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СОДЕРЖАНІЕ: Революціи Его'Прлоспяііи мствп. Открытіе новыхъ' церковно-приходеілпъ "организа
цій Открытіе штатной вакансіи. Перемѣны но службѣ. Праздныя мѣста. Вниманію духовенства мар 

хів. Отъ Пермской Духовной Консисторіи. Обьявленія.

Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Пал
ладій, Епископъ Пермскій и Соликамскій 26-го 
сего Января изволилъ выѣзжать изъ города 
Перми для обозрѣнія церквей и школъ Перм
скаго уѣзда п 29-го сего Января [возвратиться 
въ городъ Пермь

Резолюціи Его Преосвященства.
Па рапортѣ Пермскаго Епархіальнаго противоравкольнйчсскаго іиссіопѳ- 

ра-проповѣдника А. Г. Кулишова, съ донесеніемъ о мпссіонер^ко^дѣятельно

сти монахинь—книгоношъ Кунгурскаго Іоанно-Предтечеііскаго женскаго мо

настыря. резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Палладія, Епископа
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Нермекзд» ■ Онкамскаго, оть 17 января сего года за X 490, послѣдовала таковая 

„Радуюсь, что на миссіонерскомъ поприщѣ такъ успѣшно и съ\ 

такимъ самоотверженіемъ трудятся инокини Кунгурскаго Іоанна- 

Предтеченскаго женскаго монастыря, прослушавшія миссіонерскіе 

курсы. Желательно, чтобы ихъ примѣръ вызвалъ подражаніе и 

въ другихъ обителяхъ. Потрудившимся въ дѣлѣ благовѣствованія 

инокинямъ преподается благословеніе съ выдачею грамотъ* .

На рапортѣ священниковъ Свито —Троицкой церкви завода Кына, Кун

гурскаго уѣзда, Анатолія Левина н Алексія Виноградова, отъ 12 января 

сего года за }е 16, съ донесеніемъ о введеніи въ храмѣ за богослуженіемъ 

всеобщаго пѣнія, резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Пал

ладія, Епископа Пермскаго и Соликамскаго, отъ 17 сего января за № 593, 

послѣдовала таковая: „Искренно радуюсь доброму почину и молит

венно желаю успѣха въ осуществленіи начатаго. Дай Богъ, чтобы 

прекрасный примѣръ не остался безъ подражанія* .

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

онжмъ і Соликамскимъ, разрѣшено открыть: 1) церковно-приходское попечительство 

ври церкви деревни Верхъ-Култыма. приписной къ церкви села Покровскаго, Кун

гурскаго уѣзда., 25 января; 2) кружокъ любителей церковнаго пѣнія при церкви села 

Усть-Качки, Пермскаго уѣзда, 17 января, н 3) кружокъ милосердія при церкви за

вода Полаены. Пермскаго уѣзда, 19 января. 

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

Открытіе штатной вакансіи.
Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, отъ 14 января сего года за 

№ 979, при градо-Со.тикамской Старокладбищ-ещской, во имя св. женъ Мѵроносицъ, 

церкви открыта штатная псаломщическая вакансія съ чѣмъ, чтобы содержаніе по 

'■«*  вакансіи относилось на мѣстныя средства.

Перемѣны по службѣ.
Принять на службу въ Пермскую епархію и опредѣленъ на сващешмисыпю 

вакансію къ церкви села Таборъ, Оханскаго уѣзда, священникъ Вятской епархіи 

Анатолій Яупповъ, 19 января.
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Назначены: на священническое мѣсто къ единовѣрческой церкви села Екатери

нинскаго, Осинскаго уѣзда, діаконъ православной церкви села Дубровы, того й.е 

уѣзда, Владиміръ Любовь, 25 января; на діаконскія мѣста: къ церкви завода Тика, 

Краскоуфинскаго уѣзда, учитель Васькпнской церкішжі-лрнходской школы, того, же 

уѣзда, Гавріилъ Ефремовъ, съ гдаомавдмрованіемь. для служенія къ Торговижскоі! 

церкви, того же уѣзда, 19 января; къ церкви села Богожикова, Оханскаго уѣзда, 

діаконъ, состоящій на псаломщической вакансіи при церкви села Атііяшки, Бнрскаго 

уѣзда, Петръ Торьевъ, 19 января; къ церкви села Перемского, Пермскаго уѣзда, діа

конъ, состоящій на псаломщической вакансіи при церкви села Чажегова, Че^дын- 

скаго уѣзда, Іаковъ Чебыкинъ, 19 яіщаря; на гканомщическія мѣста; къ церкви села 

Верхъ-Турки, Осинскаго уѣзда, окончившій курсъ Пермскаго духовнаго училища 

Александръ Мѣхоношинъ, въ званіи и. д. псаломщика, 19 января; къ церкви села 

Космодаміапскаго, Соликамскаго уѣзда, практикантъ Крестовой церкви Пермскаго 

Архіерейскаго дома Владиміръ Хрѣновъ, съ принятіемъ въ духовное званіе и посвя

щеніемъ въ стихарь, 19 января; къ церкви села Рождественскаго, Соликамскаго 

уѣзда, окошінвиіій курсъ Сивинской кіоуоклассной школы, .-Оханскаго уѣзда,.-Іоаннъ 

Безукладниковъ, ігь званіи и. д. псаломщика, съ обязательствомъ въ теченіе года 

выдержать экзаменъ, съ особымъ обращеніемъ вниманія на изученіе сектантства л 

обличенія его, 23 января: къ едиювѣрчесдшй церкви села Кумина. Оханскаго уѣздц. 

крестьянинъ Оренбургской губерніи, Іаковъ Кадысевъ, ігь званіи и. д. псаломщика. 

23 января: къ церкви села Атвяшки, Бнрскаго уѣзда, крестьянинъ Пермс-кой губер

ніи Василій Еловиковъ, въ званіи и. д. псаломщика, 25 января; къ церкви завода 

Велсова, Чердынскаго уѣзда, послушникъ Крестовой церкви Пермскаго Архіерей

скаго дома Николай Ларіоновъ, съ принятіемъ въ духовное званіе и посвященіемъ 

въ стихарь, 25 января; къ церкви завода Бнзяра. Осинскаго уѣзда, крестьянинъ Са

ратовской губерніи, Алексѣй Горбуновъ, въ званіи и. д. псаломщика, съ обязатель

ствомъ въ теченіе года выдержать экзаменъ, 25 января.

Перемѣщены: священники: церкви села Алтынова. Красно уфимскаго уѣзда, 

Василій Кораатовскій па третью священническую вакансію къ церкви завода Бп- 

серта, того же уѣзда, 19 января; церкви села Рябковъ. Осинскаго уѣзда, Сергій Ага

ѳоновъ, въ видахъ пользы службы, ігь Церкви села Алтынова, Красно уфимскаго 

уѣзда, 19 января; православной церкви завода Югокнауфскаго, Осинскаго уѣзда, 

Василій Анисимовъ и церкви села Юговского, , Осинскаго уѣзда, Іоаннъ Разсказчи

ковъ, одинъ на мѣсто другого, 19 января; состоящій на діакогккой вакансіи при 

церкви села Ясыла, Осинскаго уѣзда. Аімгагш» Груздевъ, на таковую же вакансію 

къ церкви села Сивы, Оханскаго уѣзда. 25 января; церкви села Милина. Осинскаго 



уИда, Феодоръ Спасеній, согласно прошенію, на діаконскую вакансію къ церкви села

Лсыла, того же уѣзда, 25 января; діаконы: церкви села Перемского, Пермскаго уѣз

да, Михаилъ Моргачевъ, въ видахъ пользы службы, на діаконскую вакансію къ 

церкви села Чернаго Яра, Кунгурскаго уѣзда, съ подчиненіемъ особому надзору бла

гочиннаго и мѣстнаго священника, 19 января; состоящій на псаломщической ва

кансіи при Соликамскомъ Свято-Троицкомъ соборѣ Сергій Котовщиковъ, на таковую 

же вакансію къ Соликамской Старокладбншенской церкви. 19 января: псаломщики: 

церкви села Усть-Косьвы, Соликамскаго уѣзда, Александръ Луканинъ, въ видахъ 

■пользы службы, на псаломщическую вакансію къ церкви села Юксѣева, Чердьпг- 

скаго уѣзда. 17 января; и. д. псаломщика церкви села Верхъ-Туркн, Осинскаго уѣз

да. Венедиктъ Успенскій, на псаломщическую вакансію къ церкви села Гамицъ,

Осинскаго уѣзда, съ утвержденіемъ въ должности псаломщика, 19 января; церкви

села Космодаміанскаго, Соликамскаго уѣзда, Павелъ Лутковъ, на псаломщическую 

вакансію къ церкви села Ключей. Красноуфимскаго уѣзда, съ посвященіемъ въ сти

харь, 19 января; церкви села Рождественскаго, Соликамскаго уѣзда, Алексѣй Чере 

пановъ, въ видахъ пользы службы, на псаломщическую вакансію къ церкви села 

Бовдюга, Чердынскаго уѣзда, съ подчиненіемъ особому надзору благочиннаго в сви

ща :і:а: ка, 23 января; церкви завода Бгояра, Осинскаго уѣзда, Антоній Конюховъ,

на псаломщическую вакансію къ церкви села Матвѣгвки, Кунгурскаго уѣзда, 25 ян

варя.
»

Увалень отъ должности благочиннаго, согласно прошенію, по разстроенному 

•доровью, протоіерей Іоаннъ Ямовкинъ, съ выраженіемъ ему Архипастырской благо

дарности, за усердное служеніе въ этой должности въ духѣ мира и любви. 17 января.

