужно ска
зать и о раннемъ въ опредѣленный часъ вставаніи, о ежедневныхъ бла
гочестивыхъ упражненіяхъ, особенно о благоговѣйномъ размышленіи и 
испытаніи совѣсти, о занятіяхъ священными науками, о многочислен
ныхъ пастырскихъ трудахъ, объ умѣренности, объ удаленіи отъ свѣт
скихъ развлеченій и т. п. Невозможно, чтобы священникъ, оставаясь 
по привычкѣ вѣренъ этимъ правиламъ, въ то же время не отображалъ 
въ своей жизни,—хотя, конечно, не совершенно,—жизни Спасителя, ко
торая вся была крестомъ и мученичествомъ.

Наконецъ, намъ нужно защищаться противъ вредныхъ вліяній 
современныхъ заблужденій натурализма, раціонализма индифферентизма 
и либерализма. Эти заблужденія распространены, въ различной степени 
и въ разнообразныхъ формахъ, въ большей части прославленныхъ со
временныхъ произведеній литературы. Въ чемъ же самое дѣйствительное 
лѣкарство противъ яда этихъ заблужденій, если не въ прилежномъ изу
ченіи Св. Писанія и богословской науки,—изученіи по разуму Церкви? 
Вслѣдствіе ежедневнаго и привычнаго обращенія съ непогрѣшимыми 
источниками откровенной истины пастырь сохранитъ неприкосновенную 
чистоту своей вѣры; онъ не позволитъ себѣ увлвчьси всякимъ вѣтромъ 
ученія. Съ каждымъ днемъ онъ будетъ пріобрѣтать болѣе твердое и. 
болѣе ясное убѣжденіе въ догматахъ религіи; онъ пріобрѣтетъ особенно 
то познаніе вѣры, которое даютъ возможность открывать самыя утончен
ныя ловушки заблужденія и оставаться непоколебимо преданнымъ Церкви, 
столпу истины.

Священническіе навыки являются весьма надежными стражами на
шей церковной жизни. Вмѣстѣ съ тѣмъ они—и ея питательные источ
ники: они укрѣпляютъ ее, развиваютъ и совершенствуютъ; они служатъ 
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для пастыря могущественнымъ средствомъ общаго его прогресса. Дѣй
ствительно, какимъ образомъ можно ежедневно предаваться съ ревностью 
и неизмѣннымъ постоянствомъ дѣламъ благочестія, изученію священ
ныхъ наукъ, исполненію различныхъ обязанностей священнослуженія, 
не вѣря въ благочестіе, въ науку в въ искусство отправлять обязан
ности апостольства и управленія душами?—Напротивъ, отступленіе отъ 
этихъ священническихъ привычекъ является причиной упадка и раз
рушенія духовнаго. Вотъ молодой, благочестивый и образованный свя
щенникъ, на котораго возлагаютъ много надеждъ его начальники и соб
ратія. Проходитъ десять, пятнадцать, двадцать лѣтъ, и эта священ
ническая жизнь, такъ много обѣщавшая въ началѣ, ослабѣла, засохла, 
замерла. Почему же?—Потому, что молодой священнослужитель не по
заботился о томъ, чтобы питать свою жизнь изъ ея истинныхъ источ
никовъ—пастырскихъ навыковъ. Ихъ программа, которую онъ иногда 
принималъ и любилъ, впослѣдствіи показалась ему слишкомъ тяжелою 
и обременительною. Онъ подумалъ, что могъ бы легче сохранить себя 
на высотѣ священническаго долга, жить въ постоянномъ единеніи съ 
Господомъ Іисусомъ Христомъ и пользоваться тѣми безцѣнными дарами, 
источникомъ которыхъ служитъ это единеніе. Такъ какъ совѣсть, при 
тикомъ взглядѣ, дѣлается съ каждымъ днемъ менѣе и менѣе строгою, 
то онъ оставляетъ одну за другою большую часть привычекъ, внушен
ныхъ его воспитаніемъ, и, такимъ образомъ, совершается почти полная 
ломка его священнической жизни, все благочестіе которой теперь заклю
чается, быть можетъ, въ кое какомъ отправленіи церковныхъ службъ.

