
ГОДЪ 21-го Февраля 1910 г хыг.ПЕРМСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

Цѣна годовому 

изданію съ до

ставкой и пере- 

сыікоі ШЕСТЬ 
рублеі.

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

Подлюка врі- 

німается въ 
редаціі Евар 

хіальныхъ ВЦ. 

орі Братствѣ 

м. Стефаи.
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СОДЕРЖАНІЕ. Архипастырская благодарность. О церковномъ сборѣ въ недѣлю Ваій 1910 г. Спи
сокъ сиротъ Пермской епархіи, коимъ со 2 половины 1909 г. Пермскимъ Епархіальнымъ Попечмтель-
ствомъ о бѣдныхъ духовнаго званія вновь положены н увеличены постоянныя ежегодныя пособія. 

Перемѣны по службѣ. Вакантныя мѣста. Объявленіе.

Архипастырская благодарность.
Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Палладію, Епископу Перм

скому и Соликамскому, благоугодно было выразить благодарность настоя
телю церкви Воскресенія Христа Спасителя въ гор. Періи Протоіерею 
Ьанну Пьянкову за пожертвованіе на возобновленіе иконостаса въ назван

ной церкви изъ собственныхъ средствъ 1600 руб.

О сборѣ въ церквахъ въ недѣлю Ваій 1910 года.
Рескриптъ АВГУСТѢЙШЕЙ Предсѣдательницы Императорскаго 

Православнаго Палестинскаго Общества ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ
СОЧЕСТВА Великой Княгини, ЕЛИСАВЕТЫ ѲЕОДОРОВНЫ на имя 
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Пфіяадія, Епископа Перм

скаго и Соликамскаго, огь 10 Января 1910 года за № 145.

Преосвященнѣйшій Владыко,
Считаю пріятнымъ долгомъ выразить Вашему Преосвященству Мою сер

дечную бдагоіарность за успѣшно произведенный въ церквахъ ввѣренной Вамъ 



епархіи, за богослуженіями недѣли Ваій 1909 года, тарелочный сборъ на 
нужды состоящаго подъ Моимъ предсѣдательствомъ ИМПЕРАТОРСКАГО 
Православнаго Палестинскаго Общества, съ вѣрою и надеждою на помощь 
Божію, свыше четверти вѣка неустанно заботящагося о духовныхъ и мате
ріальныхъ нуждахъ шествующихъ къ Живоносному Гробу Господню русскихъ 
богомольцевъ и энергично поддерживающаго православныхъ жителей Святой 
Земли въ ихъ вѣковой борьбѣ съ инославною пропагандою.

Сохраняя увѣренность въ Ваше неизмѣнно благожелательное отношеніе 
къ цѣлямъ и дѣятельности близкаго Моему сердцу Палестинскаго Общества, 
Я вновь обращаюсь къ Вамъ, Преосвященнѣйшій Владыко, съ убѣдительною 
просьбою сдѣлать зависящее распоряженіе о производствѣ въ церквахъ 
Пермской епархіи, за всѣми богослуженіями недѣли Ваій 1910 года, раз
рѣшеннаго Святѣйшимъ Сѵнодомъ тарелочнаго сбора на нужды православ
ныхъ въ Іерусалимѣ и Святой Землѣ. Надѣясь на благосклонное вниманіе 
Вашего Преосвященства къ Моей просьбѣ, Я поручила Канцеляріи Общества 
доставить въ Пермскую Духовную Консисторію, для разсылки во всѣ церкви 
епархіи, правила сбора, надписи для сборнаго блюда, пастырскія воззванія 
и собесѣдованія'

Хотя наблюдаемое за послѣдніе годы по многимъ епархіямъ уменьшеніе 
вербнаго сбора вызываетъ во Мнѣ серьезныя опасенія за дальнѣйшее благо
получное существованіе Палестинскаго Общества, поддерживающаго свою 
благоплодяую дѣятельность въ Святой Землѣ, главнымъ образомъ, на этотъ 
сборъ, тѣмъ не менѣе Я продолжаю глубоко вѣрить въ отзывчивость пламе
нѣющаго горячею любовью къ Святой Землѣ русскаго народа и его готов
ность, по призыву своихъ духовныхъ пастырей, прійти на помощь Обществу 

посильною доброхотною лептою.
Испрашивая Вашего Архипастырскаго благословенія и поручаю Себя и 

Общество Вашимъ святительскимъ молитвамъ,

искренно къ Вамъ расположенная ЕЛИСАВЕТА.

На настоящемъ рѳекриптя резолюціи Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Палладія, Епископа Пермскаго и Соликамскаго, отъ 18-го Января 

1910 года за № 300, набѣдовала таковая:
„Усердно прошу духовенство ввѣренной мнѣ Пермской епархіи 

теплымъ словомъ съ церковной каѳедры и пастырскими частными 
бесѣдами и внѣбогослужебными чтеніями оказать содѣйствіе ато

му важному сбору*.
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Совершаемый по благословенію Святѣйшаго Сѵнода въ праздникъ 

Входа Господня въ Іерусалимъ сборъ на нужды православныхъ въ 
Іерусалимѣ и Святой Землѣ производится на слѣдующихъ основаніяхъ:

1 Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія правила для его произ
водства печатаются въ мѣстныхъ „Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ*.

2. Духовная Консисторія заблаговременно доставляетъ во всѣ безъ 
исключенія церкви епархіи полученные отъ ИМПЕРАТОРСКАГО Православ
наго Палестинскаго Общества пакеты съ надписями для сборныхъ блюдъ, воззва
ніями, собесѣдованіями, объявленіями и актами по сбору.

3. По полученіи въ церкви воззваній и собесѣдованій, священнослужи
тели во внѣбогослужобныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ, по церквамъ и школамъ 
по возможности, знакомятъ своихъ прихожанъ съ значеніемъ и цѣлью настоя-’ 
Щаго сбора, причемъ при входѣ въ церковь раздаются прихожанамъ безплатно 
воззванія и пастырскія собесѣдованія, доставленныя для сего Обществомъ,

4. За подѣлю до дня сбора, къ наружнымъ входнымъ дверяиъ церкви 
прикрѣпляется особое на большомъ листѣ воззваніе Общества о предстоя
щемъ сборѣ.

5. Въ дни сбора молящіеся въ храмѣ ознакомляются съ значеніемъ и 
Цѣлью сбора посредствомъ устной проповѣди или прочтенія съ амвопа одного 

изъ пастырскихъ собесѣдованій, особо на сей случай составленныхъ.
6. Самый сборъ производится посредствомъ обхожденія съ блюдомъ во 

время всѣхъ богослуженій праздника Входа Господня въ Іерусалимъ (на ли- 
тУргіи послѣ чтенія Евангелія, а на всенощной и утрени послѣ чтенія шесто
псалмія).

7- Производство этого сбора принимаетъ на себя, будѳ пожелаетъ, 
одинъ изъ священнослужителей, иди церковный староста, или тотъ изъ по
четныхъ прихожанъ, котораго на сіе благословитъ о. настоятель.

8. О собранныхъ деньгахъ составляется актъ за подписью лицъ, ука
занныхъ въ § 7.

9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, представляются, не позже 
мѣсяца со дня обора чрезъ Благочиннаго въ Духовную Консисторію, ко

торая доставляетъ ихъ въ Совѣтъ МПЕРАТОРСКАГО Православнаго Пале
стинскаго Общества, С.-Петербургъ, Вознесенскій йр., 36.

Объявляя къ свѣдѣнію епархіальнаго духовенства'..’ре
скриптъ Августѣйшей Предсѣдательницы Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества, ЕЯ ИМПЕРАТОР-
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СКАГО ВЫСОЧЕСТВА, Великой Княгини ЕЛИСАВЕТЫ ѲЕО
ДОРОВНЫ на имя Преосвященнѣйшаго Палладія, Епископа 
Пермскаго и Соликамскаго, и къ исполненію послѣдовавшую 
на рескриптѣ Архипастырскую резолюцію, Пермская Духов
ная Консисторія симъ предписываетъ принтамъ и старостамъ 
церквей и настоятелямъ и настоятельницамъ монастырей 
Пермской епархіи: 1) при производствѣ вербнаго сбора въ 
семъ году въ точности руководствоваться установленными на 
сей предметъ правилами; 2) расположить прихожанъ къ по
сильной жертвѣ на святое дѣло—утвержденія православія въ 
Святой Землѣ какъ выставленіемъ на видныхъ мѣстахъ свое
временно воззваній о пожертвованіяхъ и раздачею оныхъ при
хожанамъ, такъ и произнесеніемъ соотвѣтствующихъ поуче
ній передъ сборомъ, и 3) собранныя на означенный предметъ 
пожертвованія безъ промедленія представить Благочинному, 
вмѣстѣ съ актомъ о сборѣ.

Правила о вербномъ сборѣ, воззванія, объявленія, надписи для блюдъ, 
акты и собесѣдованія Пермскою Духовною Консисторіей уже разосланы не
посредственно въ каждую церковь.

списокъ
сиротъ Пермской епархіи, коимъ со 2 половины 1909 г. 
Пермскимъ Епархіальнымъ Попечительствомъ о бѣдныхъ ду
ховнаго званія вновь положены и увеличены постоянныя еже

годныя пособія.
Журналъ Попечительства отъ 12 Января 1910 года за №ь/«8 утвержденъ 

Его Преосвященствомъ отъ 14 Января 1910 г. за -V 215.

Въ дополненіе къ списку, объявленноиу въ .Пермскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ “ въ № 2-мъ 1910 года.

I.
Вновь положено со 2 половины 1909 г. изъ суммъ Епархіальн- 

Попечительства постоянное ежегодное пособіе нижеслѣдующимъ лицамъ 

епархіи.
1. Ілхутовой Евдокіи Васильевой, священнической вдовѣ села Дуб

ровы Осинскаго у. 20 руб. въ годъ.
2. Поповой Екатеринѣ Иваиовой 40 л., дочери умершаго священ

ника с. Срѣтенскаго Пермскаго у., дѣвицѣ, 20 руб. въ годъ.
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3. Поповой Наталіи Димитріевой, 44 л., женѣ заштатнаго діакона 
е. Димитріевскаго Соликамскаго уѣзда, на малолѣтнихъ дѣтей: Марію, 
Ольгу ■ Александру, по 30 руб. въ годъ.

4. Преображенской Екатеринѣ Андреевой, 70 л., бывшей просфорнѣ 
с. Бубинскаго Оханскаго уѣзда, больной и слабой, по 40 руб. въ годъ.

5. Тюшевой Ольгѣ Михайловой, 65 л. діаконской вдовѣ, просфорнѣ 
с. Усть-Косьвы. Соликамскаго у , по 20 руб. въ годъ.

6. Мухиной Елизаветѣ, 63 л., священнической вдовѣ с. Ивановскаго 
Соликамскаго у., но ея крайней бѣдности, по 30 руб. въ годъ.

7. Любимовой Наталіи Васильевой, діаконской вдовѣ завода Кувин- 
скаго Соликамскаго у,, на 3-хъ ея малолѣтнихъ дѣтей по 40 руб. въ 

годъ.

8. Третьяковой Лидіи Ивановой, діаконской вдовѣ с. Мазунинскаго 
Осинскаго уѣзда, на 3-хъ малолѣтнихъ дѣтей 30 руб. въ годъ, согласно 
журнала М 96—14 Декабря 1909 г.

II.

Нижеслѣдующимъ сиротамъ духовнаго званія постоянное пособіе по 
ихъ необезпеченности, съ 2-й половины 1909 года увеличено.