Исчисленъ за штатъ священникъ, состоящій на діаконской вакансіи при церкви 

лавода Бивбарды, Осинскаго уѣзда, Матеій Золотовъ, съ 17 января.

Лишенъ свяценнаго сана, съ оставленіемъ въ духовномъ вѣдомствѣ на низ

шихъ должностяхъ, запрещенный въ священнослуженіи и устраненный отъ должно

сти священника православной церкви села Пьмжора, Соликамскаго уѣзда, Николай 

Селивановъ, за проступки противъ должности и благоповедешя, по опредѣленію 

Пермскаго Епархіальнаго Начальства, отъ 22—28 ноября 1912 года.

Исключается изъ списковъ, за смертью, заштатный священникъ Бардшіской 

дачной церкви, что при Кунгурскомъ женскомъ монастырѣ, Михаилъ Григорьевъ, 

съ 10 января.
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Праздныя мѣста.
Священническія при церквахъ: Саинской, Неволинсхой единовѣрческой, Кунгур

скаго уѣзда; Михинской, Рябковской у2-я вакансія), Осинскаго уѣзда; Пытвивскоі 

Спасской (2-я вакансія), Оханскаго уѣзда: Верхъ-Яйвинской, Соликамскаго уѣзда.

Діаконскія при церквахъ: Говоря ивской (былъ священникъ), Корепипской 

(былъ священникъ), Бонд южской (былъ священникъ), Чердынскаго уѣзда: Заводо- 
Бикбардивской (былъ священникъ). Осинскаго уѣзда; ПысйорокоЙ православной 

(былъ священникъ), Соликамскаго уѣзда.

Псаломщическія при церквахъ: Пермской мужской гимназіи (былъ діаконъ); 

Урминской, Кунгурскаго уѣзда; Пермскаго духовнаго училища; Кунгурскомъ Благо

вѣщенскомъ соборѣ (былъ діаконъ); Пермской Маріинской женской гимназія (былъ 

діаконъ); Кунгурскомъ Благовѣщенскомъ соборѣ (былъ свяшенникъ): У сть-Косьвип- 

ской, Соликамскаго уѣзда: Соликамскомъ Свято-Тронпкомъ соборѣ убылъ діаконъ); 

Чажеговской (былъ діаконъ), Чердыпскаго уѣзда; Дубровской православной (былъ 

діаконъ), Осинскаго уѣзда.

Вниманію духовенства епархіи.
На рапортѣ протоіерея градо-Пермскаго Спасб-Цреображенскаго Каѳедральнаго 

собора Александра Воскресенскаго, отъ 15 сего января, съ отзывомъ о журналѣ 

«Законоучитель», резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Палладія, 

Епископа Пермскаго и Соликамскаго, отъ 21 января сего года за № 591. послѣдо

вала таковая: «Согласно отзыву о. Каѳедральнаго протоіерея А. А. Воскресенскаго, 

журналъ «Законоучитель» можно рекомендовать вниманію о.о. законоучителей. 

Епархіальныя Вѣдомости могутъ помѣстить объявленіе».

-------- ♦ ♦ +■■-----

Оть Пернской Духовной Консисторіи.
Пермская Духовная Консисторія предлагаетъ принтамъ церквей Пермской епар

хіи, не подучившимъ еще казеннаго жалованья за 2-ю даювину 1912 года, <забо

титься немедленнымъ полученіемъ таковаго изъ соотвѣтствующихъ казначействъ; 

при чемъ предупреждаетъ, тго кредитъ по удовлетворенію казеннымъ жалованьемъ 

закроется 28 февраля сего 1913 года.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи II. Зиленовъ.



24

ОБЪЯВЛЕНІЯ-

„Правительственный Вѣстнинъ“
—оффиціальная газета, общая 7ля всѣхъ Миіик/герствъ и Убавленій, 
издаваемая по Высочайшему повелѣнію съ 1869 года при Главномъ 
Управленіи по дѣламъ печати, въ 1913 году будетъ выходить попреж- 
нему ежедневно, кромѣ двей, слѣдующихъ за воскресными и празд
ничными. по слѣдующей программѣ: I. Придворныя извѣстія и цере
моніалы. II. Дѣйствія Правительства; Одобренные Государственными 
Совѣтомъ и Думою и Высочайше утвержденные закопы; Высочайшіе 
Манифесты; Именные Высочайшіе Указы и повелѣнія; договоры съ 
иностранными де-ркавами; Высочайшіе Рескрипты, грамоты, награды 
и приказы: указы и опредѣленія Святѣйшаго Синода и Правитель
ствующаго Сената; приказы по разнымъ вѣдомствамъ; распоряженія, 
объдаляеопяй Правительствующему Сенату Министрами и Управляю
щими Министерствами; циркуляры, положенія, правила, вѣдомости, 
расписанія <п проч. Правительственныя сообщенія. III. Отдѣлъ внут
реннихъ извѣстій: А) С.-Петербургъ: Придворная хроника, дѣятель
ность законодательныхъ учрежденій. Совѣта Министровъ, отдѣль
ныхъ Министерствъ и Управленій; хроника столичнаго самоуправле
нія: жизнь ученыхъ и просвѣтительныхъ обществъ. Б) По Россіи: 
Сообщенія слб. тел. агентства; извѣстія о дѣятельности мѣстныхъ 
правительственныхъ, земскихъ, городскихъ и иныхъ общественныхъ 
учрежденій; очерки экономической и торгово-промышленной жизни 
Россіи: біографіи, юбилеи, некрологи- Особыя статьи и фельетоны но 
вопросамъ литературы, пауки и искусства. IV. Отдѣлъ заграничныхъ 
извѣстій: Телеграммы спб". тел. агентства; общія свѣдѣнія о жизни 
иностранныхъ государствъ. V. Отдѣлъ науки и жизни: Извѣстія о но
вѣйшихъ открытіяхъ и изслѣдованіяхъ въ наукѣ и техникѣ. VI. Биб
ліографическій отдѣлъ. VII. Свѣдѣнія и распоряженія по дѣламъ пе
чати. — Оффиціальныя извѣщенія. — Справочный указатель. — Объ
явленія и публикаціи.

Подписная пѣна: внутри Имперіи: за годъ—12 руб., на другіе 
сроки—Ьо 1 руб. за мѣсяцъ; за границу: за годъ—18 руб., па другіе 
сроки—-по і руб. 50 коп. за мѣсяцъ. Цѣна отдѣльнаго номера (безъ 
пересылки)—5 коп. Подписка принимается на всѣ сроки, съ перва'го 
числа каждаго мѣсяца и не далѣе конца года. За перемѣну адреса 
взимается: въ предѣлахъ Россіи и за границей—единовременно 1 р., 
а за границу—по 60 к<-и. за мѣсяцъ. Плата за объявленія взимается 
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1-е апрѣля 1912 г., 2-е, составл. по 1-е іюля 1912 г. и 3-е, составл. не 
1-е октября 1912 г. (цѣна 10 коп. п пересылка—2 коп. за экземпляръ).

На высылку этихъ изданій подъ заказной бандеролью прибав
ляется 7 коп. За утрату простой бандероли контора не отвѣчаетъ. 
Деньги до 75 копѣекъ могутъ быть высылаемы и марками, но яе 
иначе, какъ почтовыми 3-хъ, 2-хъ и 1,копѣечпато достоинства • въ 
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ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

слово
въ день св. Равноапостольной Нины, просвѣтительницы
Грузіи, сказанное за литургіей въ Пермскомъ Успен

скомъ женскомъ монастырѣ 14 Января 1913 г.
7х)///?#€ убо, яко не вѣете дне 

ни часа, въ оньже Сынъ человѣче
скій пріидетъ. Мѳ. 25, 13.

