
ПЕРМСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

сог—'ЪГ—ѵОя

г»
>1 Цѣна гедоіому 

I изданію съ ді- 
ставкой и пери 
сывкой ШЕСТЬ 

рублей

ВЫХОДЯТЪ ТРИ РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ
(I, II и 21 ч.).

Подмема ■₽■ 

иимаетсв въ 
рвдамдіі Еоар- 

ііаіныхъ Вѣд 

при іратотаѣ
» Стефаіа. 3

- _____ - __________________ —__ :_ -—_______
О Т Д Ь Л Ъ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ: Высочайшій Манифестъ. Предложеніе Его Преосвященства духовенству епархіи отъ 
44 февраля с. г. за № 35. Открытіе новыхъ церковно-ириходсмхъ организацій. Открытіе само

стоятельнаго прихода. Перемѣны по службѣ. Праздныя мѣста.

высочайшій МанифестъБОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ,
Мы, НИКОЛ АЙ Вторый, Императоръ и Самодержецъ Все
россійскій. Царь Польскій, Великій Князь Финляндскій

и прочая, и прочая, и прочая,

объявляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ подданнымъ:
Волею Всевышняго три вѣка тому назадъ пресѣкся Цар

ственный роль Рюриковичей, основателей и собирателей Рус
ской земли. Тяжкія невзгоды обрушились на Наше отечество; 
безначаліе и смута обуяли Русь; иноземные недруги вторглись 
въ ея предѣлы; первопрестольная Москва съ ея святынями 
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стала добычею врага, но на краю величайшей опасности, 
угрожавшей Россіи, Господь Всемогущій не оставилъ ее Своей 
великой милостью. По призыву крѣпкихъ дух< мъ русскихъ 
людей, сплотившихся подъ сѣнью Троицко-Сергіевской лавры, 
воспрянулъ русскій народъ на защиту родины и съ помощью 
Божіею, одолѣвъ врага, освободилъ Москву оть непріятель
скаго засилья. Созванный затѣмъ Великій Земскій Соборъ въ 
21 день февраля 1613 года единодушно избралъ на царство 
боярина Михаила Ѳеодоровича Романова,—ближайшаго по 
крови къ угасшему Царственному роду Рюрика и Владиміра 
святого. Послѣ глубокаго раздумья и горячей молитвы, юный 
предокъ Нашъ, съ благословенія матери своей, инокини 
Марѳы, принялъ на себя тяжкое бремя царственнаго служе
нія. Съ той поры и доселѣ десница Божія охраняла и возве
личивала Нашу Державу. Совокупными грудами вѣнценосныхъ 
предшественниковъ Нашихъ на Престолѣ Россійскомъ и всѣхъ 
вѣрныхъ сыновъ Россіи созидалось и крѣпло Русское госу
дарство. Неоднократно подвергалось Наше отечество испыта
ніямъ, но народъ русскій, твердый въ вѣрѣ православной и 
сильный горячею любовью къ родинѣ и самоотверженною 
преданностью своимъ Государямъ, преодолѣвалъ невзгоды и 
выходилъ изъ нихъ обновленнымъ и окрѣпшимъ. Тѣсные 
предѣлы Московской Руси раздвинулись и Имперія Россійская 
стала нынѣ въ ряду первыхъ державъ міра. Въ неизмѣнномъ 
единеніи съ возлюбленнымъ народомъ Нашимъ уповаемъ Мы 
и впредь вести государство по пуги мирнаго устроенія жизни 
народной. Объемля взоромъ минувшія три столѣтія, Мы видимъ 
на всемъ ихъ протяженіи высокіе подвиги лучшихъ сыновъ 
Россіи, не щадившихъ для нея ни трудовъ, пи достоянія, ни 
самой жизни своей. Да пребудетъ память о нихъ навсегда 
священной въ лѣтописяхъ родной земли. Въ сей торжествен
ный день всенароднаго празднованія трехсотлѣтія царствованія 
Дома Романовыхъ, Намъ отрадно съ признательнымъ умиле
ніемъ остановить вниманіе Наше на заслугахъ передъ Россіей 
сподвижниковъ ея Царей и всѣхъ вѣрныхъ подданныхъ ихъ. 
Велики заслуги святителей и пастырей церкви православной, 
озарившихъ Русь свѣтомъ истинной вѣры и прославившихъ 
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ее подвигами благочестія и христіанской любви. Благородное 
дворянство россійское кровью своею запечатлѣло преданность 
родинѣ и въ трудахъ государственнаго устроенія неизмѣнно 
подавало высокій примѣръ гражданской доблести, особливо 
въ памятную годину освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной 
зависимости. Въ сіяніи славы и величія выступаетъ образъ 
русскаго воина, защитника вѣры, Престола и отечества; без
завѣтное мужество и непоколебимая преданность своему долгу 
христолюбиваго воинства россійскаго отстояли Русь отъ не
пріятеля и нынѣ служатъ крѣпкимъ шитомъ ея отъ вражеска
го нашествія. Много упорнаго и честнаго труда вложено въ 
дѣло устроенія государства преданными Памъ служилыми 
людьми, безъ различія званій и положеній. Въ области ,наукъ, 
словесности и искусствъ выдающіеся русскіе люди стяжали 
сёбѣ почетныя имена и труды ихъ, привлекшіе вниманіе-всего 
міра,\ получили высокую оцѣнку пе только въ отечествѣ
Пашемъ, но и далеко за его предѣлами. На мирномъ попри
щѣ сельскаго хозяйства, торговли и промышленности выдви
нулись русскіе люди настойчиваго труда и широкаго почина, 
созидавшіе дружными усиліями хозяйственную мощь Россіи. 
Неизмѣримы и несчетны заслуги передъ Россіею десятковъ 
милліоновъ ея пахарей, терпѣніемъ и трудомъ коихъ благо- 
устрояется земледѣльческій промыселъ и умножаются основ
ные источники народнаго богатства. Благодарно вспоминая 
всѣхъ потрудившихся на благо Родины, призываемъ нынѣ на 
рубежѣ четвертаго столѣтія царствованія Дома Романовыхъ 
всѣхъ вѣрноподданныхъ Нашихъ вознести вмѣстѣ съ Нами 
молитвы Всевышнему объ упокоеніи вѣнценосныхъ предковъ 
Нашихъ и всѣхъ тѣхъ, кому отечество Наше обязано своимъ 
могуществомъ и величіемъ. Благоговѣйная память о подвигахъ 
почившихъ да послужитъ завѣтомъ для поколѣній грядущихъ 
и да объединитъ вокругъ Престола Нашего всѣхъ вѣрныхъ 
подданныхъ для новыхъ трудовъ и подвиговъ на славу и 
благоденствіе Россіи. Желая достойно ознаменовать нынѣшній 
торжественный день и увѣковѣчить его въ памяти народной, 
признали Мы за благо даровать милости подданнымъ Нашимъ, 
о чемъ повелѣли Правительствующему Сенату Указомъ, сего
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числа даннымъ, объявить всенародно. Да не оскудѣетъ бла
гословеніе Божіе, на Насъ и любезныхъ подданныхъ Нашихъ 
пребывающее, да укрѣпитъ и возвеличитъ Господь Вседержи
тель Русскую землю и да подастъ Намъ силу высоко и твер
до держать издревле славный стягъ отечества. Данъ въ 
Санктъ Петербургѣ, въ 21 день февраля, въ лѣто отъ Рожде
ства Христова тысяча девятьсотъ тринадцатое, Царствованія 
же Нашего въ девятнадцатое. На подлинномъ Собственною
Его Императорскаго Величества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ

Предложеніе Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Палладія, Епископа Пермскаго и Соликам
скаго, духовенству Пермской епархіи отъ 24 фев

раля 1913 года за № 35.
Высоко преосвященнѣйшій Предсѣдатель Православнаго Мис

сіонерскаго Общества, Митрополитъ Владиміръ, бывшій Московскій, 

а нынѣ С.-Петербургскій, обратился ко мнѣ письмомъ, въ космъ 

изъяснилъ, что одно изъ старѣйшихъ въ Россіи просвѣтительно

благотворительныхъ учрежденій, Православное Миссіонерское Обще

ство въ настоящее время испытываетъ большія затрудненія вслѣд

ствіе весьма значительнаго сокращенія миссіонерскихъ сдоровъ, слу

жащихъ источникомъ содержанія миссій и миссіонерскихъ учреж

деній какъ въ Сибири, такъ и въ Европейской Россіи. Положеніе 

Миссіонерскаго Общества настолько сдѣлалось критическимъ, что 

Совѣтъ сего Общества поставленъ былъ въ необходимость сокра

тить на половину свои ассигнованія на содержаніе вышеуказан

ныхъ миссій и миссіонерскихъ учрежденій, послѣдствіемъ чего яви

лось закрытіе нѣкоторыхъ изъ таковыхъ учрежденій и вообще ос

лабленіе миссіонерской дѣятельности среди непросвѣщенныхъ еще 

свѣтомъ истинной вѣры язычниковъ. И это тогда, когда, по об

стоятельствамъ времени, эта дѣятельность, казалось бы, должна 

развиваться съ особенною интенсивностью. При этомъ Высокопрео

священнѣйшій Предсѣдатель Миссіонерскаго Общества присовоку-
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пилъ, что, какъ видно изъ списка членовъ Миссіонерскаго Обще

ства по епархіямъ, само православное духовенство, не исключая и 

монашествующаго, въ большинствѣ епархій не только лично не 

участвуетъ своими жертвами въ поддержкѣ нашихъ православ

ныхъ миссій среди язычниковъ, но въ то же время оно, повидимому, 

и не принимаетъ надлежащихъ мѣръ къ усиленію и оживленію 

интереса къ этому дѣлу среди своей паствы.

Въ виду вышеизложеннаго, Высокопреосвященнѣйшій Митро

политъ Владиміръ просилъ меня придти въ настоящемъ случаѣ 

на помощь Православному Миссіонерскому Обществу, призвавъ ду

ховенство и православное народонаселеніе Пермской епархіи къ 

болѣе живому и ревностному участію чрезъ посильныя пожертво

ванія въ нуждахъ нашихъ миссій, дѣятельность которыхъ имѣетъ 

безусловно важное церковно-государственное значеніе.

Духовенство Пермской епархіи, какъ видно изъ отчетовъ 

Пермскаго Епархіальнаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго 

Общества, и своимъ личнымъ трудомъ и матеріальными жертва

ми принимаетъ живое участіе въ святомъ дѣлѣ просвѣщенія языч

никовъ', число членовъ Православнаго Миссіонерскаго Общества 

Пермской епархіи годъ отъ году все увеличивается. Такое отрад

ное явленіе не могло остаться не замѣченнымъ и самимъ Миссіо

нерскимъ Обществомъ. Во время пребыванія моего, въ минувшемъ 

1912 году, въ городѣ С.-Петербургѣ, въ присутствіи членовъ Свя

тѣйшаго Синода, мнѣ пришлось выслушать отъ Высокопреосвя

щеннѣйшаго Предсѣдателя Миссіонерскаго Общества Митропо

лита Владиміра такія слова'. „Скорбитъ наше Миссіонерское Об

щество, что число членовъ и поступленій по епархіямъ все умень

шается и уменьшается; лишь въ одной епархіи число членовъ и 

денежныхъ поступленій все растетъ и растетъ—это въ Пермской 

епархіи**.

Выражая, съ своей стороны, духовенству Пермской епархіи 

свою искреннюю благодарность за неустанную ревностную дѣя

тельность на пользу просвѣщенія язычниковъ, усердно прошу ду

ховенство ввѣренной мнѣ епархіи не оскудѣвать въ своей ревности 

въ этомъ святомъ дѣлѣ, а также путемъ проповѣди и личныхъ 

бесѣдъ располагать низшихъ членовъ клира и православное населе

ніе Пермской епархіи къ живому участію чрезъ посильныя пожерт-
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вованія въ нуждахъ нашихъ православныхъ миссій среди язычни

ковъ. Нѣтъ сомнѣнія, что среди населенія Пермской епархіи най

дется много добрыхъ душъ, для которыхъ нуженъ только призывъ 

къ тому или другому доброму дѣлу', имъ не будетъ жалко средствъ 

для поддержанія широкой дѣятельности Миссіонерскаго Общества,

Подписалъ: Палладій Епископъ
Пермскій и Соликамскій.

Открытіе новыхъ церковно-приходскихъ организаціи.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Палладіемъ, Епископомъ 

Пермскимъ и Соликамскимъ разрѣшено открыть: 1) церковно-приходское 

попечительство при церкви села Сирина, Чердынскаго уѣзда, 16 февраля, 

и 2) Анастасіѳвскоѳ сѳстричное братство при церкви завода Серебрянки, 

Кунгурскаго уѣзда, 16 февраля.

Открытіе самостоятельнаго прихода.
Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода отъ 13 февраля 

1913 года за № 2803 при Николаевской церкви въ деревнѣ Сухой-Рѣч

кѣ, Кунгурскаго уѣзда, открытъ самостоятельный приходъ съ причтомъ 

въ составѣ священника и псаломщика съ содержаніемъ сего причта на 

мѣстныя средства. 

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

Перемѣны по службѣ.
Принятъ въ духовное званіе и. д. псаломщика церкви села 

Сѳпычей, Оханскаго уѣзда, Василій Ловушкинъ, съ утвержденіемъ въ 

должности псаломщика, 20 февраля.

Перемѣщены священники: церкви села Сайгаткн, Осинскаго 

уѣзда, Леонидъ Успенскій на священническую вакансію къ Успенской 

церкви города Кунгура, съ назначеніемъ его па должность благочиннаго 

градо-Кунгурскяхъ церквей, 18 февраля; церкви села Воскресенскаго, Со

ликамскаго уѣзда, Николай Суетинъ, на 2-ю священническую вакансію 

къ церкви села Золотыхъ Промысловъ, Пермскаго уѣзда, 19 февраля; 
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состоящій на діаконской вакансіи, при церкви села Ясыла, Осинскаго уѣзда, 

Ѳеодоръ Спасскій на священническую вакансію къ сей же церкви, 
22 февраля; церкви села Косиодаміапскаго, Соликамскаго уѣзда, Петръ 

Луканинъ на діакоп-кую вакансію къ церкви села Ясыла, Осинскаго 
уѣзда, 22 февраля; церкви завода Бисерта, Красноуфимскаго уѣзда, Ва

силій Корватовскій на священническую вакансію къ церкви села Тор
ги в и жа, тсго же уѣзда, 25 февраля.

