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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ: Опредѣленіе Святѣйшаго Синода.—Статистическія свѣдѣнія.— 
Таблица 5°Іо банковыхъ билетовъ 1 выпуска 1800 г., вышедшихъ въ 5-й тиражъ 
14 мая 1885 г.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.
Отъ 31-го мая-10-го іюня 1885 года за № 1090, о преобразованіи 
четырехъ приходскихъ училищъ Рижской епархіи въ двухклассныя.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Правительствующій 
Синодъ слушали: предложеніе г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 23-го 
мая 1885 года за .V 2434, въ коемъ между прочимъ изъяснено: Государь 
Императоръ, но всеподданнѣйшему докладу опредѣленія Святѣйшаго Синода, 

отъ 12-го —22-го апрѣля 1885 года, въ 18-й день мая сего года Высо
чайше соизволилъ: I) на преобразованіе четырехъ приходскихъ училищъ 
Рижской епархіи Фетте.іьвскаго и Лаздонскаго, Венденскаго уѣзда, Первов- 

скаго п Карол ленскаго, Перновскаго уѣзда, въ двухклассныя, съ предостав
леніемъ симъ училищамъ, а равно принадлежащимъ къ составу нхъ долж

ностнымъ лицамъ и учащимся въ нихъ правъ, присвоенныхъ но существую
щимъ постановленіямъ двухкласснымъ сельскимъ училищамъ министерства 
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па родня го просвѣщенія, и 2) на разрѣшеніе упомянутымъ училищамъ имено
ваться „Николаевскими*,  въ ознаменованіе исполнившагося въ 6-й день 

мая 1884 года совершеннолѣтія Его Императорскаго Высочества Государя 
Наслѣдника Цесаревича. Справка: Совѣтъ по дѣламъ православныхъ сель
скихъ народныхъ училищъ Прибалтійскихъ губерній ходатайствовалъ предъ 
Святѣйшимъ Синодомъ о преобразованіи нѣкоторыхъ изъ состоящихъ въ его 

вѣдѣніи болѣе многолюдныхъ православныхъ сельскихъ училищъ изъ одно- 
классныхъ въ двухклассныя, на основаніи „Инструкціи для двухклассныхъ 
сельскихъ училищъ министерства народнаго просвѣщенія, утвержденной 4-го 
іюня 1875 гвца*,  съ тѣмъ: 1) чтобы курсъ ученія въ двухклассныхъ учи
лищахъ продолжался 5 лѣтъ по 71/-» мѣсяцевъ въ годъ, и 2) чтобы обу
ченіемъ въ оныхъ занимались мѣстный священникъ и члены причта без

платно, и учитель съ жалованьемъ отъ мѣстнаго сельскаго общества въ раз
мѣрѣ не менѣе 330 рублей въ годъ, при пособіи изъ суммъ, находящихся 
въ распоряженіи означеннаго совѣта. Представляя о таковыхъ предположе
ніяхъ своихъ, совѣтъ ио дѣламъ православныхъ сельскихъ народныхъ учи
лищъ Прибалтійскихъ губерній, по ходатайству мѣстныхъ латышскихъ и 

эстонскихъ сельскихъ обществъ, испрашивалъ разрѣшенія: 1) преобразовать 
па изъясненныхъ основаніяхъ изъ одпокласспыхъ въ двухклассныя четыре 
приходскихъ училища Рижской епархіи: Феттельнское и Лаздонское, Вепден- 
скаго уѣзда, и Перновское и Каролленское, Перповскаго уѣзда, на основаніи 
инструкцій для двухклассныхъ училищъ министерства народнаго просвѣщенія 
4-го іюня 1875 года, и 2) присвоить означеннымъ четыремъ училищамъ 
наименованіе „Николаевскихъ*  въ память исполнившагося 6-го мая 1884 

гола совершеннолѣтія Его Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника 
Цесаревича. Министерство народнаго просвѣщенія, съ своей стороны, не 

встрѣтило препятствій къ преобразованію нѣкоторыхъ изъ приходскихъ 
училищъ Прибалтійскаго края въ двухклассныя, съ примѣненіемъ къ нимъ 
инструкціи для двухклассныхъ и о поклассныхъ училищъ министерства парод- 

ваю просвѣщенія 4-го іюня 1875 года и съ тѣмъ, чтобы непосредственное 
завѣдываніе сими училищами было поручаемо не преподавателямъ въ оныхъ, 

какъ то установлено § 15 названной инструкціи, а мѣстному приходскому 
священнику. Сообразивъ означенное ходатайство совѣта съ обстоятельствами 
дѣла и подлежащими узаконеніями, Святѣйшій Синодъ нашелъ: 1) что пред

положенное совѣтомъ преобразованіе нѣкоторыхъ приходскихъ православныхъ 
училищъ Прибалтійскихъ губерній въ двухклассныя училища, на основаніи 
инструкціи для двухклассныхъ и одпокласспыхъ сельскихъ училищъ мини- 
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сторства народнаго просвѣщенія, утвержденной 4-го іюня 1875 года, вызы
вается потребностями мѣстнагб православнаго населенія и имѣетъ цѣлію пре
доставленіе православнымъ одинаковыхъ съ лютеранами способовъ начальнаго 
образованія; 2) что содержаніе преобразуемыхъ училищъ относится полностію 