Въ дѣлѣ спасенія медлить опасно. Елей добрыхъ дѣлъ 
всегда долженъ быть у насъ въ запасѣ: иначе ослабѣетъ 
жажда спасенія, иначе можемъ мы не замѣтить приближенія 
Господа, не выйти въ срѣтеніе Его, можемъ явиться предъ 
Нимъ неготовыми, не съ горящими свѣтильниками. Если будемъ 
медлить, съ нами можетъ случиться то, что было съ дѣвами 
неразумными: затворятся предъ нами двери чертога небеснаго, 
какъ затворились двери чертога брачнаго предъ дѣвами неразум
ными, которыя, взявъ свѣтильники свои, не взяли съ собою 
елея и поздно отправились его покупать.

Конечно, возлюбленные мои братія и сестры, мы не зна
емъ, когда Господь явится, чтобы въ иной міръ насъ позвать. 
Многіе склонны думать, что это не очень скоро будетъ, что 
предварительно явятся предвѣстники смерти, что можно до
статочно приготовиться къ переходу въ тотъ міръ уже тогда, 
при несомнѣнной близости этого перехода. Увы, ошибочны 
эта надежды! Какъ часто смерть постигаетъ человѣка именно 
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тогда, когда онъ не ждетъ и не чаетъ! Какъ часто полные 
силъ и бодрое іи люди внезапно похищаются смертію! Какъ 
часто вѣстникомъ' смерти является такая тяжкая болѣзнь, что 
уже и подумать о покаяніи, сознательно исповѣдать грѣхи 
свои, хотя съ малымъ приготовленіемъ приступить ко свято
му причащенію бываетъ невозможно! Елей жизни почти из
сякнетъ: неужели легко тогда запастись елеемъ добрыхъ дѣлъ 
или стяжать хотя бы немного елея добраго, истинно христіан
скаго настроенія! Можетъ быть сознаніе помрачится тогда, 
можетъ быть уста сомкнутся еще за много дней до смерти, 
можетъ быть не будетъ уже силъ для того, чтобы пламенѣв
шую, въ свѣтильникѣ искру добра разжечь или только сох
ранить для срѣтенія Господа. „Бдите убо, яко не вѣете дне ни 
часа, въ оньже Сычъ человѣческій пріидетъ**.

Да, не знаемъ мы, когда Господь придетъ къ намъ, что
бы взять насъ изъ этого міра. Но, братія мои и сестры, 
чтобы приготовиться къ этой послѣдней встрѣчѣ Господа, 
надобно помнить, что Господь приходитъ къ намъ и прежде 
послѣдняго дня нашей жизни, приходитъ часто, приходитъ 
для того, чтобы напомнить намъ о вѣчности. Отъ имени Гос
пода слышимъ мы слово; „Се стою при дверехъ и толку: аще 
кто услышитъ пасъ Мой и отверзетъ двери, вниду къ нему, и 
вечеряю съ нимъ, и той со Мною“ (Апокал. 3,20). Бодрствуй, 
христіанинъ, и внимай себѣ, чтобы не остаться глухимъ ко 
гласу пришедшаго къ тебѣ Христа: Онъ будетъ звать тебя, 
ты долженъ откликнуться, долженъ принять Его къ себѣ, дол
женъ сдѣлаться участникомъ той духовной трапезы, какую 
Онъ тебѣ уготовалъ. Бодрствуешь ли, внимаешь ли себѣ, 
братъ христіанинъ? Опасайся, какъ бы среди шума суеты жи
тейской не остаться нечувствительнымъ къ посѣщенію Господ
ню. Вотъ скорби великія смутили тебя, нарушено спокойное 
теченіе твоей жизни, ты невольно озираешься вокругъ себя и 
спрашиваешь себя, какъ и почему все это случилось, какъ 
могло все это случиться съ тобою. Если ты бодрствуешь, ты 
скоро успокоишься: тебѣ будетъ понятно, что Господь хочетъ 
твоего духовнаго перерожденія, хочетъ, чтобы ты не пристра
щался къ землѣ, не погружался въ себялюбіе и чувственность, 
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а умомъ и сердцемъ къ небу устремлялся и старался дѣлать 
добро ближнему, съ радующимися радовался, съ плачущими 
плакалъ и сердце свое отъ всякаго грѣховнаго движенія по
степенно очищалъ. Иногда неожиданныя радости выпадаютъ 
на долю христіанина: онъ и понять не можетъ, почему все удает
ся ему, почему ни одно скорбное чувство не постигаетъ его, 
какъ это было прежде. Если онъ внимаетъ себѣ и глаголамъ 
Божіимъ, онъ увидитъ въ этомъ посѣщеніе Христово, возбла
годаритъ Господа, постарается другихъ сдѣлать участниками 
въ своей радости, онъ уже явится для скорбящихъ утѣшите
лемъ и для слабыхъ опорою, вмѣсто того, чтобы замкнуться въ 
своей радости и утвердиться въ себялюбіи. Успѣхъ въ духов
ной жизни не надмѣваетъ христіанина: онъ забываетъ преж
нее и стремится впередъ и впередъ по пути духовнаго усовер
шенствованія. Случайный грѣхъ, великій или малый, случай
ная измѣна Христу и Его Евангелію побуждаютъ вниматель
наго христіанина скорбѣть и плакать, но не доводятъ его до 
отчаянія: онъ увѣренъ, что Господь милостиво приметъ его 
покаяніе, что Господь поможетъ ему въ его подвигѣ стяжанія 
елея добрыхъ дѣлъ и добраго настроенія. Вотъ онъ сподо
бился причастія Божественныхъ Тайнъ: онъ бережетъ въ се
бѣ радость духовную, не давая ей заглохнуть подъ напоромъ 
всякихъ впечатлѣній изъ суетнаго міра, ему всегда слышится 
гласъ Христа: „Бодрствуйте, яко не вѣете дне ни часа, въ онъже 
Сынъ человѣческій пріидетъ*.  Внимая себѣ, онъ всякое посѣще
ніе Христово радостно ощущаетъ духомъ своимъ. Благодать 
Божію, многообразно ему подаваемую, онъ не вотще пріем
летъ, а съ великою пользою для своего преуспѣнія.

Добрые христіане всегда должны помнить слово Св. Апо
стола Павла: „Сноспѣшествующе же и молимъ, не вотще благо
дать Божію пріяти вамъ*  (2 Кор. 6, 1). О, да не будетъ съ 
нами, чтобы мы были нечувствительны къ посѣщенію Божію, 
чтобы мы принимали благодать Божію вотще или въ осужде
ніе себѣ! Устремимся умомъ и сердцемъ къ Богу: Онъ укрѣ
питъ нашу немощь. Не будемъ медлить въ дѣлѣ спасенія, не 
будемъ откладывать на будущее время заботу о своемъ ду
ховномъ обновленіи: елей добрыхъ дѣлъ пріобрѣтается посте
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пенно, и онъ совсѣмъ изсякнуть можетъ, если не прибавля
ется и не хранится во всѣ дни нашей жизни съ заботливымъ 
вниманіемъ. Всегда христіанинъ говоритъ съ Апостоломъ: „Се 
нынѣ время благопріятно, се нынѣ день спасенія**  (2 Кор. 6, 2). 
Не откладывая со дня на день попеченія о спасеніи, хри
стіанинъ и не приходитъ въ отчаяніе при мысли, что у него 
было пропущено не мало дней и мѣсяцевъ и лѣтъ для дѣла
нія добра, для купли духовной. Милость Божія предносит
ся ему всегда, и онъ бодро идетъ впередъ, прося прощенія 
въ содѣланныхъ 'уже грѣхахъ и помощи для дальнѣйшей 
борьбы сь ними. Онъ никогда не скажетъ: „теперь еще рано4. 
Но онъ не скажетъ и не можетъ сказать: „теперь уже позд
но". Въ дѣлѣ спасенія надобно остерегаться промедленія и 
опозданія, но, когда мысль о необходимости духовнаго пере
рожденія и обновновленія уже явилась, никто не можетъ от
чаиваться и говорить, что теперь уже поздно каяться, что все 
уже потеряно: такое настроеніе было бы небогоугодно и небла
горазумно. Для христіанина всегда время благопріятное, всег
да день спасенія. Вспомните, одинъ разбойникъ и на крестѣ 
успѣлъ покаяться. Вспомните, что Господь пришедшихъ въ 
одиннадцатый часъ можетъ признать достойными одинаковой 
награды съ тѣми, кто трудился съ ранняго утра и понесъ 
тяготу дня и зной (Мо. 20, 1 — 16)-