Другой результатъ пастырскихъ привычекъ состоитъ въ томъ, что 
онѣ необходимо дѣлаютъ жизнь священника богатою плодами спасенія 
для душъ. Благодаря имъ, жизнь пастыря сіяетъ въ народѣ свѣтомъ 
и святостью. Вѣрный пмъ священникъ поистинѣ является благоуханіемъ 
Христовымъ, солью земли и свѣтомъ міра. Только при истинномъ бла
гочестіи, скромности, кротости, любви н безкорыстной ревности слово 
пастыря, самое простое и не блистающее краснорѣчіемъ, доходитъ до 
слуха людей и производитъ въ ихъ душахъ переворотъ. Въ наше вре
мя души больны, быть можетъ, болѣе, чѣмъ когда-либо; онѣ задыха
ются въ этой атмосферѣ безвѣрія и чувственности, которыя прони
каютъ въ нихъ отовсюду. И вотъ однимъ изъ лучшихъ средствъ для 
ихъ излѣченія является, безспорно, примѣръ жизни неизмѣнно и вполнѣ 
священнической, молитвенной, трудовой, покаянной, самоотверженной, 
исполненной апостольской ревности къ дѣлу Божію и спасенію душъ.

Редакторъ, ректоръ семинаріи, 
протоіерей Ж. ^2)с5|гонра&о^е.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ"
ВЪ 1902 ГОДУ.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ ТРЕТІЙ.
Изданіе журнала «ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ» въ 1902 году, сорокъ 

третьемъ съ начала его изданія, будетъ продолжаться на прежнихъ 
основаніяхъ При благословеніи прѳосвяг синѣйшаго Виссаріона, епис
копа Костромскаго и Галичскаго, несшаго труды по редакціи «Душепо*  
лезнаго Чтенія*  ровно тридцать лѣтъ, и при его полномъ и постоян
номъ содѣйствіи, новая редакція и въ слѣдующемъ (теперь уже тринад
цатомъ) году будетъ продолжать то же святое дѣло, какое предназна
чалъ журналу и святитель ФИЛАРЕТЪ, митрополитъ Московскій: «И 
правительствомъ и частными людьми усиленно распространяемая гра
мотность и любовь къ чтенію, писалъ онъ Святѣйшему Синоду, требуютъ 
здравой пищи, и особенно тогда, когда свѣтская литература повсюду 
предлагаетъ чтеніе большею частію суетное и неблагопріятное для истин
наго назиданія народа. Посему предлагаемое повременное изданіе,—«Ду
шеполезное Чтеніе*  можетъ соотвѣтствовать современнымъ настоятельнымъ 
потребностямъ»—служить духовному и нравственному наставленію хрис
тіанъ, удовлетворять потребности назидательною и понятнаго духовнаго 
чтенія.

Въ изданныхъ доселѣ пятистахъ книгахъ Душеполезнаго Чтенія (до
статочныхъ для составленія цѣлой «Библіотеки») уже имѣется твердое 
основаніе для сужденія о журналѣ и только для лицъ, незнакомыхъ съ 
нимъ, считаемъ необходимымъ присовокупить, что

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. отцевъ 

и православнаго Богослуженія. 2) Статья Вѣроучительнаго и нравоучи
тельнаго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на современ
ныя явленія въ общественной и частной жизни. 3) < Публичныя богословскія 
чтенія*.  4) Церковно-историческіе разскавы на основаніи первоисточни
ковъ и исторически авторитетныхъ памятниковъ. 5) Воспоминанія о ли
цахъ замѣчательныхъ по за слугамъ для Церкви и по духовно-нравст
венной жизни. 6) Письма в разныя изслѣдованія преосвященнаго ФЕОФА- 
НА-Затворника, іеросхимонаха о. АМВРОСІЯ Оптинскаго, «Бесѣды» Все
леннаго патріарха АНѲИМА ѴЦ достойнаго преемника святѣйшаго па
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тріарха Фотія и мудраго первосвятителя православной Церкви; уроки 
благодатной жизни по руководству о. ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО, сло
ва, поученія и внѣбогослужѳбныя бесѣды особенно на основаніи свято
отеческихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 7) Об
щепонятное и духовно-поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ 
естественныхъ. 8) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ и «бого 
спасаемымъ градамъ». 9) Новыя данныя о расколѣ, особенно при со
дѣйствіи высшаго спеціалиста по расколу Н. И. Субботина. Подъ его 
же ближайшимъ наблюденіемъ печатается въ Душеполезномъ Чтеніи: Раз
смотрѣніе изданной поповцами Австрійскаго согласія книги: < Разборъ отвѣ
товъ на сто пятъ вопросовъ Е. Е- Антонова», гдѣ по отзыву Богословскаго 
Библіографическаго Листка <можно сказать, собрано все, что выставляется 
расколомъ-поповщиной противъ Православной Церкви, и все, что обли
чаетъ заблужденія раскола». 10) По возможности документальныя и въ 
то же время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: 
римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, мно
горазличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. По тому 
самому, что редакторъ журнала долгое время преподавалъ о запад
ныхъ исповѣданіяхъ въ Московской Духовной Академіи п три 
раза отправлялся за границу, чтобы лучше ознакомиться съ ними на 
мѣстѣ,—на этотъ отдѣлъ обращено его особенное вниманіе, что настоя
тельно требуется умноженіемъ и усиленіемъ сектъ въ нашемъ отечествѣ 
за послѣднее время.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей < Душеполезнаго 
Чтенія», въ приложеніи къ журналу печатается съ особымъ счетомъ стра 
вицъ ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ РЕЗОЛЮЦІЙ ФИЛАРЕТА, МИТРОПОЛИТА МОС- 
КОВСКАГО, съ примѣчаніями Протопресвитера Московскаго Большаго Успен
скаго Собора В. С. Маркова.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1902 году въ <Душеполезномъ 
. Чтеніи» нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтственными 