Уволенъ отъ должности псаломщика церкви села Уролки, 

Черды иска го уѣзда, и. д. псаломщика Петръ Грековъ, 16 февраля.

Отрѣшенъ отъ мѣста, запрещенъ въ священнослуженіи и низве

денъ въ причетники впредь до искренняго раскаянія и исправленія свя

щенникъ церкви села Булатова, Соликамскаго уѣзда, Павелъ ПОПОВЪ, по 

опредѣленію Пермскаго Епархіальнаго Начальства, отъ 15—18 февраля 

1913 года.

Исключается изъ списковъ, за смертію, діаконъ, состоящій на псалом

щической вакансіи, при церкви села Егвы, Соликамскаго уѣзда, Александръ 

Филипьевъ, съ 11 февраля.

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

Сепычевской, Оханскаго уѣзда; Певолинской единовѣрческой, Кунгурскаго 

уѣзда; Рябковскоіі (2-я вакансія), Сайгатекой. Осинскаго уѣзда; Вулатои- 

ской, Воскресенской, Соликамскаго уѣзда; Заводо-Бисертской (3-я вакан

сія), Красіюу финскаго уѣзда.

Діаконскія при церквахъ: Говордивскоі (былъ священникъ), 
Корепииской (былъ священникъ), Бондюжской (былъ священникъ), Чер- 

дынекаго уѣзда; Пыскорской православной (былъ священникъ), Юрической, 

Соликамскаго уѣзда.

Псаломщическія при церквахъ: Пермской мужской гимназіи 
(былъ діаковъ); У рм и не кой, Сухорѣчивской, Кунгурскаго уѣзда; Пермскаго 

духовнаго училища; Усть-Косьвинской, Егвинской (былъ діаконъ), Соли

камскаго уѣзда; Инчигуловской. Торговижской (былъ діаковъ). Красно

уфимскаго уѣзда; Ленинской ()-я вакансія), Урталгинской, Осинскаго уѣзда; 

Цидвииской, Юксѣевской, Урольской, Чердынскаго уѣзда.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи II. ЗеленОВЪ.
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ЗОЛОТЫЯ МЕДАЛИ ЗА КОЛОКОЛА.

1909 г.

ВЕЛИЧАЙШІЙ 
колокольный заводъ Поволжья 

Бд. ПРИВАЛОВЫ, 
въ Н.-Новгородѣ, Канавино.

Т^СРТ^ТТА имѣются колокола для продажи отъ 
300 пудовъ и ниже, отличающіеся 

особой мелодичностью, красотой и силой звука.

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

Оренбургѣ.

Гарантія за Олагозвучность і прочность колоколовъ. 
яг РАЗСРОЧКИ ПЛАТЕЖА -НИ 

Масса благодарственныхъ отзывовъ и высшихъ 
наградъ на выставкахъ.

ДодроБмыг прейсъ-куранты Безплатно.
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Х-КХ '^х Ч.Х ^ХХ_*Х_г->_л-\>-Х^_ГХЛ-<Х>..  /-ЧХ~кх^Х'ѴХ^Ѵ*~Ѵ-^ѴХ^-<  хх-Х^Ч^><Х'-^'чХХХ'ѴХ’Ч

ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

СЛОВО
іут, недълю деясолустн^ю, 

сказанное въ Крестовой церкви ІІерискаго Архіерей
скаго дома, за литургіей 17 февраля 1913 г.

Свѣтлая предпразднства воздер 

жанія, свѣтлая предпутія поста днесь. 
Тѣмже стеиемся въ надеждѣ, бритіе, 
и усердіи мнозѣмъ. (Канона Тріоди въ пенѳ- 

дѣдьникъ сырный пѣснь I, тропарь I).

чера мы творили молитвенную память всѣхъ отъ 
НК вѣка усопшихъ православныхъ христіанъ, отецъ и 
Іиг; братій нашихъ. Сегодня творимъ память втораго и 

страшнаго пришествія Христова. Святые отцы уста
новили такой порядокъ для того, чтобы мы не забывали, 
что и насъ ожидаетъ по смерти нашей отчетъ во всемъ нами 
содѣланномъ. Лѣнивыхъ къ добродѣтельному житію подвиг
нуть желаетъ Св. Церковь, внушая намъ, что Господь, при 
великомъ Своемъ человѣколюбіи, есть и Праведный Судія, 
воздающій каждому по дѣламъ его. Пѣсни покаянныя все 
настойчивѣе будятъ нашу душу. Въ настоящіе дни сырной 
седмицы нашъ слухъ будетъ оглашаться особыми умили
тельными пѣснопѣніями и чтеніями. Въ составъ службы въ 
нѣкоторые дни вводится уже прямо нѣчто великопостное: не 
служится литургія, совершаются великія повечерія, утрени, 
часы, вечерни по особому чину, съ великими поклонами. Эти 
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дни -не начало поста, но побужденіе къ размышленію о по
стѣ, это—входъ въ преддверіе поста, какъ читаемъ въ среду 
сырную въ канонѣ на утрени: Не поста начало настоящій 

святый день вѣрніи вѣдугце, сей чистымъ помышленіемъ почтимъ, 

но входъ глаголюгце и пришествіе къ преддверію постному (Пѣснь 
9, трипѣснецъ). Въ субботу сырную мы услышимъ просла
вленіе всѣхъ преподобныхъ, въ подвигѣ просіявшихъ: ихъ 
примѣръ долженъ и въ насъ возбудить ревность объ испра
вленіи, объ очищеніи отъ всякой скверны грѣховной,о духов
номъ обновленіи, о совершенномъ благоугожденіи Богу.

Братія, прислушайтесь къ этимъ трогательнымъ словамъ 
пѣсни церковной: Возсія весна постная, цвѣтъ покаянія, очи

стимъ убо себе, братіе, отъ всякія скверны, Свѣтодавцу поюще 

рцемъ: слава Тебѣ, едине Человѣколюбче (на стиховнѣ въ среду 
сырную вечера, самогласенъ). Радость о приближеніи весны 

постной желаетъ возбудить въ нашихъ сердцахъ Св. Церковь. 
Пе согласно съ достоинствомъ христіанина было бы вмѣсто 
радости объ этомъ предаться печали по поводу приближе
нія подвига поста, предаться безчинію необузданному въ 
преддверіи поста, какъ бы изъ желанія къ сугубому подвигу 
приготовиться сугубою лѣностію и великимъ невоздержа
ніемъ. Если бы такое оскорбленіе своего христіанскаго досто
инства было только исключеніемъ, какъ печально оно было 
бы! По это отступленіе отъ всѣхъ уставовъ церковныхъ, это 
забвеніе всѣхъ добрыхъ намѣреній попечительной Матери на
шей Церкви, это погруженіе въ чувственность и разсѣяніе, 
это извращеніе смысла сырной седмицы, все это стало явле
ніемъ обычнымъ, почти общимъ и повсемѣстнымъ. Какихъ 
слезъ это достойно! Какое слово можетъ достаточно ярко изоб
разить ту бездну грѣха и порока, которая во дни сырной 
седмицы поглощаетъ много душъ христіанскихъ, иногда дѣ
лая людей навсегда плѣнниками діавола, неспособными даже 
сознать свою бѣду, свою нищету, весь ужасъ своего духов
наго состоянія!

Окинемъ, братія, бѣглымъ взоромъ города и села и де
ревни. Имѣютъ ли они въ эти дни свѣтлый видъ предпраздн
ства весны постной? О, нѣтъ: вездѣ мы видимъ совсѣмъ 



противоположное. Храмы въ эти дни обычно почти не видятъ 
богомольцевъ. Призывовъ къ посту, къ покаянію, къ размыш
ленію о необходимости совершеннаго духовнаго обновленія 
вѣрующіе почти и не слышатъ: очень многіе совсѣмъ не зна
ютъ, какими дивными пѣснопѣніями и чтеніями Св. Церковь 
питаетъ и укрѣпляетъ души своихъ чадъ, стекающихся въ 
храмы Божіи съ надеждою получить благовременную помощь» 
съ усердіемъ великимъ къ молитвѣ. Обычай дѣлаетъ въ гла
захъ большинства извинительнымъ это забвеніе храма и див
ныхъ уроковъ отъ службы церковной. Это даетъ возможность 
уснуть совѣсти многихъ, многихъ людей. Вездѣ раздается 
оглушающій шумъ суеты мірской, суеты безсмысленной и ди
кой. Тихія радости семейныя забываются наравнѣ съ хра
момъ Божіимъ. Сколько людей стремятся изъ своего дома ку
да-то! Объяденіе и пьянство вездѣ достигаютъ ужасныхъ раз
мѣровъ. Широко*  раскрыты всюду двери домовъ для увеселе
ній. Помраченное винными парами сознаніе пе можетъ удер
жать человѣка отъ новыхъ и новыхъ излишествъ и безчинствъ: 
люди ищутъ удовольствій, удовольствій самыхъ разнообраз
ныхъ, наиболѣе льстящихъ чувственности, приводящихъ къ 
полному самозабвенію. Соблазнительныя зрѣлища доводятъ 
могихъ до совершеннаго ослабленія голоса совѣсти и чув
ства приличія. Въ нихъ пробуждается дикая чувственность. 
Уже разгулъ и распутство не находятъ въ нихъ самаго сла
баго противодѣйствія внутренняго. Воля совсѣмъ ослабѣваетъ. 
Становятся возможными самыя постыдныя дѣла: люди допу
скаютъ то, чего никто отъ нихъ и ожидать не могъ. Многіе 
началомъ своего нравственнаго паденія должны считать имен
но дни сырной седмицы, когда вмѣсто приготовленія къ по
сту считается нимало незазорнымъ предаваться языческому 
разгулу. Дикіе вопли пьяныхъ оглашаютъ не только дома, 
но и улицы. Вездѣ можно натолкнуться на пьяныхъ, у кото
рыхъ не осталось никакого чувства приличія. Самое отвра
тительное сквернословіе дѣлается обычнымъ явленіемъ въ 
городахъ и еще болѣе въ сельской глуши. Иногда драки и 
всякія безчинства дѣлаютъ невозможнымъ даже проходъ или 
проѣздъ по нѣкоторымъ улицамъ. Сколько увѣчій, даже очень 



тяжкихъ, наносятъ нерѣдко пьяные другъ другу! Сколько 
пьяныхъ на улицахъ и засыпаютъ, подвергаясь опасности 
замерзнуть, если заботливая рука блюстителей порядка не 
отправитъ ихъ домой! Печально такое безудержное пьянство, 
но еще болѣе грустно, что оно не скрывается въ домахъ соб
ственныхъ или въ домахъ для увеселеній, но смѣло и дерзко 
выходитъ на улицу, никого не стыдясь и глубоко оскорбляя 
добрыхъ людей. Въ высшей степени печально, что и жены 
вслѣдъ за мужьями предаются пьянству и разгулу, что ма
тери своихъ дѣтей не берегутъ, соблазняя ихъ нерѣдко и 
своимъ примѣромъ. Юноши и дѣвицы и даже малыя дѣти 
гибнутъ для добродѣтели преимущественно въ эти дни. Сколь
ко душъ прекрасныхъ теряютъ свою духовную красоту въ 
этомъ вихрѣ веселья, захватывающемъ множество семействъ 
и отдѣльныхъ людей! Сколько благоденствующихъ семействъ 
разстраиваетъ этотъ общій разгулъ, полный безотчетной и 
безсмысленной отваги! Сколько средствъ употребляется безъ 
всякаго сожалѣнія на пустыя забавы и вредныя удовольствія!
Сколько здор вья уносятъ обычно эти дни! Много не поддаю
щихся врачеванію болѣзней получаютъ начало въ эти дни.

Можно ли это оправдать? Можно ли это терпѣть? Поду
майте, люди отдаютъ время и силы и средства безудержному 
разгулу, между тѣмъ какъ они могли бы найти себѣ болѣе 
высокія и болѣе прочныя радости. Сколько нужды мы видимъ 
вокругъ себя! Сколько людей ожидаютъ отъ насъ помощи! 
Сколько пользы мы принесли бы и своимъ роднымъ и всѣмъ 
людямъ, если бы свои силы не расточали, а берегли забот
ливо и употребляли на добросовѣстный трудъ, на безкорыст
ное служеніе ближнему! Не жалѣемъ мы ни себя, ни своихъ 
ближнихъ, даже тѣхъ, для кого наши силы, наши средства, 
наше время, наши таланты особенно нужны и незамѣнимы. Не 
жалѣемъ мы себя потому, что жажда разсѣянія и всякихъ 
удовольствій дѣлаетъ насъ неразборчивыми при размышленіи 
о томъ, какъ наслаждаться и веселиться, гдѣ искать утѣ
шеній и радостей. Эта жажда разсѣянія и самозабвенія ра
стетъ по мѣрѣ того, какъ мы предаемся удовольствіямъ и 
праздности. Она не уменьшается потому, что мы забываемъ 
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объ отчетѣ, какой лежитъ на каждомъ изъ насъ, какъ суще 
ствѣ разумномъ и свободномъ. Забываемъ мы объ отчетѣ бу
дущемъ, забываемъ о ближайшихъ послѣдствіяхъ, забываемъ 
о долгѣ своемъ предъ семьей, предъ обществомъ, предъ друзья
ми, предъ самими собой. Попираемъ достоинство человѣ 
ческое и ослабляемъ въ себѣ силу сопротивленія влеченіямъ 
грѣховнымъ. О, какъ мало мы думаемъ о томъ, что при боль
шемъ вниманіи къ себѣ и къ установленіямъ церковнымъ мы 
могли бы стать иными людьми, мы могли бы грѣхъ возне
навидѣть, отъ разсѣянія и многихъ удовольствій отказаться, 
своимъ примѣромъ другихъ отъ грѣха удержать и привести 
къ покаянію!