Вникнемъ, возлюбленные мои, въ смыслъ нашей жизни 
на землѣ и вспомнимъ Божіе милосердіе и Божіе попеченіе о 
нашемъ спасеніи. Не будемъ самонадѣянно и легкомысленно 
откладывать до болѣе благопріятнаго времени обращенія на 
путь спасенія, но не будемъ и малодушно отчаяваться и руки 
опускать, если намъ покажется, что доселѣ мало подвизались 
мы, мало внимали себѣ, мало бодрствовали для Бога и вѣч
ности. Уже не рано, братія и сестры, но пока еще и не позд
но. Пойдемъ же на путь спасенія сейчасъ, безъ промедленія. 
Пойдемъ на этотъ путь непремѣнно, не озираясь назадъ и не от
чаиваясь. Съ нами будетъ свѣтъ Христова Евангелія. Насъ 
укрѣпить Христова благодать. Намъ будутъ предшествовать, 
намъ будутъ свѣтить на этомъ пути и просіявшіе въ мірѣ
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□раведники: они были подобострастные намъ люди, ио не
мощь естества побѣдили и нынѣ въ чертогахъ небесныхъ 
Христу въ радованіи великомъ предстоятъ. Аминь.

Палладій Епископъ Пертскій н Соликамскій.
------ -------------

2 декабря, въ воскресеніе, Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Палладій 

совершалъ всенощное бдѣніе, литургію и акаѳистъ Божіей Матери послѣ вечерни въ 

Крестовой церкви.

6 декабря, въ день Тезоименитства ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА всенощное бдѣ

ніе, литургію и молебенъ Владыка совершалъ въ Каѳедральномъ соборѣ.

7 декабря, Преосвященнѣйшій Палладій присутствовалъ при производствѣ 

испытаній въ женскомъ монастырѣ слушательницамъ двухнедѣльныхъ миссіонер

скихъ курсовъ. Слушательницы, въ числѣ 35 человѣкъ, вызваны изъ женскихъ мо

настырей Пермской епархіи и поражали своимп успѣхами; видно было, что зани

мались съ великимъ усердіемъ и прилежаніемъ. Одна изъ слушательницъ II отдѣ

ленія (послушница Кунгурскаго женскаго монастыря) успѣла уже за свою рев

ность по вразумленію заблуждающихся подвергнуться поношенію: въ одной де

ревнѣ начетчикъ съ досады на то, что не могъ отвѣтить па ея доказательства, 

взятыя ею изъ старопечатныхъ нишъ, выбросилъ ее изъ за стола; но это не ис

пугало ее, она продолжаетъ вести цротиворасколъническія бесѣды и съ жаромъ 

Изучаетъ полемику. По окончаніи экзаменовъ Владыка отслужилъ молебенъ, бла

гословилъ курсистокъ и въ напутственной рѣчи высказалъ, что отъ слушатель

ницъ при примѣненіи ими своихъ знаній на дѣлѣ понадобится мудрость зміиная и 

кротость голубиная, встрѣтятся онѣ съ препятствіями и даже опасностями, по 

должны утѣшать и ободрять себя молитвою и просить для подкрѣпленія своихъ 

силъ благодати Божіей; не ослабѣвать въ своемъ усердіи и прилежаніи, подражая 

въ этомъ случаѣ руководителю курсовъ.

Изъ женскаго монастыря Владыка отправился съ поѣздомъ въ Кунгуръ, ку

да прибылъ въ 5 часовъ вечера и прослѣдовалъ въ Соборъ, гдѣ собралось духо 

венство, горожане и учащіеся. Въ копцѣ «встрѣчи» Преосвященнѣйшій Палладій об

ратился къ присутствовавшимъ съ назиданіемъ. Онъ говорилъ, что жизнь—пугъ 

къ вѣчному блаженству, но этотъ путь можетъ быть освѣщенъ толыго Словомъ 

Ік-жіимъ, возвѣщаемымъ въ храмѣ; безъ Слова Божія нельзя понять смысла зем-
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ной жизни; кто живетъ помимо ученія Христа, тотъ чувствуетъ въ себѣ самомъ 

разладъ, ненависть, вражду къ другимъ, сердечную тоскѵ; послѣдней не избѣга

ютъ люди, имѣющіе образованіе, средства къ жизни, здоровье; даже юноши, если 

утратили вѣру въ Промыслъ Божій, не знаютъ, что дѣлать съ данными имъ отъ 

Бога силами и способностями; подчинившись страстямъ, ими побѣждаются и по

гибаютъ. -*  --------

Въ тотъ же день Владыка въ концѣ всенощнаго бдѣнія постригъ въ монашество 

въ женскомъ монастырѣ пять нослупіпппъ съ нареченіемъ имъ именъ: Никіи, Анто

ніи. Серафимы, Сергіи и Ангелины. Какъ въ Соборѣ, такъ и въ женскомъ монастырѣ 

храмы были переполнены народомъ.

8 декабря, въ субботу, Преосвященнѣйшій Владыка совершалъ литургію въ 

женскомъ монастырѣ и во время Малаго входа постригъ въ монашество четырехъ 

послушницъ, которымъ далъ имена: Варвара, Еванѳія, Евпраксія и Неофита.

Послѣ краткаго отдыха Владыка обозрѣвалъ одноклассную Алексѣевскую и 

двухклассную Успенскую церковно-приходскія школы: спрашивалъ дѣтей по За

кону Божію, по церковно-славянскому чтенію и по другимъ предметамъ; значи

тельное время Владыка удѣЛілъ на испытаніе дѣтей по церковному пѣнію, препму- 

ществевпо на то, какъ усвоены ими гласовые напѣвы.

Всенощное бдѣніе, 9-го. въ воскресеніе. Божественную литургію Преосвя

щеннѣйшій Палладій служилъ въ Соборѣ; послѣ чтенія Евангелія за литургіей го

ворилъ поученіе о томъ, какая связь существуетъ между христіанскими добро

дѣтелями И вѣрою. ,

Днемъ Владыка обозрѣвалъ вновь отремонтированныя Успенскую и Скорбя- 

щенскую церкви; въ первой церкви слушалъ пѣніе ирмосовъ изъ канона <Христосъ 

рождается» и другихъ церковныхъ пѣснопѣній, исшышііиіыхъ .мѣстнымъ хоромъ 

стройно, мягко и плавно, безъ крика и вычурности, во второй—въ непродолжи

тельной рѣчи похвалилъ усердіе благотворителей и отмѣтилъ благочестіе мѣ

стныхъ жителей, которые .тратятъ избытки отъ своихъ трудовъ на украшеніе 

храмовъ Божіихъ, а не на роскошь, удовольствія и другія прихоти.

Вечеромъ, всенощное бдѣніе Владыка служилъ въ Тихвинской церкви, а на 

другой день, 10 декабря, Божественную литургію въ женскомъ монастырѣ, при 

чемъ четыре послушницы, которымъ даны были имена: Олимпіада, Досиѳея, Дороѳея, 

Митрофанія, пострижены въ монашество. Посѣтивъ монастырскую цѳрковно-оіри- 

ходскую школу и преподавъ всѣмъ учащимся дѣвочкамъ благословеніе, Владыка 

отбылъ въ 3 часа дня съ поѣздомъ въ городъ Пермь.

16 декабря, въ воскресеніе. Владыка служилъ всенощное бдѣніе и литургію 

въ Крестовой церкви; за всенощнымъ бдѣніемъ послѣ великаго славословія по-
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стригъ тп» монашество послушника Косьму сі. именемъ .Макаріи, которому по окон

чаніи оогослужепія предъ чтеніемъ слонъ: «се вручаю».,. .сказалъ поученіе о томъ, 

что подвигъ инока только тогда уігГі.чается успѣхомъ. е ли отрекшійся оть міра 
будетъ | уководиті.ся въ своей жизни ученіемъ вѣры, отеческими писаніями п т?а- 

стагленіямп парна: за литургіей послѣ 'чтенія Евангелія, раскрывъ содержаніе 

притчи о званныхъ иа вечерю. Владыка говорилъ, что христіанинъ. чтобы до

стигнуть Царства Небеснаго, долженъ пользоваться всѣми благами. какія прг.д- 

•'■тгастъ св. церковь; усвоятъ учеаііе. пристАпаті. къ таинствамъ, участвовать гл. 