1. Гаревской Варварѣ Васильевой, священнической дочери, съ 16 до 
80 руб. въ годъ, проживающей въ с. Богородскомъ Пермскаго уѣзда.

2. Луканиной Анфисѣ Андреевой, священнической вдовѣ, бывшей 
просфорнѣ, проживающей нынѣ въ г. Перми, съ 24 до 30 руб. въ годъ.

Перемѣны по службѣ.
Назначены: временно исправляющимъ должность благочиннаго 

Церквей 1 округа Осинскаго у. священникъ Осинскаго собора Александръ Спе
ранскій 16 февраля, на священническое мѣсто законоучитель Пермской 
Учительской женской семинаріи протоіерей Николай Диковскій, къ церкви

Пермскомъ духовномъ училищѣ 11 февраля; на діаконснія мѣста: 
къ Нязепетровской церкви, Краспоуфимскаго уѣзда, діаконъ, состоящій 

на псаломщической вакансіи при сей-же церкви, Іаковъ Шишкинъ 11 
Ф®врілм; къ Лысьвипской церкви, Пермскаго уѣзда, діанонъ Костромской 

епархіи, Алексѣй Дроздовъ 15 февраля; на псаломщическія мѣста: 
“ъ Сылвинской Крестовоідвиженской церкви. Кунгурскаго у., запрещенный 
священникъ Павелъ Балинъ 13 февраля; къ Нязепетровской церкви, Красно
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уфимскаго уѣзда, бившій священникъ Ново-Златоустовской церкви, того- 
хѳ уѣзда, Стефанъ Бабинъ 11 февраля; къ Ключиковской церкви, Осин
скаго уѣзда, бывшій и. д. псаломщика Николай Заборскихъ 15 февра
ля; къ Чажеговской церкви, Чердынскаго уѣзда, Пермскій мѣщанинъ 
Яковъ Чебыкинъ 15 февраля; къ Осомвпсвой церкви, Соликамскаго у., 
бывшій псаломщикъ Александръ Юмашевъ 15 февраля; въ церкви яри 
Ослянской пристани, Кунгурскаго уѣзда, крестьянинъ Иванъ Реутовъ 
15 февраля.

Перемѣщены: священники; состоящій на діаконской вакансія при
цервв», Содадамда™ УѣЗА», Мша.да Чечулинъ да церш 

[>ри Оеллиской пристани, Кунгуреиаго уѣзда, 15 феврали, Рибковск 

церкви, Осинскаго уѣзда, Алексѣй Верещагинъ 15 февраля къ Алты- 
новской церкви, Красноуфимскаго уѣзда, на 2-ю вакансію; діаконы: 
состоящій на псаломщической вакансіи при Ключовской церкви, Красно

уфимскаго уѣзда, Геннадій Сбитневъ 15 февраія къ Бреховской цѳрк" 
ви, того-хе уѣзда; Кусьѳ-Александровской церкви, Пермскаго уѣзда, Іоаннъ
Калачевъ 16 Февраля къ Ленинской церкви, Осинскаго уѣзда; заводо-
Лысьвенской церкви, Пермскаго уѣзда, Порфирій КОНЮХОВЪ 16 февраля 
къ Срѣтенской церкви, Пермскаго уѣвда; псаломщикъ Осокииской церкви, 
Соликамскаго уѣзда, Сергѣй Кашинъ 15 февраля къ Васильевской 
церкви, Пермскаго уѣзда, на діаконскую вакансію.

Принятъ въ духовное іваніе и. д. псаломщика Ііалинской церкви, 
Пермскаго у., Василій Боровковъ 14 февраля.

Почислены за штатъ: священникъ Средне-Егвинской единовѣрче
ской церкви, Пермскаго уѣзда, Прохоръ Новиковъ 15 февраля по бо
лѣзни; псаломщикъ Мостовской церкви, Красноуфиискаго у., Алексѣй Га- 

нимедовъ 13 февраля по прошенію.
Уволены отъ должности: благочинный церквей 1 го Осинскаго 

округа, протоіерей Петръ Шиловъ, согласно прошенію, по болѣзни, 16 
февраля; псаломщики: Бисерсвой Алексіевской церкви, Пермскаго У • 
Петръ Бирюковъ 13 февраля; Екатерининской единовѣрческой церкви, 
Осинскаго уѣзда, Василій Еловиковъ по опредѣленію Пермскаго Епар* 
хіальнаго Начальства отъ 4—15 февраля; Насадской церкви, Пермскаго 
уѣзда, Іоаннъ Гордѣевъ, согласно прошенію, съ выраженіемъ ему Архипа
стырской благодарности за усердные труды по управленію церковнымъ 

хоромъ.
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Праздныя мѣста.
Священническія при церквахъ: Очерской единовѣрческой Оханскаго у.‘ 

Артипской Красноуфимскаго у.; Сарсинской Красноуфимскаго у.; Егвипской 
Соликамскаго у.; Кочевской Чердынскаго у.; Сылвинской единовѣрческой 
Красноуфимскаго у.; Болыпѳ-Карзинской Красноуфимскаго у.; Ашапской 
Осинскаго у.; Средне-Егвинской единовѣрческой Пермскаго у.; Рябковской 
Осинскаго у.; Тисовской единовѣрческой Краспоуфимскаго у.

Діаконскія при церквахъ: Говорливской Чердынскаго у. (былъ свя
щенникъ); Хохловской Оханскаго у. (былъ священникъ); Кольчужской Чер
дынскаго у. (былъ священникъ); Юмской Чердынскаго у.; Юксѣѳвской 
Чердынскаго у. (былъ священникъ); Судинской Осинскаго у.; Ніипской 

единовѣрческой Соликамскаго у.; Кусье-Александровской Пермскаго у.; 
Касибской Соликамскаго у. (былъ священникъ);

Псаломщическія при церквахъ: Пермской мужской гимназіи (былъ 
діаконъ); Очерской единовѣрческой Оханскаго у.; Соликамскомъ соборѣ; 
Стефановской единовѣрческой Осинскаго у., Монастырской Чердынскаго у.; 
Рождественской Оханскаго у. (былъ діаконъ); Кизѳловской Соликамскаго 
У- (былъ діаконъ); Егвипской Соликамскаго у.; Насадской Пермскаго у.; 
Ростовской Красноуфимскаго у.; Ключевской Красноуфимскаго у. (былъ 
Діаконъ); Бисерской Алексіевской Пермскаго у.; Екатерининской едино
вѣрческой Осинскаго у.

Просфорническія при церквахъ: Юрической Соликамскаго у.; Сред- 
не-Атняшинской Барскаго у., Уфимской губерніи, Пермской епархіи; Ніин 
ской единовѣрческой Соликамскаго у.; Стефановской единовѣрческой Осин
скаго у.; Калиновской Осинскаго у.; Мостовской Красноуфимскаго у.; Совѣ
тской Краспоуфимскаго у.; Бурдинской Оханскаго у.; Жернаковской 
Оханскаго у.; Ораловской Чердынскаго у.; Бреховской Красноуфимскаго у.; 
Чажеговской Чердынскаго у.; Верхъ-Туркинской Осинскаго у.

Редакторъ, к. д. Секретаря Пермской
Духовной Консисторіи Петръ Зѳленовъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Журнальнымъ постановленіемъ Совѣта Пермскаго Епар

хіальнаго женскаго училища, отъ 4 сего февраля за № 5, 
утвержденнымъ Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ 
Палладіемъ, Епископомъ Пермскимъ и Соликамскимъ,—сро
комъ для производства испытаній для-лицъ, ищущихъ званія 
учительницы,-назначается время съ 22 Марта сего года.
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КОЛОКОЛА щршш зшдоі НШ?Ш
Заводы существуютъ 150 лѣтв, св 1758 іода.

За отливку колоколовъ удостоены ВЫСОЧАЙШЕЙ Государя Императора НИКОЛАЯ 
Ц-го благодарности, высшихъ наградъ на выставкахъ и множества|отовсюду 

благодарныхъ отзывовъ отъ равныхъ лицъ и обществъ.

Представитель для всей Россіи
Ксенофонтъ Соколовъ

въ Челябинскѣ.
Въ заводахъ и на складѣ въ г- Челябинскѣ колокола готовые и на заказъ 

отъ V» пуда до 1200 пуд. вѣса. Подборъ полнаго звона (хора) колоколовъ про
изводится по камертону и роялю Шредера. Письменное ручательство за пре
восходные, сильные и пріятные звуки колоколовъ и ихъ жрочность (неразби- 
ваѳмость). Обмѣнъ старыхъ разбитыхъ, или неблагозвучныхъ колоколовъ. РАЗ
СРОЧКА ПЛАТЕЖА. Подъемка на колокольни храмовъ и доставка во всѣ мѣ
ста по желѣзной дорогѣ льготнымъ тарифомъ за счетъ заводовъ.

Заводы отливали въ разныя мѣста колокола тысячепудоваго вѣса.—Полу- 
торавѣковоѳ существованіе заводовъ Пріуралья, съ ихъ громадной практикой 
позволило имъ выработать отличкпИшій отъ «сжх» сплавъ колокольной 
бронзы и форму и размѣры колоколовъ-наиболѣе благозвучныхъ, справедливо 
считающихся, по силѣ и пріятности звука,— лучшими по всеЛ Россіи.

Колокола заводовъ Пріуралья выгодно отличаются отъ всѣхъ другихъ 
своею музыкальностью голосовъ и особою мелодіею, красотой и силой звука.

Заводы, находясь въ исключительно благопріятныхъ условіяхъ по своему 
мѣстонахожденію: вблизи мѣсторожденій мѣдныхъ рудъ и стариннѣйшихъ мѣ- 
диплавильныхъ заводовъ Урала: Демидова (основ. при Петрѣ Великомъ), Ряза
нова, Богословскихъ, Верхъ-Исѳтскихъ а мн. др. новыхъ,— имѣютъ потому воз
можность изготовлять свои колокола не только всегда изъ высокаго качества 
Уральской штыковой мѣди, но и продавать ихъ во ввякое время на полтора- 
два рубля въ пудѣ дешевле всѣхъ другихъ колоколо-литейныхъ заводовъ, на
ходящихся въ губерніяхъ центральной Россіи и Поволжья.

Складъ роялей и піанино придворной «фабри
ки К. М. Шредеръ и фпсъ-гармоній рус
скихъ и загранич. придворныхъ фабрикъ.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА.

Складъ издѣлій изъ уральскаго цвѣтного мрамора и опоки: па
мятники, часовни, надгробныя плиты, колонны, лѣстницы, 
полы, подоконники, цоколь, кабинетныя вещи, облицовка 

домовъ и проч.
Прейсъ-куранш по требованію высылаются безплатно.

Образцы мрамора за 1 р. 50 и.
Адресоваться съ запросами и заказами: а Чвлябинсмл, Првдвтл*^- 

м«лм Жввпофонту Лидрввиичу Соколову.
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Пермскія Епархіальныя Вѣдомости.
21-19 Февраля № 6. 1910 іода

ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Хроника.

6 Декабря. Воскресенье. Всенощное бдѣніе 5 Декабря Преосвя
щенный Палладій служилъ въ Крестовой церкви, а 6—Божественную ли
тургію въ Каѳедральномъ соборѣ. По окончаніи литургіи былъ отслуженъ 
юлебенъ Св. Чудотворцу Николаю съ провозглашеніемъ ЕГО ИМПЕРА
ТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ и всему царствующему ДОМУ многолѣтія, при уча
стіи всего духовенства г. Перми. Соединенный хоръ архіерейскихъ и со
борныхъ пѣвчихъ, подъ управленіемъ И. С. Чумакова, дивно хорошо 
исполнилъ большую часть пѣснопѣній въ древнемъ русскомъ направленіи. 
Бывавшіе въ Москвѣ въ Успенскомъ соборѣ замѣтили поразительное сход
ство въ направленіи и исполненіи съ Сѵнодальнымъ хоромъ.