на мѣстныя средства, частію состоящія въ распоряженіи совѣта и епархіаль
наго архіерея, частію же назначаемыя отъ сельскихъ обществъ; 3) что съ 
преобразованіемъ сихъ училищъ на изложенныхъ выше основаніяхъ, училища 
эти въ учебномъ отношеніи будутъ уравнены съ двухклассными сельскими 
училищами министерства народнаго просвѣщенія, а потому представляется 
вполнѣ справедливымъ распространить па означенныя училища, со дня ихъ 
преобразованія, права, предоставленныя, по существующимъ постановленіямъ, 
двухкласснымъ сельскимъ училищамъ министерства народнаго просвѣщенія, а 
равно принадлежащимъ къ составу сихъ училищъ должностнымъ лицамъ и 
учащимся въ нихъ, подобно тому, какъ такія права присвоены, на основаніи 
Высочайше утвержденнаго 1-го ноября 1883 года мнѣнія Государственнаго 
Совѣта, двухклассному училищу Прибалтійскаго православнаго братства въ 
г. Гольдингенѣ. и 4) что по впиванію къ особому, высокому и благотвор
ному значенію, какое будетъ имѣть просимое для сихъ училищъ наименованіе 
въ глазахъ мѣстнаго какъ православнаго, такъ и иновѣрнаго населенія, 

весьма желательно даровать сіе наименованіе означеннымъ училищамъ въ видѣ 
Монаршей милости. Но симъ соображеніямъ Святѣйшій Синодъ 12-го —22-го 
апрѣля 1885 года между прочимъ опредѣлилъ: испросить Высочайшее Его 
Императорскаго Величества соизволеніе на предположенное преобразованіе 
вышеозначенныхъ четырехъ православныхъ приходскихъ училищъ Рижской 
епархіи на разрѣшеніе симъ училищамъ именоваться: „ Николаевскими**.  
П р и к а з а л и: Объ изъясненной Высочайшей волѣ для припечатанія во 

всеобщее извѣстіе сообщить редакціи „Церковнаго Вѣстника**.

СТАТИСТИЧЕСКІЯ СВѢДѢНІЯ.

По свѣдѣніямъ о составѣ православнаго населенія за прошедшій 1883 
годъ, извлеченнымъ изъ духовныхъ росписей, оказывается, что къ 1884 году

въ Пермской епархіи всего населенія состоитъ:
Мужеск.

Въ г. Перми .... 3,951
„ Пермскомъ уѣздѣ . . • 68,651

Женск. Итого.
4,635 8,586

79,222 147,873
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Въ г. Кунгурѣ .
ъ уѣздѣ....
. г. Оханскѣ .
, уѣздѣ ....
„ г. Осѣ
• уѣздѣ ....
„ г. Красноуфимскѣ .
„ уѣздѣ ...
• г. Соликамскѣ

«» уѣздѣ ....
„ г. Чердыни .
• уѣздѣ ....
» г. Екатеринбургѣ .
ъ уѣздѣ ....

г. ІПадрппскѣ
» уѣздѣ ....
, г. Каяышловѣ

, уѣздѣ ....
„ г. Ирбити .
, уѣздѣ ....
» г. Верхотурьѣ
. уѣздѣ....

А всего
Въ томъ числѣ раскольниковъ

Въ теченіи 1883 года 
епархіи:

Мужсск.
6.515

41,301
1,791

89,047
2,279

75,445
2,949

68,995
2,441

25,289
1,522

35,144
7,228

141,164
4,657

107,806
3,428

107,471
4,188

56,768
1.103

88,943
1.062,937

24,681

Женск.

7,350
45,869

1,887

102,000
2,137

82,655
3,330

75,009
2,803

97,383
1,658

36,669
8,271

153,910

5,249
118,292

3,603
115,727

4,529
61,733

1,258
98,211

1.173,768
28,534

И т о г о.
13,865
87,170

3,678
191,047

4,416
158.100

6,279
144,004

5,244
182,672

3,180
71,813
15,499

295,074
9,906

226,098
7,031

223,198
8,717

118,501
2,361

187,154
2.236,705

53,215 
изъ общаго числа православнаго населенія

а) били у исповѣди и св. причастія: иуж. 337,284, жен. 439,693, 
об. 776.977.

б) были только у исповѣди: м. 109,493, ж. 128,710, об. 238,203.

в) не были у исповѣди и св. причастія: муж. 591,479, жен. 576,831, 
об. 1.168,310.

въ томъ числѣ: а) по малолѣтству: мѵж. 175,149, жеп. 180,924, 
об. 356,073.

б) но отлучкамъ и друг. препятствіямъ: мѵж. 48,827, жеп. 21,801, 
об. 70,628.