рисунками.
Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтельствѣ о журналѣ, 

слѣдуетъ присовокупить, что извѣстный всей Россіи преосвященный 
ФЕОѢАНЪ—докторъ Богословія и затворникъ, на обращенный къ нему 
вопросъ о выборѣ чтенія, писалъ: «Для чтенія выписывайте журналъ * Ду
шеполезное Чтеніе». Очень пригодный журналъ и дешевый—4 р. съ пересыл
кой». И въ другомъ мѣстѣ онъ же пишетъ: * Душеполезное Чтеніе» я 
получаю. Это единственный журналъ, гдѣ статьи не отуманиваются 
мудрованіями».

Московскія Вѣдомости, свидѣтельствуютъ, что «Душеполезное Чтеніе 
всецѣло и исключительно оправдываетъ свое названіе»... «Среди журналовъ, 
избравшихъ для себя нарочитою цѣлью—давать своимъ читателямъ на
зидательное чтеніе, говоритъ Руководство для Сельскихъ Пастырей, на пвр- 

Ііа
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вомъ мѣстѣ мы должны поставитъ * Душеполезное Чтеніе*-.  И въ Рус
скомъ Словѣ читаемъ: «Душеполезное Чтеніе*  богато, какъ и всегда, статья
ми популярными и нравоучительными, которыя всѣ читаются легко и 
съ интересомъ. Большую цѣнность представляютъ печатающіяся здѣсь 
письма преосвященнаго Ѳѳофана-Затворника и Амвросія Оптинскаго 
этихъ двухъ великихъ знатоковъ души и учителей христіанской мудрости 
Въ этихъ письмахъ и поученіяхъ заключается цѣлая система христіанской 
философіи*...  Редакція Троицкихъ Листковъ съ своей стороны присовокуп
ляетъ: «Отъ души совѣтуемъ нашпмъ читателямъ выписывать этотъ во
истину душеполезный журналъ. Это такое чтеніе, которое даетъ пищу 
уму и сердцу и за которымъ отдыхаетъ душа»...

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ отъ 16— 
19 іюня 1898 года за № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ 
Св. Синода, постановлено: издаваемой въ Москвѣ ежемѣсячный духов
ный журналъ •Душеполезное Чтеніе* —одобрить, въ настоящемъ его видѣ 
для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ, въ которыхъ до 2,300 стра
ницъ, 4 рубля оъ пересылкой. За границу—5 рублей.

Адресъ: МОСКВА Въ редакцію журнала: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТ 
при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ 
магазинахъ.

Редакторъ-издатель заслуж. проф. прот. Димитрій КАСИЦЫНЪ.

э«:ііпаэіі

Открыта подписка 
Н А

<ГіФго.еямшпй кутникъ
1902 года

(одиннадцатый годъ изданія) 
СЪ ПРОЛОЖЕНІЕМЪ

ТВОРЕНІЙ СВЯТАГО АѲАНАСІЯ,
АРНЕП0СКООА АЛЕКСАНДРІЙСКАГО.

