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ныя мѣста Вниманію духовенства епархіі. ‘І1С1Ц1

Открытіе новыхъ церковно-приходскихъ организацій.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Палладіемъ, Енископомъ 

Пермскимъ и Соликамскимъ, разрѣшено открыть: 1) общества трезвости: при 

церкви села -Нижняго ІІотама, Красноуфимскаго уѣзда, 11 февраля; при 

церкви села Комарова, Кунгурскаго уѣзда, 11 февраля, и 2) кружки лю

бителей церковнаго пѣнія: при церкви въ деревнѣ Угть-Улсъ, Чѳрдынскаго 

уѣзда, 8 февраля; црн церкви села Симонетъ, Оханскаго уѣзда, 11 февраля.

----------- ---------------------- * 1Т

Перемѣны по службѣ.
Назначены: исполняющимъ должность благочиннаго 3-го округа Перм

скаго уѣзда, священникъ церкви села Слудки, того же уѣзда, Николай По
повъ, 11 февраля; благочиннымъ 3-го округа Чердыискаго уѣзда, священ-
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ня къ церкви села Искора, того же уѣзда, Василій Серебренниковъ, 
12 февраля. . ...

Принятъ ВЪ духовное званіе и. д. псаломщика единовѣрческой 

церкви завода Сылвы, Красноуфимскаго уѣзда, Александръ Калагирѳвъ, 
съ утвержденіемъ въ должности псаломщика и посвященіемъ въ стихарь, 15 

февраля.

Назначены: на священническую вакансію къ церкви села 
Тауша, Осинскаго уѣзда, діаконъ церкви села Ведряжа, того же уѣзда, 

Алексѣй Корниловъ, 13 февраля; на діаконскую вакансію къ 
церкви села Торговижа, Красноуфимскаго уѣзда, діаконъ, состоящій на пса

ломщической вакансіи при сей жо церкви Симеонъ Кузнецовъ, съ возве

деніемъ въ санъ священника, 15 февраля; на псаломщическія мѣста: 
къ церкви села Карги. Красноуфимскаго уѣзда, послушникъ Бѣлогорскаго 

подворья въ городѣ Перми Косма Жулдыбинъ, съ возведеніемъ въ санъ 

діакона, 14 февраля; къ церкви села Отева, Соликамскаго уѣзда, заштатный 

псаломщикъ церкви села Алтынова, Красноуфпмскаго уѣзда, Николай Коре
пановъ, 14 февраля.

Перемѣщены священники: церкви села Тауша, Осинскаго уѣзда, 

Александръ ПЛОТНИКОВЪ на священническую вакансію къ церкви села 

Пижней-Кнги, того жо уѣзда, 8 февраля; церкви села Торговижа, Красно

уфимскаго уѣзда, Венедиктъ Вдовинъ на вторую священническую вакансію 

къ церкви села Алтынова, того жо уѣзда, 9 февраля; состоящій на діакон

ской вакансіи при церкви села Торговижа, Красноуфимскаго уѣзда, Проко

пій Бѣлоусовъ, па таковую же вакансію къ церкви завода Бикбарды 

Осипскаго уѣзда, 9 февраля; церкви села Сепычой, Оханскаго уѣзда, Вик

торъ Засыпкинъ на вторую священническую вакансію къ Спасской церкви 

завода Нытвы, того же уѣзда, 12 февраля; состоящій на второй священни

ческой вакансіи при церкви села Золотыхь-Промысловъ, Пермскаго уѣзда*  

Павелъ Хомяковъ на священническую вакансію къ церкви села Верхъ- 

Яйвы, Соликамскаго уѣзда, 12 февраля; діаконы: церкви села Юрича, Со

ликамскаго уѣзда, Василій ЛѲВИТСКІЙ на діаконскую вакансію къ церкви 

села Вѳдряжа, Осинскаго уѣзда, 12 февраля; состоящій на псаломщической 

вакансіи при церкви села Камгорта, Чордынскаго уѣзда, Андрей Мстислав
скій къ церкви села Чажѳгова, того же уѣзда, сь подчиненіемъ особо стро

гому надзору благочиннаго, 12 февраля; псаломщики: церкви села Таушаі 

Осинскаго уѣзда, Александръ Мухинъ и церкви села Нижнѳй-Киги, того 
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же уѣзда, Адріанъ Гаревскій, одинъ на мѣсто другого, 8 февраля; церкви 

села Цидвы, Чердыискаго уѣзда, Іаковъ Митяшевъ на псаломщическую ва

кансію къ церкви села Камгорта, того же уѣзда. 12 февраля; церкви села 

Отсва, Соликамскаго уѣзда, Леонидъ Архиповъ на псаломщическую вакан
сію къ церкви села Клѳновки, Оханскаго уѣзда, съ обязательствомъ про

слушать миссіонерскіе курсы, 11 февраля; церкви села Кленовки Оханскаго 

уѣзда, Гавріилъ Живайкинъ на псаломщическую вакансію къ церкви села 
Дуброва, Осинскаго уѣзда, 14 февраля; церкви села Карги, Красноуфим

скаго уѣзда, Алексѣи Шибакинъ на псаломщическую вакансію къ право
славной церкви завода Аріей, того же уѣзда, 14 феврали; церкви села Юк- 

сѣева, Чердыискаго уѣзда, Александръ Луканинъ на псаломщическую ва
кансію къ Кунгурскому Благовѣщенскому собору, 15 февраля; церкви села 

Урталги, Осинскаго уѣзда, Арсеній Костаревъ на псаломщическую вакан
сію къ церкви Пермской Маріинской женской гимназіи, съ возведеніемъ въ 

санъ діакона, 15 февраля.

Почисленъ за штатъ псаломщикъ церкви села Аспіі, Осинскаго 

уѣзда, Иванъ Ѳедоровъ, 12 февраля.

Уволенъ отъ ДОЛЖНОСТИ благочиннаго 3-го округа Чердыискаго 

уѣзда, священникъ Богоявленской церкви города Чердынн Василій Бабинъ, 
1 2 февраля.

Исключается ИЗЪ СПИСКОВЪ благочинный Градо-Кунгурскихъ 

церквей священникъ Успенской церкви города Кунгура Александръ Ряза- 
новскій, за принятіемъ на службу въ Костромскую епархію съ 8 фев

раля. 
---------------------- -----------

Праздныя мѣста.
Священническія при церквахъ: Клоновской (1-я вакансія), 

Сепычевской, Оханскаго уѣзда, Неволинской единовѣрческой, Кунгурскаго 

уѣзда, І’ябковскоіі (2-я вакансія), Осинскаго уѣзда, Торговяжской Красно- 

уфимскаго уѣзда, села Золотыхъ-Промысловъ (2-я вакансія), Пермскаго уѣзда, 

Кунгурской Успенской.

Діаконскія при церквахъ: Говорливской (былъ священникъ), Ко 
репинской (былъ священникъ), Бондюжской (былъ священникъ), Чердыискаго 

уѣзда, ПыскорскоЙ православной (былъ священникъ), Юричсскей, Соликам

скаго уѣзда.
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Псаломщическія при церквахъ: Пермской мужской гимназіи 

(былъ діаконъ). Урминской, Кунгурскаго уѣзда, Пермскомъ духовномъ учили

щѣ, Усть-Косьвинской, Соликамскаго уѣзда, Пнчигуловской, Торговижской 

(былъ діаконъ). Красноуфимскаго уѣзда, Асиинской (1-я вакансія), Уртал- 

гинскон, Осинскаго уѣзда, Цндвннской, Юксѣевской, Чердынскаго уѣзда.

Вниманію духовенства епархіи.
На письмѣ главнаго редактора к Сельскаго Вѣстника", отъ 21 января 

сего года за .V 295, о проподаніи Архипастырскаго благословенія на пріоб

рѣтеніе юбилейныхъ изданій „Сельскаго Вѣстника" въ духовно-учебныя за

веденія, церковныя школы, библіотеки при приходскихъ церквахъ, православ 

ныя братства и въ другія учрежденія епархіи, резолюція Его Преосвящен

ства, Преосвященнѣйшаго Палладія, Епископа Пермскаго и Соликамскаго, отъ 

12 февраля сего года за № 1324, послѣдовала таковая: кРекомендую 

вниманію духовенства** . .ГН9Л0 Р »П

—.—-

Редакторъ, Секретарь Консисторіи II. ЗѲЛСНОВЪ.



1ЯЗ -Пермскія Епархіальныя Вѣдомости
21 Февраля. № 6, 1У13 года.

ОТДЬЛЪ НЕО II Ф И Ц | А Л Ь Н Ы Й.

Слововъ недѣлю о блудномъ сынѣ,
произнесенное въ Срѣтенской церкви Сылвепскаго за

вода, Красноуфимскаго уѣзда, 10 Февраля 1913 г.

Искренно кающійся и безмѣрная лю
бовь Божія.

Блуднаго гласъ при-ношаю Ти Го

споди: согрѣю ихъ предъ очима Твоима 
благій, распючихъ богатство Твоихъ 
дарованій. Но пріими мл кающася, Спа- 

се, и спаси мя. (Стихира Тріоди па хва- 
литехъ въ недѣлю блуднаго сына, 1).

I
 окаянныя чувства въ сердцѣ христіанина вызвать 
желаетъ Св. Церковь еще задолго до дней ве
ликаго поста. Глубинѣ смиренія покаявшагося мы
таря внимали мы еще такъ недавно. Отъ гор

даго забвенія своихъ грѣховъ, отъ презрительнаго от
ношенія къ согрѣшающимъ ближнимъ, отъ высокоумія 
и услажденія ; собственными добродѣтелями отвращались 
мы, слушая притчу о мытарѣ и фарисеѣ. Можетъ быть, у нѣко
торыхъ христіанъ явилось уже такое глубокое чувство само
осужденія и самоукоренія, стыда за свои дѣла и боязни за 
свою участь, что они близки къ отчаянію? Можетъ быть, 
многіе готовы уже пойти назадъ, устыдившись своей нечи
стоты и не рѣшаясь предстать предъ Отцемъ небеснымъ въ 
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своемъ одѣяніи, непрерывными грѣхами помраченномъ, осквер
ненномъ, раздранномъ? Да, такія чувства у людей согрѣ
шающихъ и размышляющихъ потомъ о содѣланныхъ грѣхахъ 
возможны и нерѣдко являются. Если бы при созерцаніи мно
жества грѣховъ своихъ человѣкъ не противопоставлялъ имъ 
неизреченнаго милосердія Божія, ему дѣйствительно остава
лось бы только плакать и рыдать и ничего лучшаго для се
бя не ожидать: своими усиліями ему грѣха не побѣдить, въ 
добрѣ не укрѣпиться, чистоты не стяжать, прежнихъ грѣ
ховъ не загладить Память о Богѣ милостивомъ, любвеобиль 
номъ, прощающемъ кающагося, не укоряющемъ прежняго 
грѣшника, о его обращеніи радующемся оживить въ нашемъ 
умѣ желаетъ Св. Церковь, предлагая нынѣ въ назиданіе 
намъ притчу о блудномъ сынѣ, его удаленіи изъ дома отча
го, его почти совершенной гибели, его обращеніи и возвра
щеніи къ отцу и. наконецъ, о той великой радости, съ какою 
встрѣтилъ его отецъ.

Несчастный блудный сынъ, замышляя недоброе, проситъ 
у отца предназначенную ему часть имѣнія и получаетъ ее, 
вскорѣ уходитъ изъ дома отчаго и поселяется въ странѣ 
чужой и далекой, въ безудержномъ распутствѣ истощаетъ 
всѣ средства свои, дѣлается нищимъ, во всемъ нуждается, 
особенно во время общаго голода, поступаетъ къ одному изъ 
жителей той страны пасти свиней и здѣсь не получаетъ не
обходимаго, не получаетъ даже и той пищи, какою питались 
свиньи. Полное отчаяніе могло постигнуть его, если бы не 
вспомнилъ онъ объ отцѣ своемъ. Пришелъ онъ въ себя, 
устыдился дѣлъ своихъ, созналъ свое недостоинство, но вспо
мнилъ и то, какъ отецъ его любвеобиленъ и къ чужимъ. Если 
по дѣламъ своимъ онъ не можетъ считать себя достойнымъ 
имени сына, онъ надѣется стать хотя равнымъ многочислен
нымъ наемникамъ: они въ домѣ его отца ни въ чемъ недо
статка не имѣютъ, когда онъ теперь отъ голода погибаетъ. 
О, какъ онъ былъ правъ въ своемъ дерзновенномъ упованіи 
на милость отца! Онъ еще не успѣлъ исповѣдать свое пока
яніе и выразить словами свою просьбу, онъ только всталъ и 
пошелъ къ отцу своему. Отецъ увидѣлъ сына еще издали п 
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понялъ его, поспѣшилъ въ срѣтеніе его и предварилъ его 
своею пламенною любовію. Еще же ему далече сущу, узрѣ его 

отецъ его, и милъ ему бысть, и текъ нападе на выю его, и обло- 

быза его. Только теперь сынъ отверзъ уста свои, съ любовью 
и надеждою именуя отца именемъ отца, давно не срывав
шимся съ его устъ, и исповѣдуя свои грѣхи, свое недосто
инство, какъ сына. Гече же ему сынъ: отче, согрѣшихъ на небо 
и предъ тобою, и уже нѣсмь достоинъ нарещися сынъ твой. 

Для отца достаточно этого краткаго, но живаго сознанія: 
сынъ все сказалъ, отецъ все понялъ, и избытокъ словъ по
каянныхъ уже не прибавилъ бы ничего. Покаяніе сына 
уступаетъ мѣсто радости отца и торжеству ихъ обоихъ, тор
жеству и всѣхъ бывшихъ въ домѣ. Рече же отецъ къ рабомъ 

своимъ', изнесите одежду первую и облецыте его, и дадите пер

стень на руку его и сапоги на нозѣ: и приведше телецъ упитан

ный заколите, и ядиіе веселимся: яко сынъ мой сей мертвъ бѣ, и 

оживе; и изгиблъ бѣ, и обрѣтеся. И начата веселитися. (Лк. 
15, 11 24).