Послѣ вечерни Преосвященный въ Крестовой церкви читалъ акаѳистъ 
Покрову Божіей Матери и бесѣдовалъ на тему изъ Св. Евангелія отъ 
Матѳея »о крещеніи Господа Іисуса Христа®.

7 Декабря утромъ Владыка выѣхалъ въ Кунгурскій уѣздъ для 
обозрѣнія церквей и церковныхъ школъ г. Кунгура и Кунгурскаго уѣзда. 
Изъ этой поѣздки Владыка вернулся въ г. Пермь 12 Декабря и по 

возвращеніи въ Каѳедральномъ соборѣ совершилъ панихиду но почив
шимъ дѣятелямъ церковныхъ школъ. Вечеромъ въ тотъ-же день всенощ- 
ПОе бдѣніе было совершено Владыкою въ Крестовой церкви.

13 Декабря. Воскресеніе. Божественную литургію Преосвященный 
служилъ въ Каѳедральномъ соборѣ. По прочтеніи Св. Евангелія Влады- 
кою сказано поученіе по содержанію притчи жо званныхъ на вечерю®.

Послѣ вечерни 13 Декабря Преосвященный читалъ акаѳистъ По
крову Божіей Матери и продолжилъ бесѣду на Св. Евангеліе отъ Мат
ова „объ искушеніи Іисуса Христа діаволомъ въ пустынѣ®.

17 Декабря. Четвергъ. Празднованіе столѣтія С.-Петербургской 
Духовной Академіи. Послѣ всенощной 16 числа панихиду ) почившихъ 
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начальникахъ, учащихъ и учащихся въ С.-Петербургской Духовной 
Академіи служилъ Преосвященный въ Крестовой церкви, а 17 числа Бо
жественную литургію и благодарственный молебенъ въ той-же церкви.

20 Декабря. Воскресеніе. 19 Декабря всенощное бдѣніе и 20 Бо
жественную литургію Его Преосвященство служилъ въ Крестовой церкви. - 
Поученіе говорилъ инспекторъ духовной семинаріи Николай Знамировскій, 
посвященное памяти о. Іоанна Кронштадтскаго.

По окончаніи вечерни въ Крестовой церкви прочитанъ Его Пре- . 
освященствомъ акаоистъ Покрову Божіей Матери. Бесѣда Владыки была 
на Св. Евангеліе отъ Матѳея „о преданіи Іоанна Крестителя и началѣ 
проповѣди Іисуса Христа*.

24 Декабря. Четвергъ. Сочельникъ. Божественная литургія совер
шалась Его Преосвященствомъ въ Крестовой церкви; послѣ литургіи—ве- 
лікое многолѣтіе.

25 Декабря. Рождество Христово. Всенощное бдѣніе 24 и Божест
венную литургію 25 — Преосвященный служилъ въ Каѳедральномъ соборѣ. 
Послѣ литургіи молебенъ но случаю избавленія Россіи отъ нашествія 
дванадесяти языкъ.

26 Декабря. Суббота. Соборъ Пресвятыя Богородицы. Божественная 
литургія и всенощное бдѣніе, наканунѣ, Его Преосвященствомъ соверша
лись въ Крестовой церкви.

27 Декабря. Воскресеніе. Всенощное бдѣніе 26 Преосвященный сду 
жилъ въ Крестовой церкви, а божественную литургію 27—въ Петро
павловскомъ соборѣ; послѣ литургіи молебенъ Св. Апостоламъ Петру и 
Павлу.

31 Декабря. Четвергъ. Всенощное бдѣніе и молебенъ по сіучаю 
наступленія Новаго Года Преосвященный служилъ въ Каѳедральномъ соборѣ.

1 Января. Пятница. Новый Годъ. Божественную литургію Св. Ва
силія Великаго Преосвященный Палладій совершалъ въ Каѳедральномъ 
соборѣ, послѣ литургіи—положенный молебенъ съ участіемъ духовенства 
г. Перми.

3 Января. Воскресеніе. Въ субботу всенощное бдѣніе Преосвящен
ный служилъ въ Крестовой церкви, а Божественную литургію въ Нико
лаевской церкви, что за Слудской.

5 Января. Вторникъ. Сочельникъ. Его Преосвященство Божествен
ную литургію и освященіе воды съ великимъ многолѣтствованіемъ совер
шалъ въ Крестовой церкви.
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6 Января. Крещеніе Господне. Всенощное бдѣніе 5 Января и Бо
жественную литургію въ день Крошенія Господня въ Каѳедральномъ со
борѣ совершалъ Владыка; послѣ литургіи былъ крестный ходъ на р. Каму 
для великаго водоосвященія при участіи духовенства всѣхъ церквей г. Перми, 
съ Преосвященнымъ во главѣ.

7 Января. Четвергъ. Соборъ Св. Іоанна Крестителя. Божественную 
литургію Преосвященный совершалъ въ Каѳедральномъ соборѣ. Поученіе 
говорилъ инспекторъ духовной семинаріи Н. Зяамировскій. Послѣ литур
гіи совершенъ былъ молебенъ Іоанну Предтечѣ и отслужена панихида по 
Преосвященномъ Іоаннѣ, скончавшемся въ 1905 г.

10 Января. Воскресеніе. Божественную литургію и всенощное бдѣ
ніе, 9 Января, Преосвященный Палладій служилъ въ Каѳедральномъ со
борѣ. По прочтеніи Св. Евангелія Владыкою было произнесено поученіе 
по содержанію евангельскаго чтеніи „о покаяніи“. Послѣ вечерни Преосвя
щеннымъ былъ прочитанъ въ Крестовой церкви акаѳистъ Сладчайшему 
Іисусу. Бесѣда была продолжена на Св. Евангеліе отъ Матѳея (конецъ 
4-й главы) ,о призваніи апостоловъ*.

17 Января. Воскресеніе. Божественную литургію и 16 всенощное 
бдѣніе Преосвященный совершалъ въ Крестовой церкви. На литургіи по 
прочтеніи Св. Евангелія Владыкою произнесено поученіе на тему „о вѣрѣ 
Евангельскаго слѣпца*. Послѣ вечерни Преосвященный читалъ акаѳистъ 
Покрову Божіей Матери и продолжилъ бесѣду на Св. Евангеліе отъ 
Матѳея* о первой заповѣди блаженствъ*.

24 Января. Воскресеніе. Божественную литургію и всенощное 
бдѣніе въ субботу 23 Января Преосвященный служилъ въ Крестовой 
церкви. Послѣ чтенія Св. Евангелія Владыка говорилъ поученіе по содер
жанію прочитаннаго на литургіи апостола. По окончаніи вечерни Преосвя- 
щеный служилъ акаѳистъ Покрову Божіей Матери и продолжилъ бесѣду 

о второй заповѣди блаженствъ.
28 Января. Четвергъ. Преосвященный посѣтилъ Бахаревскій жен

скій монастырь, гдѣ и былъ отслуженъ молебенъ Божіей Матери и сказано 

имъ поученіе* о значеніи молитвы*.
29 Января. Пятница. День Святителей Пермскихъ Герасима, Пи- 

тирима и Іоны. Божественную литургію Преосвященный служилъ въ 
Крестовой церкви. По прочтеніи Св. Евангелія владыкою было сказано 
поученіе на тему „Свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ всѣхъ насъ*.

31 Января. Воскресеніе. Божественную литургію и всенощное бдѣніе
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30 Января Его Преосвященство служилъ въ Крестовой церкви. Послѣ 
чтенія Св. Евавгелія Преосвященный говорилъ поученіе по содержанію 
евангельской притчи „о Закхеѣ“. Послѣ вечерни Владыкою отслуженъ 
былъ акаѳистъ Покрову Божіей Матери и продолжена бесѣда жо третьей 
заповѣди блаженствъ".

Краткій историческій обзоръ жизни и дѣятельности 
церковныхъ школъ Пермской епархіи съ 1884 по 

1909 годъ.
(Окончаніе*)'

IV.
Законоучители и учащіе церковныхъ школъ.

Характеристика учебно-воспитательнаго строя церковныхъ школъ Перм
ской епархіи побуждаетъ коснуться непосредственныхъ ихъ дѣятелей: за
коноучителей и учащихъ (о заведующихъ была рѣчь во 2 главѣ).

Завоноучительскій трудъ въ школахъ распредѣлялся между членами 
церковныхъ принтовъ и учащими.

Въ 1908 году законоучителями состояли: 214 священниковъ, 
127 діаконовъ, 4 псаломщика, 90 свѣтскихъ лицъ, всего 435 
человѣкъ. За исключеніемъ 14 лицъ, всѣ они, равно какъ и ихъ 
предшественники на протяженіи истекшихъ 25 лѣтъ, работали безмездно. 
Къ свѣтскимъ преподавателямъ Закона Божія приходилось прибѣгать въ 
тѣхъ случаяхъ, когда школы удалены отъ селъ, или священнослужители 
обременены были приходскими обязанностями. Епархіальное управленіе не
сомнѣнно желало бы видѣть вездѣ въ должности законоучителя священ
ника, но дѣйствительность ставила и ставитъ этому серьезныя препятствія: 
умноженіе начальныхъ училищъ идетъ гораздо быстрѣе увеличенія числа 
новыхъ священнически>ъ вакансій.

Учебныя занятія въ первые годы во многихъ школахъ вели также 
лица изъ состава церковнаго клира: священники, чаще штатные діаконы, 
иногда псаломщики. Большинство діаконовъ, какъ вышедшихъ изъ среды 
народныхъ учителей, могли заниматься успѣшно и правильно. Но на прак
тикѣ здѣсь встрѣчаилось иного препятствій, обусловленныхъ ихъ приход
ской службой. Свѣтскіе учащіе въ первое десятилѣтіе составляли гораздо 
меньшій процентъ сравнительно съ послѣдующимъ временемъ. Педагогиче
ская подготовка ихъ была очень разнообразна и не всегда достаточна.

*) С«. «Кпжрх. Від.» л 5.
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Это обстояте.іьсто обусловлено было, главнымъ образомъ, малымъ вознагра
жденіемъ за учительскій трудъ, а отчасти разселеніемъ школъ, особенно 
школъ грамоты, по глухимъ деревнямъ.

Въ 1896—98 годахъ послѣдовало увеличеніе содержанія учащимъ и 
открытіе второклассныхъ школъ; оба эти обстоятельства дали возможность при
влекать на церковно-педагогическое поприще людей болѣе подготовленныхъ и 
не связанныхъ никакими другими служебными обязанностями.—Въ Пермской 
епархіи до 1908—9 учебнаго года существовало 4 мужскихъ и 2 жен
скихъ второкласныхъ школъ. Въ послѣднемъ году Дубровская школа по
становленіемъ Училищнаго Совѣта при св. Сѵнодѣ была закрыта за не
имѣніемъ помѣщенія, уничтоженнаго пожаромъ. Школы эти, давая расши
ренное общее образованіе, знакомили съ теоріей и практикой веденія на
чальнаго обученія. Питомцы ихъ при окончаніи получали право учитель
ства въ шкодахъ грамоты, а затѣмъ многіе выдерживали испытаніе на 
званіе учителя начальной школы и съ успѣхомъ продолжали работать въ 
одноклассныхъ церковныхъ и земскихъ училищахъ. Второклассныя школы, 
при дешевизнѣ содержанія ихъ общежитій, выдвинули въ ряды учащихъ 
преимущественно крестьянскій элементъ, который съ большой охотой 
шелъ въ глухія мѣста и тѣснѣе сроднился съ мѣстнымъ деревенскимъ 
бытомъ. Въ теченіе 12 лѣтъ эти школы подготовили 560 кандидатовъ, 

которые большею частью ■ теперь трудятся на учительскомъ поприщѣ. 
Въ настоящее время второклассныя школы наканунѣ расширенія своего 
учебнаго курса и пріобрѣтенія большихъ правъ учащимся.