Въ 1902 году Московская Духовная Академія будетъ продолжать 
изданіе «Богословскаго Вѣстника» ежемѣсячно, книжками въ пятнад
цать и болѣе печатныхъ листовъ, по слѣдующей программѣ:

1) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ; 2) Изслѣдованія 
и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ, 
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составляющія въ большей своей массѣ труды профессоровъ Академіи; 
3) Изъ современной жизни: обозрѣнія важнѣйшихъ событій изъ цер
ковной жизни Россіи, православнаго Востока, странъ славянскихъ и 
западно-европейскихъ и сообщенія изъ области внутренней жизни Ака
деміи; 4) Систематическій обзоръ текущей русской журналистики, пре
имущественно духовной, а также критика, рецензіи и библіографія по 
наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ; 5) Приложенія, 
въ которыхъ будутъ печататься автобіографическія записки Высоко
преосвященнаго Саввы, Архіепископа Тверскаго (продолженіе) и про
токолы Совѣта Академіи за истекающій 1901 годъ (полностью) Въ ка
чествѣ собственнаго приложенія къ журналу «Богословскій Вѣстникъ» 
всѣмъ подписчикамъ его въ 1902 году будутъ даны:

первая и вторая части
ТВОРЕНІЙ СВЯТАГО АѲАНАСІЯ,

Архіепископа Александрійскаго,
въ русскомъ переводѣ.

Высокія богословскія достоинства твореній св. Аѳанасія, ихъ дог
матическая и церковно историческая важность, глубокая назидатель
ность нравоучительныхъ посланій и сочиненій его и вытекающая отсю
да необходимость для всякаго православнаго, ищущаго здраваго науче
нія и назиданія въ предметахъ своей вѣры и поведенія, ближе ознако
миться оъ ними—не требуютъ объясненія. Не многимъ изъ своихъ дѣя
телей церковь усвоила имя «Великихъ», и къ сонму ихъ принадлежитъ 
св. Аѳанасій, котораго она въ своихъ пѣснопѣніяхъ именуетъ ^стол
помъ православія*.  Какъ высоко цѣнились творенія его въ древности 
объ этомъ свидѣтельствуетъ замѣчательный отзывъ о нихъ, сдѣланный 
однимъ подвижникомъ (аввой Космою) въ такихъ словахъ: «если ты 
найдешь сочиненіе Аѳанасія, и у тебя не будетъ бумаги,—запиши его на 
своей одеждѣ.*  На древне-славянскій языкъ нѣкоторыя творенія св. Аѳа
насія переведены были очень рано, въ IX и X вв., вмѣстѣ съ насаж
деніемъ христіанства среди славянскихъ племенъ и въ числѣ тѣхъ не
многихъ памятниковъ святоотеческой письменности, которые являлись 
наиболѣе необходимыми для укрѣпленія вѣры и насажденія духовнаго 
просвѣщенія въ новообращенныхъ странахъ. Въ полномъ русскомъ пе
реводѣ они появились въ первый разъ въ 1851 — 1854 гг. трудами 
Московской Духовной Академіи, исполненными по благословенію и при 
непосредственномъ руководствѣ приснопамятнаго святителя русской цер
кви Филарета, Митрополита Московскаго. Но этотъ переводъ, давно 
уже вышедшій изъ продажи, въ настоящее время представляетъ собой 
библіографическую рѣдкость и, кромѣ того, нуждается въ пересмотрѣ 
и дополненіяхъ, особенно благодаря открытію нѣкоторыхъ, тогда еще 
неизвѣстныхъ, сочиненій св. Аѳанасія. Удовлетворяя этой давно чув
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ствуемой потребности въ новомъ и лучшемъ переводѣ твореній св. 
Аѳанасія, редакція Бог. Вѣст. и находитъ благовременнымъ, начиная 
съ 1902 года, предложить подписчикамъ своего журнала, въ качествѣ 
приложенія къ нему, творенія этого великаго отца церкви во второмъ 
тщательно

ИСПРАВЛЕННОМЪ И ДОПОЛНЕННОМЪ ИЗДАНІИ.
Новое изданіе твореній ов. Аѳанасія будетъ состоять изъ четырехъ 

частей, отъ 25 30 печати, лист. (около 500 стр ) каждая, и закончится 
въ 1903 году.

Подписная цѣна на «Богословскій Вѣстникъ» совмѣстно съ прило
женіемъ первыхъ двухъ томовъ твореній св. Аоанасія Александрійскаго 

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ
Лрим' безъ пересылки семь рублей, за границу—десять.
Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ ре

дакцію Богословскаго Вѣстника.
Редакторъ проф. А. СПАССКІЙ

Вышла „Январская*  книжка 
БОГОСЛОВСКАГО ВѢСТНИКА.