Пгдобно ли подробно изъяснять эту трогательную при- 
тіу?. Неужели безъ особыхъ разъясненій она еще не вполнѣ 
я.на для насъ, братія?. Истинный смыслъ этой притчи бу
детъ совершенно понятенъ для насъ, если мы припомнимъ, 
что эта притча не одиноко стоитъ въ ряду другихъ. Ей 
предшествуютъ притчи о человѣкѣ, который, оставивъ девя
носто девять овецъ, идетъ одну заблудшую искать и нахо
дитъ ее и радуется великою радостію, и о женщинѣ, кото
рая, имѣя десять драхмъ, тщательно мететъ комнату, чтобы 
обрѣсти одну потерянную драхму, и ищетъ ее усиленно, а 
потомъ, обрѣтши ее, радуется и причастницами своей радо
сти дѣлаетъ подругъ и сосѣдокъ своихъ. Подобную радость 
испытываютъ Ангелы Божіи на небѣ, когда и одинъ грѣш
никъ покается. Эти притчи сказаны были въ обличеніе гор
дыхъ фарисеевъ и книжниковъ, роптавшихъ на Господа за 
близкое общеніе съ мытарями и грѣшниками (Лк. 15, 1 - 10). 
Любовь Божія къ каждому человѣку въ отдѣльности изобра
жается въ этихъ притчахъ: Богъ ищетъ человѣка заблудша
го, чтобы возвратить его на путь добра. Но это невозможно



— 136 —

безъ воли и участія самого человѣка: ему дана свобода вы
бора между добромъ и зломъ Надобно, чтобы человѣкъ въ 
себя пришелъ и къ Богу со своимъ покаяніемъ поспѣшилъ: 
для него тотчасъ отверзутся объятія Отца небеснаго, его 
грѣхи не помянутся болѣе, онъ будетъ принятъ Отцомъ не 
какъ наемникъ, а какъ сынъ возлюбленный. Истинныя чада 
Отца небеснаго всѣ возрадуются о его возвращеніи въ домъ 
Отца. Самому возвратившемуся всѣ блага, отъ которыхъ онъ 
ушелъ, опять подаются, всѣ права возвращаются, миръ и 
радость уже наполняютъ его душу.

Братія мои, добрыя чада Св. Церкви! Если кто согрѣ
шилъ въ чемъ-нибудь, согрѣшилъ даже очень тяжко, пусть 
онъ не коснитъ во грѣхѣ своемъ, но пусть и въ отчаяніе 
не приходить. Ему надобно къ Богу скорѣе возвратиться и 
покаяніе принести: къ нему простретъ Господь объятія оте
ческія, о немъ возрадуется Церковь. Для вѣрныхъ чадъ 
Церкви возвращеніе на добрый путь облегчается всею жизнію 
Церкви: сколько напоминаній, сколько увѣщаній, сколько при
мѣровъ склоняютъ оставившаго путь добродѣтели христіа
нина къ возвращенію и убѣждаютъ въ возможности и для него 
возвращенія къ Отцу небесному! Только глухимъ и нечув
ствительнымъ къ этому гласу Церкви не слѣдовало бы быть 
христіанину. Только медлить возвращеніемъ пе подобало бы 
ему: иначе гораздо труднѣе будетъ прійти въ себя, обра
титься отъ грѣха и возвратиться па путь добра. Скорѣе, 
братія, въ духѣ смиренія воззовемъ къ Богу: Всякой злобѣ 

поработился, приникнувъ окаянно страстей дѣлателемъ, и себе 

внѣ былъ несмотреніемъ, ущерба мя, Спасе, пренебесный Оти<^ 

прибѣгающа ко многимъ Твоимъ щедротамъ. (Пѣснь 4 канона 
Тріоди въ недѣлю блуднаго сына, тропарь 2).

Есть однако люди, для которыхъ возвращеніе къ Отцу 
небесному чрезвычайно трудно. Къ числу такихъ людей 
принадлежать тѣ, кому Св. Церковь перестала быть своимъ 
домомъ. Страшной опасности подвергаютъ себя тѣ люди, ко 
торые порвали свою связь съ Церковію и живутъ особою отъ 
нея жизнью, не зная сладости обще церковной молитвы, радо
сти и духовнаго обновленія отъ участія во святыхъ таин
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ствахъ, не слыша ободряющаго призыва Церкви къ покаянію 
и обращенію. Объ этихъ людяхъ у насъ должно бйть особое 
попеченіе: каждый изъ пасъ при всякомъ удобномъ случаѣ 
долженъ указывать имъ ту бездну, надъ которой они стоятъ. 
Не слово укора, а слово братской любви должно быть готово 
для нихъ. Мы должны звать ихъ съ долготерпѣніемъ и на
деждою: если и одну душу спасемъ, великая радость будетъ 
о ней у всѣхъ истинныхъ чадъ Церкви. Намъ надобно по
мнить, что отдѣлившіеся отъ Церкви люди немогутъ быть при
знаны здравыми по духу: они больны, они изранены, и къ 
ихъ ранамъ нельзя прикасаться безъ особой нѣжной осторож
ности. чтобы не оттолкнуть ихъ совсѣмъ отъ духовнаго вра
чеванія. Каждая душа человѣческая—сокровище высокой цѣны: 
нѣтъ ничего, что можно было бы дать за душу ей равно
цѣннаго. Какимъ призывомъ къ доброй дѣятельности па поль
зу этихъ душъ заблудшихъ служитъ для насъ обращеніе 
блуднаго сына! Онъ былъ мертвъ и ожилъ: и памъ нельзя 
терять надежду на то, что наши заботы о спасеніи заблуд
шихъ наконецъ увѣнчаются успѣхомъ.' Къ сожалѣнію, мы 
иногда преждевременно опускаемъ руки и уже объявляемъ 
заблудшихъ людей духовно мертвыми и неспособными къ 
обращенію. Если вникнуть въ наше малодушіе, иногда мо- 
же'гъ оказаться, что причиною его является недостатокъ въ 
насъ любви къ этимъ людямъ. Имъ. какъ отдѣлившимся отъ 
Церкви; этого живаго тѣ ля Христова, свойственно жить уже 
не настоящею жизнію. Хотя они и соединяются въ общины 
и усердно Собираются для обсужденія своихъ нуждъ, они 
пребываютъ въ духовномъ одиночествѣ. Оттого они тяжко 
страдаютъ, сами не сознавая этихъ страданій и не понимая 
ихъ причины. Отдѣлившись отъ тѣла Церковнаго, они отдѣ 
лились уже и отъ Христа, главы Церкви, они лишились 
благодати Духа Святаго, они уже подобны вѣтвямъ засох
шимъ,? отъ живой лозы оторваннымъ. Не замѣчали ли вы. 
братія, что нерѣдко гордо и надменно держитъ себя чело
вѣкъ, у котораго не осталось друзей, котораго нигдѣ не 
принимаютъ, у котораго ничего своего нѣть, за которымъ 
никто никакого значенія не признаетъ?. Эгимъ людямъ, про
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никну тымъ страшною гордостію при видимой всѣмъ нищетѣ 
и отчужденности отъ всѣхъ, подобны бываютъ очень многіе 
отъ Церкви отдѣлившіеся. Духъ осужденія, гордаго самодо
вольства и самоуслажденія живетъ въ нихъ. Они страдаютъ 
особымъ видомъ самообольщенія и гордости духовной. Эта 
гордость, слѣпая и безотчетная, не даетъ имъ возможности со
знать свое жалкое душевное состояніе, прійти въ себя, встать и 
пойти къ Отцу небесному. Эта гордость побуждаетъ ихъ 
искать въ жизни Церкви лишь недостатки и нестроенія, вмѣ
сто того, чтобы созерцать здѣсь то добро и ту святость, тотъ 
внутренній миръ души и радость неизглаголанную, тѣ пло
ды духовные, какіе и въ немощныхъ сосудахъ человѣческихъ 
производитъ Божія благодать. Гордость этихъ несчастныхъ 
людей должна побуждать насъ къ проявленію наибольшей 
любви и кротости и смиренія по отношенію къ нимъ. Необхо
димо намъ всѣмъ стремиться къ тому, чтобы самимъ стать 
свѣтлыми и чистыми сосудами благодати Господней и 
истинными сынами Св. Церкви.

Братъ христіанинъ, старайся любовію своею и примѣ
ромъ привести людей заблудшихъ ко Христу. Помни однако 
что прежде ты самъ долженъ въ себя прійти, встать и пой
ти ко Христу, самъ долженъ Христовымъ рабомъ стать: ина
че не приведешь другихъ ко Христу. Пусть каждый изъ 
насъ воззоветъ нынѣ отъ сердца сокрушеннаго и смиреннаго, 
съ вѣрою и упованіемъ: Виждь, Хриспіе, печаль сердца, виждь 
мое обращеніе, виждь слезы, Спасе, и не презри мене: но объими 

паки благоутробія ради, множеству спасаемыхъ причитая, яко 

да пою благодарно милости Твоя (Пѣснь 9 канона Тріоди въ 
недѣлю блуднаго сына, тропарь 1). Аминь.

Палладій Епископъ
Пермскій и Соликамскій.
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Рѣчь предъ причащеніемъ Св. 
Таинъ.

Нынѣ силы небесныя съ нами не
видимо служатъ, се бо входитъ Царь 
Славы. Се жертва тайная совершенна 

дориносится.

Вѣруешь ли ты, православный христіанинъ, что дѣйствительно те

перь здѣсь съ нами силы небесныя? Вѣруешь ли, что къ тебѣ прибли

зился въ этихъ Пречистыхъ Тайпахъ Господь, Царь Славы? Слѣдовало 

бы въ такія великія минуты молчать, со страхомъ и трепетомъ. Но меня, 

недостойнѣйшаго, Господь поставилъ раздаятелеиъ Сего пренебеснаго Даря 

Пречистыхъ Св. Тайнъ. Мнѣ Господь повелѣлъ блюсти, чтобы препода

ваемыя Св. Тайны были достойно принимаемы; посему возвѣщаю вамъ, 

возлюбленные, что здѣсь силы небесныя, се бо входитъ Царь Славы. За

чѣмъ же Самъ Царь Славы съ небесными силами пришелъ сюда, въ скорб

ную юдоль*нашу? —Читаемъ въ св Евангеліи, что ходилъ Іисусъ Хри

стосъ по градамъ и весямъ, исцѣлялъ всякъ яедугъ^и всяку язю въ лю

дяхъ; видѣвъ пародъ, милосердовалъ о немъ. По той же любви и мило

сердію и къ намъ нынѣ входитъ Царь Славы: Онъ видитъ пасъ и мило- 

сердуетъ о насъ, видѣлъ Опъ, какъ мы, оставивъ всѣ занятія, ходили 

въ Его св. храмъ за богослуженія, слышалъ Онъ паше покаяніе, видитъ 

Онъ наіпе сердце, сокрушающееся о грѣхахъ и жаждущее оправданія и 

исправленія; видитъ Опъ всѣ пемощи наши, видитъ, какъ возгорается въ 

сердцѣ желаніе лучшей святой жизни, видитъ, какъ скоро сердце наше 

ослабѣваетъ отъ немощи. Видитъ все Милосердный Господь и Спаситель, 

и Самъ приходитъ, ища насъ, заблудшихъ, чтобы подать намъ Свою спа

сительную десницу. Онъ грядетъ къ намъ, чтобы миловать и спасать насъ 

и пребывать всегда съ нами. Возлюбленные братія! Пріидите и припадемъ 

здѣсь ко Христу. Спаси пасъ, Сыпе Божій, какъ спасалъ Ты грѣшни

ковъ: разбойника, мытарей и блудницъ; вотъ, мы предъ Тобою со всѣми 

закоренѣлыми страстями, грѣхами и немощами. Іисусе, Сыпе Божій, по

милуй насъ! Предстоя нынѣ предъ Тобою и предъ страшными и святыми 

Твоими ангелами, одно вопію къ Тебѣ: не возгнушайся моею нечистотою, 

но милостивъ буди мнѣ грѣшному.

Нынѣ силы небесныя съ нами, се бо входитъ Царь Славы; грядетъ 

миловати и снасати насъ. Но помилованные и освященные, мы скоро оста*  
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Отъ Ипатіева) о Сарова.

вимъ св. храмъ и понесемъ Сокровище Пречистыхъ Даровъ въ свои грѣш

ныя жилища. Вотъ, тогда то, братіе, храните пріятое Сокровище; пусть 

будетъ сердце ваше богопоспымъ'. Читайте св. Евангеліе, услаждайтесь по

вѣствованіемъ о дѣлахъ Господнихъ, непрестанно мыслями устремляйтесь 

ко Господу, б.іагоугождайте Ему дѣлами добрыми. Умоляйте Господа, да

бы пе отлучался Онъ отъ душъ нашихъ, но пребывалъ неотступно, вра

зумляя, просвѣщая, укрѣпляя и избавляя пасъ отъ всякаго зла.

Пріиди же во юдоль душъ нашихъ, Господи Іиеусе, пріиди и спаси 

насъ.
П ротоіере й Ѳеодоръ Успенскій.

(„Пр. жизнь.**)  

------------------ -----

Царь Православный!

Боже/Царя храпи!