и в) по опушенію: муж. 367,503, жен. 374,106, об. 741,609.
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Раскольниковъ и сектантовъ въ Пермской епархіи по свѣдѣніямъ, 
доставленнымъ благочинными приходскихъ православныхъ церквей и отмѣчен
нымъ въ духовныхъ подворныхъ росписяхъ, въ 1883 году было обоего пола 
53,215. Число это по городамъ и уѣздамъ распредѣляется такъ:

Мужеск. Жепск. Обоего.
Въ г. Перми ..... - ■ '■ — - —

„ уѣздѣ................................................. 534 716 1,250
• г. Кунгурѣ .. .. 4 9 13

« уѣздѣ................................................. 446 493 939
„ Оханскѣ................................................. ■■■ ■ ■ ■■■■ —

» уѣздѣ................................................. . 2,842 3,565 6,407

я г. Осѣ................................................. ■ — ■ ■ — —

9 уѣздѣ................................................. . 3,877 4,200 8,077

„ г. Красноуфимскѣ 2 13 15

» уѣздѣ ..... 688 860 1,548

я Соликамскѣ .... 2 4 6

9 уѣздѣ................................................. 199 274 473

, г. Чердыни .... ■ — ■ ■" ——

9 уѣздѣ ................................................. 765 813 1,578

я г. Екатеринбургѣ 325 413 738

9 Уѣздѣ................................................. . 4,539 5,264 9,803

я г. ПІадринскѣ .... 22 28 50

9 уѣздѣ ................................................. . 4,127 4,498 8,625

я г. Камышловѣ .... —«ь —в

* уѣздѣ................................................. 355 415 770

Я г. Ирбити..... 1 — — 1

9 уѣздѣ................................................. 4 6 10

я г. Верхотурьѣ .... — — • —- ■ ■ ■

9 уѣздѣ . . . ._____ . 1,101 1,377 2,478

Всего . 19,833 22,948 42,781

Кромѣ сего раскольниковъ при единовѣрческихъ церквахъ по исповѣд
нымъ росписямъ значится 4,848 м. и 5,586 ж., а обоего 10,434 чел. 

А всего раскольниковъ въ Пермской епархіи 53,215 душъ обоего пола.

По свѣдѣніямъ, доставленнымъ оо. благочинными къ отчетности за 
1883 годъ, число раскольниковъ показано менѣе на 783 души, а именно 

52,432 души обоего пола. Число это, по городамъ и селамъ при православ
ныхъ и единовѣрческихъ приходахъ, распредѣлено въ слѣдующемъ порядкѣ:
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Мужеск. Женск. Обоего.
По г. Перми .... 13 18 31
» уѣзду .... 1,350 1,898 3,248
» г. Кунгуру 4 9 13
» уѣзду .... 434 472 906
. г. Оханску ■ ■ ■ — ■ —-

» уѣзду .... . 2,831 3,519 6,350
в г. Осѣ .... ■... ■ - ■ — — ■

« уѣзду .... . 6,207 6,624 12,831
. г. Краспоу<]>пмску 9• • 13 15
» уѣзду .... 2,212 2,840 5,052
я г. Соликамску .. 2 4 6
'* уѣзду .... 182 235 417
„ г. Черднни ——

» уѣзду . . . 783 841 1.624
» г. Екатеринбургу 325 375 700
„ уѣзду .... . 4,406 5,215 9,621
„ г. ПІадринску . ■ ■■ ■ ■ ■ -
• уѣзду .... . 3,135 3,339 6,474
я г. Камыпілову . — ■ ■ ■■

» уѣзду .... 343 400 743
я г. Прбити. ——— ■■■■
» уѣзду .... 4 6 10
я г. Верхохурыо . - — —■ ■ ■■ ■■
г, уѣзду .___ 1,908 2,483 4,391

Всего . 24,141 28,291 52,432
Въ томъ числѣ:
а) Пріемлющихъ священство: м. 8,395, ж. 9,982, об. 18,377.
б) Безпоповщинской секты:
а) признающихъ браки и молящихся за Царя: м. 12,085, ж. 13,631, 

об. 25,716.

б) не признающихъ браки и не молящихся за Царя: муж. 3,651, 
ж. 4,668, об. 8,319.

и в) Субботниковъ или іудействующихъ: м. 10, ж. 10, об. 20.



363

ТАБЛИЦА
государственныхъ 5% банковыхъ билетовъ 1-го выпуска 1860 года, 

вышедшихъ въ 5-й тиражъ 14-го мая 1885 года.

(IIродолженіе).

1,0 00 рублеваго достоинства.

Н у м ера б и л е т О В ъ.