СОДЕРЖАНІЕ: Святаго отца нашего Кирилла. Архіепископа Алексан
дрійскаго, толкованіе па Евангеліе отъ Іоанна.—Рождество Христово. 
Стихотвореніе И. //. — Страданія человѣчества. (Публичная лекція). 
Д. И. Введенскаго.—® нашемъ символѣ вѣры. А. II. Лебедева,— 
Нравственное сужденіе и его психическая природа. Н. Г. Городен- 
скаго. — Ъъ странѣ священныхъ воспоминаній. (Описаніе путешествія 
въ св. землю).—Голосъ изъ Америки. (Къ вопросу о сближеніи англи
канства съ православіемъ). В. А. Соколова.—Обзоръ журналовъ. 
(Статьи по нравственному богословію). Н. Г. Городенскиго.— Библіо
графическая замѣтка. Московское изданіе греческой библіи 1821 года. 
И. Евсѣева.—Автобіографическія записки Саввы, Архіепископа Твер
скаго.—Журналы Совѣта Московской Духовной Академіи за 1901 г.— 

Объявленія.
Продолжается подписка на „Богословскій Вѣстникъ*  1902 г. 
съ приложен. первыхъ двухъ частей ТВОРЕНІЙ СВ. АФАНА- 
СІЯ. АРХІЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРІЙСКАГО въ новомъ изданіи.

Подписная цѣна восемь рублей съ оерес.
АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ. Московской губ., въ редакцію „Богословскаго 

Вѣстника*.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„слгРАниак’іг 
съ приложеніемъ 

„Общедоступной богословской ^иБЛіотеки" 

8 новой сенін богозловско-апологетаческихъ трактатовъ-
Духовный журналъ «Странникъ» будетъ издаваться въ 1902 году 

по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движеній бо
гословско-философской мысли и церковно-общественной жизни, интере
самъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе сорока лѣтъ. 
Кромѣ того, въ удовлетвореніе насущнѣйшей потребности нашего вре
мени редакція съ 1898 года приступила къ крупному литератур
ному предпріятію, именно къ изданію «Общедоступной Богословской 
Библіотеки», имѣющей своею цѣлью сдѣлать болѣе доступными для чи
тателей лучшія и капитальнѣйшія произведенія русской и иностранной 
богословской литературы. Именно:

1) При редакціи духовнаго журнала «Странникъ» издается «Обще
доступная Богословская Библіотека  въ качествѣ безплатнаго приложенія*

2) Въ нее входятъ лучшія и капитальнѣйшія произведенія рус. 
ской и иностранной богословской литературы по всѣмъ отраслямъ бо
гословскаго знанія: по Св. Писанію (гдѣ кромѣ вспомогательныхъ къ 
его изученію сочиненій имѣется въ виду издать и полное толкованіе на 
всю Библію примѣнительно къ потребностямъ пастырей и проповѣдни
ковъ), по Основному, Догматическому и Нравственному богословію (луч  
шія иистемы изъ русской и иностранной литературы), Библейской и 
Церковной исторіи, проповѣдничеству и пр., при чемъ для каждой от
расли представителями избираются капитальнѣйшіе труды лучшихъ 
богословскихъ писателей—русскихъ и иностранныхъ.

*

3) Ежегодно издается по два тома отъ 40 до 45 и болѣе печат
ныхъ листовъ въ томѣ,- всего около 1,500 страницъ убористаго, но 
четкаго шрифта, такъ что подписчики нашего журнала, ежегодно поду
чая по два тома лучшихъ произведеній русской и иностранной богос
ловской литературы, безъ обремененія себя пріобрѣтутъ цѣлую библі
отеку этихъ произведеній, которая при отдѣльной покупкѣ потребовала 
бы громадныхъ расходовъ, непосильныхъ большинству нашихъ пастырей.