Въ исторій избранія на царство Михаила Ѳеодоровича Романова обращаетъ 

вниманіе то обстоятельство, что юяіый Царь ьт. моментъ избранія его па царство 

находился съ матерью своей, иііркшгй Маржой, іи. Ппатіевскомь монастырь. Это, 

несомнѣнно, характеризуетъ перваго царя изъ Дома Романовыхъ со стороны его 

благочестія. Земскій соборъ 1613 года избралъ ла Всероссійскій престолъ Царя не 

только русскаго, православнаго, по и подлинно благочестиваго, что было с-улце- 

ствешіо ««обходнаго для едииелця Царя съ вѣрующимъ нравослаиіымт. русскимъ 

народомъ. Тѣмъ и было вызвано, въ концѣ коюцодъ, общенародное возмущеніе про 

тнвъ польскаго короля, что онъ, какъ гласить окружная грамота земскаго собора 

1613 года, хотѣлъ <церкви Божія разорить и святую нашу непорочную вѣру грече

скаго закона цопрать и учинить въ Россійскомъ государствѣ свою проклятую ла

тышскую вѣру». Съ другой стороны тѣмъ и объясняется единодушіе всѣхъ русскихъ 

людей въ 1613 году, «оть мала до велика», въ избраніи на царство Михаила Ѳеодо

ровича Романова—Юрьева, что этотъ избранникъ былъ «благовѣренъ и благоче

стивъ» и происходилъ отъ илемшо праведнаго Царя блажелвыя памяти Ѳеодора 

Ивановича. Благочестіе Михаила Ѳеодоровича, привлекшее къ ному въ 1613 году 

сердце народное, оть него передалось и (послѣдующимъ Государямъ ивъ Дома Рома

новыхъ. Какъ отрадно •ііыагіх вспомнить, что всѣ сіи Государи, были воистшгу бла- 

го’цч.тньѣйшими и жили единой вѣрой съ народомъ! Кому неизвѣстно благочестіе ти- 
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шайднаго Цари Алексѣя Михайловича, этого усерднаго молитвенника., ііртьівивша

го вь тѣсюмь содружествѣ со служителями церкви, многократно предприни

мавшаго далекія и продолжительныя поѣздки на богомолье, всему .домашнему своему 

укладу сообщившаго церковный характеръ? Часто говорятъ о свободномъ отноше

ніи ко внѣшней сторонѣ церковной жизни Императора Петра Великаго. По нельзя 

забывать, что, то свидѣтельству историковъ. Петръ Великій былъ искренно, глубо

ко вѣрующимъ и набожнымъ человѣкомъ. «По праздникамъ Петръ ходилъ въ пер- 

ковь, пі и чемъ любилъ принимать участіе въ богослуженіи: пѣлъ на клиросѣ и чи

талъ апостолъ... Выли въ шіоготрудной жизни Петра тачсія минуты, когда очи» мо

лился съ полною горячностію. Такъ, послѣ страшной бури на Бѣломъ морѣ, при

ставъ на берегу у Пертоминскаго монастыря, Петръ съ усердные благодарственною 

молитвою поставилъ крестъ въ память о своемъ чудесномъ спасеніи. Такъ, па по

ляхъ Полтавскихъ, надъ могилою убитыхъ воиновъ, Негръ, конечно, волнуемый 

самыми силі.ньгмн и разнообразными молитвенными ощущеніями, водрузилъ соб- 

стоешюручно кропъ съ наднкью: «воины благочестивые, за благочестіе кровію 

вѣнчавшіеся въ лѣто отъ воплощенія Бога Слова 1709». Такъ, во время пребыванія 

въ Карлсбадѣ, Петръ часто удалялся па близъ лежащую гору для уединенныхъ 

Молитвы И доселѣ деревянный квестъ обозначаетъ тамъ жѣето царской молитвы». 

(Разсказы изъ исторіи рус. перкви гр. М. Толстого. 1901, стр. 597—598). II всѣ 

энергическія церковныя реформы Петра Великаго, несомнѣнно, свидѣтельствуютъ о 

серьевпыхъ заботахъ перваго русскаго Императора о благѣ церковномъ. какъ онъ 

его понималъ. И дщерь Петрова. Еливзвета Ветровна, а также и яряшины ея, 

благочестіемъ побуждались къ усиленнымъ могмтжчгаымч, юдввгшгь и къ ча

стымъ путешествіямъ на богомолье- Не о благочестіи ли и Императора Павла I говорятъ 

его настойчивыя попеченія о благѣ церкги и о возвеличеніи еи служителей, по

ложеніе которыхъ онъ хотѣлъ сравнять съ положеніемъ липъ государственныхъ? 

Благочестіе Императора Александра I такъ было замѣтно и такъ общеизвѣстно, что 

послужило богатымъ матеріаломъ для созданія разнообразныхъ легендъ, въ кото

рыхъ багословенівое имя Царя окружается ореоломъ святыхъ подвиговъ. Но исто

рически установлено, что Императоръ Александръ I еще въ молодости ночью вста

валъ съ постели п бросался на колѣна перецъБогогь, прося у Него прощенія въ 

егюихт. дневныхъ грѣхахъ, людей. лишившихся вѣры, всегда называлъ несчастпѣй- 

шимп людьми .и т. под. Самое царствованіе Александра I отмѣчено едва ли и© бо

лѣе всего «заботливою іюпечителыюстью о религіозномъ разиггіи народа и успѣ

хами духовнаго просвѣщенія». (Лапухвяъ. Исторія Хрлст. Церкви въ XIX в. Кн. Н. 

стр. 580). Менѣе извѣстно о благочестіи Императора Николая 1, во м зтоть Гос у
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дарь былъ не менѣе благочестивъ, нежели Его Державные Предки. Извѣстна особая 

ревность Государи къ церковнымъ дѣламъ. Она вызывалась Его набожностію. Им

ператоръ Николай 1 «строго соблюдалъ церковные уставы, пи одного важнаго дѣ

ла не начиналъ безъ молитвы и благословенія, не пропускалъ, но возможности, пи 

одной церковной службы^ при церковномъ звонѣ снималъ фуражку и с^редото- 

ченнѵ крестился, нерѣдко его видѣли молящимся наединѣ, въ сумракѣ безмолв

номъ». (Лопухинъ. «Исторія Христ. Церкви», вь XIX вѣкѣ. Ки. 2, стр. 588). 

Самый іег.изь «православіе, самодержавіе и наіродності.» былъ образованъ изъ Пе

тровскаго .іеіиза «за Вѣру, Царя и Отечество» при Императорѣ Николаѣ I. Необхо

димо также сказать, что и Царь—Освободите.пь. Императоръ Александръ И, свои 

реформы, направлешын ко благу народному, желалъ и стремился построятъ на 

началахъ вѣры правосланной и благочестія народнаго. Заботясь, напр., о народномъ 

просвѣщеніи, Императоръ Александръ 11 хотѣлъ, чтобы просвѣщеніе это шло въ 

церковномъ направленіи и, въ «виду этого, такъ сочувственно относился къ на

чальнымъ церковнымъ школамъ, что приказывалъ докладывать лично ему о хотѣ 

церковно-школьнаго дѣла ежемѣсячно. (Родниковъ. «Очерки по исторіи русской пе

дагогики»). Что касается до Императора Александра III. то трудно перечислить 

всѣ тѣ плодотворныя мѣропріятія, какія направлялись имъ къ укрѣпленію и раз

витію вѣры народной, ко благоустроенно ііервовной жизни. къ усиленію церковна

го просвѣщенія. Царствуя въ направленіи христіанскаго миролюбія, Александръ 

III и умеръ, какъ истинный христіанинъ, въ мирѣ и въ трогательномъ общеніи сі» 

церковью и съ великимъ ея представителемъ, о. Іоанномъ Кроніптадтокимъ, въ об

щеніи черезъ таинства и молитву. И нынѣ» русскій народъ имѣетъ счастіе пребы

вать подъ высокою, но кроткой» рукою Благочестивѣйшаго Государя Императора Ни

колая II Александі овніча, любовь и преданность Котораго къ вѣрѣ и церкви пра

вославной такъ умиляютъ всякую православную русскую душу. «Нат Благоче

стивый Государь началъ царствовать, причастившись въ храмѣ святыхъ Таинъ Тѣ

ла и Кроли Христовыхъ. Вторично причастился Онъ святыхъ Таинъ черезъ три 

недѣли, въ день Своего бракосочетанія. Слава Божія является главнымъ напра

вляющимъ началомъ дѣятельности нашего Монарха. Ревнуя о православіи святыхъ 

угодниковъ гь тѣмъ же безкорыстіи ымъ упованіемъ, съ какимъ относится къ нимъ 

народное сердце, Онъ съ радостію разрѣшилъ открытіе мощей святаго Ѳеодосія Чер

ниговскаго въ годъ Своей коронаціи, а затѣмъ Самъ приложилъ старанія къ тому, 

чтобы провозглашена была церковію святость угодника Божія, преподобнаго Сера

фима Саровскаго. Но и на этомъ не успокоилось сердце Царево: оно повлекло Его..- 

въ далекую Саровскую пустынь и шшудилю Его Собственными руками поднять свя- 
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щежный гробъ чудотворца и «мѣстѣ го Своимъ «иродомъ, собравшимся туда въ ко

личествѣ 300 тысячъ, проливать слезы умиленія, открывать Свою совѣсть сми

ренному духовнику и причащаться Св. Таинъ изъ одной чаши съ просто

людинами». «Слышалъ ли ты что либо подобное, русскій народъ?—вопрошаетъ, 

указавъ на это, Архіепископъ Волынскій Антоній въ своемъ «Словѣ, о Царѣ»:— 

часто ли ты встрѣчалъ такую силу вѣры среди людей знатныхъ и богатыхъ и ука

жешь .іи во впей ‘Вселенной нѣчто подобное въ живи» царей, именующихъ себя хри

стіанскими? Силу этой Царевой молитвы засвидѣтельствовалъ Угодникъ Божій 

Серафимъ, даровавъ нашему Царю давно желаннаго Сына и Наслѣдника».

Благочестіе Михаила Ѳеодоровича Романова привлекло къ нему въ 1613 году 

вниманіе и любовь всего народа русскаго и кгь Ипатьевскаго монастыри возвело 

его «на Володимерское и на Московское Государство и па всѣ великія Государства 

Россійскаго Царствія» {Грамота зем. собора). Преданность вѣрѣ и церкви право

славной объединяли гь народомъ » всѣхъ послѣдующихъ Ца|юй изъ славнаго Дома 

Романовыхъ, каковое объединеніе служило за все время трехсотлѣтія царствованія 

Ихъ Дома источникомъ сизы русскаго государства. его духовнаго и матеріальнаго 

роста и является залогомъ его духовнаго могущества. Благочестіе и нынѣшняго 

Государя нашего крѣпкими узами любви связуеть Его съ лучшею и большею частью 

Его подданныхъ, со всѣмъ русскимъ ‘народовъ, при чемъ «ь «настоящіе дни эта лю

бовь вспыхжваетъ съ такою силою, съ такою яркостью ‘и вливаетъ въ душу такъ 

много успокоенія, бодрости и радостныхъ надеждъ! Возрадуйся же іюнѣ, русскій 

народъ, о Царяхъ своихъ, данныхъ тебѣ, по выраженію соборной грамоты 1613 года, 

Самимъ Богомъ, «мимо всѣхъ людей, по Своей неизреченной милости», и благодар 

но помолись Господу Богу такъ же, кань молились твои предки въ 1613 году, 

чтобы и «впредь царская степень уцѣпилась па вѣкл»: «пріидите вси Россійскія 

вѣрныхъ собоуи, воспойте днесь съ вами Госіюдеви пѣгія, богокрасную, просла

вляюще благодѣянія и щедроты Его, да мы сами, выну наслаждающая, непрестан

но хвалимъ, благословимъ и велвнаемъ Спасителя нашего, изъ глубины души 

вопіюще къ Нему: о, Владыко, всѣхъ прещедре и всесильно, не нрестай и нынѣ 

и, одолжити ьъ нашъ древкія оныя Твоя милости, сохраняя Божественнымъ Твоимъ 

Промысломъ багрянородное Твое Потомство Великаго Онаго Мужа, Ему же въ день 

сей скиптры Россійскаго царствія вручилъ еси, да подъ сѣнію онаго въ мирѣ и ти

шинѣ, живуще, непрестанно съ родшею Тя величаемъ». (Изъ службы на 14 марта 

1613 года).

Н. К.
♦-♦-о-
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На праздникъ 300-лЪтія царствованія Дона Ролано
выхъ-
е в р а л я— 4 9 4 3 г,

Великій день, благопріятный! 
Отъ хаты бѣдной до дворца 
По всей Россіи необъятной 
Воспрянулъ духъ, зажглись сердца!

Повсюду ласковыя лица 
Тѣснятся пестрою толпой. 
Ура, нашъ ЦАРЬ! Ура, ЦАРИЦА I 
Ура, НАСЛѢДНИКЪ молодой I

И вторятъ эхомъ лѣсъ и долы. 
Земли родной трепещетъ грудь! 
Прочь злоба, свары и крамолы! 
Руси дорогу! Шире путь!

Щиты, хоругви всюду, флаги, 
И фейерверкъ, и блескъ огня, 
Ни шумъ, ни дерзкія ватаги 
Не возмущаютъ святость дня.

Единомысленно, какъ братья, 
Всѣ чтутъ ДЕРЖАВНАГО ОТЦА. 
Привѣтъ, восторгъ, любви объятья 
И рѣчи, гимны безъ конца.

Забыты партіи, платформы, 
Языковъ рознь, миражъ свободъ, 
Расколъ и чуждыя реформы: 
Духъ виденъ русскій и-народъ.

Благослови, Христосъ-Мессія, 
Народъ, Державу и ЦАРЯ!
Да благоденствуетъ Россія 
Подъ сѣнью мирной алтаря!
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Вздохни всей грудью отъ угара, 
Крестомъ, родная, осѣнись, 
Встряхнись отъ бывшаго кошмара 
И съ Богомъ въ путь благословись!

Храни, о, Боже, многи лѣта
И ЦАРСКІЙ ДОМЪ, и градъ Петра!
Да прогремитъ до граней свѣта 
Россіи мощное Ура!

Священникъ Александръ Калашниковъ.