богослуженіи. Послѣ вечерни слулгилі. молебенъ съ аканітстомь Божіей Матери, а 

затѣмъ объяснилъ 59 зачало Евангелія отъ Матѳея.

18 декабря, вторникъ. Преосвященнѣйшій Налла,ьій совершалъ литургію въ 

церкви духовнаго училища и говорилъ шЛчыііе о томъ, что истинная вѣра, хри

стіанина обнаруживается въ его дѣлахъ.

23 декабря, въ воскресеніе, всенощное бдѣніе и литургію. 24—въ понедѣлі.- 

іпшъ,— литургію Владыка служилъ въ Крощ’овой церкви.

25 декабря, въ день Рождества Хі истова. Ііуеосвященнѣйшій Палладій со

вершилъ ітеиоппіое бдѣніе, литургію и молебенъ въ Каѳедральномъ соборѣ.

24>-го декабря, въ среду, всенощное бдѣніе и литургію Владыка служилъ въ Кре

стовой церкви.

ЗО-го декабря, вт. воскресеніе, всенощное Шше и литургію Владыка совершалъ 

въ Крестовой церкви: за литургіей пѵс.іт. чтенія Евангелія говорил ъ поученіе о тѣмъ, 

что первымъ да|м»мъ человѣчества родившемуся на землѣ Спасителю была Дѣва 

Марія, затѣмъ вт. послѣдующее время люди приносили въ даръ Богомладрптту ъо- 

литву и усердіе, и нынѣ въ праздникъ Рождества Хрйетона .вѣрующіе люди яви

лись съ этими же дарами въ храм ъ Божій; но. къ сожалѣнію. многіе христіане це 

сдѣлали этого: они не посѣтили храмовъ ни наканунѣ праздника, пи за всепошноП 

ни за литургіей въ самый п| аздиикъ. во охотно собирались въ общественныхъ мѣ

стахъ. гдѣ предавались пьянству и другимъ і’рѣховнымѣ удовольствіямъ.

1-го января 1913 года. Всенощное бдѣніе въ С> часовъ вечера. Преосвящен

нѣйшій Палладій совершалъ въ К|жтоіюй церкви, а молебенъ въ 12 часовъ помп 

по случаю наступленія новаго гола—въ Каосдрал.йймъ соборѣ; передъ молебномъ 

говорилъ проповѣдь о томъ, что къ жизни ПО должно ОТИОСІП ІОІ легкочьм- ютто; 

она есть Божій да;и.. и пи вт. какомъ возрастѣ пе должно терять надежды на Бо 

га, чтобы пе впасть вт. уішніе, которой лишаетъ человѣка правстввнвпІ и духов

ной крѣпости и иногда доводить его іо самоубійства. Литургію и молебенъ Владыка 

служилъ въ Каѳедральномъ соборѣ.
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5 января, въ 2 часа дня вечерню и освященіе воды Владыка совершалъ въ 

Крестовой церкви, а всенощное бдѣніе и 6-го—литургію въ Каѳедральномъ соборѣ.

7 января, но случаю храмового праздника. Владыка служилъ литургію въ Ка 

игральномъ соборѣ.

Дидактическіе очерки.
О ПРЯМОЛИНЕЙНОСТИ ВЪ ОСУЩЕСТВЛЕНІИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХЪ ЗАДАЧЪ 

ШКОЛЫ И О ЦЕРКОВНОЙ ШКОЛЪ.

Въ двухъ послѣднихъ своихъ очеркахъ мы касались вопроса о томъ, какія 

воспитательныя задачи должны преслѣдоваться современной русской школой. 

Пѣть сомнѣнія, что эти задачи извѣстны всякой школѣ, по въ томъ бѣда, что 

далеко не всѣ школы преслѣдуютъ эти задачи съ одинаковой прямолинейностью. 

Наблюдалось даже въ пос.гѣднее время, что чѣмъ прямѣе и настойчивѣе направля 

ласъ школа извѣстнаго типа къ осуществленію этихъ задачъ, тѣмъ болѣе враждеб

ности встрѣчала она къ себѣ со стороны извѣстной части общества. Но враги 

школы, преслѣдующей истинно-воспитательныя цѣди, весьма лукавые враги: на

падая на школу за ея задачи, они представляютъ, что іге задачи школы плохи,— 

часто они объ этомъ искусно умалчиваютъ,—но что плохо выполненіе этихъ за

дачъ. Неѵн-зя сомнѣваться. что именно примо.іііііей'іюгть въ проведеніи реліиіовпо- 

паиіоналыіыхъ приіяіинонъ въ воспитаніи церковной школой болѣе всего пе пра

вится нѣкоторой части общества, ни, нападая па церковную школу, враги ея едва 

ли пе чаще всего указываютъ, какъ іга «причину своего недружелюбія къ пей. на 

то. что духовенство, въ вѣдѣніи котораго находится школа, недостаточно бѵдто-бы 

правоспособно руководитъ дѣломъ народнаго и; освѣщенія, что на фонѣ школы 

земской и министерской церковная школа весьма выдается будто-бы по неудовлет

ворительности постановки въ ией учебнаго дѣла и т. под.

Попутно не можемъ не остановиться на этихъ обвиненіяхъ по адресу цер

ковной школы, какія раздавались недавно и. можетъ быть, раздадутся вновь.

Намъ думается, что считать церковныя школы не удовлетворнющиж своему 

назначенію по тому только, что онѣ находятся въ вѣдѣніи духовенства, менѣе пес

то основательно. Что о нашемъ духовенствѣ ни говорили бы. оно—тѣмъ по ѵе- 

нѣе—является однимъ изъ наиболѣе культурныхъ слоевъ русскаго общества. Сь 

самаго начала русской общественной жизни духовенство наше возглавляло лѣто 

народнаго просвѣщенія. Оно учило и съ церковной канедры, и въ школахъ при 

архіе^йскихъ домахъ, и въ монастырскихъ кельяхъ, и т. д. Служило духовенства 
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дТьіу просвѣщенія и путемъ литерату|нічіп» слова. На зарѣ русской культуры цер

ковь была для русскаго парода пе только школой, по п колыбелью гражданствен

ности. Эта роль пе отходила отъ пашей церкви и па всемъ дальнѣйшемъ протяже- 

иіи русской исторіи. Въ большей или меньшей степени церковь всегда была про

свѣтительнымъ народнымъ институтомъ въ самомъ широкомъ значеніи этого 

слова. Слѣдствіемъ такого положенія вещей было то. что духовенство сроднилось 

ст. дѣломъ просвѣщенія, полюбило знаніе и книгу, срослось ст. грамотой. Въ своей 

собственной средѣ духовенство рѣшительно пе терпитъ невѣжества.

Мужскія духовныя школы съ давнихъ по| ъ стоятъ на крѣпкихъ основахъ. 

Сравнительно рано и въ большомъ количествѣ появились у насъ спеціальныя ду

ховныя женскія школы. Въ настоящее время т. наз. епархіальныя женскія учили

ща существуютъ не только въ губернскихъ городахъ, но и въ уѣздныхъ. Пи въ 

мужской, ни въ женской половинѣ духовнаго сословія вы не найдете почти іпт од

ного неграмотнаго. Даже самый захолустный причетникъ, при всемъ своемъ пп- 

щенствѣ, тянется къ свѣту и изъ силъ выбивается. чтобы дать своимъ сы

новьямъ и дочерямъ приличное образованіе. Столѣтіями имѣя дѣло съ учительствомъ 

и съ книгой, наше духовенство, такъ сказать. впитало въ себя книжный духъ, 

обратило его въ свою плоть и кровь, сдѣлало его своей стихіей. Культурный чело

вѣкъ. воспитанный въ атмосферѣ, высокой гуманности и тонкой деликатности, до 

простой психологической необходимости отвращается отъ всего, что носитъ па 

себѣ печать невѣжества и грубости и, вмѣстѣ ст. тѣмъ. такъ или иначе передаетъ 

свою культурность тѣмъ, съ кѣмъ ему приходится соприкасаться. Точно также и 

духовенство, искони будучи грамотно само. по поихолагичесжой же необходимости 

не можетъ равнодушными глазами смотрѣть на окружающую его темноту и пе мо

жетъ не насаждать въ народѣ грамотности и знаній. Какъ семинаристъ съ давней 

поры и въ литературѣ, и въ обществѣ представляется своеобразнымъ олицетвор

яемъ отвлеченнаго знанія и вообще книжности, такъ и дьячекъ, обучающій ребя

тишекъ азбукѣ и неровному пѣнію, п; е.ѵтавляетъ собою лино типическое. П цер

ковная школа возникла главнымъ образомъ, какъ естественный плодъ исконнаго 

стремленія нашей церкви и нашего духовенства не только освящать нашъ пародъ 

молитвой и благословеніемъ, но и просвѣщать его свѣтомъ знанія. Церковная шко

ла. это живое порожденіе церкви, это родное ея дата, а пріему, духовенство ужо 

по чисто психо.логическимъ мотивамъ не можетъ обрапіаті. церковную школу вт. 