Кромѣ второклассныхъ школъ, много способствовали повышенію подго
товки учащихъ педагогическіе епархіальные и поуѣздннѳ курсы. Съ 1897 
по 1903 годы они были устроены 6 разъ, нанихъ перебывало до 600 чѳл. 
учащихъ. Курсовыя теоретическія и практическія занятія, подымая энер
гію и духъ бодрости въ участникахъ, представляли имъ возможность пріоб
рѣсти полезныя педагогическія знанія, усвоить лучшіе пріемы преподава
нія, расширить умственный кругозоръ. Къ сожалѣнію, въ дальнѣйшіе 

годы, вслѣдствіе событій, волновавшихъ наше отечество, устройство педа
гогическихъ курсовъ должно было временно пріостановиться.

Образовательный цензъ свѣтскихъ учащихъ въ 1908 году былъ 
такой: а) получившихъ среднее образованіе числилось 41 ч.; б) со сви
дѣтельствами на званіе учителя одноклассной школы 150 ч.; в) имѣющихъ 
званіе учителя школы грамоты 134 чел.;г) не имѣющихъ никакого свидѣ
тельства 185 ч. Болѣе высокій образовательный уровень учащихъ замѣ



— 124 —

чался въ Пермскомъ уѣздѣ, болѣе низкій въ Чердынскоиъ, Мехху лица
ми послѣдней категоріи есть много людей, ужо немало времени работаю* 
щихъ па учительскомъ поприщѣ; ихъ опытность и усердіе въ значительной 
степени вознаграждаютъ отсутстіѳ .диплома- и обезпечиваютъ удовлетво
рительное веденіе школьнаго дѣла.

Матеріальнаго вознагражденія за учительскій трудъ въ первое десяти
лѣтіе учащіе, принадлежавшіе къ клиру, вовсе не получали. Свѣтскимъ 

лицамъ оно выдавалось въ крайне ограниченномъ размѣрѣ; были примѣ* 
ры, что мѣсячное жалованье не превышало 2 — 3 рублей. Съ 1897—8 года 
наступило улучшеніе, такъ какъ послѣдовало постоянное казенное ас
сигнованіе; но улучшеніе было только относительное: оклады даже послѣд
нихъ лѣтъ совершенно не соотвѣтствовали количеству и напряженію тру-
да. Въ 1908 году учащіе всѣхъ церковныхъ школъ епархіи по размѣ-
рамъ своего жалованья распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

11 ЛИЦЪ въ мѣсяцъ получали по . . • • 9 Р*
116 9 9 • п • • • • 10
95 9 П 9 » • • • • . 11 — 14 9

131 9 9 п Ж • • • • 15 •
57 V 9 п 9 • • • . 16—19
36 » * 9 9 • • • • . 20—25 9

38 9 9 м 9 • • . 26-30 9

Эти цифры краснорѣчиво говорятъ, какъ мало была обезпечена съ
матеріальной стороны жизнь учителей церковной школы, а между ними 
нѣкоторые были люди семейные или принужденные содержать родныхъ. 
Но общая картина ихъ существованія становилась еще печальнѣе въ за
висимости отъ квартирнаго вопроса. Изъ 422 начальныхъ школъ только 
187 имѣли помѣщенія для учащихъ; 315 человѣкъ не пользовались да
ровыми квартирами и за свой счетъ нанимали ихъ у крестьянъ ія пла
ту 3—5 рублей въ мѣсяцъ. Во многихъ мѣстахъ отсутствіе сколько 
нибудь сносныхъ помѣщеній заставляли мириться съ самой тяжелой обста
новкой. Особенно много страдали въ атомъ отношеніи учительницы; имъ 
приходилось иногда жить въ условіяхъ, нарушавшихъ элементарныя тре
бованія человѣческаго общежитія и разрушительно дѣйствовавшихъ на 
здоровье.

Вслѣдствіе скудости средствъ содержанія, многіе учащіе оставляли 
службу въ церковныхъ школахъ, переходили въ вемскіі училища или на 
другія должности, гдѣ можно было устроиться болѣе сносно. Продолжм- 
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тольность службы учащихъ въ церковныхъ школахъ по свѣдѣніямъ 
1907 года выразилась въ такихъ цифрахъ:

Служили отъ 1 до 5 дѣтъ........................................... 286 ч.
, . 6-10 .................................................107 .

. ]1 —15 ................................................. 68 .
. „ свыше 16 „........................................... 27 ,

(Относительно 27 лицъ свѣдѣнія не были получены).
Въ заключеніе относительно дѣятельности законоучителей и уча

щихъ церковныхъ школъ епархіи, проявленной въ истекшемъ двадцатипяти
лѣтіи, можно съ увѣренностью сказать, что въ громадномъ большинствѣ 
они трудились съ полнымъ усердіемъ, отдавались своему служенію съ любовью, 
жертвуя часто спокойствіемъ духа и здоровьемъ. Если принять во вни
маніе физическое и нравственное напряженіе, какъ неизбѣжный спутникъ учи
тельской работы, неблагопріятную внѣшнюю обстановку труда, малое вознагра
жденіе, изолированность отъ культурной жизни, частое нравственное одино

чество, то мы можемъ прямо назвать героическими усилія, понесенныя 
учащими церковныхъ школъ ради просвѣщенія народа. Справедливость 
побуждаетъ заявить, что иногда встрѣчались и отрицательныя явленія, 
были случаи нерадиваго отношенія къ служебному долгу, но такихъ 
примѣровъ меньшинство и- они съ избыткомъ покрываются общей массой 
положительнаго труда,

V.
Матеріальныя средства церковныхъ школъ.

Въ истекшемъ двадцатипятилѣтіи матеріальныя средетва церковныхъ 
школъ Пермской епархіи поступали изъ мѣстныхъ источниковъ и казен
наго кредита. Въ первые годы главная часть поступленій шла изъ мѣст
ныхъ источниковъ. Сюда нужно отнести: пожертвованія, сборы отъ при
ходскихъ церквей, пособія отъ попѳчительствъ, сельскихъ обществъ, горо
довъ и земствъ.

На вновь возрождавшееся просвѣтительное дѣло откликнулись прежде 
всего частные благотворители. Здѣсь должны быть упомянуты: А. Г. Кузне
цовъ, пожертвовавшій 1500 руб., Анна Кузнецова, въ теченіе 15 дѣтъ 
пожертвовавшая на Успенскую школу гор. Кунгура до 20 тысячъ рублей, 
Пермскій купецъ Г. К. Каменскій съ сыномъ, пожертвовавшій 500 руб., 
Базанова 5 тыс. руб., жена инженера Захаровская 500 р., архимандритъ 
Григорій, настоятель Верхотурскаго монастыря, 1000 р., Верхотурскій 

купецъ В. И. Шайдуровъ, въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ израсходо
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вавшій на одно только жалованье учащимъ Сельской школы до 21/* тые. 

рублей, Кунгурскій купецъ Пономаревъ пожертвовалъ болѣе 8-хъ т. руб., 
протоіерей Павелъ Серебренпиковъ до 1 т. р. Этотъ списокъ не вклю
чаетъ лицъ, строившихъ на свои деньги ц. школьныя зданія, а также 
помогавшихъ имъ болѣе мелкими суммами. Значительную лепту школьному 
дѣлу принесли поступленія отъ церквей: кружечные сборы, процентныя от
численія съ валового дохода и частныя пособія той или другой мѣстной 
школѣ. Въ 1908 году поступленія отъ церквей достигали 20 тыс. руб. 
Изъ числа монастырей Пермской епархіи принимали участіе въ содержа
ніи школъ: Успенскій г. Перми, І.-Прѳдтеченскій г. Кунгура, Бѣлогор
скій и Пешнигортскій; причемъ, Пермскій и Бѣлогорскій, помимо содержа
нія школьныхъ помѣщеній, давали жалованье учащимъ.

Второе мѣсто послѣ церквей по количеству общей за всѣ годы суб
сидіи занимаютъ уѣздныя земства. На первыхъ порахъ нѣкоторыя земства 
помогали только книгами, письменными принадлежностями или временными 
пособіями какимъ нибудь отдѣльнымъ школамъ. Въ 90 хъ годахъ послѣ
довали ассигнованія болѣе крупныя, предназначавшіяся на всѣ вообще 
школы уѣздовъ. Съ 1905 года прекратило выдавать пособіе Осинское 
земство и уменьшило съ 1908 года Оханское. Въ 1908 году сумма зем
скихъ поступленій опредѣлялась цифрой въ 13780 рублей.

Изъ городскихъ самоуправленій помогали церковнымъ школамъ съ 
1887 г. Пермское, позднѣе Кунгурское и Осинское. Въ послѣднія 7 лѣтъ 
ежегодная субсидія Пермской городской управы выражалась въ суммѣ 
1500 руб.

Такую-же сумму уже въ теченіе 15 лѣтъ ассигновываетъ Стефанов
ское Епархіальное Братство для содержанія пермяцкихъ школъ. Доброе 
сочувствіе церковнымъ школамъ оказывали церковко-приходскія попечи
тельства. Они брали ихъ подъ свое покровительство часто со дня возник
новенія. Въ 1908 году жертвы попечитѳльствъ достигала 4 тыс. рублей.

Наконецъ, значительную матеріальную поддержку школы встрѣчали 
и со стороны сельскихъ обществъ. Трудно точно опредѣлить размѣръ этого 
пособія, такъ какъ большею частью оно выражалось въ жертвахъ нату
рой на разныя хозяйственныя нужды. Приблизнтѳльно-жо можно сказать, 
что въ 1908 г. помощь отъ сельскихъ обществъ выразилась въ суммѣ 
5425 рублей.

Поступленія изъ казеннаго кредита возрастали въ такомъ порядкѣ: 
въ 1884 году на Пермскую епархію было ассигновано 500 р.; въ 1886 г.
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2000 р. Послѣ этого, начинается постепенное его увеличеніе; въ 1896 г. 
отпускается 30 тыс. руб., въ 1908 году—89 тыс. руб. Сюда не вклю
чены казенныя ассигнованія на строительныя нужды, назначавшіяся по 
разнымъ отдѣльнымъ ходатайствамъ.

। Общій итогъ денежныхъ средствъ церковныхъ школъ Пермской епар
хіи за 1908 голъ таковъ: поступило изъ мѣстныхъ источниковъ 50315 р., 
изъ Государственнаго Казначейства 130,291 руб., всего 180,606' р. Въ 
среднемъ итогѣ годовое содержаніе одной школы исчисляется въ 422 рубля. 

Заключеніе.
Историческій обзоръ развитія какого нибудь просвѣтительнаго учреж

денія или дѣла естественно наводитъ на вопросъ: каковы-жѳ плоды и ре
альные результаты вліянія этого учрежденія на народную жизнь. Вполнѣ 
умѣстенъ подобный вопросъ и въ заключеніи историческаго очерка, посвя
щеннаго развитію церковно-школьнаго дѣла Пермской епархіи.