Миссіонерскій крестный ходъ по Кунгурскому и
Храсноуфимскому уѣздамъ, Пермской епархіи.

(Изъ дневника епархіальнаго инородческаго миссіонера).

(Продолженіе *).

7 іюня, четвергъ.
Въ 7 часовъ утра въ центрѣ деревни Васькиной, на особо 

устроенномъ для этого помостѣ, былъ отслуженъ соборнѣ мо
лебенъ на черемисскомъ языкѣ Спасителю, Божіей Матери и 
преподобной Евфросиніи съ акаѳистомъ; при чемъ послѣ чтенія 
Евангелія была произнесена проповѣдь епархіальнымъ миссіо
неромъ, а предъ отпустомъ—священникомъ о. Прокопіемъ Бѣло
усовымъ.

Послѣ крестообразнаго осѣненія деревни св. иконою крест 
ный ходъ направился въ заводъ Тисъ. При выходѣ изъ де
ревни Васькиной^ черемисы пожелали отслужить мозебенъ въ 
полѣ на мѣстѣ, отведенномъ ими для постройки храма, что и- 
было исполнено.

Молебенъ совершенъ св. Николаю Чудотворцу и преподоб
ной Евфросиніи съ водосвятіемъ, при чемъ поля были окроплены 
св. водою. Предъ служеніемъ молебна было произнесено епар
хіальнымъ миссіонеромъ ноученіе о церкви Христовой и благо
датныхъ дарахъ ея, пре и. отпѵстомъ на ту же тему было ска
зано поученіе о. Никодимомъ Удюриинскичъ.

По окончаніи молебна, молящіеся приложились къ св. ико
намъ и приняли окропленіе св. водою, послѣ чего миссіонер-

Сы. № 5 „Епарх. ВѣдЛ 
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скій крестный ходъ, въ сопровожденіи Васькинскаго крестнаго 
хода, послѣдовалъ дальше

Съ крестнымъ ходомъ изъ завода Тиса, во главѣ съ на
стоятелемъ этого прихода, о. Александромъ і'мородинцѳвымъ, и 
священникомъ села Торговижскаго о. Венедиктомъ Вдовинымъ, 
встрѣча произошла въ лѣсу, приблизительно на половинѣ пути 
въ эготъ заводь; послѣ кра ка« о молебна препо іобной Евфроси
ніи Васькинекіо черемисы пошли обратно и инородцевъ замѣнили 
русскіе.

Въ лежащ-й на пѵти д ровнѣ Ворониной былъ отслуженъ 
при многолюдномъ собраніи народа молебенъ съ акаѳистомъ 
преподобной Евфросиніи, при чемъ послѣ чтенія св. Евангелія 
бы ю врой несено поученіе епархіальнымъ миссіонеромъ о мо
литвенномъ приіынаніи Вожіей Матери и свн. угодниковъ; по 
окончаніи молебна, 6ЫЛИ рОЗД НЫ ЛИСТКИ О ЖИТІИ ПрСПОДОбнОЙ 
Е фросиніи.

ЗдКсь была послѣдняя переправа на паромѣ чрезъ рѣку 
Сытву, коюрая. какъ и въ описанныхъ выше мѣстахъ, пред
ставляй! чудную картину. Послѣ переправы черезъ (’ылву къ 
Крестному ХОіу ПрИСоН ІИНИЛСЯ СВЯЩЕННИКЪ Христо-Рождестнев
ской единовѣрческой церкви заво іа Тиса о. И іаріонъ Ергмкевъ 
съ діакономъ на псаломщической вакансіи Петромъ Ма
ксимовымъ.

Слѣдующ ю деревнею, въ которой былъ совершенъ моле
бенъ преподобной Евфросиніи, была дер. Мартьянова, смежная 
съ Тлсовскимъ заводомъ, крестный ходъ въ который прибылъ 
около 3 часовъ дня.

Встрѣча здѣсь была торжественная, при многолюдномъ 
стеченіи молящихся заводскихъ жителей и крестьянъ окрест
ныхъ деревень.

Вь б часовъ вечера было начато служеніе всенощнаго 
бдѣнія, которое совершалъ о. Александръ Смородинц *въ;  на 
литію и величаніе выхо шли: епархіальный миссіонеръ, іеро
монахъ’Иларіонъ и священникъ И. Еремѣевъ. Пѣлъ монастыр
скій хоръ.

Предъ чтеніемъ шестопсалмія была произнесена проповѣдь 
епархіальнымъ миссіонеромъ-проповѣдникомъ о томъ, что пра
вославные русскіе люди должны твердо стоять въ своемъ пра
вославіи и благочестивымъ образомъ жизни оправдывать свою 
вѣру.



147 —

8 іюня, пятница.

Служеніе литургіи было начато въ 7 часовъ утра, пре 
многолюдномъ стеченіи молящихся. Во время причастна было 
произнесено поученіе о. іеромонахомъ Иларіо^омъ о благого
вѣніи предъ Богомъ и страхѣ Божіемъ.

По окончаніи литургіи, былъ совершенъ соборнѣ молебенъ 
съ акаѳистомъ преподобной Евфросиніи съ провозглашеніемъ 
обычнаго многолѣтія.

Молящимся было роздано 300 экземпляровъ листковъ 
житіи преподобной Евфросиніи.

Прихожане единовѣрческой Христо-Рождественской церкви 
завода Тиса пожелали принять Святыню въ свой приходъ, и 
отслужить молебенъ преподобной Евфросиніи по единовѣрче
скому чину; поэтому они къ концу молебна прибыли въ Петро
павловскѣ храмъ съ крестнымъ ходомъ для сопровожденія 
миссіонерскаго крестнаго хода.

По случаю соединенія здѣсь трехъ крестныхъ ходовъ: 
миссіонерскаго, мѣстнаго и единовѣрческаго, шествіе было тор
жественное и многолюдное; пѣлъ единовѣрческій [хоръ своимъ 
своеобразнымъ напѣвомъ. ....

Для служенія молебна было приготовлено мѣсто около за
падныхъ вратъ храма. Молебенъ преподобной Евфросиніи со
вершалъ единовѣрческій священникъ о. Иларіонъ Еремѣевъ. 
Предъ отпустомъ была произнесена проповѣдь епархіальнымъ 
миссіонеромъ на тему о вѣрованіи въ св- церковь Христову и 
о сыновнемъ повиновеніи ей; въ этой проповѣди, между .про- 
чим!, въ краткихъ чертахъ были изложены тѣ впечатлѣнія» 
которыя пришлось пережить при встрѣчѣ и пріемъ Святыни 
черемисами и при равнодушіи къ ней русскихъ людей деревни 
Новоселовъ, которые, по неразумѣнію и гордости, отколовшись 
отъ истинной церкви Христовой, уподобились въ сроемъ отно
шеніи къ Святынѣ невѣрнымъ—отступникамъ въ магометанство.

Проповѣдь была /Выслушана единовѣрцами внимательно и 
возраженій не встрѣтила.

Послѣ отпуста были розданы листки о житіи преподобной 
Евфросиніи.

Слѣдующими селеніями на пути миссіонерскаго крестнаго 
хода, въ которыхъ совершены молебны преподобной, были: Еле
сина, Шаламова, Пастухова, Ларичи, Дербушева, Горбунова и 
Пикни льда, отстоящія другъ отъ друга на небольшомъ 1—2 
верстномъ разстояніи.
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Въ деревнѣ Пастуховой миссіонерскій крестный ходъ былъ 
встрѣченъ крестными ходами: изъ села Быкова, во главѣ съ 
настоятелемъ прихода о. Клавдіемъ Никитинымъ, діакономъ 
Іоанномъ Каданниковымъ и псаломщикомъ А. Андреевымъ, изъ 
села Вакряжа—съ о. Александромъ Поповымъ, которые при
были изъ поименованныхъ селъ для встрѣчи и молитвеннаго 
участія въ миссіонерскомъ крестномъ ходѣ. Благодаря этимъ 
крестнымъ ходамъ, шествіе миссіонерскаго крестнаго хода было 
многолюдное и торжественное; нельзя но выразить здѣсь благо
дарности принтамъ поименованныхъ селъ, которые, благодаря 
своему усердію, не мало способствовали благотворному вліянію 
миссіонерскаго крестнаго хода на окрестное населеніе.

Наибольшею торжественностью отличалось служеніе мо
лебна съ акаѳистомъ преподобной Евфросиніи и водосвятіемъ 
въ деревнѣ Дѳрбушѳвой, гдѣ собраніе богомольцевъ было наи
болѣе многолюднымъ. Здѣсь была произнесена проповѣдь епар
хіальнымъ миссіонеромъ о любви къ Богу и ближнимъ.

Но всѣхъ поименованныхъ деревняхъ раздавались листки 
о житіи преподобной Евфросиніи..

Въ деревнѣ Горбуновой миссіонерскій крестный ходъ былъ 
встрѣченъ крестнымъ ходомъ изъ села Верхъ-Тисовъ, во главѣ 
съ о. настоятелемл—священникомъ Михаиломъ Ведренымъ. Въ 
иело Верхъ-Тисы крестный ходъ прибылъ въ 9 часомъ вечера 
с тотчасъ же начато было служеніе всенощнаго бдѣнія о. Ми
хаиломъ Ведровымъ.

Въ продолж ніе дня было пройдено миссіонерскимъ крест
нымъ ходомъ 20 верстъ; встрѣчи и проводы были всюду 
многолюдныя и торжественныя; въ большинствѣ селеній были 
видны слѣды приготовленій: улицы чисто выметены и украшены 
зеленью, хотя и не такъ обильно и разнообразно, какъ въ 
Кунгурскомъ уѣздѣ; путь, по случаю жаркой погоды и пыли, 
былъ очень утомительнымъ.

( (Продолженіе слѣдуетъ).
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Дидактическіе очерки.
О воль и о дисциплинъ.

Послушн-эя моя .душа всегда казалась 

мнѣ свободной.

Г ете.

Среди роста умственной и матеріальной культуры, среди повышенной жизни 

сердца, івъ -изобиліи питающагося утонченными эстетическими ваечатлѣніямк, сэав- 

•нительио немного удѣляется у насъ вниманія, особенно въ послѣднее время, куль

турѣ воли, культурѣ характера. Нельзя не видѣть въ этомъ нѣкоторой опасности 

для истинно-культурнаго развитія, на что совершенно справедливо указываетъ Фор

стеръ, котораго мы уже цитировали въ одномъ изъ предыдущихъ очерковъ. «Интел

лектуальнымъ образованіемъ, конечно, но слѣдуетъ пренебрегать,—пишетъ Фор

стеръ въ своей кишѣ «Школа и характеръ»,—но надо отказаться отъ заблужденія, 

будто оно одно уже въ состояніи обезпечить намъ нравственную культуру. (/«времен

ные психіатры могутъ привести достаточное число вовсе нерѣдкихъ примѣровъ, гдѣ 

совершенно ясный и даже сильно развитой умъ идетъ рука объ руку съ нравствен

ною отсталостію, что является дпстагпявымъ даазательствоогъ, какъ мал) связи 

между умомъ и характеромъ. Интеллектуальная культура является даже прямою опас

ностію для характера тамъ, гдѣ она не подчижва ражгтію совѣсти -и Аіаражщі.таію 

воли. Разумомъ тогда пользуются только какъ воровскимъ фонаремъ, чтобы найти 

п освѣтить путь для удовлетворенія страстей. Кто по знаетъ въ школѣ тѣхъ ум-

ствеч подвижныхъ дѣтей, у которыхъ нѣтъ шістояшаго противовѣса въ твер

домъ характерѣ в у которыхъ развитой интеллектъ является л ШІ ь рабомъ ихъ при

хотей и тайныхъ пороковъ? Кто не знаетъ геніальныхъ лгуновъ, изобрѣтательность 

которыхъ приводить въ изумленіе учителей п товарищей и въ состояніи испортить 

цѣлый классъ?*.  По собственнымъ признаніямъ современной молодежи, добывае

мымъ при -помощи всеиюмсипЕыкъ анкетъ. ей <не достаетъ устойчивости въ добрыхъ 

желаніяхъ и намѣреніяхъ, не дэстаогь пооговвсгва и усвдчнвэсти въ трудѣ п спо

собности духовнаго, яравстіеитего управленія собою. Отсюда—недовольство собой, 

неврастеническое безпоіюйсчю и погоня за удовольствіями, въ которыхъ часто хо

тятъ видѣть средство самозабвенія. Ни въ какомъ случаѣ чіе должно счнгаься изви

нительнымъ пренебреженіе развитіемъ воли и воспитаніемъ нравственнаго харак

тера, тѣмъ болѣе, что волѣ, въ смыслѣ опредѣленія личнаго нашего самосознанія, 

ьъ смыслѣ направленія нашей жизни въ ту или иную сторону, а также яь смыслѣ 
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источника наиболѣе прочныхъ радостей, принадлежитъ видное и даже рѣшающее 

значеніе въ інапгей пгіикнгкѣ. По ■учечаію одной изъ поаднѣйіпихъ психолоішческихъ 

теорій, центральное мѣсто въ раду различныхъ элементовъ нашей душевной жизни 

принадлежитъ не уму и не сердцу, но волѣ. Отсюда д названіе этого психологиче

скаго ученія—волюнтаризмъ. Попутно я? можетъ не отмѣтить той замѣчательной 

черты, что ученіе волюнтаристовъ находитъ для себя подтвержденіе въ библейскомъ 

ученіи. Вѣдь, по Библіи, прародители папин согрѣшили передъ Богомъ, подобно свое

му злому искусителю, діаволу, игенво своей волей, своимъ желаніемъ стать, какъ 

боги, полевымъ ,600011.1 іемъ своимъ подчинить свое я волѣ Божіей. У цра]одіпчѵіегі 

нашихъ не достало терпѣніи, выносливости, стойкости въ послушаніи Богу, и по

тому опи пали. (Поэтому же, главнымъ образомъ, падали и падаютъ и ихъ потомки. 