14.200 14,621 16.692 17.237 18.309 21,190
273 767 722 238 310 191
291 804 907 239 347 192
303 15,027 923 240 381 193
315 038 924 241 20,061 3 94
331 126 987 242 451 218
332 296 988 243 487 226
333 57 5 989 244 488 332
336 576 990 245 489 450
337 577 991 246 490 545
338 578 17,007 247 491 596
344 598 008 285 492 607
345 599 009 348 • 648 640
382 600 010 352 649 641
383 601 011 668 691 711
400 627 012 676 726 829
460 791 013 759 949 830
471 811 014 838 950 831
576 813 015 862 951 832
598 814 016 908 952 833
607 815 024 986 953 834
608 816 045 18.033 954 8 3 5
610 865 228 073 21.068 836
611 866 229 160 182 22,377
613 873 230 172 183 379
614 16,357 231 209 184 ’ 380
615 466 232 303 185 381
617 467 233 304 186 382
618 503 234 305 187 533
619 504 235 306 188 534
620 533 236 307 189 584
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22,638
085
690
691
692
708
740
741
742
744
745
746
748
749
750
751
753
798
895
896
954

23,090 
095
181
278
279
332
333
334
335
336
408
409
444
447
448
475
476
477

23,478 
479
480 
481 
482 
483
484 
493 
494 
495 
496

; 536
553 
554 
574 
591
592 I 

595 
596 
601 і 
609 
610 
630

і 821 • 
846 
847 
854 
858 
859 
887 
908 
910 
918 
931 
949 
956

24,007 
010 
011

24.012 
052 
066 
094 
101 
468 
471 
472 
478 
479 
485 
490 
613 
614 
623 
624 
625 
627 
697 
698 
699 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721

24,722 
723 
724 
799 
801 
802 
875 
935 
983 
985
986 
987
988

25,007 
008 
009 
010 
016 
017 
018 
019 
020 
021
022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
029 
050 
051
052 
053 
054
055 
056 
057

25,058 
059 
060 
137
138 
147 
148 
170 
178
310 
493 
494 
554 
555
556 
557
603 
621
622 
623
624 
625
626 
627
628 
629
633 
634
717 
732
733 
748
751
918

26,017 
039
716 
789 
835

26,854
I 874
і 875

877
I 878

879
, 880

881
882 
883
884 
885
886 
887
888 
889
890 
891
895 
896
897 
898
899 
900
901 
955
956 
959
960 
961
962
963

27,022 
023 
024 
025 
026 
027 
028

(Продолженіе будетъ).



ОТДЬЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ: Ррлйгіозпо - нравственное состояніе прихода Дубровскаго, 
Осинскаго уѣзда. — Стихотвореніе.

Ре.іигіозпо-нравствеппое состояніе прихода Дубров
скаго, что Осинскаго уѣзда.

( Продолженіе).

Къ фактамъ, затемняющимъ свѣтлый нравственный обликъ прихожанъ, 
мы отнесли, между прочимъ, пристрастіе въ нѣкоторыхъ лицахъ къ вино
питію. Показателемъ этого недостатка могутъ служить заведенія съ распивоч
нымъ и на выкосъ. Питейныхъ заведеній въ Дубровскомъ приходѣ считается 
семь; четыре изъ нихъ, въ томъ числѣ винный складъ, приходится па село. 
Если хозяинъ питейныхъ, давая одному Дубровскому обществу болѣе двухъ 
тысячъ рублей въ годъ,, кромѣ того ведеръ 16 вина и столько же пудовъ 
пряниковъ, не бѣдняется выручкою, то отсюда можно заключить, какъ много 
мѣстные жители сносятъ своихъ денегъ въ питейныя заведенія. Особенно 
много водки у крестьянъ идетъ въ престольные праздники. Относительно 
престольныхъ праздниковъ здѣсь нужно указать на ту особенность, что каж
дая деревня празднуетъ отдѣльно отъ села и прочихъ деревень, и въ каж
дой деревнѣ по два престольныхъ праздника, хотя бы и не было часовни. 
Похвально, конечно, въ нашихъ прихожанахъ поставлять свою весь подъ 
особое покровительство избраннаго святаго. Къ несчастій не столько здѣсь 
празднуютъ самому празднику, сколько бражнику, не столько здѣсь чтятъ 
самого святаго въ пѣніяхъ, молитвахъ и святыхъ приноіпеніяъъ, сколько 
чтятъ и ублажаютъ во дни сіи самихъ себя и своихъ присныхъ. Па духов
ныя потребности идетъ у крестьянина не болѣе 10 — 15 кои.; совершенно 
не то на угощеніе гостей. Мѣстный деревенскій праздникъ для крестьянина —

П. Е. В. Аі 31.
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это великое бремя, великая забота. Никому не хочется отстать отъ другихъ 
въ снаряженіи праздника,--и бѣднякъ вь этомъ случаѣ выбивается изъ силъ. 
Еще задолго до праздника у него не сходитъ съ ума мысль, какъ бы 