коптилку или духобойню, какъ называли церковную школу нѣкоторые несдержан

ные языки въ III Государственной Думѣ.

Говорятъ еще. что въ церковной школѣ все плохо, вь то время какъ хороню 

рсе въ школѣ земской или министерской. Но попрооуемъ сравнить школу перков- 
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это обычно представляется? Обратимся къ программамъ той и другой школы. Какъ 

оказывается, здѣсь пе существуетъ почти никакой разницы. Одинаковые предметы, 

одинаковое число уроковп». преподаваніе, соотвѣтствеішо мѣстнымъ Йотребііо- 

стямъ. ремеслъ, рукодѣлія и т. под., все это сближаетъ церковную и земскую шко

лы, можно сказать, до тожественности. При обсужденіи вопроса о церковной школѣ 

въ ІП Государственной Думѣ эта токествеиіюсті; была ясно показана въ рѣчахъ епи

скоповъ Евлогія- и )!итріи|іаікі. а также въ рѣчахъ о. Геиелкаго. депутата Маслен

никова и отчасти Бѣлоусова. Нѣсколько обширнѣе въ церковной школѣ программа 

Закона Божія н церковно-славянскаго языка, но при добросовѣстности работы и 

земскій законоучитель легко восполняетъ недостающее въ его программѣ п дово

дитъ ее до такой же. полноты, какі. и программа церковной школы, а иногда и 

большей. За самыми незначительными исключеніями, и учебники. равно какъ’и 

учебныя пособія, въ церковной и земской школѣ одинаковы. Изданія. одобренныя 

училищнымъ при Св. Сѵнодѣ Совѣтомъ, сплошь и рядомъ, одобряются и Министер

ствомъ (Народнаго Просвѣщенія. а равно и наоборотъ. Что касается педагогической 

подготовки учащихъ въ начальной школѣ разныхъ типовъ. то и здѣсь тоже нѣтъ 

рѣзкаго различія. По относящейся сюда сравнительной статистикѣ видно, что. на

примѣръ. еще за 1906 учебный годъ въ церковныхъ одиок.іаспгыхъ школахъ пра

воспособныхъ учителей. т. е. имѣющихъ званіе народнаго учителя, было 82,8%, про

центъ же правоспособныхъ учителей ни. земскихъ и министерскихъ школахъ дохо

дилъ до 93. По статистическимъ же іанныімі. за 19ІО годъ на 43.611 чел. учащихъ •
въ начальныхъ церковныхт. школахъ линь, не имѣющихъ учительскаго свидѣтель

ства, было 4.318 чел.. при чемъ изъ ішхъ 223? чел. преподавали іінні. въ школахъ 

грамоты. Не можетъ быть сомнѣнія, что указанная разница была бы и еще не

значительнѣе, если бы церковныя школы были гакъ же обезпечены въ матеріаль

номъ отношеніи, какъ школы земскія пли министерскія. Руководясь взглядами жур

наловъ и газетъ извѣстнаго направленія, можно думать, что церковныя и земскія 

школы живутъ какимъ то своимъ особыми, духомъ, что онѣ преслѣдуютъ свои 

спеціальныя цѣли, что на этой почвѣ между учащими въ различныхъ школахъ соз

дается вредный для педагогическаго дѣла антагонизмъ. Но ничего подобнаго мы не 

видимъ на самомъ дѣлѣ. Присмотритесь сколько-нибудь внимательно къ школьной 

работѣ и обычной жизни церковныхъ. земскихъ и министерскихъ учителей п учи

тельницъ: вы, въ большинствѣ случаевъ, пе найдете здѣсь ни малѣйшей ровни, пи 

тѣни какого-либо раздора. Это, въ большинствѣ случаевъ, одна общая, тѣсно 

сплоченная семья, чуждая какихъ-либо специфическихъ тенденцій или узко—пар

тійныхъ взглядовъ. Эта семья живетъ одной только цѣлью—дать темному мужику
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грамоту. научить его читать, писать, считать, пѣть на клиросѣ, и вообще созна

тельно относится къ богослуженію. Послѣдній пунктъ непремѣнно пмѣеть въ виду 

всякій учитель, какъ церковный, такъ и земскій, ибо. близко стоя къ народной 

жизни. они лучше резонерствующихъ теоретиковъ знаютъ, что церковно-мавяп- 

ское чтеніе въ глазахъ народа до сихъ поръ остается излюбленнымъ предметомъ

школьнаго ученія, и что русскій пародъ не можетъ себѣ представить школы. въ 

программу которой не входл.ю бы обученіе этому предмету. Насколько важное 

значеніе придаетъ религмвному элементу въ нача.ы.пой школѣ нашъ пародъ, 

можно видѣть, между прочимъ, изъ слѣдующаго извѣстнаго памъ факта. Нѣсколь

ко лѣтъ томѵ назадъ. въ одной изъ нс-нерковныхъ школъ служилъ учитель, весь- 

ма мало занимавшійся своимъ дѣломъ, но хороню знавшій церковное пѣніе и ор

ганизовавшій въ приходѣ прекрасный хорь. Этого учителя крестьяне носили чуть 

пе па рукахъ. Когда же въ село поступила учнтеЛыінца, блестяще окончившая 

гимназію и образцово поставившая вь школѣ учебное дѣло, но не умѣвшая уп

равлять церковнымъ хоромъ. то крестьяне пришли въ немалое раздраженіе и от

казались давать средства на отопленіе школьнаго зданія. Но, ві. большинствѣ 

случаевъ, крестьяне безразлично относятся къ школамъ разныхъ типовъ. Они даже 

не различаютъ всѣхъ этихъ ярлыковъ: «церковная», «земская», «министерская». 

Для нихъ важно лишь то, чтобы дѣтишки ихъ. ходя въ школу, выучивались почи

тать свободнымъ зимнимъ вечеромъ вслухъ своей семьи назидательную пли за

нимательную книжку, написать письмо солдату, подсчитать, сколько въ годъ при

ходится платить семьѣ оброку, или сколько дней остается отъ Маріи Египетской 

до Пасхи, и т. п. А такъ какъ практически научиться читать, писать и считать 

зависитъ не отъ вывѣски на школѣ, а отъ учителя, который въ школѣ всякаго типа 

угождаетъ н хорошій и плохой, то мужикъ не только не придаетъ вывѣскѣ рѣ

шающаго значенія, но даже пе читаетъ ее. Правда, вь послѣднее время въ раз

ныя учрежденія, имѣющія отношеніе къ школьному дѣлу, поступаютъ ходатай

ства отъ крестьянъ о закрытіи сущестоущей въ извѣстномъ селѣ церковной школы 

и объ открытіи земской. Но имѣя въ виду фактическое положеніе школьнаго дѣла 

на мѣстахъ, трудно признать, чтобы упомянутыя ходатайства имѣли какую либо 

Другую причину, кромѣ матеріальной необезпеченности церковной школы.

Нѣть, не потому обвиняютъ церковную школу, что плохо духовенство или что 

плоха школа. Не нравится ея откровенность и прямолинейность въ осуществле

ніи ею религіоэно-напюналыіыхъ цѣлей, п^данносл. ея народной вѣрѣ. По 

должно сказать, что религіозное воспитаніе необходимо ві. начальной школѣ иъ 

силу неумолимыхъ требованій самого народа. Въ виду этихъ требованій депутатъ 

Львовъ говорилъ въ ПІ Государственной Думѣ даже въ томъ смыслѣ, что «овѣт-
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скидъ» школъ въ Россіи существовать по можетъ. не можетъ существовать та

кихъ школъ, какія существуютъ во Франціи, гдѣ Евангеліе и Крестъ удалены 

изъ школъ, гдѣ дѣло обученія Закону Божію является дѣломъ частнымъ, родите

лей.