Воля, ея расшатанность, расіцепленнюгаъ, паклочшямть какъ къ добру, та,къ и ко 

злу—вотъ тотъ отравленный родникъ, изъ котораго течетъ зло, обитающее собою 

міръ. Не поэтому ли Христосъ Спаситель ігь единственной молитвѣ, оставлеімюЯ 

Имъ для Своихъ учениковъ и послѣдователей, заповѣдалъ намъ молиться имріито о 

томъ, чтобы Отекъ нашъ Небесный далъ намъ силы подчинять нашу •несовершен

ную волю, какъ источникъ мравственніато зла, ввесойершеніной волѣ Божіей, испол

няемой на небесахъ. Слѣдуетъ указать и на то, что и Самъ Спаситель нашъ въ 

одинъ изъ тягостнѣйшихъ моментовъ Своей земной жизни, передъ крестными стра

даніями, молился въ саду Геѳсиманскомъ о Своей Собственной Волѣ. Несомнѣнно, 

что значеніе води ,ш> нашей жизни горазідо болѣе значительно, чѣмъ какъ імы обыч

но думаемъ. Каять писалъ въ свое время, что, «цѣнность человѣка зависитъ не отъ 

его разсудка, а исключителыво отъ его воли; міровоззрѣніе человѣка зависитъ так

же не столько отъ разсудка, сколько отъ воли>. Самое состояніе разсудка и цѣн

ность его проявленій, равно какъ состояніе и проявленія другихъ силъ духа, зави

сятъ отъ состоянія води. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ ие нужно большой стойкости воли, 

чтобы достигнуть цѣлей умственнаго образованія? Развѣ ме нужно характера, чтобы 

преодолѣть трудности эстетическаго и физическаго развитія. Для того, чтобы болѣе 

совершенно и продуктивно выполнять извѣстное дѣло, чтобы успѣвать въ избран

ной профессіи,—развѣ не нужна хорошо развитая воля? Податливость воли или 

безхарактерность іи. отношеніи къ охраненію и развитію своего здоровья весьма 

часто приводитъ къ глубоко печальнымъ результатамъ. Какую крѣпкую волю долж

ны были имѣть великіе ученые для своихъ кропотливыхъ изслѣдованій или для 

того, чтобы написать многотомныя свои сочиненія съ тысячами страницъ! Какою 

выносливостію должны были обладать сколько ннбудь значительные художники, 

исателв. чтобы умѣть отвлекаться оть пестрыхъ впечатлѣній ежедневной суто 
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локи. уходить въ сеоя п создать многочисленныя произведенія художественныя, по

этическія, музыкальныя п т. дал.’ Какая строгая бдительность по отношенію къ 

себѣ, какая воздержность во всемъ, какое самообладаніе нужно каждому человѣку, 

чтобы, среди всяческихъ соблазновъ и искушеній жизни, сохранилъ здоровье и крѣ

пость физическихъ силъ до 70, до 80 и болѣе дѣтъ и столь долгое время провести 

чашу жиши, не распложавъ ея! Но на уваженіи ли къ этой именно бдительности 

и воздержности людей основана древняя заповѣдь; предъ лицомъ сѣдого встань и 

почти лицо стагіра-? Помимо сказаннаго, сознаніе стойкости воли, выдержанности 

характера: бываетъ ыя человѣка источникомъ наиболѣе глубокаго и прочнаго удо

влетворенія- Именно, при обладаніи этими свойствами, человѣкъ признаетъ за своею 

личностію цѣнность п права ли соотвѣтствующее .мѣсто въ общемъ ходѣ жизни. 

Къ сожалѣнію, разнаго рода болѣзни воли, ея слабость—это едва ли не общее явле

ніе нашего времени, для родины же вашей, гдѣ люди съ сильными характерами 

всегда были рѣдкостію, слабость и болѣзни воли представляютъ собою явленія угро

жающія. Немного въ современномъ русскомъ обществѣ сильныхъ, стойкихъ, энер

гичныхъ людей, яемпого икъ среди дѣятелей пауки, литературы, а также и среди 

представителей сГліестаешгаго и государственнаго строительства, почему изстра

давшаяся за послѣдніе годы родина наша все еше не пришла къ состоянію доста

точно здоровому и спокойному, которое обезпечивало бы для нея возможность мир

ной. увѣренной и продуктивной работы. Въ виду этого, по мнѣнію нѣкоторыхъ, 

проблема выработки живыхъ характеровъ является въ настоящее время для Рос

сіи проблемой общегосударственной важности, вопросомъ національнымъ.

Однимъ изъ лучшихъ средствъ для рѣшенія этой проблемы тъ іжпжительнюмъ 

смыслѣ съ давнихъ поръ является дисциплина, точно опредѣляющая различные 

моменты нашей дѣятельности, приковывающая наше виуманіе въ нашей работѣ 

къ опредѣленныхъ пунктамъ и упражняющая насъ въ строго опредѣленныхъ воле

выхъ движеніяхъ. Съ давнихъ поръ человѣкъ всѣ стороны своей жизни, много

образныя ея развѣтвленія привыкъ подчинять дпспип.іпнѣ. Въ незапамятныя вре

мена человѣкъ создалъ для себя дисшиглнігу семейную, бытовую, школьную, слу

жебную. Въ силу дислишігны семейной, различные члены семьи обязаны собяо 

даль іігэвѣотаіыя условія, рбеэпе.чиваюшія для семьи миръ и органическое единство. 

Въ щоджшмъ случаѣ семья быг-іро идетъ къ ірааюіу л даже къ ѵапваду. Въ силу 

семейной дисциплины, необходимо, чтобы дѣто (находились въ зависимости отъ ро

дителей и въ подчиненіи имъ, чтобы интересы супруговъ объединялись около 

однихъ принциповъ и цѣлей, чтобы маждый членъ семьи не допускалъ ничего, что 

могло бы нарушить порядокъ живни другихъ членовъ семьи какъ по внутренней
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ея сторонѣ, такъ и по внѣшней. Семья должна быть болѣе или менѣе едина въ 

смыслѣ согласовалі'ігости всѣхъ своихъ членовъ и по внутреннимъ ихъ интересамъ 

и стремленіямъ, и по образу къ дѣятельности, по отношеніямъ ихъ къ труду, къ 

отдыху, къ развлеченіямъ. Дисциплина бытовая обязываетъ насъ, чтобы въ сферѣ 

обыдеаіиыхъ вашихъ отношеній къ окружающимъ насъ людямъ мы не переступали 

границъ нашихъ правъ и не вторгались въ чужую, не подлежащую нашему вѣдѣ

нію, жизнь. Не нужно говорить о томъ, что наша общественная жизнь представляла 

бы хаосъ, еслибы различные члены общества іво гоемъ поступали только по своимъ 

желаніямъ и не считались съ желаніями другъ друга. Школьная дисциплина тре

буетъ выполненія своихъ предписаній. Нельзя допустить, чтобы ученикъ содер

жался въ учебномъ заведеніи, чтобы на него производились государствомъ или об

ществомъ большія затраты силъ матеріальныхъ и духовныхъ, чтобы для него со

держались многочисленные комплекты учащихъ, чтобы для него воздвигались бо

гатыя зданія, составлялись обширныя библіотеки и т. дал., и т. дал., но чтобы онъ 

отрицательно или пренебрежительно относился къ требованіямъ той школы, гдѣ онъ 

обучается, къ самому дѣлу обученія и критически относился къ пріемамъ воспита

нія его характера. Такое положеніе нетей было бы профанаціей учебно-воспита

тельнаго дѣла и неизвиітггельиой педагогической фальшью. Служебное положеніе 

налагаетъ на насъ свою цисіниілвну, требующую, чтобы м<ы .къ обязанностямъ своимъ 

были внимательны, въ исполненіи ихъ точны и аккуратны. А есть еще, въ част

ности, дисциплина военная, судебная; этикетъ, собственно,—то же, что и ди

сциплина- Вездѣ—дисциплина. Шагу нельзя ступить безъ дисциплины. Сама при

рода работаетъ по своеобразной дисциплинѣ. Восходъ п заходъ солнца совершаются 

не по опредѣленному ли расписанію? Не по опредѣленному ли порядку чередуются 

между собою весна и лѣто, осень и зима? Однимъ словомъ, область владычествова

нія дисциплины безгранична. II для нормальнаго хода жизни дисциплина необхо

дима. ' ! 41 . • 'Г '• . и; ;Г- р., щ ,и

Однако, въ настоящее время наблюдается, такъ сказать, массовый походъ про

тивъ разнаго рода дисциплинарныхъ нормъ, особенно противъ дисциплины школь

ной, т. е. противъ дисциплины въ томъ неустойчивомъ мірѣ, гдѣ дисциплинарное 

вмѣшательство крайне нужно.

Съ какой же йовщамн противъ дисциплины и противъ »чі цѣнности высту

паютъ ея противники и насколько основательны эти доводы?

Н. Колосовъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).



— ІйЗБъ мірѣ публицистики
Оправдательный пригоБо|п. Московскаго окружнаго супа по много нашумѣв

шему въ послѣднее время дѣлу объ убійствѣ Прасоловымъ своей жены вызываетъ 

справедливое негодованіе со стороны русскаго общества и едва ли пе большей ча

сти органовъ печати. «Колоколъ» (№ 2043) высказываетъ по поводу этого приго

вора мрачный взглядъ на судъ присяжныхъ: «Судъ присяжныхъ! Какое по идеѣ 

прекрасное учрежденіе! Одно забыли, что оно состоитъ изъ людей, а люди связа

ны съ мѣстомъ л людьми., гдѣ и среди которыхъ попирается правда. И это тысячу 

разъ уже сказывалось въ судахъ присяжныхъ и \же млошхъ вызвало на серьез

ныя думы о яешригодЕіости этого учрежденія для правосудія. И вотъ еще одно 

кошмарно—разительное доказательство непригодности гула присяжныхъ далъ апо- 

ѳеозъ рѣшенія этого суда по дѣлу женоубійцы Прасолова. Зловѣщій приговоръ! 

Въ номъ вылилось все моральное разложеніе нашего общества. Въ немъ ясно слы

шится «похвала женоубійцѣ». Вь сильной обличительной статьѣ характеризуетъ 

Меньшиковъ въ «Ноівомъ Времени» (№ 13254) это современное нравственное раз

ложеніе общества, живущаго, подобно Прасолову, въ атмосферѣ ресторановъ, кафе, 

въ чаду разнообразныхъ и безнравственныхъ увеселеній и указываетъ причину 

ого въ ослабленіи религіозной и государственной культуры. «Предоставить пол

ную свободу гражданамъ въ щьой-льбо области.... равносильно тому, чтобы бросить 

культуру покидаемаго мѣста на произволъ стихій. Какъ не убираемый, заброшенный 

садоводомъ садъ непремѣнно дичаетъ, глохнетъ, вырождается, дѣлается жертвой 

насѣкомыхъ и всякой пожирающей твари, такъ и общественная жизнь, гдѣ «все 

позволено». Теперешній безобразный разгулъ Московскій есть не что иное, какъ 

упадокъ старой благочестивой культуры и смѣна послѣдней культурою вавилонской, 

совершенно нечестивой... Я отлично знаю, что одними полицейскими мѣрами не

льзя бороться съ развращеніемъ народнымъ. Нужны сверхъ того мѣры религіозныя, 

просвѣтительныя (истижо-лросвѣтительныя, прибавили бы мы)... Очага внѣдомаш

ней жизни, рестораны, кафе и под. разсчитаны на законную потребность людей, 

временно оказавшихся внѣ дома, найти себѣ пріютъ, пищу іи т. под. Эти очаги од- 

дьако должны быть возвращены къ своему первоначальному скромному аавначеаію.

И обѣдъ, л ужинъ законны, но поввомтелыю ли подъ предлогомъ обѣда или ужи

на устраивать языческія кая III а, вавилонскіе дворцы по роскоши, гнѣзда слишкомъ

соблазнительнаго веселья и разврата? Почему же для обѣда необходима музыка, 

хоры, танцы и т. под.! И почему публичныя сборища такого рода затягиваются да-
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лбко запПОлшйь и чуть ла не до утра?... Только культура строгая и иастоЙчнМя 

поднимаетъ населеніе выіне уровня. Но отвгаятё религіозную и государственную 

культуру, предоставьте народу кабаки и притоны,—будьте увѣрены, онъ можетъ 

предпочесть идъ драмамъ н школамъ. Въ комцѣ концовъ съ чрезвычайні •XI быстро

тою адагочестіе, накопленное въ вѣкахъ, смѣняется вавилонскимъ развратомъ*.  

Есть нѣчто ювеналовское въ менышжовской характеристикѣ «образованнаго*  рус

скаго общества, но дай Богъ, чтобы современная Россія не походила на древній 

Рамъ во времена Ювенала.

Епархіальная хроника-
Миссіонерская поѣздка Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 

Епископа Палладія, въ зав. Сылву, Красноуфимскаго уѣзда.

Въ ночь на 9 февраля, субботу, Преосвященный Владыка Палладій изволилъ 

выѣзжать изъ г. Перги въ зав. Сылву. Въ Сылвенскомъ заводѣ проживаетъ мно

го старообрядцевъ какъ поповцевъ-австрійне-въ, такъ и безпоповцевъ-часовенныхъ. 