Напередъ нужно сказать, что отвѣтъ можетъ быть только частичный, 
но не полный. Для измѣренія сложныхъ явленій жизни народной двадцати
пятилѣтіе—періодъ короткій. Это особенно нужно имѣть въ виду, когда 
идетъ рѣчь о внутреннихъ измѣненіяхъ народнаго быта, преобразованіяхъ 
его чувствъ, міросозерцанія, житейскихъ привычекъ. А вѣдь, именно, на 
эту область накладывается народной школой тотъ или другой отпечатокъ. 
Въ этихъ проявленіяхъ народнаго духа нужно искать слѣдовъ вліянія 
просвѣщенія.

Въ церковныхъ школахъ епархіи во вторую половину періода ихъ 
существованія было учащихся но 15- 17 тысячъ ежегодно. Безусловно 
важнымъ вкладомъ въ народную жизнь нужно признать ежегодное пріобрѣ
теніе до 5 — б тысячъ грамотныхъ людей. Представляя, сколь бѣдна наша 

родина и нашъ Пермскій край просвѣщеніемъ, мы можемъ особенно под
черкнуть прежде всего количеетвенное значеніе церковно-школьной работы.

Но указаннымъ далеко не исчерпывается ея плодотворность. Церков
ная школа Пермской епархіи выступила на поле своей дѣятельности не 
съ одной только просвѣтительной задачей; она стремилась ввести въ созна
ніе своихъ питомцевъ высокій идеалъ нравственной христіанской жизни, 

освѣтить, углубить и оживить исконное достояніе души нашего народа— 
ого святую и правую вѣру, этотъ надежный оплотъ его историческаго су
ществованія и богатый источникъ личнаго совершенствованія. Безпристрастно 
признавая, что эта вторая задача выполнена въ настоящее время не полно, 
а только отчасти, мы не можемъ не заявить, что и въ такомъ видѣ цер- 
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ковко-школьное вліяніе оставило серьезные слѣды. Лица, близко наблюдав

шія жизнь нашихъ селъ и деревень, подтверждаютъ фактъ замѣтной пере
мѣны къ лучшему деревенской молодежи, пріобрѣтенія ею благородства и 
сдержанности въ необузданныхъ порывахъ, трезвости дальнѣйшаго поведенія.

Рядомъ съ этимъ выступаютъ примѣры дѣятельнаго участія населенія 
въ жизни церкви и ея богослуженіи, болѣе сознательнаго отношенія къ 
народному религіозному укладу. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ при участіи дѣ

тей—школьниковъ организовывались хоры, и храмы здѣсь впервые огла
шались стройнымъ исполненіемъ церковныхъ пѣснопѣній. Кто понимаетъ 
господствующее въ душѣ русскаго человѣка, особенно простолюдина, на
строеніе, тотъ оцѣнитъ благодѣтельное для него значеніе благоговѣйнаго 
чтенія и церковнаго пѣнія. То и другое есть выраженіе не одного только 
восторга и умиленія, а и слезная, плачущая мольба озабоченной и сворб 

ной души, постоянно нуждающейся въ утѣшеніи и помощи. А вѣдь тако
ва именно, по наблюденіямъ и выводамъ глубокихъ психологовъ, и есть 
душа нашего народа.

Значеніе этихъ явленій расширится еще больше, если мы напомнимъ, 
что именно такимъ направленіемъ внутренней своей жизни церковная 
школа до нѣкоторой степени приблизила къ православной церкви мѣстное 
раскольническое и языческое населеніе, какъ бы положила нѣсколько кам
ней въ основаніе того моста, который долженъ со временемъ соединить 
двѣ печально раздѣлившіяся части одного и того же народнаго организма.

Наконецъ, расширяя съ годами свою задачу, пополняя свое книжное 
богатство, устраивая народныя чтенія, церковныя школы положили доступъ 
въ крестьянскую семью книгѣ, какъ орудію дальнѣйшаго образованія и 

развитія любви къ дорогимъ сокровищамъ высоко-художественнаго народ
наго творчества и знанія.

Всѣми этими путями церковныя школы стремились внести и свою 
посильную помощь въ высоко важный и сложный процессъ пріобщенія 
народныхъ массъ Пермскаго края къ лучшимъ и здоровымъ плодамъ на
ціональной и общечеловѣческой культуры. Назовемъ ли мы эту работу 

только началомъ будущаго великаго преобразованія, исчислимъ ли ея на
стоящее вліяніе ограниченными цыфрами; но не можемъ не признать, что 
въ этомъ случаѣ даже крупицы не должны быть оставлены безъ вниманія- 
Представимъ себѣ мысленно громадную территорію Пермскаго края и ты

сяча отдаленныхъ глухихъ уголковъ, разбросанныхъ въ дремучихъ лѣсахъ. 
Здѣсь вѣками жили люди, лишенные возможности утолмть свой голодъ 
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і жажду духовную, отвѣтить па запросы пробуждавшейся мысли. Между 
тѣмъ и въ вихъ тлѣла искра Божія, и они ждали, чтобы кто пибудь 
вдохновеннымъ словомъ раздулъ ее въ яркій, полный свѣта и тепла, жи
вительный огонекъ, способный обогрѣть закоченѣвшихъ въ духовной нище
тѣ, просвѣтить ихъ умъ, направить волю каждаго къ исканію царства 
Божія. Эту трудную задачу, стоящую какъ нравственный долгъ предъ 
всѣми культурными людьми и учрежденіями края, совмѣстно съ втпми 
учрежденіями и выполняла церковная школа.

Итакъ, пройдена грань, отдѣляющая первый трудный этапъ развитія 
и дѣятельности церковной школы Пермской епархіи. Постепенный ростъ 
этой дѣятельности представляетъ теперь законченную цѣльную картину, 
на общемъ фонѣ которой глазъ объективнаго зрителя улавливаетъ слѣдую
щіе характерные штрихи: тамъ, вдали отъ насъ, сгустилась тьма и покры
ваетъ она собой развалины, своды которыхъ нѣкогда оглашались живыми 
внуками ц. школъ прежней эпохи; только два зданія сохранили свои стѣны 
среди этого общаго разрушенія.

Переносимъ свой взоръ на другое мѣсто. Вотъ алѣетъ востокъ, 
забрезжили первые лучи будущаго свѣтлаго дня жизни церковной школы.

Но эти лучи еще слабые, они мало обогрѣваютъ своимъ прикосно
веніемъ. Въ 1884 г. церковныя школы епархіи начали свою жизнь, по 
при крайне нѳблагопіятныхъ тяжелыхъ условіяхъ: безъ матеріальныхъ 
средствъ, безъ подготовленныхъ учащихъ, безъ широко организованной 
системы управленія. Духовенство епархіи, движимое сознаніемъ своего па
стырскаго долга и воодушевляемое приіывомъ Пермскихъ Архипастырей, 
бодро выступило на вновь открывшійся просвѣтительный трудъ и совмѣстно 

съ самоотверженными, преданными и стойкими сотрудниками—учащими скоро 
забороздило ниву народную, посъяло въ нее добрыя сѣмена Христова 

ученія и жизненно полезнаго человѣческаго знанія. Брошенное сѣмя не 
погибло, но энергично, напрягая свои молодыя силы, искало себѣ въ цѣльныхъ 
пластахъ выхода къ свѣту, къ теплу.

Подходимъ къ срединѣ картины. Мы замѣчаемъ, что надъ этой 

павой чаще начинаютъ струиться капли благодатнаго дождя—въ видѣ 
возроставшихъ добровольныхъ матеріальныхъ жертвъ м ассигнованій; чаще и 
надолыпе покаіынаетсл еолпце съ своимъ тепломъ—народнымъ расположеніемъ 
и монаршимъ благоволеніемъ къ ц. школамъ. Сѣятели съ каждымъ годомъ 
пріобрѣтаютъ больше увѣренности въ своихъ силахъ, больше опыта въ 

своемъ искусствѣ; ихъ сѣющія руні дѣйствуютъ все свободнѣе, 
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размахъ становится шире и шире. Сѣмя теперь западаетъ глубже въ 
толщу народную, нива же посѣва распространяетъ свои предѣлы далеко, 
захватывая непроходимыя ранѣе мѣста Бодрый, воодушевленный сѣятель 
смѣло проникаетъ въ глубокія дебри, прокладываетъ большія просѣки, 
и подъ его ударами рушатся вѣковыя преграды человѣческаго невѣжества 
и грубости, затѣнявшія свѣіъ, задерживавшія свободный доступъ лучу 

ласкающаго солнца.
Но мы видимъ, что не всѣ эти труженики—учащіе и дѣятели ц. 

школъ благополучно дошли до края своей борьбы. Многіе не. снесли на
пряженнаго труда, среди житейскихъ невзгодъ ослабѣли физически, но не 
духомъ, и съ сознаніемъ исполненнаго долга мирно отошли въ вѣчность, 
уступивъ мѣсто новымъ дѣятелямъ Не прерывалось и не прерывается это 
преемство, не изсякаютъ силы.—Нива ц. школьнаго просвѣщенія дышать 
теперь болѣе полной грудью, болѣе богато вбираетъ въ себя здоровый 
воздухъ осѣняющаго ее свѣтлаго небосклона. Въ послѣдніе дни взошла заря 
лучшаго будущаго и надъ тружениками сѣятелями—учащими и законо
учителями ц. школъ. .

Есть еще одно мѣсто на картинѣ, мимо котораго не пройдетъ безъ 
вниманія будущій наблюдатель: это жатва, .собранная отъ посѣва. Но бу

демъ теперь подсчитывать и опредѣлять плоды этой жатвы, пусть это 
сдѣлаетъ безпристрастный строгій цѣнитель—сама жизнь и исторія. Мы 

же беремъ на себя смѣлость отъ лица молодого поколѣнія, воспитавшагося 
въ ц. школахъ епархіи, сказать горячее спасибо всѣмъ дѣятелямъ, благо 
творителямъ, учившимъ и учащимъ труженикамъ ц. школъ, и пожелать, 
нусть солнце, взошедшее надъ этими школами, не близится никогда въ 
закату, пусть оно неизмѣнно посылаетъ свои живительные лучи на благо 
святой церкви и дорогой нашей отчизны.