Увы, многіе совершенно не внимаютъ и этому гласу Са
мого Христа Спасителя, призывающему насъ къ дѣламъ ми
лосердія. Только что слышали мы, что на страшномъ судѣ 
то добро, какое мы сдѣлали бѣднымъ, Христосъ вмѣнить 
намъ въ такой степени, какъ если бы мы Его Самого напи
тали и напоили, Его одѣли и приняли, Его посѣтили боль
ного или въ темницѣ. Слышали мы грозный гласъ Божіей 
правды, отсылающій въ огонь вѣчный гЬхъ людей, которые 
не напитали и не напоили, не одѣли и ие приняли и не по
сѣтили Христа въ видѣ нуждающихся въ нашемъ участіи 
людей, меньшихъ братій Христовыхъ. Но, братія мои, дума
ютъ ли о томъ, чтобы не презрѣть Христа во образѣ нужда
ющагося брата Христова и брата нашего, тѣ люди, которые 
много денегъ тратятъ на всякія удовольствія и забавы, на 
вино, на роскошное питаніе, на пиры съ безнравственными 
женщинами, на все то, что подскажетъ имъ грѣхомъ помра
ченная мысль или недобрый примѣръ другихъ?. Конечно, кто 
ищетъ только удовольствій, тому не будетъ близка чужая 
нужда, въ томъ состраданія не возбудитъ лютое горе ближ
няго, у того на милостыню не прострется рука. Нравственное 
разслабленіе и полное охлажденіе къ нуждамъ ближнихъ обычно 
остаются въ душѣ очень долго послѣ этого ужаснаго общаго 
разгула, когда забывается и голосъ совѣсти, и благо свое, и 
благо семьи, и благо общее, когда сознательно и безсозна
тельно попирается достоинство христіанское, когда вмѣсто 
служенія Богу люди служатъ діаволу и страстямъ своимъ.
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Братія возлюбленные, нельзя намъ быть равно §*шными  
къ участи нашихъ погибающихъ братій. Пусть каждый изъ 
насъ и словомъ и примѣромъ возбуждаетъ въ окружающихъ 
его людяхъ добрыя чувства, стремленіе къ чистотѣ и обно
вленію. Мы не имѣемъ права молчать, когда гибнуть и то
нуть люди вблизи насъ: мы должны протянуть имъ руку по
мощи даже въ томъ случаѣ, если бы они отвергали нашу по
мощь. За нихъ Христосъ пострадалъ: пожалѣемъ ихъ и по
стараемся удержать ихъ отъ погибели. Если ихъ спасемъ, 
тогда рѣже будутъ раздаваться нареканія на всѣхъ христіанъ...

Можетъ быть, нѣкоторымъ изъ насъ трудно будетъ удер
жаться на высотѣ, когда кругомъ будутъ бушевать волны стра
стей и всякой нечистоты? Ободримся, ибо съ нами небесный 
Кормчій Христосъ. Онъ насъ поддержитъ, если только къ Нему 
съ мольбою обратимся. Гласъ Христовъ съ могучею силою 
будетъ звучать въ нашихъ сердцахъ, если мы будемъ и дома 
заниматься духовнымъ чтеніемъ и въ храмѣ внимать глаго
ламъ спасенія, нарочито для этихъ дней приготовленнымъ. 
Одушевимся всѣ желаніемъ быть достойными своего званія 
христіанскаго. Любезно, людіе, постъ облобызаммъ, приспѣ бо ду
ховныхъ подвиговъ начало: оставимъ тѣлесное сладострастіе, возра

стимъ душевная дарованія, спостраждемъ яко рабы Христова, да 

и спрославимся яко чада Божія, и Духъ Святый, въ насъ вселься, 

просвѣтитъ души наша. (Стихира самоглаена на стиховнѣ на 
утрени во вторникъ сырный). Да, ради этого будущаго про
славленія, ради вселенія Духа Святаго въ насъ не будемъ 
бояться никакихъ трудовъ, никакихъ подвиговъ: труды неиз
бѣжны для достиженія высокой цѣли. А теперь, пока еще не 
поздно, постъ, слезы, молитву, обычай смиренный насъ ради Сми
рившемуся принесенъ: яко да въ день воздержанія прощеніе по

дастъ прегрѣшеній нашихъ. (Канона тріоди на утрени въ пя
токъ сырный пѣснь 5, трипѣснецъ). Аминь.

Палладій Епископъ
Пермскій и Соликамскій.
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Къ юбилею Царствующаго Дома Романовыхъ.
Нѣкоторыя изъ мудрыхъ изреченій Царей Дома Романовыхъ. 

Царь Алексѣй Михайловичъ.

Правды и суда и милостивые любво и ратнаго строя николиже не 

забывайте: дѣлу время и потѣхѣ часъ.

Худо безъ пастыря дѣтямъ жить.

Петръ I. ।
Надлежитъ законы и указы писать ясно, чтобы ихъ но перетолковать. 

Правды въ людяхъ мало, а коварства много. Подъ нихъ такіе же подкопы 

чинятъ, какъ и подъ фортѳцію.

Ученіе доброе н основательное есть всякой пользы корень, сѣмя и 

основаніе.

Воинскимъ дѣломъ мы отъ тьмы къ свѣту вышли, и которыхъ не знали 

въ свѣтЬ, нынѣ почитаютъ.
Великій человѣкъ! живи ты въ мое время, и я отдалъ бы тебѣ поло

вину царства моего, чтобы ты научилъ меня управлять другою половиною.

(У гробницы кардинала Ришелье).
Потерянное оружіемъ возвращается, но нарушеніе даннаго слова не

возвратимо; отступить отъ чести- -то же, что не быть государемъ.

Памъ нужна Европа на нѣсколько десятковъ лѣтъ, а потомъ мы къ 

ней должны повернуться задомъ.

Петръ III.

Люди болѣе склонны говорить нелѣпости, чѣмъ слушать и молчать.

Екатерина II.
Лучше оправдать десять виновныхъ, чѣмъ обвинить одного невиновнаго.

Не слѣдуетъ дѣлать ничего безъ правилъ и разума.

Издавая законъ, ставь себя на мѣсто того, кто долженъ будетъ ему 

подчиняться. .. . .

Тотъ, кто ничему но выучился въ юности, останется навѣки невѣждой.

Природа дала человѣку стыдъ вмѣсто бича.

Хотите ли предупредить преступленія? Сдѣлайте, чтобъ просвѣщеніе рас

пространилось между людьми.

Самое надежное, но и труднѣйшее, сродство сдѣлать людей лучшими, 

есть приведеніе въ совершенство воспитанія.
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Лучшій оплотъ отъ всякихъ интригъ—правдивость и прямота.

Законодатель никогда не долженъ являться ни слабымъ, ни мелочнымъ, 

Побѣдителя не судятъ.

Гоненье раздражаетъ умы.

Во всякомъ званіи есть люди, возбуждающіе сожалѣніе.

Александръ I.
Лучше совсѣмъ не браться за дѣло, чѣмъ исполнять его дурно.

Съ желѣзомъ вь рукахъ и съ крестомъ—сѵмволомъ вѣры въ сердцѣ, 

идите на врага, чтобы защитить самое дорогое для васъ на свѣтѣ —спокой

ствіе и честь отечества.
Дисциплина необходима дія солдатъ, они должны безпрекословно пови

новаться: если армія разсуждаетъ — государство погибло.

Наполеонъ былъ самъ причиной своей гибели, уничтоживъ дисциплину 

въ войскахъ.

Пожаръ Москвы просвѣтилъ мою душу, а судъ Божій на обледенѣлыхъ 

поляхъ битвъ наполнилъ мое сердце такою теплотою вѣры, какой я до тѣхъ 

поръ не ощущалъ.
Николай I.

Предъ лицомъ смерти всѣ равны.

Всякій государь, насколько бы онъ ни былъ могущественъ, чувствуетъ 

свое ничтожество, когда видитъ, что на глазахъ погибаютъ подданные, и онъ 

не имѣетъ возможности ихъ спасти.

Тамъ, гдѣ болѣе не повелѣваютъ, а позволяютъ разсуждать вмѣсто по

виновенія,—тамъ дисциплина болѣе не существуетъ.

Гдѣ разъ поднять русскій флагъ, онъ уже спускаться не долженъ.

Исторія, написанная Карамзинымъ, достойна русскаго народа.

У каждой арміи есть своя національная особенность, и она должна быть 

сохранена, если хотятъ, чтобы армія отвѣчала своему назначенію.

Въ моемъ государствѣ должны быть вѣчно на часахъ: священникъ, до

кторъ и я.
Александръ II.

Прощеніе врага возвращаетъ спокойствіе.

Я но допущу на нашихъ границахъ иного преобладающаго вліянія, 

кромѣ русскаго.

На слова канцлера князя А. М. Горчакова:—„Берлинскій трактатъ 

есть самая черная страница въ моей служебной карьерѣ*  — Императоръ Але

ксандръ II отвѣчалъ:
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— „И въ моей также".

Правда и милость да царствуютъ въ судахъ!

Александръ III.
.Россія для русскихъ*.  * ■*

Москва—храмъ Россія, а Кремль — алтарь ея.

---------- ♦ ---------

Изъ жизни Пернскаго Епагхіальнаго цврковна-археопогическаго 
общества.

Перѣское Епархіальное церковно-археологическое общество со дня его 

основанія (17 окт. 1912 г.) дѣятельно занялось собираніемъ и изученіемъ 

памятниковъ мѣстной старины. Въ настоящее время въ обществѣ есть но мало 

предметовъ, цѣнныхъ и интересныхъ но своей древности.

Причтъ и церковный староста Юговского собора еще въ октябрѣ мѣся

цѣ представили въ общество старинные оловянные сосуды—чашу, дискосъ и 
дарохранительницу. Чаша вышиною въ -Р/і вср.; на ней рѣзныя изображенія; 

Спасителя, съ правой стороны Его — Богоматери, а съ лѣвой—Іоанна Пред

течи съ руками, простертыми къ Спасителю.

Дарохранительница—въ видѣ гробницы; наверху ея изображенія двухъ 

стоящихъ Ангеловъ съ рипидами. Эти сосуды можно отнести къ XVII — 

XVIII вв.

Огь Камасинской церкви препровождена въ общество вылитая изъ чу

гуна, чудной работы, икона /Ганной вечеривнизу ея латинская надпись 

,апі<‘П сіісо ѵоЬіз, <цііа іпні» ѵевіпип Ме (гаЖіигик Б.ш... Маѣ, с 

Х.ХѴІ". Какимъ образомъ эта икона съ латинскою надписью могла попасть 

въ глушь Пермской епархіи? г

Первыми колонизаторами Пермской страны были, какъ извѣстно, Стро

гановы. Они строили церкви и любили украшать ихъ весьма богато, выпи

сывали изъ Италіи художниковъ и живописцевъ, которые расписывали стѣны храмовъ 

и писали иконы. Зги иконы въ нѣкоторыхъ древнѣйшихъ церквахъ, построен

ныхъ, главн. обр,, Строгановыми, сохранились и до настоящаго времени, какъ, 

напр., въ с. ііі-Чусовскихъ Городкахъ. ВполнЬ возможно, что художники 

привезли изъ Италіи литое изображеніе .Тайной вечери"; этимъ и можно 

объяснить латинскую надпись. Съ развитіемъ на Уралѣ заводской дѣятельно

сти, съ этого оригинала были вылиты изображенія .Тайной вечери', кото

рыя въ настоящее время составляютъ археологическую рѣдкость.
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Въ общество поступаютъ изъ церквей епархіи разные старинные пред 

мети, описаніе которыхъ будетъ дано въ ближайшемъ будущемъ.

Прот. 3 -ревъ.
---------- ------------------------

Дидактическіе очерки.
О ВОЛЬ И О ДИСЦИПЛИНЪ.

(Окончаніе *)•

Любители школьной свободы и противники школьной дисци'іі.ііпіы указываютъ 

прежде всего на то что дисциплина,, которую они склонны называть Презритель

нымъ именемъ муштровки или даже дрессировки, убиваетъ свободную человѣче

скую личность, создаетъ лишь районъ ш бутовщиковъ и во вежомъ случаѣ не об

разуетъ «свободнаго и полезнаго гражданина*.  Весьма остроумно высказывается 

противъ такого взгляда на дисциплину Форстеръ. Онъ совершенно справедливо указы

ваетъ, что во всѣхъ разсужденіяхъ о свободѣ, о свободномъ челонЬкѣ, о .цѣльной, 

свободной личности и т. под., всегда замѣчается обиліе абстракцій и общихъ фразъ. 

Свобода, свободная личность! Но что. собственно, понимать подъ свободной личностью? 

Вѣдь, нельзя забывать, что человѣческая личность двойственна: съ одной стороны 

«на Божественна, а сь другой стороны—чувственна. Какую же, собственно, сторону 

человѣческой природы нужно въ шкмлѣ освобождать? Высшую или низшую? Если 

низшую, то не нужно ли тогда совсѣмъ отказаться оть воспитанія, закрыть школы 

и предоставить якобы несвободному теперь -человѣку обратиться въ первобытное и 

весьма Свободное состояніе? Если же нужно въ школѣ освобождать высшую часть 

человѣческой природы, то и? необходимо ли это освобожденіе должно совершаться за 

счетъ подавленія низшей стороны натуры человѣка? Истинно—человѣческая личность 

лежитъ въ глубинѣ душевной жизни человѣка и «можетъ развиваться лишь по мѣ

рѣ того, какъ мы будемъ доставлять душѣ господство надъ чувствами и страстями» 

(Форстеръ). А достиженіе этого господства, этого одухотворенія человѣка возможно 

.тишь при упорной и тяжелой борьбѣ высокаго въ человѣкѣ съ низкимъ въ немъ. 