Доминирующее положеніе, занимаютъ австрійцы. За послѣдніе годы послѣ вѣро

исповѣдныхъ свободъ они замѣтно оживились. Оживленію австрійцевъ много спо

собствуетъ близость шамарскихъ австрійскихъ монастырей, насельники и населт.- 

■йипы которыхъ вмѣстѣ со своимъ 'лжеепископомъ Антоніемъ усердно посѣщаютъ 

Сылвавскій заводъ ш, конечно, не оставляютъ ни одного случая, чтобы не похвалить

ся мнимою полнотой своей лжеіерархіи. Лѣтомъ прошедшаго 1912 года въ Сылвен- 

скомъ заводѣ происходило освященіе австрійскаго храма. На освященіе пріѣзжалъ 

самъ лжеепископъ Антоній, который своиѵь архіерейскимъ служеніемъ въ святи- 

тельскомъ облаченіи не моіъ не импонировать всему заводскому населенію, которое 

никогда эе видѣло православнаго епископа. Вд» Сылвенскомъ заводѣ не было пра

вославнаго архипастыря лѣтъ 60—/70. Увидѣвъ служеніе австрійскаго лжееписко- 

па, православные и единовѣрцы возгорѣлись пламеннымъ желаніемъ видѣть въ 

своемъ заводѣ служеніе православнаго епископа. Желаніе ихъ скоро исполнилось. 

9 февраля настоящаго года Преосвященный Палладій былъ уже въ Сылвенскомъ 

наводѣ. Владыкѣ вд» его поѣздкѣ сопутствовали о. ключарь Каѳедральнаго собора, 

священникъ А. А. Сергѣевъ, священникъ С. А. Буровъ, протодіаконъ, два иподіа

кона, хорь пѣвчихъ и епарх. миссіонеръ А. Г. Куляшевъ. На станціи Шаля Вла

дику встрѣтило множество народа, жаждавшаго увидѣть своего Архипастыря в по- 
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лучль отъ пего святительское благословеніе. Выйдя изъ вагона, Владыка долго бла

гословлялъ народъ. Путь отъ ст. Шаля до зав. Сылвы, въ 8 верстъ, былъ сдѣланъ 

на лошадяхъ. Прибывъ въ заводь. Владыка прослѣдовалъ прямо въ храмъ, гдѣ ему 

была устроена торжественная встрѣча. Весьма помѣстительный храмъ былъ на

полненъ богомольцами. Среди •присутствующихъ было много старообрядцевъ. Вла

дыка обратился къ народу съ рѣчью, въ которой въ доступной и живой формѣ обо-

СЕОвывалъ мысль, что истинно-православная вѣра есть именно паша вѣра, вѣра, 

которую исповѣдуетъ отъ дней древнихъ русскій народъ. Около 1000 человѣкъ го

рода подходило ко Владыкѣ, по оовергпеаіи встрѣчи, для полученія благословенія.

Во время благословенія народа хоръ пѣвчихъ исполнилъ: «Взбранной Воеводѣ» Ва

лаамскаго распѣва, «Снадоби, Господи»—Кіевскаго и «Достойно есть» муз. іер.

Нафанапла. Посѣтивъ мѣстнаго евнщеиияка и пробывъ у него немногое время,

Преосвященіный Владыка Палладій изволилъ обозрѣвать мѣстныя земскія школы,

—однокласпную и двухклассную. Владыка спрашивалъ дѣтей по Закопу Божію, про

слушалъ чтеніе дѣтьми стихотвореній и пѣніе церковныхъ пѣснопѣній. Нѣкоторыя

пинонѣнія бъ одмоклассной школѣ были пропѣты .по-единовѣрчески. Въ 6 ча УЛ

вечера Владыка совершилъ въ мѣстномъ храмѣ всенощное бдѣніе. Это веетющіаое 

бдѣніе отправлялось уставно—торжественно. Присутствовать на такомъ богослуженіи 

пріятно и отрадно. Высокія, святыя чувства охватываютъ душу. Это—чувства уми

ленія, священной, тихой радости, чувства искренней молитвы. Полонъ храмъ мо

лящихся. Пр«еосьященііый въ а.тгарѣ. На ахволіѣ протодіаконъ. Онъ поетъ < пріиде

те поклонимся». Красивый звучный голосъ. Онъ мощно и властно несется по храму, 

подчиняя себѣ нсѣхъ моляпінхся. Правый ликъ по древнимъ напѣвамъ поетъ пред- 

вачикательный псаломъ и «блаженъ мужъ». Первая каѳизма вычитывается вся. 

Стихиры на Господи ѣоззрзхъ поются съ канонархомъ, догматикъ—по древнимъ напѣ

вамъ. Время подходить къ литіи. Владыка входитъ на высокую каѳедру. Его ви

дитъ весь пародъ и лтивается съ нимъ въ одной молитвѣ, восхищаясь его истовымъ 

крестнымъ знаменіемъ. По окончаніи литія, безъ всякихъ пропусковъ читаются 

шестопсалміе и каѳизмы. Постѣ первой каѳизмы неожиданно для всѣхъ послы та

юсь стройное, одушевленное пѣніе по древнимъ напѣвамъ сѣдальаа- Какъ ггріятг» 

слушать это пѣніе, особенно послѣ продшжителыюго чтенія каѳизмы. Оь пѣніемъ 

этимъ не покажутся утомі'пмьиымв каѳизмы. Послѣ пѣнія сѣдальпа Епархіальный 

миссіонеръ говорилъ слово па текстъ: «умоляю васъ, братіе, чтобы не было между вамя 

раздѣленія».

Много добрыхъ возвышенныхъ переживаній пришлось испытать за зтимъ все

нощнымъ бдѣніемъ во время пѣнія. «Покаянія отверти »и двери», «На рѣкахъ Ва- 



— 156 —

Ьнлонекихь» и евангельской стихиры. Это пѣніе поддерживало молящихся и доста

вляло имъ много радости. Особенно хорошо былъ пропѣтъ псаломъ «На рѣкахъ Вави

лонскихъ*.  Его пѣлъ одинъ альтъ. Храмъ какъ бы замиралъ при этомъ пѣніи. Чув

ствовалось,. что самъ пѣвецъ не безъ дуШи пѣлъ этотъ трогательный псаломъ; его 

почти дѣтская душа переживала въ это время многое. Его голосъ то уносился въ 

какую то высь, то замиралъ, то плакалъ, іюща рѣчь доходила до «раэбіеть мла

денцы твоя о камень». Стоялъ молча народъ: водворялась абсолютная тшіііѵн-а, и 

лишь гдѣ то внутри, въ потайникахъ души, слышались скорбь и гнетущая боль, 

боль отъ тяжести грѣха, сіюрюь отъ порочнаго плѣма.

«Покаянія отверзи ми двери»,—весь хоръ пѣлъ въ унисонъ; и это пѣніе какъ 

нельзя болѣе соотвѣтствовало тому настроенію, какое получилось оть пѣнія «На 

рѣкахъ Вавилонскихъ». Стихиру евангельскую тотъ же хоръ пропѣлъ въ притворѣ. 

Несмотря ла усталость, богомольцы всѣ обратились -въ слухъ, когда пѣли эту сти

хиру. Всенощное бдѣніе продолжалось около 6 часовъ. Старообрядцы потомъ, по 

окончаніи богослуженія, (неоднократно выражали свой восторгъ по поводу велелѣп

наго православнаго архіерейскаго богослуженія и по поводу умилительнаго пѣнія 

«На рѣкахъ Вави'люізсікихъ» и «Покйянія». 10 февраля, -въ воскресеній; Владыкою, 

въ сослужсніп 4 священниковъ, была совершена въ мѣстномъ храмѣ литургія; за. 

которою были рукоположены-, псаломщикъ мѣстной церкви во діакоада, діаконъ Ози

рисовъ во священника, а два псаломщика изъ сосѣднихъ селъ и 1 мѣстный цер

ковникъ были посвящены Владыкою въ стихарь. По прочтеніи Евангелія, Владыка 

обратился къ богомольцамъ со словомъ, которое напечатано выше. Платѣ же при

частнаго стиха проповѣди ва'.іъ Епархіальный миссіонерѣ А. Г. Куляшевъ о полнотѣ 

іерархіи православной Церкви. По окончаніи литургіи, Владыка благословлялъ все 

множество иармное, при чемъ для полученія благословенія ко Владыкѣ, какъ гово

рятъ, подходили и старообрядцы. Послѣ пе.пр-одавкительпато отдыха въ квартирѣ 

священника, Владыка -посѣтилъ мѣстную единовѣрческую церковь, гдѣ Владыкѣ 

была устроена встрѣча. По-единовѣрчески сдѣлалъ Владыка семипоклоп-ный началъ, 

по-едивовѣрчески же произносились и молитвословія. По совершеніи встрѣчи. Епар

хіальный миссіонеръ обратился къ (присутствующимъ съ рѣчью о сущности едино

вѣрія и недѣйствительности австрійскаго лжесвященства. Послѣ епархіальнаго мис

сіонера говорилъ Архипастырь. Онъ преподалъ ■молящимся уроки христіанской жизни, 

подробно раскрывая опюшѳніе чадъ церкви другъ къ другу; родителей—къ дѣтямъ; дѣ

тей—къ родителямъ и старшимъ; здоровыхъ—къ больнымъ и несчастнымъ. Послѣ своего 

глубоко-содержательнаго и жизненнаго слова, Преосвященный сталъ преподавать 

присутствующимъ свое архипастырское благословеніе. Во время благословенія Вла
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дыкою народа единовѣрческій небольшой хоръ исполнилъ различныя церковныя пѣ

снопѣнія- Послѣ сего Владыка отбылъ па ст. Шаля, для слѣдованія обратно въ гор. 

Пермь. Па станпіи, до отхода поѣзда, Владыка изволилъ посѣтить желѣзнодорожную 

пЛолу, гдѣ слушалъ отвѣты дѣтей по Закону Божію, слушалъ пѣніе ими церков

ныхъ пѣснопѣній, народнаго гимна и т. под. Кромѣ того, Владыка изволилъ прослѣ

довалъ въ залъ ІП класса, къ великой радости во множествѣ бывшихъ здѣсь жите

лей станціи Шаля. Залъ былъ украшенъ пихтой и, при общемъ подъемѣ религіоз

наго чувства, Владыка совершилъ въ семъ залѣ молебенъ Спасителю и Божіей 

Матери, при чемъ передъ началомъ молебна Епархіальный миссіонеръ произнесъ 

поучегае, въ которомъ говорилъ о значеніи живой и горячей вѣры въ Бога для 

жизни людей. По окончаніи молебна, слово говорилъ самъ Архипастырь- Слово это 

по простотѣ и глубинѣ мысли производило глубокое впечатлѣніе. Оно касалось 

самыхъ жизненныхъ вопросовъ и опредѣляло отношенія христіанъ другъ къ другу. 

По окончаніи молебна, Преосвященный преподалъ всѣмъ молящимся благословеніе и, 

напутствуемый утѣшеннымъ духовно народомъ, въ 11 часовъ вечера отбылъ со станціи 

Шаля и въ 6 Ѵ2 час. утра, въ понедѣльникъ, 11 февраля прибылъ въ г. Пермь.

ОБЩЕЕ СОБРАНІЕ ЕПАРХІАЛЬНАГО МИССІОНЕРСКАГО КОМИТЕТА.

Въ воскресенье, 3 февраля, въ залѣ при часовнѣ святителя Стефана состоя

лось, подъ предсѣдательствомъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Палладія, 

Епископа Пермскаго и Соликамскаго, общее собраягіе Епархіальнаго Миссіонерскаго 

Комитета. Собраніемъ были заслушаны и утверждены отчетъ Комитета за 1912 

годъ п актъ ревизіонной комиссіи, а также были произведены выборы членовъ 

комитета и ревизіонной комиссіи. Вниманіе собранія привлекъ докладъ епархіаль

наго инородческаго миссіонера-проповѣдппка, священника С. Багина, о состояніи 

инородческой миссіи въ епархіи и объ ея успѣхахъ, въ связи съ сообщеніемъ о крест

амъ миссіонерскомъ ходѣ, совершенномъ лѣтомъ минувшаго года по уѣздамъ 

Кунгурскому и Красное фимскому. Мысль докладчика о необходимости построенія 

церкви для черемисъ вт. дер. Васѵшгной встрѣтила политое сочувствіе присутствую

щихъ, о чемъ отчасти можно судить по результатамъ тарелочнаго сбора на построе

ніе церкви, произведеннаго среди присутствующихъ, а также сдѣланное въ собраніи 

Начальникомъ Пермскаго Управленія Земледѣлія р Государственныхъ Имуществъ, 

А. А. Дубешскимъ, заявленіе о предположенномъ имъ безплатномъ отпускѣ строи

тельныхъ матеріаловъ на церковь въ дер. Васькиной отъ казны. Въ перерывахъ 
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между занятіями собранія юръ архіерейскихъ пѣвчихъ, подъ управленіемъ И. С. 

Чумакова, исполнилъ рядъ церковныхъ пѣснопѣній.

и. с. колотилсвъ.
(Некрологъ).

Во вторникъ, 29-го января с. г., въ 12 часовъ дня, послѣ непродолжительной, 

но тяжкой болѣзни, тихо отошелъ ко Господу староста церкви зав. Пожвы. Соли

камскаго уѣзда, досточтимый Иванъ Саввинъ Колотиловъ, 63 лѣтъ, добрѣ потру*  

дившійся на пользу святого храаіа вь теченіе 38 лѣтъ.

І.ынъ крестьянина Владимірской губ., онъ молодымъ человѣкомъ переселился 

въ Пермскую губ. ® послѣ службы въ чужихъ людяхъ, въ качествѣ мальчика и 

приказчика, открылъ свое дѣло, а въ 1875 году, 25 лѣтъ оть роду, былъ избралъ 

въ ктиторы мѣстнаго храма. Съ самаго дня своего вступленія въ должность, вт, 

теченіе 38 лѣтъ, Ив. Сав. съ примѣрною энергіей и ревностію проходилъ должность 

церковнаго старосты и со всею любиию и усердіемъ заботился о благолѣпіи и укра

шеніи храма. При немъ внутренность купола была украшена живописью, храмъ былъ 

обнесенъ прекрасною чугунной оградой: И. С. пожертвовалъ въ церковь оть своихъ 

щедротъ прекрасный образъ Божіей Матери <Всѣхъ скорбящихъ Радость» въ кра

сивомъ позолоченномъ стоячемъ кіотѣ.