достать, или какъ они говорятъ, запроворить денегъ; какъ угорѣлый онъ 
суется тамъ и сямъ къ зажиточному крестьянину, со слезами на глазахъ 
умаливаетъ его дать заимообразно денегъ въ какую-либо работу, отдастъ за 
иолцѣвы покосъ, поле и даже посѣвъ. Наконецъ деньги кое-какъ, съ грѣ
хомъ пополамъ, заняты; теперь нужно купить и водки, и крупчатки, и меду, 
и разныхъ крупъ и прочихъ сластей. Самый бѣдный крестьянинъ одной 
водки покупаетъ ’ три-четыре четверти. Остается всего нѣсколько дней до 
ожидаемаго праздника. Въ деревнѣ, что называется, дыіъ коромысломъ: 
варятся пиво, травянка, медовая брага; моютъ полы, шьютъ обновы; за день 
стряпаютъ пироги, заготовляютъ жареное я прочую снѣдь. Въ самый день 
праздника изъ всѣхъ окрестныхъ деревень довольно рано и пѣшій и конный, 
и старый и малый, всѣ разнаряжснные, спѣшатъ въ чаяніи угоститься на 
славу; всѣ пришедшіе и пріѣхавшіе разсыпаются по домамъ своихъ родствен
никовъ или просто знакомыхъ. Хозяинъ начинаетъ угощать пришедшихъ 
виномъ, брагой, пивомъ, травянкой и садитъ за столъ. Закусивъ, гости 
идутъ въ другой, третій, четвертый домъ. Удивляешься —какъ ихъ желудки 
могутъ выносить такую громаду выпитаго и съѣденнаго. Съ полудня, и даже 
ранѣе, тамъ и сямъ виднѣются довольно подгулявшія лица. Между тѣмъ 
молодежь группируется па лужайкѣ среди деревни, гдѣ услужливый прянич
никъ, а иногда два и три, раскидываетъ свою бѣлую палатку и слово
охотливо заманиваетъ вкусить отъ сластей его. Призывъ не остается тщет
нымъ. Каждый молодецъ и дѣвица захватили два-три пятака на угощеніе, 
даже мальчуганы 5 — 6 лѣтъ зажали въ кулакахъ по семику н ждутъ не 
дождутся, когда торгашъ спуститъ ихъ семикъ въ свою казну и надѣлить 
ихъ сусленнымъ пряникомъ. Тутъ начинаются круговыя пѣсни, хороводы1, 
пляски; искусные борцы вызываютъ своихъ товарищей повѣряться силою и 
умѣньемъ бороться, при чемъ иногда доходитъ и до кулачной расправы. 
Подъ-вечеръ, кажется, не найдется и одного дома въ деревнѣ, чтобы не 

было въ немъ пьянаго. Заходишь иногда въ домъ съ крестомъ, чтобы про
пѣть тропарь празднику, видишь на полу безъ всякой постели лежитъ 
охмѣлѣвшій гость безъ сознанія, а тамъ гдѣ-нибудь на лавкѣ другой въ 
томъ же положеніи. Въ томъ или другомъ концѣ деревни слышно безсвязное 
выкрикиваніе пѣсни пьяной гурьбой разгулявшагося люда. Тоже бываетъ па 
другой и третій день. И такой разгулъ нашимъ прихожанамъ приводится 
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часто встрѣчать, такъ какъ въ каждомъ мѣсяцу гдѣ-пибудь-да праздникъ, 
иногда еще два и три. Конечно никто не отрицаетъ того, что для нашего 
крестьянина нуженъ отдыхъ отъ работъ, отъ потовыхъ трудовъ; нужно, такъ 
сказать, чтобы душа его въ водоворотѣ постоянныхъ заботъ о матеріальномъ 
обезпеченіи не заглохла, не матеріализировалась совершенно. Нужно и ей 
дать работу, пищу, оглядѣться кругомъ, окинуть взоромъ прошедшіе трудо
вые дни и собраться съ силами на новые поденные подвиги. Все это вѣрно, 
но нужно въ тоже время всегда памятовать, что мы христіане и проводить 
праздникъ должны въ духѣ христіанскомъ и благопристойномъ, а не въ 
исключительномъ служеніи только бахусу. Наступилъ для тебя престольный 
праздникъ, оставь дневную работу и первѣе возблагодари Бога за то, что 
Онъ помогъ тебѣ во всѣхъ твоихъ запятіяхъ и работахъ; возблагодари 
Господа, что Онъ сподобилъ добыть плоды отъ трудовъ на пропитаніе семей
ства твоего; поблагодари Его и за то, что Онъ только подкрѣпилъ тебя 
перенесть и тяжкую болѣзнь, и голодъ и холодъ, и несправедливость къ тебѣ 
сосѣда твоего, и злонамѣренныя козни его противъ тебя и дому твоего. 
Затѣмъ проси въ сей празднственный день для себя, дабы Господь и 