Для человѣка, предоставленнаго лишь самому себѣ, эта борьба можетъ быть и непо

сильной. Путемъ всякаго рода софистическихъ уловокъ онъ легко можетъ стать на 

сторону не духовнаго своего », но п чувственнаго. Да даже и при искреннемъ же

ланіи человѣка подчинить чувственное духовному, первое можетъ вырваться «изъ подъ 

власти послѣдняго, такъ какъ единичныя силы человѣка—-слабыя силы. Нужна въ 

данномъ случаѣ помощь человѣку со стороны другихъ, старшихъ, опытнѣйшихъ, 

искушенныхъ и искуснѣйшихъ. А эти послѣдніе и предлагаютъ сгою помощь въ ви-
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1Ѣ совѣтовъ, указаній, повелѣній, запрещеній, то есть того, что ьъ общей суммѣ 

и составляетъ двсциплину, столь ненавистную для ея недруговъ. Хотятъ жить, хо

тятъ нас.ыжіатьсЛі жизвыо и потому протестуютъ противъ дисциплины. «Поты не 

можешь жить истинною жизнію.—говорить Фе|»стеръ,—если сначала не умрешь». 

Нужно умереть плотію, умереть въ страстяхъ, похотяхъ, вт. капризахъ, гь раздра

жительности, въ необузданности. чтобы жить духомъ. жить іп. благородныхъ мы

сляхъ, ьъ чистыхъ чувствахъ, въ добрыхъ хотѣніяхъ, въ высокихъ настроеніяхъ, 

нужно умереть для низшаго, чтобы жить для выппаго- Для истншіо-человѣческой, 

духовной жизни нужно не только родиться, по и возродиться. А возрожденіе #то да

ется человѣку такъ же, какъ красота статуѣ. Чтобы изъ безформенной глыбы мрамора 

создать красивую статую, нуженъ острый рѣзецъ художника, который округлилъ 

бы ея неровности- Отбросьте рѣзецъ.—не получится статуи, останется лишь глыба. 

Отбросьте дисциплину, откажитесь отъ опредѣленной д строгой системы воспитанія,— 

не будетъ истііііню-человѣческой. духовно-развитой и біагородно-устойчивой личности. 

Это именно Форстеръ и видитъ на питомцахъ нѣкоторыхъ изъ тѣхъ американскихъ 

школ ь, гдѣ нѣть почти никакой дисциплины. гдѣ ПОТВО|ГТВѴЮТ1. всѣмъ дѣтскимъ при

хотямъ. шалостям ъ и слабостямъ. Съ возмущеніемъ говорить Ферстеръ о тѣхъ аме

риканскихъ учителяхъ, которые, задавалъ цѣлію культивировать свободную лич

ность, настолько боятся обязать ребенка къ какому либо серьезному самоограниченію, 

чти всячески заботится о томъ, чтобы все въ преподаваніи сдѣлать нетруднымъ, все 

подсластить и тѣмъ самым ъ обратить школу въ игральное заведеніе. Каковы же 

результаты такого свободнаго и игриваго воспитаніи? Результаты таковы, что свободно 

воспитанныя дѣти оказываются 'Почти совсѣмъ безпомощными въ жизни, по умѣютъ 

подчиняться однимъ ея обстоятельствамъ, чтобы подчинить себѣ другія, вмѣсто вну

тренней самостоятельности пріобрѣтаютъ самостоятельность показную и воспитываютъ 

въ себѣ отвратительную манеру і.-езгѣ выдвигать на первое мѣсто свое пустое я.

Говорятъ еще. что школа должна воспитывать силу воли, характеръ, между 

тѣмъ какъ школьная дисциплина, «муштровка», пе развиваетъ будто бы воли, а 

парализуетъ ее. все время ведя ребенка на поводу у начальства и у ставшихъ. 

Форстеръ вполнѣ основательно высказывается и противъ этого мнѣнія по вопросу о 

необходимости строгой школьной дисциплины. Что такое іюля? Воля-это наши инстинк

ты. влеченія, желанія, хотѣнія, ск.юііноети и т. д. Если школа будетъ расшарка- 

виться предъ необ.іагороженными желаніями и инстинктами ребенка, то реоеіюкь оу 

іеть жить прежде всего по низшимъ своимъ влеченіямъ, но не научитоя подчинять 

ихъ иысшимъ разумно-нравственнымъ нормамъ- Говорить о нравственной автоно

міи. Ни отъ этой автономіи наши свободныя школы, ьъ концѣ концовъ, оставляютъ 

одно только авто. Эго авто, я есть, но сознаніи нѵмѵс'а, закона, и чувства отвѣтствен- 
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ноіттн передъ нигь очень часто нѣть. И безъ твердаго руководства со стороны нрав

ственнаго закона человѣкъ. -какъ челвокъ безъ руля и безъ вѣтрилъ, колеблется 

между случайностями жизни, тамъ страдая оть неустойчивости своихъ поступковъ, 

отъ дряблости своего характера- Нѣть, если хотять воспитьйать людей силыіыхъ 

волей, то не свободу оть нравственной дисциплины должны проповѣдывать, а должны 

нроповѣзывать «необходимость послушанія». Отъ природы человѣку дается извѣстная 

сумма силъ: одному ^ва, другому пять, третьему десять талантовъ. Но задачей 

школы является сдѣлать человѣка болѣе сильнымъ. чѣмъ каковъ онъ есть отъ при

роды, развить его. усовершенствовать, усугубить его таланты. А это невозможно для 

зауряднаго человѣка, если не оретъ какихъ либо сильныхъ побудительныхъ моти

вовъ къ его работѣ падь собою совнѣ, это невозможно для обыкновеннаго человѣка 

безъ настойчивыхъ Побужденій его къ соотѵѣтствующимъ упражненіямъ во», ігь 

совершенію извѣстныхъ полевыхъ движеній, поступковъ, бевь выполненія дис

циплинарныхъ требованій и указаній. Для развитія валя дисциплина то же, что 

гимнастика для развитія мускулатуры тѣла. О необходимости свободнаго воспитанія 

особенно много говорили въ 18 столѣтіи, послѣ появленія пресловутаго «Эмиля» Рус

со, и особенно много говорятъ теперь, послѣ появленія книги Элленъ Кей «Вѣкъ ]>е 

бенка». Если бы свободное воспитаніе дѣйствительно создавало сильные характеры, 

то едва ли какое либо другое время могло располагать такимъ большимъ количе

ствомъ сильныхъ характеровъ, какъ наше премя. этотъ .«вѣкъ свободныхъ дѣтей». 

Однако, именно никогда, какъ теперь, не жаловались столь ожесточенно па отсут

ствіе силыіыхъ характеровъ и на ослабленіе воли у людей. Жюль Пэйо въ своей 

популярной книгѣ «О 'воспитаніи іюли» свидѣтельствуеть, что въ XIX столѣтіи слабо

воліе въ Евроігѣ усиливалось съ роковою быстротою- Съ другой стороны: не въ 

средніе ли вѣка, копа особенно твердо стоялъ •вь педагогикѣ принципъ послушаніи, 

должно было наблюдаться, съ точки зрѣнія теоріи свободнаго воспитанія, отсутствіе 

сильныхъ характеровъ? Однако, именно топа широко развивались человѣческіе 

характеры и именно тогда ігь изобиліи появлялись цѣльныя, свободныя, своеобраз

ныя личности. Чтобы личность стала сильною, нужно ставить для нея задачи 

большія, чѣмъ какія можетъ поставить она себѣ сама, нужно предупреждать сліяніе 

ея съ еи собственными желаніями и хотѣніями и подчинять ее высшей волѣ. Чело

вѣкъ, совсѣмъ не возвышающійся надъ своей природой,—лишь чувственный чело

вѣкъ, и характеръ его можно назвалъ лишь чувственнымъ, стойкимъ лишь въ удо

влетвореніи низшихъ потребностей натуры. Человѣкъ, возвышающійся надъ своей 

естественностью, надъ чувственными инстинктами и склонностями, болѣе разнить ду- 

ховно, чѣмъ нерый. но опъ еще можетъ не умѣть возвышаться надъ всѣми лич

ными и себялюбивыми, духовно-корыстными и духовно-низкими интересами, онъ мо-
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жегъ еще находиться въ плѣну у своего собственнаго я. и характеръ его пока мо- 

жетъ быть лишь эгоцентрическимъ. Это еще далеко не совершенный характеръ. 

Лучшій характеръ тоть, который можетъ подняться надъ всѣмъ сипимъ, и тѣлеснымъ 

и духовнымъ. .л подняться до высоты сверхличности. Только па этой высотѣ человѣкъ 

можетъ быть истинно-блапіроднымъ, истинно -культурнымъ. Это. такъ называемый, 

сьерхличный характеръ. Выработка такого характера—идеалъ воспитанія. Йо эта 

выработка невозможна дли человѣка безъ наученія его послушанію, самообузданію, 

«•граниченію его чувственнаго и духовнаго я. Только послушаніе научаетъ чело

вѣка искусству подниматься надъ естественнымъ направленіемъ своей воля, надъ 

своеволіемъ, и достигать той полноты, того постоянства духовной жизни, того глубо

кою внутренняго мира, которые возможны лишь при развитіи высшихъ, духовныхъ 

•интересовъ человѣка. Только тоть дѣйствительно силенъ и дѣйствительно самостоя

теленъ, кто умѣетъ выполнять весьма трудную, но весьма важвую работу—противо 

стоять своему я, чему хорошо учитъ дисциплина.

Закапчивая свою критику, направленную противъ недруговъ школьной дисци

плины и друзей свободы и> воспитаніи, Ферстеръ еще разъ протестуетъ противъ 

злоупотребленія расплывчатымъ словомъ «свобода*  и цитируетъ при этомъ выра

зительныя слова Ревкина: «Зачѣмъ злоупотреблять этимъ неяснымъ словомъ «сво

бода*?»  Если вы подъ свободою понимаете бичеваніе страстей, дисциплину мышле

нія, подчиненіе своеволія, если подъ пею подразѴмѣваете глубокій стыть и страхъ 

предъ всякою в^праведливостью. почтеніе ко всѣмъ, являющимся носителями автори

тета. умѣренность <и тактъ по отношенію всѣхъ, находящихся въ зависимомъ положе

ніи, уваженіе къ благородному, состраданіе къ заблудшему, сожалѣніе къ слабому, 

іт.ііі вы подъ этимъ подразумѣваете строгое вниманіе ко всѣмъ своимъ мыслямъ, 

умѣренность во всѣхъ удовольствіяхъ и выдержку пои всякой работѣ,— если вы. 

слѣдовательно, чтобы выразить это однимъ словомъ. подразумѣваете подъ этимъ 

дать видъ свободы, который прославляется въ христіанствѣ, то зачѣмъ вы назы

ваете это тѣмъ же словомъ, которымъ расточитель обозначаетъ свое незнаніе мѣ

ры и неустойчивый—свою страсть къ перемѣнѣ, подъ которымъ Преступпикі» пони 

маетъ свое беззаконное дѣяніе, неразумный—стремленіе къ равенству со всѣми, 

необузданный—анархію и злодѣй—свое насиліе»?

Однако, чѣмъ же объясняется современная революція противъ строгихъ поряд

ятъ ві. школахъ, противъ дисциплины? По мысли Ферстера, эта революція пред

ставляетъ собою результатъ слишкомъ усерднаго примѣненія бездушной дисциплины 

прежняго временя. Раньше въ педагогіи была ОТна крайность, теперь паолюдается 

другая. Раньше педагоги держались того суевѣрія, будто человѣкъ настолько грубъ 

и чувствененъ, что его» можно воспитывать непремѣнно розгой и, •вообще. физіче-
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сличи побужденіями; теперь многіе педагоги держатся Другой), по пе менѣе суевѣр

наго. взгляда, будто человѣкъ такъ хоропп. и благороденъ по своей натурѣ, что дѣло 

воспитанія можетъ построиться исключительно па гуманитарныхъ началахъ, прп 

чемъ нѣкоторые .изъ септи ментальныхъ педагоговъ, главнымъ образомъ, теорети

ческой складки, умудряются такъ умягчить эти начала, что на нихъ, какъ на пескѣ, 

становятся уже невозможно воздвигать какую бы то пи было постройку. Современной 

педагогіи предстоитъ примирить указанныя двѣ крайности- Необходимо признать, что 

ошибаются оптимисты^ копа не по достоинству идеализируюсь человѣческую натуру, 

кі- опиюаюкя и пессимисты, когда слишкомъ мрачно смотрятъ па человѣческій 

родъ, особенно іи молодыя его поколѣнія. Правда, что человѣкъ находится “во власти 

первороднаго грѣха, на почвѣ котораго развиваются всевозможные личные грѣхи; 

правда, что человѣкъ весьма неустойчивъ нравственно и ежедневно, весьма упорно, 

тяготѣетъ къ тѣмъ пли другимъ паденіямъ, почему и нужно дисциплинарное вмѣ- 

шательгйю въ его воспитаніе. По правда и то, что натура человѣческая довольно 

нмпріимчйа ко многому хорошему, высокому и благородному, въ силу чего, какъ 

извѣстно, одинъ изъ выдающихся мыслителей древіи1-христіанской Церкви, Тертул

ліанъ. сказалъ, что душа человѣка—но природѣ, христіанка. Не ясно ли поэтому, что 

если вд. школѣ и должна быть непремѣнно строгая дисциплина, то не только, 

какъ система категорическихъ повелѣній, опредѣляющихъ тѣ или другія формы по

веденія учащихся, но, глиннымъ образомъ, какъ система воздѣйствія па лучшія 

стороны духа ребенка, какъ система искреннихъ и доброжелательныхъ обращеній къ 

мысли, къ чувствамъ ребенка, кань система убѣжденій и нравственныхъ внуше

ній. Ребенокъ непремѣнна долженъ повиноваться разъ навсегда установленнымъ 

втспитателміымт. нормамъ, но повігпоѣап.ся не только за страхъ или даже по чув

ству авторитета. по и за совѣсть, по внутреннему сознанію необходимости пивино- 

генія. И’ебеіпкъ долженъ быть послушнымъ, но Пусть опъ въ самомъ послушаніи 

своемъ чувствуетъ себя свободнымъ. Ребенокъ непремѣнно долженъ подвергаться 

далеко не пріятнымъ для него операціямъ ограниченія, обузданія его своеволія, шли 

фпвки его необработаннаго пока я, но пусть онъ самъ сознаетъ необходимость этп- 

ю и пусть самъ хочетъ этого.