Но не въ однихъ только трудахъ по благоукрашенію храма Божія заключается 

дѣятельность Ив. Саввича. Нужно указать еще на его душевныя, глубокосердечныя 

отношенія къ членамъ причта. Какъ человѣкъ (глубоковѣрующій, любящій св. Цер

ковь, онъ любилъ и ея служителей. Къ своимъ священникамъ онъ всегда относился 

съ глубокимъ почтеніемъ, къ мнѣнію ихъ всегда прислушивался и безъ ихъ вѣдома 

н согласія ничего не предпринималъ по должности старосты; вообще ко всѣмь 

членамъ причта И. €. относился съ отеческою заботливостію н вниманіемъ. Такъ, 

при немъ были пріобрѣтены два дома—для священника и діакона, а для псалом

щика И. С. пожертвовалъ собственный деревянный домъ, стоимостью въ 1000 руб., 

что, при отсутствіи квартиры для псаломщика, было истиннымъ благодѣяніемъ. За 

такое пожертвованіе преподано И. С. отъ Святѣйшаго Сѵнода 31 іюля 1887 года 

благословеніе съ выдачею установленной гранаты.

Съ такой же любовью и состраданіемъ относился II. С. и къ обездоленной 

братіи: онъ дѣятельное участіе принималъ вь открытіи церковно-приходскаго попе

чительства я былъ постояннымъ его казначеемъ. Движимый чувствомъ состраданія 

къ бѣднымъ, онъ горячее участіе принимаетъ въ обезпеченіи средствами мѣстной 
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богадѣльни, помѣщаетъ ігь нее бѣлѣйшихъ Старушекъ заботится объ игъ пропи- 

танйи, состоитъ попечителемъ богадѣльни. Какъ человѣкъ благочестивый, онъ по 

срювмъ нравственнымъ качествамъ замѣтно выдѣлялся изъ среды своихъ односель

чанъ. Оігь любилъ ходитъ въ храмъ Божій, съ примѣрнымъ благоговѣніемъ исполнялъ 

обязанности христіанина; онъ участвовалъ въ богослуженіяхъ не только какъ моля

щійся, но и какъ чтецъ и пѣвецъ: онъ читалъ часы, шестопсалміе, апостолъ, канонъ; 

любилъ править всю службу за псаломщика, участвовалъ при требоисправленіяхъ. 

Словомъ, человѣкъ онъ былъ истинно-церковный.

За свою многополезную и долголѣтнюю службу церкви Божіей въ 1893 г. И. С. 

былъ Всемилостивѣйше пожалованъ серебряною медалью на Станиславской лентѣ, 

а 27 августа 1897 года—большою золотою медалью на Станиславской же лентѣ-

Видя заслуги и высокія душевныя качества Ив. Савв., Его Преосвященство, 

Преосвященнѣйшій Палладій. Епискооь Пермскій и Соликамскій, въ бытность свою 

въ Пожевскомъ заводѣ 24-го августа 1910 года, разрѣшилъ мѣстному причту воз

будить ходатайство о награжденіи И. С. Колотило® а званіемъ потомственнаго почет

наго гражданина. Но не суждено было Ив. С. воспользоваться такою милостію Пре

освященнѣйшаго Владыки: преждевременная смерть унесла его въ могилу.

Узнай» о кончинѣ своего уважаемаго ктитора, прихожане, ежедневно посѣ

щали его квартиру, присутствовали при заупокойныхъ богослуженіяхъ ц вгь такомъ 

количествѣ, что съ трудомъ возможно было совершать службу. Въ день погребенія 

проводить покойника собралось такое множество народа, что старики не апают*»,  

чтобы когда нибудь и съ такимъ количествомъ молящихся было совершено погре

беніе усопшаго, ш при томъ собрались не только мѣстные прихожане, но множество 

было и изъ деревень верстъ за 8—10, несмотря па вѣтренную и снѣжную погоду.

За Божественной литургіей, послѣ причастнаго стиха, священникомъ о. Нико

лаемъ Лунинымъ было произнесено весьма прочувственное надгробное слово. Отпѣ

ваніе было совершено тремя свяшіенниками и діакономъ, при умилительномъ 

пѣніи мѣстнаго хора.

Миръ праху твоем-у. добрый труженикъ! Усердно молимъ Господа, да сопри

чтетъ тебя къ лику избранныхъ Своихъ въ селеніи праведныхъ, гдѣ нѣтъ ни печали, 

ни воздыханія, но жизнь безконечная.

Діаковъ Иожевской Свято-Троицкой церкви Симеонъ Дворниковъ.
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Извѣстія и замѣтки.
Объ уіьздныіъ наблюдателяхъ церковныхъ школъ. «Волыйекія Епарх. Вѣдо- 

мости*  выдвигаютъ вопросъ о руководствѣ церковными школами и надзорѣ за ви

ли. Въ этомъ отношеніи церковныя школы должны Ѣыть поставлены «л» одинако

выя условія съ другими школами. Правда, есть наблюдатели церковныхъ школъ 

какъ бы уѣздные инспектора, но они только «какъ будто» инспектора. П положеніе, 

и обезпеченіе, и трудъ однихъ и другихъ говорятъ за этой «какъ будто». Необходимо 

возникшая, выросшая и жившая своею особою жизнью церковная школа теперь 

уравнена съ другими начальными школами, между тѣми я другими начинается 

неизбѣжное конкурированіе, соревнованіе, и побѣдить та школа, которая будетъ 

стоять выше по качественнымъ достоинствамъ, въ которой образованіе и Боепита

ніе будетъ поставлено на должную высоту. Необходимо, слѣдовательно, чтобы церк. 

шкала имѣла эти качества на своей сторонѣ, а это очень много зависитъ отъ уѣзд

наго наблюдателя. Необходимъ постоянный бдительный надзоръ уѣзднаго наблю

дателя за обоими школами, нужно внимательное отношеніе его къ нуждамъ шко

лы, нужно знакомство съ точеніями школьнаго дѣла и въ Россіи, и за границей, 

нужно быть ему въ курсѣ дѣла, чтобы правильно .и продуктивно вести его. Это слу

женіе высокое, благородное, живое, но трудное и кропотливое, требующее и позна

ній, и опыта, и навыка, и любви, и сосредоточенности. Нельзя исполнять его урыв

ками, бросаясь то къ исполненію требъ, то къ несенію седмичной чреды, то къ 

выполненію причтовой канцелярщины. Не одна, такъ другая изъ этихъ одинаково 

важныхъ обязанностей будетъ вь большей или меньшей мѣрѣ страдать, (а то—и 

всѣ и. равной долѣ), что, конечно, (и въ томъ, и въ другомъ случаѣ) нежелательно. 

Усердный уѣздный наблюдатель будеть стараться, какъ можно лучше осмотрѣть свои 

школы, какъ можно дольше посидѣть въ каждой изъ нихъ. Приходъ (если онъ сельскій) 

оставляетъ онъ на своего сосѣда. А это уже нарушаетъ правильное теченіе при

ходской жизни. И это изъ года въ годъ. Если же, наоборотъ, наблюдатель—предан

ный приходу пастырь, то онъ, посѣщая школы, спѣшить къ своей паствѣ и мало 

времени удѣляетъ школѣ. Тутъ страдаетъ школьное дѣло. Мало пользы, вѣдь, въ 

томъ, если наблюдатель, заглянувъ въ школу и спросивъ двухъ-трехъ учениковъ, а 

иногда и не спрашивая, распишется въ ревизіонной кпиіѣ и уйдетъ. Наблюдатель 

долженъ быть не ревизоромъ только, но, главнымъ образоімъ, наставникомъ, руково

дителемъ. Онъ самъ д. б. хорошо знакомъ съ лучшими, совершеннѣйшими въ дан- 

іюе время методами преподаванія въ начальной школѣ и, при посѣщеніи школы, 
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обративъ вниманіе прежде всего на учителя, на его спослбъ преподаванія, указать 

послѣднему, такъ ли опъ ведетъ дѣло или нѣтъ, годенъ ли его методъ преподава- 

ніл или устарѣлъ; сиосгёенъ ли вообще даіиіый учитель (учительница) вести школь

ное дѣло. Уѣздному наблюдателю, такимъ обржюмъ, приходится въ теченіе учебна

го врелеяіи посѣтить всѣ школы своего района, узнать существенныя нужды ихъ, 

нмѣп представленіе (не шлерхіюстіюе) о познаніяхъ учащихся и рнать (къ ши

рокомъ смыслѣ этого слова) учителя. И вотъ наблюдатель, приблизительно съ по

ловины октября, начинаетъ объѣздъ школъ своего уѣзда. Посѣтивъ нѣсколько изъ 

лихъ, онъ спѣшитъ къ приходу; побывъ немного въ приходѣ или отслуживъ свою 

чреду (если это въ городѣ), онъ снова ѣдетъ по школамъ и такъ до тѣхъ поръ, 

пока не посѣтитъ всѣхъ школъ сівоего района. А это продолжается до Великаго 

поста. Итого, мѣсяца 4 для обревизованія 100—120 писалъ. Времени не такъ мно

го, если не мало.

Что же дѣлать? Выходъ одинъ. Необходимо наблюдателя освободить огь при

ходскихъ обязанностей. Нужно наблюдателей сдѣлать безприходными. Нужно, что

бы они располагали свободнымъ временемъ, какъ для посѣщенія школъ, такъ и для 

звакомсж’ въ леяати со школьными вопросами. Нужно, чтобы наблюдатель имѣлъ 

время вдуматься, разобраться въ сложныхъ вопросахъ школьнаго воспитанія и об

растанія, чтобы и другихъ наставить, чтобы норуководить. Такіе ваблюдатели 

гуЖлы церковной школѣ; такая постановка школьнаго надзора принесетъ суще

ственную пользу церкоюиочпкольному дѣлу! (<Вол. Вѣд>).

-----------♦--------------------

За редактора Н. Колосовъ.



Для ду
Пріемъ больныхъ съ 9 час. утра до 6 час. вечера.

Адресъ: уголъ Петропавловской и Проспекта, домъ 
Балдина, № 17/бо, наискосокъ часовни Стефана Велико- 

Пермскаго.

МЕНЗЕЛИНЦЕВЛ.
Леченіе, пломбированіе, вставленіе искусственныхъ зубовъ 

и удаленіе безъ боли.
лицъ с к и д к а.

і’і

ПНГПЗИНЪ и ГІНСТЕРСКНЯаствра Г. К. ХПРИТОНОВП,
— Пермь, Гостинный дворъ, —

принимаетъ заказы и имѣетъ готовые
I -^ОБРАЗА^- ♦
I въ нанять „ЗОО-пѣтія царстводанія I
♦ ДОМА РОМАНОВЫХЪ,^
4 по образцу, утвержденному св. Сѵнодомъ, также и 4

А упрощенные, на разныя цѣны и размѣры. А
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ЗОЛОТЫЯ МЕДАЛИ ЗА КОЛОКОЛА.

п м \ 
пммм

1909 г.

ВЕЛИЧАЙШІЙ 
колокольный заводъ Поволжья 

6д. ПРИВАЛОВЫ, 
въ Н -Новгородѣ, Канавино.

А имѣются колокола для продажи отъ 
300 пудовъ и ниже, отличающіеся 

особой мелодичностью, красотой и силой звука. 

Поставщики епархіальныхъ 
зав, г. Симбирска и Самары 
и магазина Мих.-Арханг. Братства въ г. 

Оренбургъ.

Гарантія за благозвучность і щючиость шошовъ.
вг разсрочка платежи -»■

Масса благодарственныхъ отзывовъ і высшихъ 
наградъ на выставкахъ.

)ТодроБные прейсъ-куранты Безплатно. -
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Лірші УШ Зпш Кш шіго поди,
открывая съ ІО сего января мѣсяца операціи, 

принимаетъ вклады и платитъ по нимъ:
На текущій счетъ............................................3’/2°/о.
До востребованія................................................Д’/г^/о.
На годъ................................................................5%.
, 25 мѣс............................................................... 5’/2°/о.

, 3 года и выше ... V.............................. 58/<°/о.
Возвратъ вкладовъ гарантированъ отвѣтственностью Пермскаго 

уѣзднаго земства.
%*/о  по вкладамъ не оплачиваются сборомъ съ доходовъ

е нежныхъ капиталовъ.
Записи вкладовъ и документовъ на нихъ не оплачиваются 

гербовымъ сборомъ.
Завѣщательные вклады до тысячи рублей не подлежатъ 

оплатѣ наслѣдственной пошлиной.
Правленіе кассы помѣщается въ зданіи Уѣздной Земской 

Управы.
Пріемъ открытъ въ присутственные дни съ 10 ч. утра 

до 2 час. дня.

ОДЕР- ЖАНІЕ. т. Слово въ недѣлю о блудномъ сынѣ, произнесенное въ Срѣтенской церкви, Сыл 
венскаго завода, Красноуфвмскаго уѣзда, 10 февраля 1913 г. 2. Рѣчь предъ причащеніемъ Св. Тамъ 
3. Отъ Ипатіева до Сарова. 4. На праздникъ ЗОО-лѣтіл царствованія Дома Романовыхъ. 5’ Миссіовер 
екій крестный ходъ по Кунгурскому и Красноуфвмскому уѣздамъ, Пермской епархіи (продолженіе) 
6. ДвдагпМскгё очерки. 7. Въ мірѣ публицистики. 8. Епархіальная хроника 9. Ииѣстія и замѣтки

Дозволено цензурою. Цензоръ протоіерей Андрей Знаменскій.

Лррмь. Типо-Л міографія Губернскаго Правленія



Отчетъ о состояніи церковныхъ школъ Пермской епархіи 63
въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 1910—1911

учебный годъ.