Въ теченіе первыхъ четырехъ лѣтъ выхода .Общедоступной Бого
словской Библіотеки“ подписчиками получены слѣдую IIIія цѣнныя изданія:
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а) „ПРАВОСЛ. СОБЕСѢДОВАТЕЛЬНОЕ БОГОСЛОВІЕ  придв. прот. I. В. 
Толмачева,—капитальное и единственное въ своемъ родѣ сочиненіе въ 
нашей духовной литературѣ, составляющее вполнѣ необходимую книгу 
для всякаго пастыря, который по долгу служенія и совѣсти не хочетъ 
оставаться нѣмымъ при возрастающей жаждѣ къ духовному назиданію 
во ввѣренной его попеченію паствѣ;

*

б) «ИСТОРІЯ ХРИСТІАНСКОЙ ЦЕРКВИ БЪ XIX ВѢКѢ», въ двухъ 
томахъ (Православ. Востокъ и иносл. западъ) съ иллюстраціями, сос
тавляющая вполнѣ понятную потребность для современнаго поколѣнія, 
которое стоитъ на зарѣ новаго вѣка и поэтому должно знать, что нашъ 
вѣкъ внесъ въ сокровищницу міровой исторіи, и

в) «ПРАВОСЛАВНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ» или Богослов
скій энциклопедическій словарь, содержащій въ себѣ необходимыя для 
всякаго богословскп-образованнаго человѣка свѣдѣнія по всѣмъ пред
метамъ богословскаго и философскаго знанія, съ иллюстраціями и картами.

:ип
Въ 1902 году подписчики журнала получатъ 3-й и 4-й томы «ПРА

ВОСЛ. БОГОСЛОВСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДІИ» (на буквы В, Г, Д и Е), за ко
торыми въ свое время не замедлятъ послѣдовать и другіе.

Кромѣ того, съ 1902 г. редакція приступаетъ къ новой серіи бого
словско-апологетическихъ трактатовъ подъ общимъ заглавіемъ: «ХРИСТІ
АНСТВО, НАУКА И НЕВѢРІЕ», имѣющихъ своею цѣлію защиту Христі
анства противъ новѣйшаго невѣрія во всѣхъ его видахъ. Ежегодно бу
детъ издаваться по одному выпуску въ 10—12 пѳч. листовъ (около 200 
страницъ) въ каждомъ. Въ 1902 г. будетъ данъ крпт. разборъ извѣст
ныхъ лекцій А. Гарнака «СУЩНОСТЬ ХРИСТІАНСТВА».

Журналъ попрѳжнему будетъ выходить ежемѣсячно книжками въ 
Ю—12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).

, ЦѢНА: а) въ Россіи за журналъ «Странникъ» съ приложеніемъ
двухъ томовъ «Общедоступной Богословской Библіотеки» и одного вып. 
богословско-апологетлчесихъ трактатовъ восемь (8) рублей съ пѳрес. и дост , 
б) за границей 11 руб. съ пѳрес.

* * Прпмѣч а) Въ отдѣльной продажѣ для неподписчиковъ цѣна «Общѳд. 
Богосл. Библіотеки» 2 р. 50 к. за томъ, а съ пѳрес. 3 р

б) Желающіе имѣть выпуски «Библіотеки» въ азлщзохъ 
англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 коп. за 
выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить уже вышедшіе во
семь выпусковъ «Библіотеки» (четыре тома «Православнаго 
Собесѣдовательнаго Богословія», два тома «Исторіи Христ, 
Церкви» и два тома «Врав. Богословской Энциклопедіи >), 
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при выпискѣ всѣхъ прилагаютъ по 1 р. за томъ, а при вы
пискѣ на выборъ по 1 р. 50 к.

г) Въ виду связанныхъ съ изданіемъ приложеній большихъ 
расходовъ, редакція вынуждена печатать ихъ въ ограничен
номъ количествѣ экземпляровъ и поэтому подписчикамъ на 
льготныхъ условіяхъ будетъ выдавать только по 1 экз За 
второй и слѣд. экземпляры подписчики платятъ во 2 р. 50 
коп. за экз. безъ перес. и 3 р. съ перес., въ англійскомъ пе
реплетѣ 3 р. 50 коп. съ перво.

Адресоваться: Въ редакцію журнала «СТРАННИКЪ» С.-ПЕТЕР- 
БУРГЪ, НЕВСКІЙ ПРОСПЕКТЪ, Д. М 182.

Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ контору 
редакціи —Телѣжная ул., д № 5

За редактора издатель проф. А П. ЛОПУХИНЪ

Печатать |жир-кяаятгя Цеачора саящ. Нмгляо^» Покомаріп. Пер«ь, 1902 г., янв. 30 дм.

Пермь. Типо-Ліпографія Губернскаго Правленія.
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