Искать помощи у дисциплины и становиться подъ опредѣленное и строгое руковод

ство школьныхъ порядковъ очень часто мѣшаетъ современнымъ .учащимся, особенно 

старшихъ классовъ, отсутствіе сознанія, что дисциплина для нихъ необходима, что 

она для нихъ спасительна ттч> своей благотворности, и весьма распространенное, но 

ложное, убѣжденіе, что воснитьіиать можно только маленькихъ, у которыхъ еще 

совсѣмъ не сложились взгляды, вкусы, привычки.

— Я санъ знаю, что и какъ мнѣ нужно дѣлать! Я не маленькій!
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Это обычное разсужденіе мальчика въ 16—15 и даже въ 14—43 лѣтъ. Но такое 

разсужденіе. повторяемъ, пейѣрпо, и его всячески нужно разсѣивать- Оть оши

бокъ. паденій, оть всякаго рода невѣрныхъ шаговъ не гарантируютъ и самые 

почтенные возрасты, не исключая старческаго. Человѣкъ и въ 50, и въ 60 лѣть ну

ждается иногда въ совѣтахъ и указаніяхъ со стороны- Какъ же можно быть гарантиро

ваннымъ оть ошибокъ вь 15—14 лѣть? Если же имѣть въ виду то. что развитіе 

душевной жизни стоить въ нѣкоторой связи съ развитіемъ физическимъ, съ разви

тіемъ нервныхъ центровъ, то необходимо помнить, что самый мозгъ человѣка, 

быстро развивающійся въ первые два года жизни ребенка, окончательнаго развитія 

достигаетъ лишь къ 20 годамъ. Слѣдовательно, до 20 лѣтъ, человѣкъ н физіологически, 

не имѣя полнаго объема мозга, не можетъ считаться достаточію зрѣлымъ- Духов

ное же развитіе человѣка гораздо позже достигаетъ своихъ границъ, нежели раз- 

еитіе физическое. Только у великихъ, геніальныхъ людей духовное развитіе идетъ 

усиленнымъ темномъ и формированіе, напримѣръ, ихъ характеровъ заканчивается къ 

14—15 годамъ (Лермонтовъ, Пушкинъ). У обыкновенныхъ же, рядовыхъ людей ха

рактеры пе складываются окончательно до 28 и даже до 30 лѣть. Слѣдовательно, до 

28—30-лѣтняго возраста обыкновенный средній человѣкъ не имѣетъ еще вполнѣ 

окр/силлизовавшагося я и, слѣдовательно, до этого возраста возможно еще и необхо

димо хорошее вліяніе на него.

Итакъ, значеніе воли для духовной и практической жизни огрош«>- Развитіе ея не

обходимо. Одно изъ прекрасныхъ средствъ для этого—школьная дисциплина. Напад

ки па школьную дисциплину—плоть поверхностной мысли и неосновательны. Нужал 

систематическое примѣненіе дисциплины въ школьномъ воспитаніи въ самыхъ опре

дѣленныхъ формахъ. По пусть дѣти сами глубоко сознаютъ необходимость для нихъ 

мсаинлияы и пусть подчиняются ей не только за страхъ, но и за совѣсть. Одно 

изъ средствъ воспиталъ въ дѣтяхъ такое отваленіе къ дисциплинѣ—показать 

имъ. что сама природа, пока опи находятся въ школьномъ возрастѣ, побуждаетъ ихъ 

не довѣряй, во всемъ самимъ себѣ, такъ какъ въ эту пору и самый мрзгъ ихъ не 

доспитъ еще своей полноты, и характеръ ихъ еще не устоялся и нуждается во внѣш

нихъ скрѣпахъ, какъ гибкая, молодая яблоня въ подпоркахъ.

н. Колосовъ.
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мірѣ публицистики.
Газетная „правда".

Въ своихъ нападкахъ на церковную школу лѣвая печать доходитъ иног

да до крайнихъ нелѣпостей. Такъ, „Русское Слово* 4, въ № отъ 20 февраля 

сообщая о конфликтѣ, происшедшемъ между церковно-школьной администра

ціей и земствомъ въ Сердобскомъ уГ.зіѣ. пользуется случаемъ, чтобы зави- 

нить церковную школу въ совершенно невѣроятныхъ „преступленіяхъ* 4. жДе

ревня вообще мало интересуется церковными школами,—пишетъ газета; — 

это доказано множествомъ прошеній, въ которыхъ крестьяне просятъ земство 

открыть у нихъ земскую школу. По отзывамъ крестьянъ, дѣти ихъ, окон

чивъ церковную школу, хорошо знаютъ молитвы, читаютъ наизусть всѣ екте

ніи (?), знаютъ тропари каждаго праздника, разсказываютъ о житіи любого (?) 

святого и пр., а писать по-человѣчески не могутъ. (?) Лвляясь же къ при

зыву въ солдаты, воспитанники церковно-приходскихъ школъ называютъ себя 
неграмотными.44 (??) Говоря далѣе о томъ, какъ много отводится въ церковной 

школѣ вниманія и времени „богословію44, газета находитъ возя у тигельнымъ, 

что въ церковной школѣ на утренней молитвѣ читается и поется 24 молитвы, 

при чемъ газета называетъ рядъ совершенно не существующихъ молитвъ, къ 

молитвамъ относитъ евангельское чтеніе и національный гимнъ и за отдѣль

ныя молитвы считаетъ части молитвъ, задаваясь цѣлію лишь насчитать воз

можно большее количество молитвъ, употребляемыхъ въ церковной школѣ. 

Кромѣ того, „Р. Слово44 насчитываетъ вь церковной школѣ лишь 150 учеб

ныхъ Дней въ году. Такъ мало считаются газеты извѣстнаго направленія съ 

фактическимъ положеніемъ вещей. Между тѣмъ весьма многіе, не зная дѣй

ствительной жизни церковныхъ школъ, судятъ о ной именно но газетнымъ 

недостовѣрнымъ писаніямъ. Надо бы церковно-школьнымъ дѣятелямъ заботить

ся о томъ, чтобы по возможности не давать никакихъ поводовъ для недоб

рыхъ сужденій о церковныхъ школахъ въ обществѣ и въ печати, а также 

надо бы не таить того положительнаго, добраго, что есть въ жизни церков

ныхъ школъ, и возможно шире знакомить населеніе съ подлинною церковно- 

школьною жизнію. Одно изъ средствъ для этого, по мысли «Народнаго 

Образованія* 4 (январь),—„Дѣтскіе*  вечера“. На рекомендуемыхъ названнымъ 

журналомъ „Дѣтскихъ вечерахъ" читаются стихотворенія, басни и сцены, поются 

гимны и пѣсни, устраиваются красивыя елки и живыя картины. Самое разум

ное и чистое развлеченіе для дѣтей и взрослыхъ! Наши крестьяне по своему 
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развитію во многомъ напоминаютъ дѣтей. Какъ непосредственно воспринима

ются ими чисто-дѣтскія развлеченія! Съ какимъ увлеченіемъ и неподдѣль

нымъ удовольствіемъ слушаютъ и смотрятъ то, что назначается спеціально 

для дѣтей! Восторгу и радости ихъ нѣть конца. Доставляя эстетическое 

наслажденіе дѣтямъ и взрослымъ, вечера эти способствуютъ облагороженію 

нравовъ и вкусовъ деревни. Демонстрируя передъ взрослыми успѣхи дѣтей, 

школьные дѣятели поднимаютъ тѣмъ самымъ значеніе школы, вызываютъ 

любовь къ ней населенія, сближаютъ школу съ народомъ. Стоить школа. 

Чему учатъ въ ной дѣтей? Кто такія эти учительницы? Что онѣ дѣлаютъ въ 

школѣ? Народъ этого не знаетъ, а если учащіе но привыкли обращаться съ 

крестьянами, начинается недоброжелательство де|>овни, нерѣдко кончающееся 

просьбой перемѣнить учительницу. Положеніе рѣзко мѣняется, когда въ шко

лу приглашаютъ взрослыхъ для общей молитвы, на чтеніе, на „Дѣтскіе вечера44 

или въ библіотеку. Школа перестаетъ быть для населенія чужою, становится 

своею, близкою. Задачи ея, ея работа становятся понятными деревнѣ... Шко

ла начинаетъ свѣтить полнымъ огнемъ въ деревенскомъ мракѣ* 4.

■■ 11 ------ *----

Благая мысль.
Въ „Воронежскихъ Епарх. Вѣд.*  священникъ о/ В. Дроздовъ выска

зывалъ мысль о необходимости продажи Евангелія, молитвенниковъ и рели

гіозно-нравственныхъ книгъ, при всѣхъ нашихъ церквахъ.

„Потребность въ Божественной книгѣ есть, пишетъ о. В. Дроздовъ, но 

эта потребность теперь плохо Удовлетворяется, особенно въ захолустныхъ 

мѣстахъ, какія представляютъ изъ себя наши села.

Да и въ торговыхъ пунктахъ все продается, кромѣ книгъ. Поэтому 

важная обязанность духовенства—удовлетворить этой потребности. Никогда не 

забуду словъ одной барыни. „Вы, говорила она, только цѣлуете Евангеліе, но 

читать—мало кто читалъ его*.  По какъ же прихожане могутъ читать Еван

геліе, когда его такъ трудно достать?

Слѣдовало бы:

1) Всѣмъ священникамъ обязательно быть членами общества 

распространенія Священнаго Писанія. (Теперь назадъ не принесутъ 

купленнаго Евангелія, какъ было прежде). Это не такъ трудно. Вѣдь, свя

щенники и вообще мы, духовенство, постоянно ходимъ по приходу. Отчего 

бы но брать еъ собою Евангелій и молитвенниковъ и не предлагать ихъ 
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ьунить прихожанамъ? А бѣднымъ людямъ но грѣхъ п такъ Дать. Вѣдь, мы 

постоянна н много боремъ сь прихожанъ: нужно и пмъ что либо давать. 

Немного матеріально потеряемъ мы, если во время каждаго хожденія разда

димъ книгъ хотя на 1 руб., а учесть трудно, сколько получится духовно- 

нраиствѳнибіі пользы для прихожанъ чрезъ эту продажу п раздачу книгъ.

2) Можно давать какому либо сторожу или помощнику ктитора пли 

еще кому въ праздники продавать при церкви книжки. Значить, нужно орга

низовать правильную и повсемѣстную продажу книгъ при церквахъ. Завѣды

ваніе продажею книгъ слѣдовало бы поручить діаконамъ (священники беи» 

того заняты, хоти не всѣ» и не вездѣ). Однимъ словомъ, нужно добитыя 

того, чтобы въ каждомъ домѣ нашихъ прихожанъ были Евангелія, мо

литвенники и религіозно-нравственныя книги; это—прямой долгъ духоіештва

3) Теперь во многихъ мѣстахъ открываются потребительныя общества, 

кредитныя товарищества, въ которыхъ живѣйшее участіе принимаетъ и духо

венство. Отчего бы при всѣхъ такихъ учрежденіяхъ не открывать продажу 

книгъ и особенно религіозно-нравственныхъ?’4

Епархіальная хроника
Поѣздка Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 
Епископа Палладія, въ Лысьвенскій заводъ и въ села

Ляды и Левшино, Пермскаго у.

26 января настоящаго года Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій 

Епископъ Паллаіііі, рано утромъ сь почтовымъ поѣздомъ изволилъ отбыть 

въ Лысьвенскій заводъ. Владыку сопровождали; ключарь собора, священникъ 

А. Сергѣевъ, протодіаконъ, два иподіакона, ііеполатчикп и, въ качествѣ про

повѣдника, Епархіальный миссіонеръ А. Куляшевъ, а также прот. Л. Зубаревъ.

Въ полдень Владыка прибылъ на вокзалъ Лысьвенскаго завода. Быль 

ясный, морозый, солнечный день. На вокзалѣ—толпы народа. Выходить 

Преосвященный. Народъ радостно встрѣчаетъ своего Архипастыря. Владыка 

слѣдуетъ въ храмъ. Тѣ улицы, гдѣ проѣзжаетъ онъ, полны народа. По 

обѣимъ сторонамъ улицъ ждеть народъ своего Архипастыря, съ любовію при

вѣтствуетъ его. Преосвященный въ храмѣ. Дивный храмъ; что можетъ срав

ниться съ нимъ въ нашей епархіи? Дѣлается встрѣча, послѣ которой Владыка 
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говоритъ слово и благословляетъ народъ. Вечеромъ того же дня Архипастырь 

совершаетъ всенощное бдѣніе; оно отправляется уставио и торжественно. 

Между каѳизмами проповѣдуетъ Епархіальный миссіонеръ. За всенощнымъ 

бдѣніемъ среди православныхъ были и старообрядцы.

27-го января вь ятомъ же храмѣ Преосвященный служить Божествен

ную литургію. Послѣ Евангелія Владыка говоритъ слово на том о живомъ 

покаяніи и плодахъ его. Послѣ причастнаго стиха проновѣдывалъ Епархіаль

ный миссіонеръ. Торжественно отправлялась литургія въ этотъ день. Храмъ 

полонъ народа, много учащихся; опп стоятъ впереди; ихъ восторженныя лица 

безъ словъ говорятъ о томъ, какъ нравится дѣтямъ архіерейское служеніе. 

За учащимися стоять взрослые. Въ праздничный день и они. свободные оть 

работъ, имѣли возможность присутствовать за торжественнымъ богослуженіемъ. 