Такихъ школъ въ Россіи бытъ не можетъ; не можетъ быть потому, что на

родъ нашъ настолько глубоко религіозенъ, что онъ прямо не принялъ бы такихъ 

школъ, онъ отвергнулъ бы ихъ. Какъ мы уже говорили, и помимо требованій прак

тической жизни, народная школа должна работать надъ дѣломъ религіознаго воспи

танія своихъ питомцевъ въ силу глубоко-культурнаго значенія самого этого воспи

танія. Религія помогаетъ ребенку выработать единственно-истинное міросозер

цаніе. даетъ ему вѣрный, ясный взглядъ на окружающее, смягчаетъ и облагороли- 

ваеть его чувства, укрѣпляетъ его волю. Недаромъ за необходимость религіознаго 

элемента въ школѣ высказывались всѣ лучшіе педагоги: Песталоцци. Амосъ. Ко- •
менскій. К. Д. Ушинскій. И. II. Пироговъ. С. \. Рачинскій и др. Замѣчательно, что 

великій Пушкинъ, котораго, конечно, уже никакъ нельзя заподозрить въ какимъ- 

нибудь клерикализмѣ, писалъ въ 1834 году по поводу постановки графамъ Ру

мянцевымъ въ его имѣніи колонны въ память 12-то года: «церковь и при пей 

школа полезнѣе колонны съ орломъ и съ длинною надписью, которую безграмотный 

мужикъ нашъ, долго еще не разберетъ». Огромное культурное значеніе религіи, 

церкви и церковной школы прекрасно сосшаетъ Западъ. Въ Англіи больше поло

вины дѣтей обучаются въ школахъ церковныхъ, при чемъ значительная доля 

расходовъ на эти школы оплачивается не перковыо, а государствомъ. Въ Голлан

діи въ церковныхъ школахъ обучается болѣе трети учениковъ. Народныя школы 

Скандинавскихъ странъ представляютъ собою прямое созданіе церкви и находятся 

въ ея исключйтельііомъ вѣдѣніи: ігь Швеніи и Норвегіи школьный учитель вхо

дить въ составъ церковнаго причта такъ же, какъ у насъ дьяконъ или псаломщикъ. 
Даже въ самой Германіи церковь имѣетъ ближайшее отношеніе къ дѣлу начальнаго 

народнаго просвѣщенія.

Итакъ, повидимому, трудно имѣть что либо противъ церковной школы толь

ко потому, чіъ она хотѣла бы отвести религіозному образованію то мѣсто, калое 

приличествуетъ ему по существу. Но это сойівѣмъ не значить, что по отноше

нію къ существующей теперь унасъ церковной школѣ не можеть быть никакихъ 

ріа сіеаісіегіа.

Мы хотѣли бы. во-первыхъ, пожелать улучшенія взаимныхъ отношеній между 

церковно-школьными дѣятелями. Извѣстна та траги-комическая вражда, какяп 

спбконъ вѣку и доселѣ еще по мѣстамъ существуетъ между различными членами 

причта. Не знаемъ, чѣмъ эта вражда объясняется, но полагаемъ, что въ той или 
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ныхъ представителей клира. Представьте себѣ. напримѣръ, образованіе священ

ника и псаломщика: одинъ прошелъ хорошо поставленную общеобразовательную 

школу и комѣ того спеціальные богословскіе классы, а другой пе успѣлъ окончить 

перваго класса духовнаго училипіа. Разница, несомнѣнно, огромная. Между тѣмъ, 

работать священнику и псаломщику приходится надъ слишкомъ общимъ дѣломъ, 

приходится работать слишкомъ близко, такъ сказать бокъ-о-бокъ. Эта близость 

сплошь и рядомъ вызываетъ развязнаго клирика на непрошенное вмѣшательство 

въ кругъ дѣятельности священника, даетъ ему соблазнительные поводы къ кри

тикѣ и осужденію тѣхъ или другихъ дѣйствій послѣдняго и т. нод. Все это пе 

можеть не раздражать особенно впечатлительной натуры заваленнаго сложнымъ и 

отвѣтственнымъ дѣломъ пастыря и иногда вынуждаетъ его смотрѣть па своего 

сослуживца, какъ па клинъ, вошедшій вь чужое тѣло. Нѣть ничего удивительна

го, что когда у нашего священника оказался новый сослуживецъ и подчиненный 

въ лицѣ учителя церковной школы. то священникъ иногда и на «него перено

ситъ свою раздражительность і: недовѣі чивості.. Отношенія завѣдывающихъ цер

ковными школами къ ихъ подчиненнымъ безпощадной критикѣ подвергъ въ III 

Государственной Думѣ, насколько помнимъ, депутатъ Сурковъ. Критика эта рѣзка 

до несправедливости. Но должны сказать, что бываютъ факты, которые не всегда 

говорилъ въ пользу о.о. завѣдывающихъ церковными школами.

Во-вторыхъ, духовенству въ его школьномъ учительствѣ необходимо поже- 

латъ больше святаго воодушевленія и ревностной преданности дѣлу. Отъ нѣкото

рыхъ. правда рѣдкихъ, священниковъ памъ приходи.юсъ слышатъ, что. привыкнувъ 

въ храмѣ служить Богу пламенными гимнами и вдохновенными молитвами, а так

же привыкнувъ благовѣствовать съ церковной каоедры возвышеннымъ и торже

ственнымъ библейскимъ языкомъ, они положительно скучаютъ въ школѣ, гдѣ нуж

на система, нужны надоѣдливыя повторенія, строго опредѣленная методика, гдѣ 

дѣло благовѣствованія заключается въ слшнкомч. узкія рамки. «Иду въ школу па 

Заковъ Божій, какъ на распятіе»,—врѣзалось въ нашу память характерное вы

раженіе одного священника. Мы этого совершенно не понимаемъ. .Мы глубоко 

убѣждены, что горячая преданность дѣлу и окрыляющій человѣка духъ живого 

творчества способны оживить какую угодію методику и сообщить красочность и 

схоластическимъ схемамъ.
Въ-третьихъ, очень важно, чтобы всѣ мы. церковно-школьные дѣятели, яімо 

представляли себѣ конечныя пѣли церковной школы, чтобы тѣсно объединялись 

около основной идеи этой школы, чтобы свято хранили эту идею. какъ воины свой 
стать, чтобы готовы были за иее и иа нѣкоторыя лишенія, и .па жертвы. Цѣли
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объединенія церковно-школьныхъ дѣятелей до сихъ поръ служили обыкновен

но педагогическіе курсы въ лѣтнее время. Не можетъ быть сомнѣнія, что большую 

услугу этой цѣли оказали бы церковно-школьныя выставки, а также такого рода 

учрежденія, какъ, папр., кассы взаимопомощи, церковно-учительскія библіотеки, 

церковно-педагогическіе журналы, экскурсіи учительскіе съѣзды и т. под. Однако, 

заботясь о тѣсной сплоченности между собою, церковно-школьные дѣятели должны 

были бы принимать .всѣ мѣры къ поддержанію и упроченію дружественныхъ отно

шеній со школьными дѣятелями другихъ вѣдомствъ. Ни па минуту нельзя забы

вать. что терпимость и уваженіе къ чужому труду являются вѣрнѣйшими залогами 

успѣха во вбякомъ дѣлѣ вообще, а въ педагогическомъ—въ особенности. Какъ было 

показано въ рѣчахъ думскихъ ораторовъ III созыва, при существовавшихъ у паи. 

до сихъ поръ церковно-школьныхъ отношеніяхъ земская школа выигрывала тѣмъ, 

что усвоивала оть церковной духъ |>елигіо.ші>сти. а церковная школа въ свою оче

редь заимствовала оть земской школы методы преподаванія вообще. .Миръ и полная 

солидарность между школами разныхъ типовъ и па будущее в|юм,і всегда будутъ 

служить залогомъ наибольшей продуктивности ихъ работы.