В. Овсіевскій-

• Общая исповѣдь.
Въ .Руководствѣ для сельскихъ пастырей" -V? 25 за 1909 годъ 

напечатана статья подъ приведеннымъ заглавіемъ.
.Въ жизни человѣка, пмшѳтъ авторъ, много значитъ для пользы его 

дѣла и для его здоровья строгая опредѣленность его занятій. Но есть 
такія профессіи (пастырская и докторская), когда труды и занятія чело
вѣка не могутъ подчиняться строго опредѣленнымъ условіямъ времени» 1 
зависятъ отъ случайностей. Такъ, на долю пастыря (преимущественно Дв' 
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ревеневаго) выпадаетъ вреия, когда приходскихъ требъ не бываетъ по цѣ
лымъ недѣля»; но зато иногда иіъ столько скопляется у него одновре
менно, что трудъ становится ему не подъ силу. Великій постъ съ пасхаль
ною седмицею, по количеству трудовъ в напряженію силъ, самое тяжелое 
время для пастыря, когда онъ, оставаясь добросовѣстнымъ и истовымъ 
отправителемъ церковныхъ слу.і.бъ и приходскихь требъ, рѣшительно из- 
пѳиогаетъ и рискуетъ надломить свое здоровье". — ,.Къ счастью или не
счастью, большинство пастырей входятъ въ компромиссъ съ своимъ пастыр
скимъ долгомъ и, въ цѣляхъ сбереженія своихъ силъ, принуждены бываютъ 
дѣлать разныя сокращенія и опущенія въ церковныхъ и частныхъ бого
служеніяхъ великаго поста. Съ этимъ зломъ- невольно' какъ-то свыкаются 
нѣкоторые пастыри Но какъ съ нимъ помирить я въ дѣлѣ исповѣди, 
когда прихожане обращаются къ пастырю за удовлетвореніемъ священнѣй
шей потребности души, за врачеваніемъ ея недуговъ, и съ жаждою духов
наго обновленія?"—,Что по многолюднымъ приходамъ въ нѣкоторыя не
дѣли Великаго поста (1, 4 и 7 преимущественно) скопляется большая 
масса исповѣдниковъ, человѣкъ 300—500, для которыхъ исповѣдь про
ходитъ внѣшне-формально, не затронувъ души,—это фактъ. Можѳтъ-ли 
быть, въ самомъ дѣлѣ, иііымі, сосредоточеннымъ и глубокимъ, исповѣданіе 
такей громады по-одипочкѣ и въ одинъ день, и не окажется-ли та мая 
міѣшие-форіаіьная исповѣдь въ сущности прьфанаціею св. таинства по
каянія? Возьмемъ для раісчета самое меньшее число исповѣдниковъ—300 
человѣкъ. Положивши на исповѣдь каждаго и.;ъ нихъ тіпітпт 3 ми
нуты временя, получимъ 15 часовъ въ сутки; прибавивъ къ втому для 
церковной службы по крайне! мѣрѣ 3—4 часа, а съ разными добавленія- 
’я (мол. предъ испов,, веч. правило и проч. молитвы) — и того больше. 
При наличности такихъ условій, винить священника >а допущеніе поспѣш

ной исповѣди было-бы равносильно, пожалуй, обвиненію его въ томъ, что 
онъ не имѣетъ силы вѣры Іисуса Навина для увеличенія дня чрезъ за- 
1ндленіо солнечнаго движенія*.

Свой непомѣрно-долгій и тяжелый трудъ по исповѣдыванію нѣсколь
кихъ сотъ человѣкъ нѣкоторые священники, по замѣчанію автора, облег
чаютъ тѣмъ, что дозволяютъ себѣ сидѣніе. Но это не гармонируетъ съ 
важностію и святостію таинства, во время котораго Самъ Христосъ пред
стоитъ невидимо, пріемля исповѣданіе грѣшника.—Для облегченія труда 
по исповѣди всѣхъ прихожанъ совѣтуютъ еще,—говоритъ авторъ,—рас
предѣленіе ихъ поровну по всѣмъ недѣлямъ Великаго поста; но этого 
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можно только желать, но достигать не удается, потому что въ народѣ 
(какъ сельскомъ, такъ и городскомъ) сложилась привычка говѣть именно 
на 1-ой, 4 ой и 7-ой недѣляхъ, и съ этой привычкой надо считаться и 
ее уважать. Принято еще нѣкоторыми священниками исповѣдываніе рас
предѣлять на 2 дня: четвергъ и пятницу. Но это народу не нравятсі, 
потому что моментъ очищенія отъ грѣховъ удаляется отъ момента прича
щенія. Каждому желательно приступить къ св. причастію, по возможности 
съ большей чистотой души. Но какъ мірскому человѣку, вращающемуся , 
среди семьи и общества, не могущему затвориться на 2 дня въ своей оди
нокой кельѣ, соблюсти ѳту желательную чистоту и не осквернить себя 
гр'шными мыслями и словами? Поэтому желающихъ исповѣдываться въ 
четвергъ, обыкновенно, и не бываетъ; напротивъ, у многихъ выражается 
желаніе исповѣдаться утромъ въ субботу предъ самымъ причащеніемъ, что
бы, по возможности, сблизить моментъ исповѣди съ моментомъ причащенія.

Что-жѳ нужно, чтобы дѣло исповѣдыванія кающихся поставить наи
болѣе полезно для нихъ, чтобы послѣ исповѣди они ухолили изъ храма 
съ сознаніемъ удовлетворенности? Но мнѣнію автора, необходимо допустить 
въ практику церкви общую исповѣдь, по примѣру блаженной памятя 
о. Іоанна Кронштадтскаго

Однажды къ автору пришло въ пятницу заводскихъ рабочихъ около 
500 человѣкъ. Поодиночкѣ исповѣдывать ихъ во было никакой возможно
сти. иИ вотъ я, благословись, рѣшилъ приступить къ общей исповѣди, 
продолжавшейся не болѣе часа времени. Послѣдовательно, по порядку 
10-словія раскрывая предъ слушателями—исповѣдниками разные грѣхи 
противъ вѣры и нравственности и порочныя страсти, съ указаніемъ всей 
ихъ пагубности для нашего спасенія, я приглашалъ исповѣдниковъ отвѣ
чать на мои вопросы словомъ .грѣшенъ", или молчаніемъ, соотвѣтственно 
тому, виновенъ-ли кто въ данномъ грѣхѣ, или нѣтъ. Съ внѣшней стороив 
картина этой общей исповѣди была поражающая, впечатлѣніе получилось 
самое сильное, соотвѣтственное важности св. таинства. Строгость и сосредо
точенность лицъ исповѣдниковъ, ихъ напряженное вниманіе, выкрикиваніе 

тяжело-скорбнымъ тономъ слова » грѣшенъ! *—все указывало на то, что 
выслушивается не простая, обычная проповѣдь, во время которой допускает
ся слушателями но только разсѣянность, во даже полное иногда невнима
ніе и неприличіе,—а совершается нѣчто гораздо большее проповѣди, про
исходитъ, именно, дѣйствительное ісповѣданіе грѣховъ, и слышится вопль 
души человѣческой о всепрощеніи и примиреніи съ Богомъ. Въ теченіе
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около 30-лѣтвей своей священнической службы я привыкъ въ большинствѣ 
случаевъ видѣть и наблюдать, при спѣшной исповѣди одиночекъ, кпкое-то 
холодно-формальное пересказываніе грѣховъ, словно сдачу багажа, а здѣсь, 
въ этой массѣ кающихся, я наблюдалъ непритворно-глубокое покаянное 
настроеніе; здѣсь, какъ-бы воочію, воспроизводились предо мной древнее 
Іоанново на берегахъ Іордана я Христово ,покайтеся!“ Видно было, что 

каялись и желали каяться*.
Въ добавленіе къ скованному авторомъ мы, съ своей стороны, можемъ 

сказать, что нами, при случаяхъ многолюдства кающихся, даже при 100— 
150 человѣкахъ, тоже практиковалась общая исповѣдь. И мы всегда ви
дѣли отъ щ-я великую пользу. Возьмемъ первую группу кающихся— дѣтей 
7—14-лѣтняго возраста. Мы замѣчали, что почти всѣ такія дѣти при
ступаютъ къ таинству покаянія только съ общимъ соінаніемъ своей грѣ
ховности, притомъ сознаніемъ не собственнаго происхожденія, а внушей
камъ отъ старшихъ. Идутъ мальчикъ, дѣвочка на исповѣдь и сами хоро
шо не анаюгъ, грѣшиы-ли они собственно и въ чемъ грѣшны. Чтобы воз
будить нъ такомъ ребенкѣ соінаніе грѣховности, надо съ нимъ кратко 
припомнить заповѣди, объяснить ихъ и спросить, не дѣлалъ-ли онъ того 
и другого, запрещаемаго заповѣдію. Но мыслимо-ли это, когда такого рода 
исповѣдниковъ бываетъ человѣкъ 50, и когда на каждаго изъ нихъ, нъ 
видахъ достиженія цѣли, нужно затратить времени минутъ 15—20? Вѣдь 
это выходитъ, что па однихъ только малолѣтковъ, если ихъ исповѣдывать 
к«ъ слѣдуетъ, нужно затратить 2 дпя. Общая-же исповѣдь для всѣхъ 
такого рода дѣтей длилась, самое большее, часъ, причемъ одни изъ дѣтей 
«поминали, во вопросамъ священника, заповѣди Закона Божія, другія ихъ 
объясняли и, наконецъ, всѣ отвѣчали, что .грѣшенъ*, или молчали. Дру

ги группа—дѣвицы 15 и бслѣе лѣтъ. Эги, конечно, съ большимъ созяа- 
ніемъ идутъ на исповѣдь, но опѣ крайне стыдливы и застѣнчивы, онѣ 
боятся проговориться, поэтому молчатъ, и нерѣдко выходитъ, что онѣ, по- 

“Чимому, и грѣховъ не имѣютъ. Но это только .повидимому*, потому 
что при послѣдующихъ исповѣдяхъ, когда онѣ выйдутъ замужъ и снова 
придутъ на мсповѣдь къ священнику, очень нерѣдко оказывается, что у 
«ихъ были грѣхи и во время дѣвичества, но только онѣ тогда ихъ скры- 
л>. При условіи общей исповѣди для группы дѣвицъ, для пихъ явится 
■юлная возможность, во 1-хъ, яснѣе сознать свою грѣховность, во 2-хъ, 
Повиниться въ ней, хотя-бы шѳпотоиъ, предъ Богоиъ; а назиданіе будетъ 
дано каждой изъ нихъ въ общей бесѣдѣ со всѣми. И не будетъ тогда 
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такихъ случаевъ, чтобы со екргтымн на исповѣди грѣхами приступали къ 
св. причастію. Третья группа—молодые люди муж. пола. Эти откровенны, 
и потому можно исповѣдывать каждаго изъ нихъ поодиночкѣ. Но общая 
исповѣдь и для нихъ полезна, такъ какъ даетъ возможность шире 
раскрыть каждую заповѣдь и вызвать болѣе полное чувство раскаянія. 
Однимъ словомъ, къ какой-бы группѣ каюшихся нн приложить общую 
исповѣдь, всѣмъ она окажется полезной. Наконецъ, какъ коррективъ къ 
общей исповѣди, должна существовать, конечно, и одиночная исповѣдь для 
тѣхъ немногихъ, у кого на душѣ имѣется сознаніе въ какомъ либо тяж
комъ и особенномъ грѣхѣ. Если прихожанинъ но стыдится священника, 
если желаетъ получить отъ него совѣтъ, какъ избавиться отъ той иди 
иной скверной привычки, если ищетъ епитиміи,—пусть идетъ къ священ
нику и открываетъ свою душу. Но такихъ тяжкихъ грѣшниковъ всегда 
найдется немного.

Общая исповѣдь удовлетворяетъ и священника. Остановившись съ 
каждой группой на изъясненіи заповѣдей и возможности разныхъ грѣховъ 
противъ нихъ, священникъ чувствуетъ, что сдѣлалъ полезное дѣло ддя 
своихъ пасомыхъ. Физическаго труда онъ положилъ гораздо меньше, в) 
нравственный результатъ вышелъ гораздо больше. Нужно считаться, по 
нашему мнѣнію, и съ тѣмъ, что не о всякомъ грѣхѣ удобно священнику 
сказать, а послѣднему узнать. Совѣстно иногда бываетъ пастырю и пасо
мому смотрѣть другъ на друга, когда ихъ связываетъ знаніе общей тайны. 
Если-бы священникъ забывалъ то, что ему скажутъ па исповѣди; но тяж
каго грѣха и человѣка, содѣявшаго его, священникъ не забудетъ. Знаетъ 
это и грѣшникъ и потому иногда подолгу не приступаетъ къ св. таин
ствамъ, иногда до предсмертной болѣзни, иногда-же и помираетъ нераскаян
нымъ. При общей исповѣди, когда можно только одному Богу сказать 
.грѣшенъ, Господи!*—сказать шепотомъ, чтобы, кромѣ Бога, никто не 
слышалъ,—устранятся, намъ кажется, такіе случаи непокаянія.