Утѣшительно видѣть въ фабричномъ населеній такое доброе отношеніе ко 

храму и богослуженію. Послѣ литургіи Владыка долго благословлялъ народъ. 

Въ этотъ же день Преосвященный посѣтилъ городское училище и прогимназію. 

Торжественно и сердечно встрѣчали своего Архипастыря въ городскомъ учи • 

лшцѣ. Къ приходу Дорогого Гостя ученики и ученицы были шпалерами раз

ставлены въ длинномъ корридорѣ. Одинъ изъ воспитанниковъ встрѣтилъ 

Владыку краткою рѣчью и поднесъ Архипастырю хлѣбъ-соль. Вотъ содер

жаніе краткой рѣчи воспитанника: „Счастливые посѣщеніемъ столь Высокаго 

Гостя, почтительнѣйше просимъ, Ваше Преосвященство, принять оп. насъ по 

русскому обычаю хлѣбъ-соль, какь залогъ нашей искренней къ Вамъ любви, 

какъ къ пастырю Церкви и учителю вѣры Христовой®. Въ отвѣтъ на это 

краткое привѣтствіе, Преосвященнѣйшій Владыка говорилъ учащимся глубоко- 

назидательное, простое, удобопонятное слово о необходимости чтенія св. 

Евангелія. Закончивъ слово. Владыка посѣтилъ каждый классъ, гдѣ, хотя 

нѣсколько, бесѣдовалъ съ учащимися.

Въ 7 часовъ вечера того же дня Архипастырь изволилъ отбыть изъ 

Лысьвенскаго завода въ с. Ляды, куда прибылъ уже въ глубокую полночь. 

Несмотря на позднее время, жители с. Лядовъ пришли встрѣчать своего Архи

пастыря на станцію Ляды. Трогательно и интересно было шествіе Владыки 

со станціи въ с. Ляды. Разстояніе небольшое, но путь гористыя. Морозная 

ночь. На небѣ звѣзды. Тишина. Владыка на станціи садится въ экипажъ; 

впереди—-факелы, освѣщающіе путь, назади и по бокамъ—народъ. Вотъ 

слышится звонъ колокольный. Шествіе поднимается на гору. Путь по горѣ 

освѣщенъ. Разносвѣтаые фонари по извилисто! дорогѣ придаютъ общей кар

тинѣ какую то таинственную торжественность. За позднимъ временемъ Вла- 
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ыка изволилъ прослѣдовать прямо въ квартиру священника. На другой день, 

ві. 9 ч. утра, въ храмѣ отправляется торжественный молебенъ. Предъ 

молебномъ слово о необходимости священства говорилъ Епархіальный пропо

вѣдникъ. Послѣ него проповѣдывалъ самъ Архипастырь. Онъ говорилъ о 

значеніи благодати въ дѣлѣ спасенія, о необходимости пребывать въ церкви 

Христовой, о исполненіи христіанскихъ заповѣдей и о взаимномъ отношеніи 

христіанъ. Христіане должны взаимно поддерживать другъ друга въ добромъ 

дѣлѣ; средствами въ этомъ должны служить — доброе слово, добрый примѣръ. 

Много прекрасныхъ совѣтовъ и наставленіи преподалъ Архипастырь юношеству, 

указавъ имъ программу христіанскаго добродѣланія. Глубоко-содержательное 

назиданіе Архипастыря произвело на слушателей сильное впечатлѣніе. Послѣ 

молебна, преподавъ всѣмъ благословеніе, Владыка посѣтилъ мѣстную земскую 

школу, гдѣ слушалъ уроки во всѣхъ отдѣленіяхъ, предлагалъ ученикамъ, 

опросы и бесѣдовалъ съ ними. Вечеромъ 28-го января Преосвященный из 

полилъ отбыть со станціи Ляды въ с. Левшино. На станціи Левшино Прео

священнаго встрѣчали- благочинный Пермскихъ городскихъ церквей, прот. о. 

1. Пьянковъ и уѣздный наблюдатель церковныхъ школъ свящ, П. В. Поповъ. 

Со станціи Владыка проѣхалъ въ храмъ. Здѣсь ждало его множество народа 

Храмъ не вмѣщалъ желающихъ помолиться вмѣстѣ съ Архипастыремъ. Предъ 

молебномъ слово говорилъ Епархіальный проповѣдникъ о необходимости по

сѣщать храмъ Божій. Послѣ него проповѣдывалъ самъ Архипастырь о хри

стіанской семьѣ. Тема, избранная Архипастыремъ, какъ нельзя болѣе соотвѣт

ствовала мѣстнымъ нуждамъ приходской жизни. Для укрѣпленія семейныхъ 

началъ здѣсь необходимо было властное архипастырское слово. Послѣ молебна. 

Преосвященный посѣтилъ церковно-приходскую школу, бесѣдовалъ съ учени

ками, слушалъ ихъ пѣніе и затѣмъ преподалъ имъ благословеніе. Посѣтивъ 

домъ о. настоятеля, Преосвященнѣйшій Владыка въ этотъ же день, 28-го 

января, изволилъ отбыть въ г. Пермь.

Юбилейные дни въ г. Перми.
20 февраля во всѣхъ церквахъ города были совершены заупокойныя 

литургіи и послѣ нихъ панихиды по почившимъ царямъ, царицамъ и князьямъ 

изъ Царствующаго Дома Романовыхъ, а также по родителямъ Родоначальника 

сего Дома. Въ Каѳедральномъ соборѣ торжественная панихида была совершена въ 

12 часовъ дня Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Палладіемъ, 

Епископомъ Пермскимъ и Соликамскимъ, въ сослуженіи всего городского ду
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ховенства. За панихидою присутствовали: Г. Начальникъ губерніи, начальники 

отдѣльныхъ учрежденій, представители города и значительное количество на

рода. Передъ панихидою преподавателемъ семинаріи 11. И. Колосовымъ была 

произнесена рѣчь, посвященная характеристикѣ почившихъ царей изъ Дома 

Романовыхъ со стороны отношенія ихъ къ православной русской Церкви и 

къ русскому вѣрующему народу.

21 февраля во всѣхъ церквахъ были совершены литургіи и послѣ нихъ 

благодарственныя молебствія. Въ Каоодральномъ соборѣ лптургію совершилъ 

Преосвященный Епископъ Палладій въ сослужоніг. высшаго городского духо

венства. Соборъ былъ переполненъ, въ силу чего доступъ въ него скоро 

былъ прекращенъ. Къ началу благодарственнаго молебствія въ соборѣ изъ 

церквей на соборную площадь прибыли крестные ходы. Послѣ причастнаго 

стиха соотвѣтствующее случаю слово сказалъ инспекторъ семинаріи 11. И. Зна- 

мировскііі. По окончаніи молебна, на соборной площади, при громадномъ 

стеченіи народа, состоялся военный парадъ, въ которомъ приняли участіе мѣстныя 

организаціи потѣшныхъ и образцовыя роты Классической гимназіи и Реальнаго 

училища.

Погода благопріятствовала торжеству. Весь день ярко свѣтило солнце. 

Городъ пышно украшенъ былъ національными флагами, щитами, гирляндами 

изъ пихты и под. Были украшены не только казенныя зданія, но едва ли 

не большая часть приватныхъ домовъ. Вечеромъ весь городъ горѣлъ въ раз

ноцвѣтныхъ огняхъ иллюминаціи. Особенно богато и красиво были украшены 

и иллюминованы зданія: Губернской Земской Управы, Государственнаго Банка, 

Крестьянскаго Поземельнаго Банка, Казенной Палаты, Губернаторскаго дома, 

Классической гимназіи, домовъ г.г. Жирновыхъ, дома Грибушиныхъ, Агафу- 

ровыхъ, фирмы .Проводникъ*  и многихъ, многихъ другихъ. Были декори

рованы зданія и духовно-учебныхъ заведеній. Дома стояли украшенными до 

25 февраля и по вечерамъ иллюминовались до 24 февраля.

Въ 3 ч. дня 21 ф. въ залѣ Благороднаго Собранія состоялось торжествен

ное соединенное юбилейное засѣданіе, на которомъ присутствовали: Его Прео

священство, Преосвященнѣйшій Палладій, Епископъ Пермскій и Соликамскій, 

Г. Начальникъ губерніи, представители духовенства, купечества и всѣхъ ка

зенныхъ учрежденій г. Перми. Обширный залъ былъ переполненъ публикой. 

Торжественное засѣданіе было открыто рѣчью Г. Начальника губерніи, опре

дѣлившею причины, почему въ 1613 году на Всероссійскій престолъ былъ 

избранъ именно Михаилъ Ѳеодоровичъ Романовъ, и выяснившей благотворные 

плоды 300-лѣтняго царствованія Дома Романовыхъ. Затѣмъ въ засѣданіи 
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была исполнена слѣдующая программа: хоромъ г. Степанова былъ троекратно 

исполненъ народный гимнъ, каждый разъ сопровождавшійся громогласными 

кликами—ура! Затѣмъ Начальникъ Пермскаго Управленія Земледѣлія п Госу

дарственныхъ Имуществъ, А. А. Дубенскій, прочелъ историческій очеркъ 

царствованія Дома Романовыхъ.

Хоръ г. Степанова исполнилъ кантату Краснотовскаго „Слава Дому 

Романовыхъ*;  М. В. Кукаретвнъ прочелъ очеркъ, подъ заглавіемъ: „Перм

скій край въ періодъ царствованія Дома Романовыхъ*;  М. А. Полозовъ 

прочелъ собственное стихотвореніе „Иванъ Сусанинъ*;  оркестромъ, подъ упр. 

А. Д. Старикова, была исполнена музыкально-историческая панорама, муз. Вла- 

дпмірова. г Великая Русь*  и въ заключеніе опять былъ исполненъ народный 

гимнъ хоромъ подъ аккомпанимѳнтъ оркестра, Въ одушевленной рѣчи Вла

дыка Палладій предложилъ собранію отправить отъ имени собранія привѣт

ственную телеграмму ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, каковое предложеніе едино

душно и восторженно было принято.

Въ 10 час. вечера въ томъ же Благородномъ Собраніи состоялся юби

лейный концертъ-балъ, прошедшій съ необычайнымъ оживленіемъ.

Въ теченіе дня 21 февраля въ учебныхъ заведеніяхъ состоялись тор

жественные юбилейные акты. Въ богато декорированномъ залѣ Богородицкой 

церковно-приходской школы въ Р/8 час. дня и въ 5 час. вечера состоялись 

акты для учащихся церковно-приходскихъ школъ г. Перми. Актъ, состояв

шійся въ Богородицкой школѣ днемъ, удостоилъ своимъ посѣщеніемъ Его 

Преосвященство, Преосвященнѣйшій Владыка Палладій. По окончаніи актовъ, 

учащимся раздавались юбилейныя картины и гостинцы. Днемъ же состоялся 

актъ въ духовномъ училищѣ. Здѣсь программа состояла въ чтеніи дѣтьми 

относящихся къ юбилею стихотвореній, въ исполненіи соотвѣтствующихъ му

зыкальныхъ пьесъ и въ чтеніи историческаго очерка объ избраніи Михаила 

Ѳеодоровича на царство преподавателемъ исторіи. Въ Епархіальномъ жен

скомъ училищѣ юбилейное торжество было отмѣчено посіаповкой воспитан

ницами онеры Глинки „Жизнь за Царя“, въ передѣлкѣ А. Д. Городцова. 

Опера прошла съ большимъ успѣхомъ н вызвала вполнѣ заслуженныя похва

лы со стороны зрителей. Особой торжественностью отличался актъ въ Духов

ной семинаріи, состоявшійся въ 61/г час. вечера. Актъ удостоилъ своимъ 

посѣщеніемъ Преосвященнѣйшій Епископъ Палладій. Программа акта была 

слѣдующая: 1 отдѣленіе: 1) Боже, Царя храни*! —Хоръ. 2) .Царь*.  Сти

хотвореній.—Ученикъ образцовой при семинаріи школы. 3) Избраніе Михаила 

Ѳеодоровича на царство*.  Рѣчь преподавателя семинаріи д. И. Добролюбова, 
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прочитанная инспекторомъ семинаріи II. И. Знамировскимъ. 4) Кантата, муз. 

Беневскаго. Дуэтъ.—Воспитанники семинаріи К. Кузнецовъ и Н. Попонъ. 

5) .Слава Дому Романовыхъ*.  Муз. Краснотовс каго. — Хоръ. 6) „Чуютъ 

правду*.  Изъ оперы „Жизнь за Царя* —Воспитанникъ семинаріи И. Поповъ. 

7) „Давно ли съ семьею своей*.  Речитативъ изъ той же оперы.—Воспи

танникъ Д. Удинцевъ. 8) „Смерть Ивана Сусанина* 4. Стихотвореніе Ры- 

лѣева.—Воспитанникъ образцовой при семинаріи школы. 9) „Окружная гра- 

мата Земскаго Собора 1613 года*,  прочитанная преподавателемъ семинаріи 

И. Колосовымъ, и 10) „Славься, славься*.  —Хоръ.—2 отдѣленіе: 1) „Русь*,  

муз. Краснотовскаго. —Хоръ. 2) Памяти Императора Петра I: а) „На бе

регу пустынныхъ волнъ*,  Пушкина,— Воспитанникъ И. Родіоновъ, б) „Было 

дѣло подъ Полтавой “.—Хорь. 3) Памяти Императрицы Екатерины П 

„Громъ побѣды раздавайся." — Хоръ. 4) Памяти Императора Александра I: 

а) ,Русь“, стихотвореніе Никитина. —Воспитанникъ семинаріи Вл. Березинъ, 

б) На 1812 годъ. Дуэтъ. — Воспитанники семинаріи — II. Топорковъ и Д. 