въ предніе дни жизни твоей не оставилъ тебя своею благодатною помощію; 
проси празднуемаго тобою святаго угодника, дабы онъ былъ приснымъ хода
таемъ за тебя во всѣхъ твоихъ трудныхъ и подчасъ скорбныхъ обстоятель
ствахъ жизни твоей. При такомъ возблагодареніи и прошеніи Бога ты бодро 
и смѣло пойдешь на предлежащій тебѣ путь труда въ увѣренности, что ты 
не одинъ вступаешь на стезю страдныхъ подвиговъ, но что съ тобою и за 
тебя въ горнихъ обителяхъ присно ходатайствуетъ и предстоитъ предъ Богомъ 
твой покровитель, твой избранный святый угодникъ, молитвами котораго ты 
сподобляешься благодатной помощи Божіей. Затѣмъ, конечно, не возбраняется 
тебѣ съ пріятелемъ и другомъ и выпить и закусить, побесѣдовать отъ души 
о своихъ сельскихъ занятіяхъ, заботахъ, недоумѣніяхъ, можно и попѣть, но 
все это, желательно бы, чтобы дозволялось вами въ предѣлахъ благоприличія 
и пристойности, а не въ безобразныхъ и скотоподобныхъ явленіяхъ, возму
щающихъ душу трезваго, порядочнаго человѣка. Кромѣ престольныхъ празд
никовъ мѣстные жители придумали еще особенное время для пированія. Время 
этого кутежа бываетъ послѣ лѣтней страды въ воскресенье предъ Покровомъ 
о называется „Субботки*.  Кутежъ продолжается дня три. и вина выходитъ 
въ каждомъ домѣ не менѣе, чѣмъ въ престольный праздникъ. Безъ вина, 
кажется, не рѣшается ни одно общественное дѣло; мѣсто ли кому понадобится 
йодъ домъ, прирѣзка ли земли кому слѣдуетъ, намѣренъ ли кто приписаться 
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къ обществу, — непремѣнно долженъ стариковъ угостить водкой. Прискорбно 
то, что саиые пороки и преступленія запиваются такъ сказать водкой. Попа
дется ли кто въ конокрадствѣ, кражѣ хлѣба изъ клади, или воровствѣ изъ 
амбара п клѣти,— коштаны (воротили общества), живущіе съ воромъ въ 
одномъ селеніи, обопьютъ его и потомъ скрываютъ его проступокъ, и, такимъ 
образомъ, нарушитель чужой собственности остается пе наказаннымъ и съ 
самоувѣренностію принимается за свой преступный промыселъ. Если иногда и 
доходитъ до волостнаго суда, то здѣсь зачастую господствуетъ Шемякинъ 
судъ; при помощи спаиванія заранѣе свидѣтелей и самихъ судей, кривда у 
нихъ становится Правдой и правда кривдой. Выше мы упомянули о кошта- 

нахъ общества. Коштаны —это лица преисполненныя величайшаго самомнѣнія 
о себѣ; грубые, гордые, высокомѣрные они имѣютъ большой вѣсъ въ обпіе- 
ствѣ: общество ничего не смѣетъ безъ нихъ сдѣлать; они даютъ тонъ всему 
обществу и направляютъ всѣ общественныя дѣла въ ту сторону, въ которую 
илъ нужно. Отъ кошта на истребуется особеннаго ума, ни совѣсти, ни понятія 
о честности и справедливости; беззастѣнчивость, нахальство, продажность, 
здоровыя легкія, широкое горло, сильный голосъ —вотъ аттрибуты коштапа. 
Собирается, положимъ, общественный сходъ изъ двухъсотъ человѣкъ. Нужно 

рѣшить вопросъ —пускать или нѣтъ кабакъ. Слышатся честные голоса, что 
кабакъ только раззоренье для крестьянина и проч., но вдругъ начинаютъ 
кричать, горлопанить пять-десять коштановъ, что кабакъ нужно пустить, что 
безъ него нельзя; своимъ крикомъ и горлопанствомъ они заставляютъ умолк
нуть все общество и въ концѣ концовъ волей-неволей общество соглашается 
съ мнѣніемъ вожаковъ. Такъ года два назадъ тому Дубровское общество 

постановило приговоръ не имѣть въ Дубровѣ кабака. Многіе радовались 
этому благому постановленію. Но пе па радость это было коштапамъ; имъ 
не удалось попить даровой водки и получить на руки извѣстный кушъ день
гами. Проходитъ недѣли двѣ-три послѣ схода и какимъ-то образомъ домо

хозяевъ опять собираютъ на сходъ брать кабаки и что же? — па сходѣ, пе 
смотря на большинство не желающихъ питейныхъ заведеній, — коштанамъ 

удалось перекричать все общество и постановить второй приговоръ о допу
щеніи кабака. Насколько честны коштаны съ одной стороны и привязаны къ 

водкѣ съ другой, —это видно изъ слѣдующаго факта. На общественномъ сходѣ 
дѣлается постановленіе —допустить къ продажѣ вина въ Дубровѣ одного 

хозяина съ платою 2,000 руб., съ тѣмъ, чтобы пе допускать другаго до 

торговли виномъ въ селѣ; въ противномъ случаѣ, по постановленію схода, 
общество лишается половины платы. Проходитъ мѣсяцъ, навертывается другой 
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торговецъ виномъ; ему хочется торговать виномъ въ гелѣ, начинаетъ поить 
кошта новъ, обѣщаетъ имъ выставить извѣстное количество водки, чтобы опи 

только понастояли па сходѣ о допущеніи его торговать виномъ. Каштанамъ 
чего и нужно: ови давно искали случая попить даровой водки; собираютъ 
сходъ и за какую-нибудь сотню рублей пускаютъ другаго торговца. Совѣсть 
коштапа не мучитъ, что онъ нарушилъ приговоръ и наказалъ свое общество 
нацѣлую тысячу, потому что совѣсть его давно уже запита даровою водкою. 
Обидить ближняго, притѣснить сосѣда, опить его, обобрать — для коштапа 