Всѣхъ учащихч. обпЖразов^гельныхѣ предметовъ1 въ начальнымъ школахъ 

епархіи было, по даннымъ отчетовъ о.о. уѣздныхъ наблюдателей. 525 человѣкъ. Изъ 

нихъ получившихъ образованіе, дающее право на щюподаваіие въ начальныхъ шко

лахъ и имѣюпиіхі. свидѣтельство на званіе учителя начальной школы (цервовйо- 

првходской или земгіюй) по спеціальному экзамену, было 496 человѣкъ, или 94,5%, 

и не имѣющихъ таковою званія 29 Человѣкъ, или 5,5%, при чемъ послѣдняго рода 

учащіе приходились почти исключительно на школы грамоты и тѣ церковно-приход

скія школы, которыя не пользовались казеннымъ пособіемъ изъ новыхъ кредитовъ 

по закону 19 іюня 1909 года и п«однѣйпи»мъ. По уѣздамъ непраши-іюоойные учащіе 

распредѣляются такъ: въ Ѳханскомъ уѣздѣ—12. въ Соликамскомъ—7, въ Перм

скомъ—6, въ Осинскомъ—2 и въ Кунгурскомъ—2. Сравнительно съ прошлымъ 

1909/10 учебными, годомъ количество правоспособныхъ учителей и учителміицъ уве

личилось болѣе, чѣмъ на 2/3 ихі» прежняго состава.—вмѣсто 291 ихъ стало, какъ 

указано выше, 49(5. ЭтоМу сгюсибствова.ю: 1) то обстоятельство, что, съ увеличеніемъ 

по законамъ 19 іюня 1909 года. 17 и 21 іюня 1910 г. жалованья учащимъ вь цер

ковно-приходскихъ школахъ епархіи, включенныхъ въ поуѣздныя школьныя сѣти но 

всеобщему обученію, а таковыхч. школъ въ отчетномъ учебномъ году. даже не считая 

5 второклассныхъ и 7 образцовыхъ школу., пользующихся достаточнымъ казенными 

пособіемъ изъ стираю кредита, было большинство,—отпалъ поводъ у учителей и учи

тельницъ переходить па службу вь школы земскія, прежде лучше обезпеченныя учи

тельскимъ жалованьемъ, и 2) требованіе церковно-иіко.іыіаі’о начальства, чтобы всѣ 

учащіе включенныхъ гп. сѣти и получающихъ увеличенное казенное пособіе на жало

ванье учительскаго персонала школъ, не имѣющіе свидѣтельства на званіе учителя 

начальной школы, пріобрѣли таковыя путемъ сдачи установленнаго экзамена. По

слѣднимъ срокомъ для сдачи испытаній на званіе учителя Епархіальнымъ Училищ

нымъ Совѣтомъ назначено было 1-е октября 1910 года, при чемъ было обновлено, что 

не выдержавшіе испытаній не могутъ оставаться на службѣ въ школахъ, получаю

щихъ для учащихъ нормальное жалованье отъ казны. Послѣднее обстоя™» црчю по

будило учащихъ церковно-приходскихъ школъ, не только включенныхъ въ шмольяып , 

сѣти, но и не включенныхъ, равно и школъ граеюты, заняться своимъ самообраэова-- 

ніѳиъ и запастись свидѣтельствами на учительскія права.

Церковно-приходскихъ школъ, включенныхъ въ сѣти по всеобщему обученіи» и

получавшихъ нормальное учительское жалованье отъ казны, было въ отчетомъ учеб

номъ году всего 286. а съ присоединеніемъ къ нцмъ и 7 образцовыхъ школь, также 

обезпеченныхъ достаточнымъ учительскимъ жалованьемъ, хотя и не знача •Іи ХСЯ иъ
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сѣти—293 изъ 400 школъ церкошю-п; иходскихъ и грамоты (безъ второклассныхъ). 

Къ этиму числу къ началу 1911/12 учрбікшх) года. прибавилось еще 42 школы Соли

камскаго уѣзда, включенныхъ въ сѣть раньше, но начавшихъ получать отъ казны 

увеличенное пособіе на содержаніе учителілкаго персонала только ст. 1 сентября 

1911 года. Съ присоединеніемъ этихъ 24 школъ къ числу школъ, обезпеченныхъ нор

мальнымъ учительскимъ жалованьемъ, таковыхт. школъ къ началу 1911 12 учебнаіт» 

года было всего 335; 65 школъ остались внѣ сѣти и при прежнихъ, недостаточныхъ, 

окладахъ жалованья учащимъ (оть 10 до 20 руб. въ мѣсяцъ, при чемъ получающіе 

20 руб- составляютъ исключенія); изъ нихъ церковно-приходскихъ 33 и школъ гра

моты 32. Увеличеніе жалованья учащимъ въ це.ркошцміриходскихъ школахъ епархіи 

имѣлр, помимо сокращенія числа безправныхъ учителей, и въ другихъ отношеніяхъ 

благодѣтельное для школъ значеніе. Оно подняло энергію учащихъ, увеличила продук

тивность ихъ труда, крѣпче привязало ихъ къ своихъ школамъ и дало возмоавюегь 

церковно-школьному начальству дѣлать болѣй» строгій выборъ кандидатовъ при назна

ченіи на учительскія мѣста и лредъавлять къ учашимъ болѣе серьезныя требованія, 

чѣмъ это было прежде.

Къ сожалѣнію, число школъ, не включенныхъ въ сѣти по всеобщему обученію, 

въ епархіи, какъ указано выше, было все еще очень значительно (65); однихъ цер

ковно-приходскихъ школъ, который только и имѣютъ право па такоіюе включеніе, 

было 33. Большая часть этихъ послѣднихъ школъ находится на Охаискій уѣздъ, гдѣ 

ихъ было въ отчетномъ году 24, при чемъ обстоятельства, при которыхъ составлена 

была въ свое время, въ началѣ 1908 года, школьная сѣть всеобщаго обученія по 

Охаискому уѣзду, совершенно не оправдываютъ невключеніе ихъ въ сѣть. Ві. 1908— 

1909 учебномъ году такихъ школъ въ Оханскомъ уѣздѣ было еще больше—33. но 12 

изъ нихъ въ настоящее время уже закрыты, при чемъ закрытыя школы были замѣ

нены, но только отчасти, въ нѣсколькихъ поселеніяхъ, новыми церковно-приходскими 

школами. Несмотря на неоднократныя просьбы со стороны мѣстнаго Отдѣленія Епар

хіальнаго Училищнаго Совѣта и самого Совѣта о включеніи этихъ школъ въ сѣть. 

Охамская Земская Управа и Охаискій Уѣздный Училищный Совѣть рѣшительно от- 

казыналп и отказываютъ тъ удовлетвореніи таковыхъ ходатайствъ, и т,ъ то же время, 

ві. періодъ съ 1908 г. по 1911 годъ, послѣдними безъ всякой нужды открыты въ се

леніяхъ, гдѣ имѣлись не включенныя въ сѣть церковныя школы, свои училища, а 

церковныя школы тѣмъ самымъ вынуждены были прекратить овое существованіе. 

Въ недавнее время со стороны мѣстнаго церковно-школьнаго управленія продпріпіл- 

ты были новые и болѣе рѣшительные шаги, направленные къ пересмотру школьной 
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сѣти Охаискаго уѣзда и ко включенію ігь нее церковночп|шходсвихч» школъ, пе помѣ

щенныхъ въ сѣть, но конечные результаты его мѣропріятій въ этомъ направленіи мо

гутъ оГшіружшться лини, въ теченіе 1912 года.

Въ качествѣ мѣры къ улучшенію учительский персонала и именно къ подготов

кѣ учителей н учительницъ къ преподаванію бъ церковныхъ школахъ пѣнія и діако 

новъ и псаломщиковъ. занимающихся законоучительствойъ въ нихъ и готовящихся 

къ нему, къ лучшему преподаваній Закона Божія слѣдуетъ упомянуть еще кратко

срочные церкогааміѣвческіе и закопоучптельокіе курсы, организованные Епархіаль

нымъ Училищнымъ Совѣтомъ лѣтомъ 1911 года, Съ 1 іюля по 6 августа, па средства, 

отпущенныя Училищнымъ Совѣтомъ при («ятѣйпюмъ Сѵнодѣ. Тѣ и другіе курсы 

происходили одновременно и параллельно другъ другу, при общей курсовой инспекціи, 

но с'ь разнымъ составомъ лекторовъ и слушателей. На курсахъ церковно-пѣвчески*  ь 

пріобрѣли себѣ необходимыя познанія въ искусствѣ пѣнія и «бученія ему дѣтей 37 че

ловѣкъ учащихъ въ церковныхъ школахъ (изъ 43 бывшихъ на курсахъ), изь кото

рыхъ 19 получили удостовѣренія о пріобрѣтенныхъ на курсахъ познаніяхъ 1-го раз- 

ряда и 18—удостпіѣ'іеиія 2-го разряда, свидѣтельствующія, что первые могутъ обучать 

въ начальной шкоЛ церковному пѣніи» и управлять церковными хоромъ, а вторые 

могутъ обучать въ начальной ппш.іѣ одноголосному церковному пѣнію. Курсы зако

ноучительскіе съ полнымъ успѣхомъ прослушали 40 человѣкъ діаконовъ и ікалом- 

щиковъ и отчасти священниковъ и учителей церковныхъ школъ, изъ щіеіюдающих'ь 

ігь нихъ Законъ Божій и готовящихся къ его преподаванію, и всѣ они получили 

удостовѣреній ві. успѣшномъ іцохождеш'и курсовъ- ТѢ и другіе курсы были вполнѣ 

плодотворны. Гласная <»гоСеікюсть ихъ, сравнительно сь прежде бывшими педагоги

ческими курсами, составлявшая и дрстошіство ихъ, заключалась въ ихъ спеціальности 

и въ преооладаніи на нихъ практическихъ запятій надъ теоретическими. Болѣе по

дробныя свѣдѣнія объ обоихъ курсахъ представлены въ Училищный Совѣтъ при Свя

тѣйшемъ Синодѣ особо.

Мѣстные дѣятяи начальныхъ церковныхъ школъ: о. о. заведующіе, законоучите

ли. учащіе и попечители школѣ, наиболѣе ревностно относившіеся въ отчетовъ 

учебномъ пцу к’ь інкоілыимиу дѣлу; по отзывамъ о. о. Уѣддепыхъ Найдющпѵлей .цер

ковныхъ шнолъ въ ихъ ічювыхч. отмггахч. и по дуптптгь данпііЫ'*і >, были слѣдуйнціе.

110 ЧІРДЬШЩШУ УѢЗД}': 

0. о. змлдующіе школам:

Бнг’ічевскпй—священникъ Алевгѣй Ромодиіп., пелурской и другими школами, го- 

ворливсійго прихода—свящешілкъ Павелъ Ермолинъ, Гришкиской—священникъ Игна-
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тій Якимовъ, Келичевской — священникъ Ѳеодоръ Антипинъ. Кондратьевской—і«ящеп- 

нинъ Іоаннъ Иваницкій. Куноастюй—священникъ Николай Тихомировъ, Савиновой— 

священникъ Михаилъ Черемухивъ, Селищенской—священникъ Вячеславъ Плетневъ, 

Уріілыкой—сіящеііникъ Василій Бабинъ,

0. о. законоучители школъ:

Бягичевской—священникъ Захарія Лаврою., Корепинской—священникъ Алексій 

Чечулина, Мокиисдоій—священникъ Максимъ Мырзшгь, НижнетЕерчевсмой—священникъ 

Александръ Лопативъ, Титовской и Вятчивской—діаконъ Архиппъ Снѣгиревъ.

Учители и учительницы школъ:

Бач.манотской—Оелдоръ Волокитинъ, Бычинской—Андрей Сусловъ и Фаина Тара- 

каіюга, Верхъ-Мотовской—Алексаііцра ВолосПтпва, Га ренской—Николай Чагинъ, Де- 

минской—Анна Бѣскога. Келичевщой—Ольга Бутова, Буколикой—Аійіа Тунегова, 

Леки ягртойской— Надежда Пономарева, ЛобановскоЙ—-Даніилъ Андреевъ, РожпевскоЙ— 

Марія Капгврімга. Гоманнхинской—К.дэвдііі Параюийа, Савидіской—Иваігь Копытовъ, 

Толстпюпткой іЙщнптлипа Ммкмв.

по тликшшіу уѣзду.

0. о. завміующіе школоли: 1

БыгстрйігксіЛ—свящеіііпжъ Николай Оливовъ, опъ же и какъ законоучитель, Бор- 

млШжоК—священникъ Павелъ Сторожевъ, Верхъ-Усольскй—священникъ Василій 

Ве.тижя’иинъ. Порційтенской—священникъ Александръ Поносовъ, Котласской—священ

никъ Іоаннъ Голубчиковъ. Кремлевскій—священникъ Сергій Оболенскій, Овьковской— 

ейяіпептпзкі. Алечссандръ Ѳедосѣевъ. (Невской и Жеребцовской—свящ. Димитрій По

повъ, онъ же и какъ законоучитель Отевской школы, Пбдволошипсвой—священникъ 

Всеволодъ Сйййййпъ.

0. о. законоучители школъ:

Грш-цршсіиій—свящеіпшкъ Николай Калаштинювъ, Орловской—діаконъ Іоаіиіъ Со- 

лареьъ, Нешнш'ортской—свящріпіикъ Сергій Лавровъ, Пщіммошинской—діаконъ Ни

колай Грамаііінр., Чермілской—діаконъ Адрей ВЬігмовъ.

Учитем и уіпетслъкицы школъ:

Быстринскій—Василій Антоновъ, Орловской—Анна Михайлова и Зинаида Гро

мова, Архангельской--Матрона Керкива, ВеретіЙеной—Марія Топоркова, Екатерина 

Кунавина и Анна Йваиищкая, Піро.діиценской—Марія Крутиховская, Ояьковской—іА*нна
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