Удинцевъ. 5) Памяти Императора Александра II: а) „Картинка*.  Стихо

твореніе А. Майкова.—Ученикъ образцовой школы, б) Па 19 февраля 

1861 г. —Хоръ. 6) Памяти Императора Александра Щ: „Отчего сегодня, 

мама, все звонятъ въ колокола?—Воспитанникъ семинаріи Вл. Березинъ. 7) 

Отрывокъ изъ „Слова о Царѣ", Николаѣ II Александровичѣ, Антонія, Ар

хіепископа Волынскаго. —Воспитанникъ семинаріи А. Сельменскій. 8) Къ 

Наслѣднику Цесаревичу. Стихотвореніе.—Ученикъ образцовой школы. 9) „Мно

го лѣта*,  гимнъ—маршъ, муз. Гинзбурга — Хоръ. 10) Народный гимнъ.-— 

Хорь. Въ перерывѣ между двумя отдѣленіями всѣмъ присутствовавшимъ на 

актѣ и воспитанникамъ семинаріи былъ предложенъ чай. Всѣ А*Л*  указанной 

программы исполнялись воспитанниками семинаріи искусно и прочувствованно. 

Подъемъ общаго чувства все усиливался, по мѣрѣ развитія программы. Съ 

большимъ воодушевленіемъ были исполнены послѣдніе программы. Съ 

энтузіазмомъ былъ пропѣтъ въ заключеніе народный гимнъ, при чемъ къ пѣ

нію хора примкнули присутствовавшіе на актѣ ученики образцовой школы и 

большинство воспитанниковъ семинаріи. Послѣ молитвы „Достойно есть*  

о. Гекторъ семинаріи въ горячихъ словахъ благодарилъ Владыку, несмотря 

на большой трудъ, подъятый дномъ, удостоившаго семинарскій актъ своимъ 

посѣщеніемъ, и предложилъ воспитанникамъ пропѣть „Многая лѣта*  благост

ному Архипастырю. Раздались мощные звуки многолѣтія. Въ отвѣтной рѣчи 

Владыка выразилъ удовольствіе, какое опъ испыталъ, объединившись въ зна

менательный день съ дорогой ему семинаріей въ одномъ чувствѣ любви къ
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Царю и Родинѣ. ,.Я зналъ,—говорилъ Владыка,—что это чувство, будучи 

очень сложнымъ и при обычномъ теченіи жизни даже но замѣчаемымъ, въ 

свое время, при соотвѣтствующихъ обстоятельствахъ, непремѣнно проявится. 

Мнѣ хотѣлось провести этотъ вечеръ именно въ семинаріи, ибо питомцы этой 

школы, какъ болѣе просвѣщенные, хорошо должны понимать, какое значеніе 

для русскаго народа имѣетъ нынѣшній день, и должны сознательно отнестись 

ъ настоящему торжеству. Я хотѣлъ бы,—продолжалъ Владыка, обращаясь 

къ воспитанникамъ семинаріи, чтобы вы почерпнули изъ воспоминаемаго нынѣ 

историческаго событія возможно больше полезныхъ уроковъ и нашли въ немъ 

источникъ вдохновеннаго своего служенія въ будущемъ, служенія Богу, Царю 

и Отечеству. Эта трп служенія—не разныя служенія, какъ можетъ показаться, 

но разныя стороны одного и того же служенія. Только при служеніи нашемъ 

и Богу, и Царю, и Отечеству наша дѣятельность можетъ быть и хорошо 

обоснованной теоретически, и практически плодотворной. Иначе она будетъ 

односторонней и безпочвенной-. Въ заключеніе Владыка предложилъ пропѣть 

„Многая лѣта*  о. Ректору семинаріи, всѣмъ начальствующимъ учащимъ и 

учащимся и, въ частности, пѣвцамъ семинарскаго хора. Послѣдовало дружное 

общее пѣніе многолѣтія. Затѣмъ Владыка бесѣдовалъ съ воспитанниками се

минаріи о предстоящихъ для нихъ занятіяхъ въ послѣднюю четверть учебнаго 

года и под. Благословивъ каждаго изъ воспитанниковъ семинаріи, а также и 

учениковъ образцовой школы, Владыка, напутствуемый многократнымъ и во

одушевленнымъ пѣніемъ архіерейскаго многолѣтія, которое неудержимо лилось, 

около 9 час. вечера отбылъ изъ семинаріи.

Въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ акты происходили и 22 февраля. 

Большой торжественностью отличался актъ въ учительской женской семинаріи, 

состоявшійся 22 февраля, въ 8 ч. вечера. На актѣ присутствовалъ Г. На

чальникъ губерніи и многіе изъ начальниковъ отдѣльныхъ учрежденіи г. Пер

ми. Большое впечатлѣніе произвели пѣніе аріи Антониды изъ оп. „Жизнь 

за Царя*  и чтеніе рѣчи Минина изъ ром. „Юрій Милославскій*.  Дномъ 

22, 23 и 24 февраля въ городскомъ театрѣ для учащихся даны были юби

лейные безплатные спектакли („Жизнь за Царя*).  Въ кинематографахъ шли 

спеціально юбилейныя историческія картины. Вообще юбилейные дни прошли 

въ пашемъ городѣ весьма тепло, задушевно и, повидимому, въ полномъ по

рядкѣ.
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$ъ „прощеное' воскресеніе.
Въ г. Перми, какъ и вообще на русскомъ сѣверѣ, крѣпко еще дер

жатся многіе старинные русскіе обычаи. Въ минувшее „прощеное“ воскре

сеніе въ г. Перми до 5 часовъ вечера по такъ называемому Кунгурскому 

проспекту неразрывнымъ кольцомъ двигались экипажи катающихся. По, вотъ, 

ровно въ 5 ч. веч. съ колокольни Каѳедральнаго собора раздался благовѣстъ 

къ вечернѣ. Кунгурскій проспектъ моментально опустѣлъ, и народъ широкой 

и безпрерывной лентой потянулся къ собору. Уже къ прибытію въ соборъ 

Преосвященнаго Епископа Палладія храмъ былъ полонъ народа. Въ сосре

доточенномъ молитвенномъ настроеніи народъ ожидалъ начала богослуженія. 

Преосвященный Епископъ Палладій, въ сослуженіи о. Ректора семинаріи, 

о. Каѳедральнаго протоіерея, протоіерея о. М. Рыжкова, ключаря, священ

ника о. А. Сергѣева, священника о. С. Бурова и др., совершилъ торже

ственную вечерню. Послѣ пѣнія прокимна „По отврати лица Твоего*,  Епар

хіальнымъ миссіонеромъ, А. 1’. Кулишовымъ, было произнесено слово, гдѣ 

онъ, выразивъ радость и благодареніе Богу, что .окончились дни масленич

ныхъ вакханалій*,  призывалъ слушателей къ подвигамъ поста, къ искреннему 

покаянію во грѣхахъ, къ очищенію сердца молитвою. Глубокое впечатлѣніе 

произвелъ трогательный обрядъ ,прощанія" Архипастыря со своею паствою. 

Вечерня окончилась около 7 час. вечера. Медленно расходились богомольцы 

подъ звонъ колоколовъ. Соборная площадь и прилегающія улицы скоро опу

стѣли. Стало тихо. Начинался великій постъ.

Извѣстія и замѣтки.
Новая роль духовенства. Въ глухой мѣстности Сурожскаго уѣзда, 

Черниговской губ., вдали отъ желѣзныхъ дорогъ, среди сыпучихъ песковъ 

находится село Ляличи, нѣкогда подаренное Императрицей Екатериной 1, 

одному изъ своихъ приближенныхъ, графу Завадовскому, впослѣдствіи Ми

нистру Народнаго Просвѣщенія. Графъ Завадовскій устроилъ для себя въ 

Ляличахъ грандіозный дворецъ,— во дворцѣ болѣе 100 комнатъ. Лучшіе 

художники Россіи и Западной Европы украсили стѣны дворца живописью; 

здѣсь было много мраморныхъ изваяній и проч. Однако лялическій дворецъ 

постигла печальная участь. Переходя оть одного владѣльца къ другому, овъ 

пришелъ въ полное разрушеніе и теперь представляетъ однѣ развалины. Въ
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нижнемъ этажѣ сваливаются картофель, пенька. Здѣсь же приспособлено по

мѣщеніе для скота. Лялическому дворцу посвящены были изслѣдованія въ 

«Историческомъ Вѣстникѣ» и др. изданіяхъ. Всѣ изслѣдователи восторгаются 

былымъ величіемъ дворца, но всѣ единогласно признаютъ, что возстановить 

его уже невозможно: единственно цѣннымъ изъ всего дворца является кир

пичъ, изъ котораго сложены стѣны. Епископъ Черниговскій Василій намѣ

ренъ пріобрѣсти дворецъ на средства церквей епархіи и приспособить его 

подъ церковную школу высшаго типа и разнаго рода пріюты. Онъ уже вы

считывалъ, что отъ продажи кирпича отъ ограды, тянущейся на много 

верстъ вокругъ дворца, можно выручить 100,000 р. Па торжественномъ 

обѣдѣ, происходившемъ лѣтомъ 1912 г. въ домѣ графа Милорадовича, въ 

Любичѣ, Еп. Василій, возбуждая вопросъ о покупкѣ ляличоскаго дворца, 

сказалъ:

„Исторія насъ учить, что на смѣну высшему сословію —дворянамъ 

выступало всегда слѣдующее за нимъ сословіе — среднее. Я радъ, что у 

насъ, въ Россіи, такимъ сословіемъ является духовенство, и горячо вѣрю, 

что духовенству суждено и предстоятъ еще сыграть въ Россіи большую куль

турную роль. Вотъ, почему я отъ души желалъ бы, чтобы дворянскія 

гнѣзда попадали не въ руки алчныхъ хищниковъ торгашей, а въ руки ду

ховенства. которое сумѣетъ не только сохранить и поддержать ихъ, но и 

продолжить то культурное вліяніе, которое они имѣли... Уничтожьте эти 

гнѣзда,—и вы уничтожите съ лица земли ту поэзію, безъ которой такъ 

тяжело живется на землѣ».

Такимъ образомъ, духовенство Черниговской епархіи, первое въ Россіи 

выступаетъ въ необычайной роли наслѣдниковъ дворянской культуры и спа

сателей «дворянскихъ гнѣздъ» (К. Т.).

Новый сектантскій проповѣдникъ. Среди сектантовъ, какъ сооб

щаютъ ивъ Оренбурга, появился новый проповѣдникъ Карлъ Мартыновъ, 

именующій себя «Ласточкой». Эстонецъ по происхожденію, 36-лѣтній Карлъ 

много путешествовалъ, бывалъ въ Китаѣ и Японіи. Онъ много молился и 

дошелъ до мнимаго откровенія, которое и проповѣдуетъ.

Преобразованіе міра должно совершиться, по ученію Мартынова, христіанскими 

правительствами въ 1924 году, послѣ чего будутъ уничтожены законы о тюрьмахъ, 

смертныхъ казняхъ, прекратятся войны. Вь загробной жизни съ этого вре

мени будетъ отмѣнено наказаніе огнемъ неугасимымъ. По откровенію Карла, 

начало знаменій уже положено 13 октября 1912 года. Въ Сѣв. Америкѣ,
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близь Нью4орка, были собраны нечистью духи и упразднены Архангеломъ 

Михаиломъ. Теперь должно быть очень скоро еще знаменіе -сплошная ночь 

въ продолженіе семи сутокъ подъ рядъ, послѣ чего до 1924 г. не будетъ 

на землѣ ни голода, ни эпидемій, ни землетрясеній, ни потопа, ни другихъ 

видовъ катастрофъ. За этимъ знаменіемъ будутъ произведены реформы: жен

щинамъ будетъ даровано равноправіе; гимнастика будетъ введена въ культъ 

всѣхъ религій, какъ необходимое средство общенія съ Богомъ, при помощи 

котораго человѣкъ научается владѣть собой; съ этого времени мрачное по

степенно будетъ удаляться съ земли; луна будетъ свѣтло-бирюзовая; краски 

для почати будутъ бѣлыя, золотыя, серебряныя, на подобіе неба съ яркими 

звѣздами. (Изв. по Каз. епарх.).

За редактора Н. Колосовъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
цу Ѵ-Х ѵіУ К-Х ѵ-Х

। Московскій магазинъ
I 8. Л. Лермякоба,
Ц —Пермь, Черный рынокъ, Каменный корпусъ,—
В И М Ъ Е Т Ъ:

I иконы, кіоты и лампадки.
I Получена ПАРЧА.
і (ПРОДАЕТСЯ СО СКИДКОЙ І5°|о).
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ПЛГНЗИНЪ и ППСТЕРСКПЯ пора г. к. Харитоново, 
— Пермь, Гостинный дворъ, — 

принимаетъ заказы и имѣетъ готовые

въ память ,,300-лЪтія царствованія
ДОМА РОМАНОВЫХЪ4,
по образцу, утвержденному св. Сѵнодомъ, также и 

упрощенные, на разныя цѣны и размѣры.

СОДЕРЖАНІЕ. 1. Слово въ недѣлю мясопустную, сказанное въ Крестовой церкви Пермскаго Архіерей
скаго дома, за литургіей 17 февраля 1913 г. 2. Къ юбилею Царствующаго Дома Романовыхъ. 3. Изъ 
жизни Пермскаго Епархіальнаго церковно-археологическагѵ общества. 4. Дидактическіе очерки- 

5. Въ мірѣ публицистики. 6. Епархіальная хроника 7. Извѣстія и замѣтки. 8. Объявленія.

Дозволено цензурою. Цензоръ протоіереи Андрей Знаменскій.

Пермь. Типо-Литографія Губернскаго Правленія



Отчетъ о состояніи церковныхъ школъ Пермской епархіи 67 
въ учебно-воспитательномъ отношеніи за 1910—1911 

учебный годъ.

Пушкарева, Островской—Георгій «Чапаевъ и Зинаида .Чапаева, Подволоппніской—(тейкг 

нпда Балдыкона, Савкинской—Анна Шестакова, Сергіевской—Анна Кожеьчі икона, 

У сельской-Никольской—Елена Зуева. Чермозской—Прасковья Фролова, Щекинской— 

Виталій Кудрявцевъ, Ыкоьткой—Екатерина Поіъянова.