ничего не значитъ, подвернись отецъ и мать подъ руку коштапа, онъ, кажется, 
и тутъ спуску не дастъ, - свое возметъ. Пропившійся крестьянинъ отдаетъ 
сосѣду своему въ кортомъ на посѣвъ клочекъ земли. Сосѣдъ вспахиваетъ 
землю, сѣетъ ленъ. По вдругъ жена пропившагося крестьянина приноситъ 
жалобу сельскому старостѣ-коштану, чтобы онъ присудилъ ей отданную въ 

кортомъ землю вмѣстѣ съ посѣвомъ. Ста роста-кошта пъ начинаетъ ходить къ 
сосѣду, засѣявшему землю, велитъ ему поить себя чаемъ п покупать вина и 
кабацкаго пива; тогда дѣло рѣшится въ его пользу. Такъ угощаетъ старосту 

крестьянинъ цѣлую недѣлю; по н заявившая свою жалобу не дремлетъ и въ 
свою очередь южс прпнодпосигъ чванному старостѣ угощеніе, - и въ концѣ 
Копцевъ староста присуждаетъ заявившей жалобу взять отъ сосѣда не только 
землю, по п самый ленъ, не заплативъ ому ни за работу, ни за сѣмена. „А 
ленъ-то, ленъ! какой былъ длинный, мягкій, да хорошій! а я еще на послѣ
докъ далъ ему (старостѣ) двугривенный, чтобы дѣло-то въ мою пользу 
рѣшилъ"! — Неужели онъ взялъ съ тебя еще и двугривенный? — спросилъ я. — 
„Не только двугрпвеппый. а дай пятакъ нашему старостѣ, и то не помор- 

гуетъ“, отвѣчалъ обиженный крестьянинъ. Коштаны берутъ вездѣ, гдѣ только 
могутъ взять. Разъ причтъ приглашается однимъ деревенскимъ обществомъ 
походить но полямъ съ пконамп и послужить молебны. Походивши по полямъ 
часовъ пять-шесть н обошедши около десятка верстъ, мы получили вознаграж
денія отъ общества (изъ запасныхъ общественныхъ суммъ) три рубля. Осенью 

мнѣ привелось быть въ этой деревнѣ; въ одномъ домѣ мнѣ случайно попа
дается въ руки общественная расходная книжка; развертываю книжку и 
читаю на одной изъ страницъ: за польскіе молебны заплачено духовнымъ 
десять рублей сер. Слѣдовательно семь руб., ассигнованныхъ намъ, пропиты 
коштанамп. Такъ-то нагибаютъ общество нѣсколько мірскихъ пройдохъ и 
міроѣдовъ.

Говоря о пристрастіи къ винопитію нужно сказать, что разгулъ въ 

въ воскресные н праздничные дни, а также въ торжкп по субботамъ, около
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кабаковъ бываетъ въ полномъ разгарѣ. Въ эти дни заведенія почти биткомъ 

набиты пародомъ. Къ несчастію въ этой толпѣ попадаются и подростки- 
молодежь. которая начинаетъ пристращаться къ спиртному, къ шумной, раз
гульной жизни около питейныхъ заведеній. Здѣсь же развивается страсть къ 
азартнымъ играмъ. Игра въ орлянку и карты съ приправою самыхъ грубыхъ 
невыразимыхъ словъ становится обыкновеннымъ занятіемъ между молодыми 
людьми.

Для пополненія общей картины нравственнаго состоянія нашего прихода 
намъ остается сказать о семейной жизни прихожанъ. Къ несчастію въ нѣкото
рыхъ семьяхъ •дѣшняго населенія замѣчается слабость семейныхъ узь и 
отчасти распущенность. Неособенно радуетъ здѣсь іо, что мужъ и жена въ 
высшей степени относятся легкомысленно къ брачному союзу. Не рѣдко бываетъ 
такъ, что не проживъ послѣ брака и году, супруги расходится. Странно то, 
что поводомъ къ этому бываетъ какая-нибудь ничтожная семейная ссора. 
Для православныхъ прихожанъ въ этомъ случаѣ большимъ соблазномъ и при
мѣромъ служатъ постоянные раскольническіе своды и разводы. Извѣстно, что 
мѣстные раскольники на сводные браки смотрятъ не какъ на нѣчто, закопомъ 
установленное, а какъ па предметъ, стоящій внѣ всякой законности. Поэтому 
у нихъ зачастую бываетъ, что женихъ возметъ себѣ невѣсту, но молодой 
женѣ въ домѣ молодаго мужа что-пибудь не поправится, п она. забравши 
свои пожитки, а иногда и заплетя косу по-дѣвичьи, уходитъ въ домъ 
отца, а чрезъ нѣсколько времени въ тотъ же .мясоѣдъ выходитъ за другаго; 
если и этотъ не поправится, то и его оставляетъ. Впдя, какъ въ расколь
ническихъ семьяхъ постоянно расходятся, православные, особенно изъ моло
дыхъ, думаютъ, что и имъ такъ же можно допустить подобный же порядокъ 
въ семейной жизни. Въ 1880 г. въ средѣ раскольниковъ (д. Малыхъ Коп- 
тѣлахъ) былъ такой невѣроятный случай: двое крестьянъ добровольно помѣня
лись своими сводными женами и одни’, изъ нихъ живетъ такъ по настоящее 
время; другой же бросилъ вымѣненную жену и въ нынѣшнемъ году, говорятъ, 
взялъ уже десятую, притомъ еще ближайшую родственницу, а именно у зятя 
родную сестру. Не малую долю вліянія на распущенность имѣетъ и то, что 
отцы и матери допуска ютъ дѣтей доходить до открытаго нравственнаго рас
тлѣнія. Выше мы упоминали, что на мѣстные деревенскіе праздники собирается 
почти вся окрестная мол одежъ. Погулявши день, молодые люди обыкновенно 
не остаются въ гостяхъ, а идутъ вечеромъ домой. Мнѣ приводилось не разъ 
ѣхать изъ деревни отъ праздника ночью. На пути тамъ и сямъ попадаются 
на-веселѣ молодые люди но-парно парень и дѣвушка подъ руку. То и дѣло 
слышится разгульное пѣніе, визгъ и хохотъ. Есть на пути сцены и болѣе 
открытаго изліянія своихъ чувствъ и влеченій, а тамъ гдѣ-нибудь въ сторонѣ 
во мракѣ деревъ творится эпилогъ всей этой распущенно-праздничной драмы.