Въ заключеніи своей статьи цитируемый нами авторъ пишетъ: .Что
бы въ совершенія исповѣди дѣло Божіе не творилось съ небреженіемъ, 
нужна не частная чья-либо иниціатива, а голосъ правящей церкви. Во
просъ объ обще* публичной исповѣди настолько важенъ по существу своему, 
что онъ долженъ найти разрѣшеніе, если не на помѣстномъ соборѣ, въ со
зывъ котораго такъ хотѣлось бы вѣрить, то въ высшихъ церковныхъ 
сферахъ*.
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Когда будетъ соборъ, и поставленъ-ли будетъ нтотъ вопросъ на его 
обсужденіе—неизвѣстно. Между тѣмъ пастыри ежегодно имѣютъ у себя на 
попеченіи паству, души которой имъ вручены. Намъ кажется, что, не до* 
жидаясь собора и рѣшенія въ высшихъ церковныхъ сферахъ, пастыри моглі- 
бы практиковать общую исповѣдь, если находятъ ее полезной для спасенія 
своихъ пасомыхъ. Отецъ Іоаннъ Кронштадтскій всѣмъ пастырямъ далъ при
мѣръ, какъ нужно нравственно врачевать людей. Пастырь этотъ справедли
во поставленъ образцомъ для подражанія. Общая исповѣдь была однимъ 
изъ самыхъ видныхъ и общеизвѣстныхъ его дѣйствій. Если ее практико
валъ о. Іоаннъ, то почему-же не югутъ вводить ее въ своихъ приходахъ 
н всѣ православные іереи? Намъ кажется, что могутъ и даже должны, 
потому что, кромѣ велико! пользы для народа, отъ нея какихъ либо дур
ныхъ ПЛОДОВЪ не ДОЛЖНО быть. (<Самб. Енарі. Вѣд..)

Въ мірѣ скорбпи будете.

Такъ нѣкогда говорилъ Христосъ апостоламъ (Евян. Іоан. 16 г.т. 
33 ст. ). Отчасти эти слова можно примѣнить къ каждому христіанину 
и вообще человѣку, выступающему на самостоятельное поприще жизни. Всѣ 
мы въ молодости и юности мечтаемъ, строимъ грандіозные планы, сози
даемъ въ евоѳмъ воображеніи воздушные замки. . Затѣмъ, въ періодъ 
возмужалости всякій человѣкъ, приходя въ мѣру возраста совершенна и 
начиная свое дѣланіе, въ своемъ родѣ отрезвляется, такъ какъ суровая 
Дѣйствительность рузрушаетъ веѣ радужные, ни на чемъ не основанные, 
проекты юности, заявляя свои неумолимо-холодныя условія и права. Въ 
числѣ другихъ этого, конечно, пе избѣгаемъ и мы, семинаристы, бывшіе 
питомцы духовной школы. Почти всѣ мы, живя по селамъ и деревнямъ, 
возросшемъ па лонѣ природы, окруженные своими близкими родными и 
простодушными, немудрствующими лукаво прихожанами. Затѣмъ поступаемъ 
въ духовное училище, проходимъ его, оставаясь юными и незрѣлыми, нако
нецъ, переходимъ въ семинарію. Постепенно, съ первыхъ классовъ, и вся 
внѣшняя обстановка, и все внутреннее душевное настроеніе кореннымъ обра
зомъ измѣняется. Товарищи начинаютъ, подражая старшинъ, разсуждать 
ва серьезныя темы, спорить, волноваться, воображая себя совершенно взро
слыми, предъ которыми весь міръ ■ все окружающее ясно и понятно, какъ 
раскрытая кнвга.
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Начинаемъ немилосердно критиковать все воспитавшее и воскормившее 
насъ свое родное, духовное, защищать съ цѣной у рта, съ готовностью 
броситься на каждаго противника, все чужое, свѣтское.. Наши мечты 
выходятъ за предѣлы семинаріи, шагаютъ далеко: мы уже разсчитываемъ, 
что будемъ дѣлать, куда поступать по окончаніи курса. Одинъ говоритъ, 
что ни подъ какимъ видомъ но пойдетъ въ духовные: тамъ скука, пѣтъ 
пи театровъ, ни концертовъ, ни интеллигентнаго общества, не съ кѣиъ 
сказать разумнаго слова, другой жалуется па условія матеріальнаго обезпече
нія: .ни за какія коврижки не соглашусь собакъ дразнить", съ гоноромъ 
замѣчаетъ онъ, третій не желаетъ останавливаться на полдорогѣ и думаетъ 
ѣхать въ университетъ или высшее спеціальное учебное заведеніе, побуждае
мый якобы благороднымъ рвеніемъ удовлетворить жажду знанія, надѣясь 
.узнать все“. Если бы всѣ эти юные мечтатели могли узнать дѣйствитель
ную Цѣпу своихъ идеаловъ и добились тотчасъ всѣхъ желаемыхъ цѣлей, 
какая бы грустная улыбка разочарованія появилась па ихъ лицахъ! Они 
бы убѣдились въ иномъ. Впослѣдствіи, конечно, многіе изъ пихъ, цѣною 
пережитыхъ душевныхъ переворотовъ,- приходятъ къ истинѣ, что ни театры, 
ни веселыя комнаніи, ни многотысячные оклады, ни высокіе чины, ни мни
мое, фантастическое “узнаваніе всего" не вносятъ желаннаго мира и бла
женства въ душу человѣка, вездѣ остаются и господствуютъ, на всѣхъ 
ступеняхъ разнаго рода служебныхъ лѣстницъ и положеній, мучительныя 
заботы, тяжелые труды, неудовлетворенность жизнью и всѣмъ окружающимъ, 
иногда полнѣйшее разочарованіе. Ветхозавѣтная истина, Эта вѣчная аксіома: 
• Въ потѣ лица твоего снѣси хлѣбъ твой“ (Бытія 3 глава, 13 ст.), 

приложимая въ буквальномъ смыслѣ къ пахарю, въ переносномъ относится 
ко всякому богатому и знатному сановнику.

■ Въ мірѣ скорбни будете*—это святое изреченіе находитъ себѣ 
мѣсто и осуществляется и въ жизни священника заброшеннаго глухого 
прихода, и какого-нибудь виднаго столичнаго доктора, адвоката и про
фессора. Кромѣ сего, въ свѣтской средѣ всякаго дѣятеля окружаетъ цѣлый 
міръ козней, зависти, интригъ, недоброжелательства, этихъ атрибутовъ, 
выражаясъ моднымъ свѣтскимъ языкомъ, современной безпощадной борьбы 
за существованіе, мало знакомыхъ сельскому духовенству, живущему въ 
мирѣ и тишинѣ среди прихожанъ, этихъ взрослыхъ дѣтей. Все это разби

ваетъ нервы, разстраиваетъ и ожесточаетъ человѣка. Впрочемъ, самыя мечты 
быть по окончаніи университета, если не министромъ или губернаторомъ, то 
по меньшей мѣрѣ, прокуроромъ, остаются, конечно, только сладостными 
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мечтами. Всѣмъ извѣстно, какъ живутъ окончившіе юридическій факуль
тетъ кандидаты па судебныя должности при окружныхъ судахъ: не полу
чая никакого жалованья, до полученія штатнаго мѣста, каждый изъ пихъ 
цѣлые годы, иногда 3, 4 и 5 лѣтъ, содержится при помощи отъ своихъ 
родителей духовныхъ и бѣгаютъ по грошевымъ урокамъ. „А., театры, 
концерты, балы*, скажутъ нѣкоторые.

Ахъ, если бы всѣ мы въ юности знали цѣну всей этой мишуры м 
блеска!.. Я вспоминаю выраженіе одного человѣка, что „на этомъ свѣтѣ 
не пріѣдается только одинъ хлѣбъ*, и съ каждымъ годомъ убѣждаюсь 
въ справедливости этого мнѣнія. Все остальное, съ потерей прелести новизны, 
дѣлаясь плодомъ незапреіценнымъ и ежедневно доступнымъ, совершенно 
теряетъ личину привлекательности и заставляетъ зѣвать и скучать. Многіе, 
я знаю по опыту, или перестаютъ совершенно посѣщать публичныя развле
ченія, или идутъ единственно съ цѣлью хоть на чтл-нибудь потратить 
пустое, ненаполненное никакимъ содержаніемъ, время. Нужно еще добавить, 
что многіе студенты высшихъ свѣтскихъ учебныхъ заведеній, вырвавшись 
изъ подъ опеки средне-школьнаго падзора, никѣмъ не сдерживаемые, ведутъ 
разгульный, ненормальный образъ жизни, разстраиваютъ свое здоровье, зара
жаются болѣзнями и потомъ влачатъ жалкое существованіе.

А „узнаваніе всего" остается въ прежнемъ видѣ только несбыточной, 
воображаемой гордой попыткой.

Прошедшій курсъ и высшаго учебнаго заведенія, хорошій спе
ціалистъ въ извѣстной области знанія, безъ помощи Высшаго От
кровеннаго Руководства, гордо надѣющійся на свои только силы, въ недо
умѣніи остановится передъ непроницаемой завѣсой самостоятельнаго позна
нія конечныхъ цѣлей бытія міра и человѣка; въ рѣшеніи, такъ называе- 

>ыхъ, „вѣчныхъ міровыхъ вопросовъ* онъ является жалкимъ, ничтожнымъ, 
ограниченнымъ существомъ, еще менѣе въ этомъ отношеніи свѣдущимъ, чѣмъ 
былъ по окончаніи семинаріи.

Слѣдбвательно, и жажда знанія остается ноудовлетворенной.
Я все это пишу, потому что самъ на себѣ испыталъ.
Такимъ образомъ, воображаемый въ юности земной Эдемъ и чувствен

ное блаженство рая, связанные съ высшимъ свѣтскимъ образованіемъ и 
карьерой, является сплошной несбыточной грезой и па землѣ, этой „юдо
ли слезъ, скорбей ■ печалей", одинаково бываетъ тяжело ■ трудно и 
■ірскимъ, и духовнымъ, и военнымъ, и гражданскимъ, и высокообразован

нымъ, и малограмотнымъ.
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Одна только вѣра въ Истинную, Разумную и Конечную Причину всѣхъ 
причинъ и всего существующаго и надежда на дѣйствительно-облегченное, 
заслуженное состояніе въ загробной жизни можетъ вдохновить человѣка пе
реносить тяжелое бремя жизни.

шцмім (Вор. Еп- Вѣд.). . .
Бывшій семинаристъ.

ИЗВЪСТІЯ и ЗАМІэТНИ.