Попечители школъ:

Веретійской— Иванъ Дулинъ. Оньковской—Протоіерей Михаилъ Киселевъ, Осч’імж- 

ской—Николай Касаткинъ, Отевской—Александръ Гайденовъ, ІІешіі'Иіѵргскѵй—-Игуме

нія Аглаида, Нодволошинской—Алексѣй Лобановъ, Шадршюкой и Кекурскей—Андрей 

Чечулинъ.

НО ОШСКОМУ УѢЗДУ.
0. о. заведующіе школами:

Екатеірининской—священникъ Александръ Тіуновъ, онъ же и какъ законоучитель, 

Зюкайской—священникъ Василій Орловъ, Казанской—священникъ Іаковъ Мальщ'въ, 

онъ же и какъ законоучитель, Ленинской—священникъ Николай Дягилевъ, Лупммжці 

священникъ Николай Сапожниковъ. Нежинской—священникъ Михаилъ Нестеровъ, 

Пельеневской—сійпцсітаіігк*і» Симеонъ Фенелоновъ. Половинекой—священникъ Виталій 

Калачниковъ, Сыркинской—священникъ Іоаннъ Пьянковъ, Першинской—свящеиввкъ 

Александръ Кириловъ, Таракавовской—священникъ Михаилъ Кудрявцевъ, онъ же и как ъ 

законоучитель, Дрезденской—священникъ Александръ Работкннъ, СТОфановгкой— 

священникъ Александръ Мышкинъ, Ошлашской—священникъ Михаилъ Ретровскій, 

В. - Рождественской—священ н икъ Георгій Желватыхъ, Шабаршихинской—свя щеп никъ 

М па илъ Соколовъ, ПІабувинской, Гуляевской, Мироновской и Бастрыговской—священ

никъ Василій Шишовъ.

0. о. законоучители школъ:

Кокуйской—священникъ Николай Троицкій. Лужковской—священникъ Всеваюдъ 

Пьянковъ, Ошмашской—діако^ь Константинъ Накаряковъ, Полянской—діаконъ Па

велъ Порф'вринь, Сеіибратовской—діаковъ Евгеній Плотниковъ, Фомичевской—священ

никъ Димитрій Поповъ, Юрковской—діаконъ Аркадій Порозовъ, Ер;м>в<жой—священникъ 

Константинѣ Воронцовъ, Казанской—діаконъ Илія Кудрявцевъ, второй заюйоѵпггель. 

Мало-€осні»вской—-священникъ Николай Шиловъ, Стефановской—діаконъ Александръ 

Ашихминъ.

Учители и учительницы школъ:

Андреевской—Аеанасія Каменскихъ. Бастрыіѵвской1— Николай Быковъ, Б.-Озе|Ѵ 

невской—Николай Пономаревъ, Дрезцвской—Тимоѳей Вшивш ія.. Екатерининской— 

Александръ Пѵіюігь. Ерюеской —Иванъ Шириініиігь, Занашіпіской—Ольга Шкляева, 

Зюкайской—Димитрій Сосуиовь, Казанской—Калерія Курганова. Лужковской—Елена
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Бобрикова. .Іузиіюкой—Гофія Власова. Мвронокжой—Даійиаъ Носковъ, Образцовой- 

Си-ин-кой—Татіана Бочкарева, Ошмашсвой—'Петръ Швецовъ, Пельеневской—Евгенія 

Черепанова, Ноловинской —Александра Пономарева, Стефановской—Аполлинарія Иваг 

пицкая. ФомичевскоЙ—Архипнъ Можаевъ. Шабупнпской (Черновской)—Александръ Ве

рещагинъ. Юрковской—'Иванъ Минѣетъ, В.-Рождественекой—^Александръ Сукрушевъ-

ПО ОСИНСКОМУ УѢЗДУ.

0. о. завіьдующіе школажи:

Б]мохо»ч«Л—свящеійгикъ Іоааьъ Славити», онъ же и какъ закодоучиталъ, Верхъ- 

Ямашской—сі’яіцеіипікъ Николай Тулзаковъ, В.-Кунгурской—священникъ Григорій Но 

сохши.. Ірадо-Осивской смѣшанной—Нрлѵіерей Алексащр'і. Заведеевъ, Градо-Осинской 

женской—сгяіц. Александръ Спераіѵкій, Змѣевской—священникъ Николай Агаѳоновъ, 

Ковалевской—свящеіпгикь Димитрій Симоновъ, онъ же и какъ законоучитель. Калинов

ской—священникъ Николай Кадешниковъ, Ключиковсжой, Ясыльскаго прихода— свящ. 

Ѳеодоръ АдріаіговскШ. Межевской—священникъ Веніаминъ Луканинъ, онъ же и какъ за

коноучитель школы и завѣдующій МеЖекжою воскресною школою, Михайловской—свящ. 

Николай Тимидинъ, Нечмеиской—священникъ Николай Пьянковъ, Подгородишенской и 

Тишковскей—Протоіерей Иліи Колотовъ, Симаковс-кой—Протоіерей Іоаннъ Коронинъ, 

ІНоішской—священникъ Николай Филаульфовъ, Юговскоі—священникъ Іоаннъ Раз

сказчиковъ.

0. о. законоучители школъ:

Верхъ-Куигурсасой—-діаконъ Антоній Воскресенскій. Гамицкой—священникъ Вла

диміръ Плетневъ. Лайгіпіткой—священникъ Алексѣй Ефремовъ, Покровской—священ

никъ Александръ Тихомировъ. Старо-Посадской—священникъ Михаилъ Смороднірцевъ, 

Стефаа>вской—священникъ Александръ Кузнецовъ, Талмазской—священникъ Іоаннъ 

Ляпустмгь, Тюкнской—діаковъ Николай Золотухинъ, Больше-ІОговѣіюй и Верхь-Ямаш 

ской—діаконъ Алексѣй Лулпгь. Бі.п.ше-Николь'кой—діаконъ Іоаннъ Трётйяковъ, Ша- 

рыпинской—священникъ Матѳей Михайловъ.

Учители и учительницы школъ:

Вар іабанкіа-й—Димитрій Кулаковъ, Больше-Никольской-—Анна Тяжелкова, Верхъ- 

КуігурскчЛ—Надежда Свѣчи икона. Верхъ-Ямашгкой—Матѳей Артемовъ, Веслянсвой— 

Николай Гаряекі. и Анна Гаряева, Гамицкой—Алокіаядра Исупова, Голухинской— 

Ганга Курилогь, Граю-Оси ясной женской—А ифія Тимоѳеева и Елена Кирьянова, 

Градо-Осинской смѣшаі’ой—Таисія Мухина и Антонина Тимоѳеева, Губаногской—Марія 

Шмелева. Зоііж’кой—Василій Кутеповъ, Ключиковской Ясьмьскаго прихода—Сергѣй 

Кроиачець, Коныловской—Ѳеодоръ Гребневъ. Колоба невской—Гавріилъ Юркинъ, Лай-
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іиіккой—Ѳекла Ульянова, Лужкинской—'Анастасія. Стетгучева, Мало-Снсновской— 

Сампсонъ Конікаронъ, Марковской—Евдокія Соловьева, Межеваюй—Иванъ Шиловъ, 

Иихинекой—Татіана Пммвгова, Нижне-Армязигкой—Иванъ Каминовъ, Ново-Драчев- 

сной—Татіана Старицына, Овчинпиковской—Николай Пихтовниковъ. Ольховской—Ар

кадій Дедюхинѣ. Па.ювской—Антонина Шестакова. Симановской—Иванъ Бѣляевъ, 

СтарО-ПосадскоіМГригорій Чудинрнь и Татіана Коріоіюва, Отефановской—Александра 

Кузнецова, Тюиисііой Василій Третьяковъ, Урталгияской—Григорій Накарякокъ и На

талія Мельникова, У савонской—Александра Пономарева и Анастасія Сальникова, ПІа- 

гиртской—Пелагія Шастина, Шарынияской- -Лариса Бехтерева, Шульдихивской—«Ека

терина Петрова, Шеинской-ЧІлатовида Смирнова, Юговской—Матѳей Шиловъ.

Попечители школъ:

З.мѣевсжой—крестьянинъ Д. Т. Юшковъ, Гоа до-Оси іг кой смѣшанной—купецъ Ив. 

А. Осиповъ, ІПулі.дихинской—крест. Мих. Ѳед- Поварницынъ, Кособаповской—купецъ 

Маке. Ѳед. Летуновъ, Усдъ-ПІлыковской—мѣіц. А. А. Мельниковъ, В.-Ямашской—крест. 

Ст. А. Лечо ики іп», Михайловской—пот. поч. гр. Вас- Ст. Дедюхинъ. Тюшской—членъ 

Осинской Земской Управы Александръ Ефим. Кармашевъ.

ПО КУНГУРСКОМУ УѢЗДУ:

О. о. завіьдующіе школили:

Стефааівскпй въ г. Кунгурѣ- -священникъ Александръ Калашниковъ, оііъ же и 

какъ законоучитель. Жжптской—свіщеппикъ Сергій Луканинъ, от» же и какъ законо

учитель.
О. о. законоучители школъ:

АлексѣевсіаЛ въ г. Кунгурѣ—діаконъ Иннокентій Чуватовъ, Апдррлиіюй—діаконъ 

Петръ Ершойь, Монастырской г.ъ г. Кунгурѣ—евніцеішиіп» Василій Изергииъ и Діаконъ 

Михаилъ Чуляиіико’кь, Пол>тнкинской—священникъ Іоаннп» Шестаковъ-

Учители и учительницы школъ:

Алексѣевкой въ г. Куінурѣ—Марія Цвѣтухина,-'Успенской .двухклассной вь г. 

ІіупгурГ—Людмила Оеипопа. Монастырской въ г. Кунгурѣ—^Екатерина Пѣтухова, /Ііп- 

ліііѵкі'Й- ■-Агришкна Смирнова. Крюковской—гвященнт’ь Ѳеодоръ Мясіпткоіп» (от. же 

и каь-ь законоучитель); Параштіекой—Николай Конпювъ, Полушквпской--Алеккіидра 

Макурина. ІІроноснжіппій—Онуфрій Гостевъ и Надежда Соболева. Саидтской—Евлампія 

Дориопгаа, Саповгкой- -Аоапасія Черныхъ.

ПО КРАСНОУФИЖЖОМУ УѢЗД>’:

0. о. заведующіе школили:

Арійской—протоіерей Іоаннъ Воздвиженскій, Артской и Семипчпиской—свящ. 

Павелъ Прощекалыіиковъ, Бнсертской—священникъ Василій Кудринъ, Верхь-Тясин-
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смой—свящ. Михаилъ Ведроп, онъ же и какъ законоучитель, Волынь*  янской—свящ. 

Іоаннъ Варушкипъ, онъ же и какъ законоучитель, Красноуфимской—Протоіерей Алексѣй 

Будешь, Клеповской—священникъ Николай Тетюевъ, Болыш-Тавринсвой—священникъ 

Іаковъ Чирковъ, онъ же и какъ законоучитель, Нижне-Сергинской—священникъ Але

ксандръ Отевъ, онъ же и какъ законоучитель, Ювинской и Ключи іювс кой Савиновскаго 

прихода священникъ Никодимъ Удюрминскій, онъ же и какъ законоучитель, Тюйно- 

Озерской— свящ. Веніаминъ Крашенинниковъ, онъ же и какъ законоучитель, Старо- 

Бухаровской—священникъ Сергій Горныхъ, онъ же и какъ руководитель преподаванія 

Закона Божіи, Няэе-Петровской—священникъ Павелъ 'Соколовѣ.

0. о. законоучители школъ:

Красдюуфимской—священникъ Александръ Динаріевъ, Артинской—діаконъ Дими

трій Сачковъ, Живодерковской—діаконъ Николай Мартьяновъ, Коневской—діаконъ 

Василій Бибиковъ.
Учители и учительницы школъ:

Артинской—Елена Сачкова, Коневской—Стефанъ Козіоновъ и Константинъ Бори- 

сонъ, Болыпе-Тавривской—Николай Семеновъ, Верхяе-Артинской—Іаковъ ШатоПтпъ, 

Верхъ Тиси не кой—Матвѣй Бабинъ, Гривенской—Иванъ Козаковъ, Живодерковской— 

Анна Баяндина, Красноуфимской—Марія Кириллова, Анна Серебренігикова и Елизавета 

Нолыіщева, Нижне-Потамской—діаконъ Іоаннъ Кирилловъ, онъ же и какъ законоучитель, 

Нижне-Сергинской—Марія Сердитыхъ и Лидія Столяревская, Нязеііетровской—Агриппи

на Вилесова, Лидія Голованова и Марія Повгородцева, Совѣтской—Иванъ Утемовъ, 

Старо-Арттіской—Валентинъ Чечулинъ и Раиса Чечулина, Отаро-Бухаровской—Тимоѳей 

Тадасѣевъ, Тюйно-Озерсвой—Александръ Ярушинъ. Ювинской—Евдокимъ Адріановъ.

ПО ПЕРМСКОМУ УѢЗДУ. ’)

Копстаптиновской въ г. Перми: завѣдующій и законоучитель свяіцеігпикъ Сергій 

Кудрявцевъ, второй законоучитель священникъ Николай Аіпяхмннъ. учительницы: Фаи

на Лядова и Марія Топоркова; Стефановской въ г- Перми: законоучитель протоіерей 

Іоаннъ Никитинъ, учительница Ранга Мощена и учитель Александръ Некрасовъ, Бо

городицкой въ г. Перми: учительницы Лариса Семенова и Анфиса Семенова и учитель 

пѣнія псаломщикъ Павелъ Затопляешь; Монастырской въ г. Перми: попечительница 

Игуменія Нина, Закамской—завѣдующій протоіерей Евгеній Кудринъ, Гамовской— 

завѣдующій и законоучитель свящввникъ Николай Третьяковъ и учительница Зинаида 

Новикова.

•) Въ отчетѣ Пермскаго Уѣзднаго Наблюдателя свѣдѣній по данному 
пункту отчета не имѣется.
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