(Продолженіе будетъ).
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Стихотвореніе.
II АШЕ ГОРЕ ГОРЬКОЕ.

Паша матушка Россія 
Ходитъ въ сѣромъ зипунѣ, 
Топитъ деньги трудовыя. 
Топитъ все добро въ винѣ; 
И сама нерѣдко тонетъ 
На озерахъ, на рѣкахъ, 
По зимамъ въ морозы стонетъ 
Въ плохо грѣющихъ избахъ; 
Терпитъ нужду и пожары 
Морщась, ежась и кряхтя, 
Вѣритъ въ вѣдьмъ и злыя чары, 
Вѣритъ въ лѣшихъ по шутя;... 
Много терпитъ тяжкой муки 
По дорогамъ, по степямъ, 
Отмораживаетъ руки, 
Достается и ногамъ....
Такъ живетъ она, страдая, 
Свой песетъ тяжелый крестъ, 
Днемъ и ночью работая, 
Мало спитъ, и мало ѣстъ.... 
Но за то ужъ полугару 
Русь родная много пьетъ, 
Съ горя, съ голоду, съ пожару, 
Русь въ распивочный идетъ. 
Было-ль такъ въ Россіи древней? 
Не могу сказать о томъ, 
Нынѣ-жъ русскою деревней 
Завладѣлъ питейный домъ!
Будь деревня душъ хоть въ двѣсти,— 
Непремѣнно въ ней стоитъ 
Кабачекъ на нервомъ мѣстѣ, 
И крещеный людъ поитъ, 
И поитъ напропалую.... 
Пей иди, иди п пей, 
Пой ты пѣсню удалую, 
Все вь кабакъ неси скорѣй! 
И несетъ мужикъ пшеницу 
Въ растреклятый кабачекъ, 
Возжи, шапку, рукавицы, 
И „хозяйкинъ*  сундучекъ,—
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Все идетъ за четвертушку, 
Много, много за ведро,— 
И уходитъ па пирушку 
Все хозяйкино добро!
Иногда-жъ, блюститель права, 
Самъ..................................... на
У ч и и я етъ судъ-рас и рапу 
Возлѣ четверти вина... 
Съѣздилъ ты сосѣду въ ухо,— 
Покорись и помирись, 
Ставь скорѣй бутыль съ сивухой,— 
И потомъ опять дерись!
Ты укралъ, унесъ обманомъ,— 
Міру кланяйся, проси, 
Будешь чистъ,— тряхни карманомъ,— 
По стакану поднеси!
Поступилъ съ отцемъ ты грубо,— 
Покорись, - уважь отца!
Сынъ съ поклономъ; міру любо... 
„Пу, давай теперь винца! 
„Надо спрыснуть мировую, 
„Ваша ссора рѣшена....
Сядетъ сходка въ круговую 
И напьется допьяна!
Такъ ли встарь, во время оно, 
Скоръ былъ судъ крестьянскій нашъ? 
Пынѣ-жъ судитъ міръ съ резономъ: 
„Водку ставь,—ну, и шабашъ!!.. 
Мужика зорятъ пожары, 
Жадность сельскихъ кулаковъ, 
Еще больше злыя чары 
Деревенскихъ кабаковъ...
Охъ, ты, матушка Россія!
Будь, какъ можно, поскупѣй, 
Не ходи въ дома лихіе, 
Допьяна вина не пей!!

Діаконъ А. Кокосовъ.

———- -

Редакторъ, протоіерей уА. /Іуквнинъ.

Дозволено цензурою, 17 августа 1885 г. Пермь. Типографіи Каменскаго.
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