О разрѣшеніи въ крайнихъ и уважительныхъ случаяхъ вѣн
чать браки по двумъ и одному оглашеніямъ. Могилевская духовная 
консисторія слушали: резолюцію Его Преосвященства, отъ 5 ноября 
1909 года, положенную на прошеніи крестьянина НМ о разрѣшеніи по
вѣнчать его съ избранной ииъ невѣстой но одному оглашенію въ виду 
краткости времени, остающагося до начала Рождественскаго поста, слѣ
дующаго содержанія: .Если у причта не возникаетъ никакихъ сомнѣній, 

то разрѣшается повѣнчать по оглашенію 8 Ноября и при двойномъ ко
личествѣ достовѣрныхъ свидѣтелей обыска. Консисторія въ виду много
численности такихъ просьбъ выработаетъ на такіе случаи общія для епар
хіи правила*. Приказали'. Хотя церковными и гражданскими правилами 
требуется троенратное оглашеніе въ церкви о желающихъ вступить въ 
бракъ, но, по уважительнымъ причинамъ, дозволяется, съ разрѣшенія 
Епископа, вѣнчать браки и при неполномъ числѣ оглашеній. (Кормч., гл. 
50; св. Зак. т. X, ч. I, изд. 1900 г., ст. 26 и ирилох.) Въ виду сего, 
предъ наступленіемъ особенно постовъ, когда по краткости времени уже 
невозможно бываетъ совершить требуемыя закономъ троекратныя оглаше
нія, къ епархіальному начальству въ большомъ числѣ поступаютъ просьбы, 
обыкновенно телеграммы, о разрѣшеніи повѣнчать тотъ или другой бракъ 
по двумъ и даже по одному оглашеніямъ. Подача такихъ просьбъ-телег
раммъ, кромѣ того, что соединена для просителей съ хлопотами, тратой 
времени и расходами, нерѣдко ставитъ въ затрудненіе епархіальное на
чальство, вынуждаемое удовлетворять эти просьбы при неимѣніи въ епар
хіальномъ управленіи свѣдѣній о правоспособности данныхъ лицъ къ 
вступленію въ бракъ и объ отсутствіи къ браку законныхъ препятствій, 
что болѣе извѣстно на мѣстѣ приходскимъ священникамъ—самимъ совер
шителямъ браковъ. Посему духовная консисторія полагала-бы установить 
на подобные случаи слѣдующія правила: въ крайнихъ и уважительныхъ 
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случаяхъ, особенно въ виду краткости времени, остающагося до начала 
поста, разрѣшить принтамъ епархіи вѣнчать браки по двумъ и даже по 
одному оглашенію безъ испрошенія дозволенія па это у епархіальнаго 
Преосвященнаго, если только у причта не возникаетъ никакихъ сомнѣній 
въ безпрепятственности повѣпчанія брака, но съ тѣмъ, чтобы при совер
шеніи брака по двумъ оглашеніямъ обязательно было какъ со стороны 
жениха, такъ и невѣсты, двойное число заслуживающихъ поінаго довѣрія 
и лично извѣстныхъ причту свидѣтелей, а именно—4 лиць съ каждой 
стороны; при повѣпчаніи же по одному оглашенію—тройное количество 
свидѣтелей, т. е. 6 человѣкъ съ каждой стороны; при чемъ составляется 
актъ, въ коемъ )достовѣряется: а) уважительность причинъ спѣшности 
брава; б) извѣстность причту свидѣтелей, какъ заслуживающихъ довѣрія 
и в) согласіе родителей, холостое состояніе или вдовство брачущихся 
и отсутствіе родства и законныхъ препятствій,—каковой актъ за под
писью причта и всѣхъ свидѣтелей, а при сомнѣніи согласія родителей и 
сихъ послѣднихъ, прилагается къ обыску, въ коемъ изъ всѣхъ свидѣ
телей росписываются лишъ требуемые закономъ три или два поручителя 
какъ со стороны жениха, такъ и невѣсты; о чемъ къ свѣдѣнію и испол
ненію духовенствомъ епархіи и пропечатать въ ,Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ съ чѣмъ, чтобы по сему вопросу никакихъ телеграммъ енархіально- 
му начальству болѣе не посылалось.

Библіографическая замѣтка.
Вышелъ вторымъ изданіемъ „Сборникъ Церковныхъ Пѣснопѣній1 

съ переводомъ ихъ на русскій языкъ. Составилъ Минскія Каѳедральный 
Протоіерей В. Успенскій.

Вышедшій въ настоящее время вторымъ изданіемъ Сборникъ глав
ною своею цѣлью имѣетъ удовлетвореніе давно уже назрѣвшей потребности 
участія моляшихся въ общенародномъ церковномъ пѣніи. Извѣстно, что 
сектанты (штундисты, баптисты, евангелики и др.) немало достигаютъ 
успѣховъ пропаганды и привлекаютъ православныхъ на свои молитвенныя 
собранія общимъ пѣніемъ молитвъ и гимновъ. Къ сожалѣнію, организація 
общаго церковнаго пѣнія въ православныхъ храмахъ встрѣчаетъ громад
ное препятствіе въ незнаніи молящимися текста пѣснопѣній. Съ цѣлію 
устранить это препятствіе и предпринято составленіе и изданіе Сборника. 
Со Сборникомъ въ рукахъ молящіеся получаютъ возможность свободно при- 



ниіать участіе въ общемъ пѣніи. Устраиваемыя теперь почти повсемѣстно 
внѣбогослужебпыя собесѣдованія даютъ возможность, при пособіи Сборни
ка, разучивать церковныя пѣснопѣнія съ народомъ и приготовляться къ 
исполненію ихъ во время богослуженія (подробнѣе о сомъ см. послѣсловіе 
къ Сборнику).

Соотвѣтственно указанной цѣли, въ составъ Сборника внесены: цер
ковныя пѣснопѣнія всенощнаго бдѣнія и литургіи (неизмѣняемыя); изъ 
воскресной службы :стихиры на Господи воззвахъ (по 2 всѣхъ 8 гласовъ), 
догматики, стихиры на стиховнѣ (по одной) съ богородичными, тропари 
на Богъ Господь съ богородичными, прокимны, ирмосы каноновъ всѣхъ 
гласовъ, кондаки и стихиры на хвалнтѣхъ; изъ службъ двунадесятыхъ 
праздниковъ: стихиры на Господи воззвахъ, на литіи, на стиховнѣ, на 

хвалитѣхъ, тропари, величанія, прокимны и ирмосы обоихъ каноновъ н 
проч. Въ копцѣ каждаго отдѣла Сборника сдѣланы приложенія, заклю
чающія краткія свѣдѣнія о Христіанскомъ Богослуженіи и о 
таинствахъ, съ краткимъ мѣсяцесловомъ.

Въ виду совершеннаго незнанія или плохого знанія массой церковно- 
славянской грамоты, всѣ пѣснопѣнія на церковно-славянскомъ языкѣ на
печатаны русскимъ (гражданскимъ) шрифтомъ (крупный цицеро) съ раз
дѣленіями ихъ для остановокъ на музыкальныя строки. А дабы сдѣлать 
содержаніе пѣснопѣній понятнымъ для поющихъ, параллельно славянскому 
тексту помѣщенъ въ Сборникъ переводъ ихъ на русскій языкъ.

Такое содержаніе Сборника дѣлаетъ его весьма полезнымъ и удоб
нымъ для всякаго рода церковныхъ хоровъ и пособіемъ для реіентовъ-

Какъ извѣстно, нащи церковныя пѣснопѣнія являются богатымъ ка- 
теріаломъ для бесѣдъ и поученій. Внесенный въ Сборникъ переводъ выше
указанныхъ пѣснопѣній можетъ служить весьма полезнымъ пісобіемъ для 
проповѣдниковъ при составленіи поученій какъ на праздники, такъ и на 
разные случаи (при молебствіяхъ и требахъ).

Наконецъ Сборникъ можетъ служмть пособіемъ и для преподаванія 
церковно-славянскаго языка въ духовныхъ училищахъ.

Весь Сборникъ съ приложеніями заключаетъ въ себѣ около 17 пе
чатныхъ листовъ (до 540 страницъ въ 16-ю долю печатнаго листа), из
данъ на лучшей бумагѣ сравнительно съ первымъ изданіемъ. Цѣна безъ 
пересылки 50 коп. При требованіи не менѣе 25 зкз.—10% уступки 
(45 к.), при требованіи не менѣе 50 вкз.—20% уступки (40 к. вкз.),
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при требованіи-же 100 экз. и болѣе —30% уступки (35 к. за экз.); 
пересылка во всѣхъ случаяхъ за счетъ покупателя.

Адресъ: Минскъ, Каѳедральному Протоіерею Владиміру Успен 
скому. Протоіерей В. Успенскій.

(Херсонск. Епарх. ВѣдЛ

Редакторъ К. Любимовъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ-

©I ВЪ МАГАЗИНЪ

І Преемники П. Д. ДЕМИДОВА. 8" ё
ІІ

омская соЬ.

въ громадномъ выборѣ церковной 
утвари, парчи и готовыхъ облаченій, 

СО СКИДНОЙ 30"Іо.

продолжится до 25 Марта е. г.
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МѴОКІКД возвышенная, какъ выразительница лучшихъ ду- 
.іи ООП 1/ I шовныхъ чувствованій, всегда имѣла и имѣетъ 

громадное значеніе въ жизни человѣка. Кому, какъ не музыкѣ, дана чудная 
власть пробуждать въ человѣкѣ его лучшіе инстикты, настраивать душу, обо
гащая ее духовными чувствами и впечатлѣніями. Трудно найти человѣка, 
яоторому не хотѣлось бы въ минуты радости, тоски и печали излить въ музы 
кѣ волнующія чувства, отрѣшиться на время отъ низменнаго дола и забыться 
то въ величаво-торжественныхъ, то въ грустно-минорныхъ аккордахъ, возне
стись душою въ чистый міръ идеальнаго добра, гармоніи и красоты,..* •

(„Кормчій4* 29 янв. 1900 г).

ЛУЧШІЕ ИНСТРУМЕНТЫ для ХОРОВЫХЪ спьвокъ, для ДУХОВНОЙ I 
СВЬТСКОЙ МУЗЫКИ

ФИСГНРМОНІИ
СОБСТВЕННОЙ ФАБРИКИ ВЪ ЛЕЙПЦИГѢ (аяер. сист.) я лучи.

загранячн. фабр КАРПЕНТЕРЪ, ИДМАЕЙРЪI!

ВЪ 90, 100, 130, 150, 165, 190. 240,275 руб. И дороже

Рояли и Піанино
отъ 600 руб. отъ 376 руб. и дор.

ГраммоФОньі’Тонармъ
новѣйшихъ моделей въ 18, 20, 25, 35, 55, 75 руб. и дороже. * 

ПЛАСТИНКИ свѣтскаго и духовнаго содержанія въ большомъ выборѣ. 

ДУХОВНЫЕ ХОРЫ—Чудовекоі, Синодальный, Архангельскаго, Васильева идо 
Полный иллюстрированный прейоъ-куранть М 61 и каталоги пластинокъ— БЕЗПЛАТНО 

Для лицъ духовнаго званія допускается разсрочка платежа.)0лій Техрихъ Циммерманъ.
МОСКВА, Кузнецкій м., д. Захарьина. С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Морская, 34 

РИГА, Сарайная, 15,

При иакааѣ иди вапросѣ прошу ссылаться на это объявленіе.

СОДЕРЖАНІЕ: 1. Хроника. 2. Краткій историчаскіі обзоръ жизни и дѣятельности церковныхъ пгеол- 
Пермакой епархіи съ 1884 по 1909 г. 3. Общая исповѣдь. 4. Въ мірѣ скорбна будете. 5. Извѣстія ■ 

замѣтки. 6. Бцрлі°графнчесиая іамѣтка 7. Объявленія.

Пермь. Тмпо-Литографіа Губернскаго Правленія. Февраля 11-го дня 1910 г.
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