Наконецъ, въ-четвертыхъ. дли церковныхъ школь и церковно-школьныхъ 

дѣятелей необходимо пожелать лучшаго матеріальнаго обезпеченія. Почти невѣ

роятнаго, что всего какихъ нибудь 10 лѣтъ тому назадъ учащіе въ нѣкоторыхъ 

церковныхъ школахъ получали по восьми и чуть .іи не по пяти рублей въ мѣ

сяцъ. Совершенно невѣроятію, что до сихъ поръ церковный учитель не можетъ 

разсчитывать хотя бы на грошевую пенсію за свой тяжелый изнурительный трудъ 

едва не отъ восхода, и до заката солнца. Трудно представить условія наиболѣе 

неблагопріятныя для какой бы то ни было работы, и нужно только удивляться без

предѣльному терпѣнію и геройскому самопожертвованію нашею м-ногостраяа.’тьи.ч- 

го шкрлннаго моченика. Среди невыносимыхъ условій жизніи опъ находить воз

можнымъ пе влачить жалкое существованіе, а жить, думать, работать, утолять 

чужую жажду.... Епископъ Евлогій говорилъ въ одной изъ своихъ рѣчей въ ТП 

Государственной Думѣ: «Вотъ живая картинка, которую разсказывалъ мйѣ одинъ 

изъ нашихъ наблюдателей. Пріѣзжаю я. говорить опъ. въ церковную школу: по

мѣщеніе маленькое. а дѣтей такая масса, какъ сельдей въ бочкѣ, учителя нѣтъ.

Снашиваю; гдѣ учитель? Дѣти отвѣчаютъ: учитель вышелъ, у нею кровь пошла. 

Вхожу въ -каморку учителя, учитель лежитъ пластомъ, блѣдный. Говорю: «что съ 

вами»? «Ничего, говорить,—со мной это бываетъ: говорю, говорю, потомъ закру

жится голова и чувствую, что дышать мнѣ нечѣмъ, но это ничего, іфбйдетъ». 

И это__ да—прошло, но къ копцу учебнаго года у учителя открылась горловая *а-  
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хотка... А ііам'і. разкѣ не. извѣстны подобныя картины? Но пе нужно приводить 

ихъ. Онѣ могутъ имѣть мѣсто тамъ. гдѣ нужно растрогать слишкомъ безжалостныя 

сердца.

Н. Колосовъ.

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

Ныробсній УЗНИН“Ь.
Въ одшгь изъ непогожихъ с.ентж' ыаіхь д.«й. ьогіа мокрый снѣгъ, не пере

ставая. валилъ съ \му|аго неба, иыробцы услыхали какір то крики, раздававшіеся 

изъ лѣсу съ той стороны, гдѣ пролегала трона, ведущая въ сосѣдній ІІскоръ и далѣе 

въ Чеуцьмл.. Удпімонные обптате.тп Нырой.и выскочили язь своихъ лачугъ вмѣстѣ 

съ бабами и ребятишками и въ недоумѣніи устремили взоры свои ві. сторону не

обыкновеннаго шума. Охотничьи гопаки лай и заливались 'Непрерывнымъ лаемъ. И 

вотъ изъ лѣсу показалось цѣлое шествіе.

Стерва появилось четно о всадниковъ вь !.<>-■ помахъ стрѣльцовъ, за ними 

тройка усталыхъ .юніадей. заіг яженпыхь гусемъ. ш- а па саняхъ большой возокъ, 

наглухо закрытый. Лошади. особенно лапряжчіііыи въ возикъ, чуть не валились 
9

отъ усталости и подвигались лишь потому, что удары и окрики озлобленныхъ людей*  

сыпались на нихъ непрерывно.

4 гранное шествіе это останови.инъ около и.’бу ніеі.ъ, Начальникъ ігг|вца осмо- 

■Грѣлъ мѣстность и что то сказалъ своимъ подчиненнымъ. Всѣ опі.иіиліігі.. «Копайте 

здѣсь!»—властно тгоишесь Начальникъ и п ѣльцы іі ини.інсь копать ямѵ въ ѵка- 

заднемъ мѣстѣ, а крестьяне иль Искбра. по прика.’.аійіо того же начальника, заня

лись рубкой деревьевъ, изъ которой быстро готовили тяжо.іѣія плахи.

Работа псцвигалагі. быстро. Земли еще не успѣла ііромецппть и скоро яма. 

глубиною въ сажень, такой же ширины и длины была готова. Начальникъ послѣ 

этого подошелъ къ возку и открылъ дверку.

Послышался лязгь цѣпей и изумленные пыробцы. таііь и застывшіе па своихъ 

мѣстахъ. увидѣли вышедшаго изъ волка могутнаго человѣка, который былъ скованъ 

тяжелыми иѣпнма. Желѣзные обручи охтапчвали шею. попсіі. рукп и йога бога

тыря. Оть обручей шли цѣпи, которьш соеднн-.ыш ь у пояса и замыкались огромнымъ 

фугурнымъ замкомъ. Лицо же скованнаго человѣка было полно папряжеипаго ожида

нія. Даже собаки смолкли и выжидательно смотрѣли на странныхъ пріипе.тыіевъ. Нѣ

сколько секундъ длилось тяжелое молчаніе...

Наконецъ, начальникъ отряда объявилъ скованному человѣку, что вырытая 

яма предназначена для его жилья.
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Узникъ, разсказываютъ кыробцы, іи» ужасѣ вогляпулъ въ сырую яму, мок

рое дно котоуой устилалъ снѣгъ, всд-огиулъ всѣмъ тѣломъ, пришелъ въ гнѣвъ, и, 

гремя цѣпями, схватилъ стоявшій около него возокъ и откинулъ его отъ себя па 

нѣсколько шаговъ. Гвицѣтелп этой вспышки невольно вскрикнули, дивясь столь 

необыкновенной силѣ скованнаго богатыря.... Начальникъ отдалъ приказъ, стра

жа схватила несчастнаго и сбросила его въ яму. которую въ ту же минуту при

крыли уже заготовленными плахами, оставивъ въ одномъ углу небольшое отверстіе 

для подачи пищи узнику.

Совершивъ злое дѣло, начальникъ и стрѣльцы, за исключеніемъ караульныхъ 

у ямы, кое какъ размѣстились въ лачугахъ ныробцевъ.

Узникъ, столь безчеловѣчно брошенный вд» темницу-могилу, былъ несчастный 

бояринъ Михаилъ Никитичъ Романовъ, жертва злобы Бориса Годунова.

Такъ Борисъ расправлялся съ Ро-маіговыми. чувствуя въ нихъ конкурреп- 

товъ, имѣвшихъ право на престолъ Московскихъ царей. Лицемѣріе паря прояви

лось здѣсь во всей силѣ. Давая для успокоенія москвичей, любившихъ Романовыхъ, 

вслухъ приказъ о «береженіи великомъ» ссылаемаго, онъ вт» то же время при

ставамъ своимъ далъ наставленія совсѣмъ другого смысла. Пристава поняли тай

ное желаніе паря и оправдали его довѣріе.

Никакія человѣческія слова не въ состояніи изобразить ужасныя муки, вы

павшія на долю мученика, брошеннаго на дно сырой и холодной могилы—темницы. 

Грубо спущенный въ свое заключеніе. Михаилъ Никитичъ въ безсиліи растянулся 

на «мокрой, липкой глинѣ. Оковы давили его и онъ равнодушіи? слушалъ, кань 

комья земли, которой тамъ наверху засыпали деревянный пастилъ, глухо удари

лись о дерево. Живого человѣка замуровывали. Иногда мокрые комки сквозь 

щели плахъ падали па его лицо, но опъ ничего .не чувствовалъ.... Люди кончили 

свою работу и ушли. Страшная Тишина, тишина могилы. наступила въ ямѣ. 

Тусклый лучъ свѣта, пробивавшійся сквозь оставленное па верху отверстіе, па

далъ на лежащую неподвижную фигуру человѣка... Казалось, жизнь оставила стра

дальца....
Такъ пролежалъ онъ цѣлые сутки. По вотъ сознаніе начало понемногу воз

вращаться и жизнь вступила т» свои права. Узігвкт» очнулся, присѣлъ и съ ужа- 

сомъ нача-гі. осматриваться. Подъ нич ь была яиіікая, сырая глина, въ которой 

овъ весь испачкался. Ояъ простеръ впередъ руки я вездѣ встрѣчалъ мокрую то 

лодато землю. Оиъ всталъ, во не могъ выпрямиться во вей, ростъ: голова его 

сперлась въ потолокъ изъ тяжелыхъ илахъ...
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А ИГІ<І»П> себя за;йіво погребеннымъ. Гердне его сжалось отъ 

ужаса, ноги .подкосились и онъ въ безсиліи повали.ѵя на землю.... Вдругъ новый 

припадокъ гнѣва опять охватилъ его. оіп. закричалъ и. г;и*мя  цѣпями, принялся 

царапать стѣны своей темницы. Но голосъ его глухо звучалъ въ ятомъ ограппчеп- 

номъ пространствѣ, а руки быстро покрылись кровью.... Узникъ понялъ. что пѣтъ 

для него надежда выбраться па волю. Зарыдавъ, оііъ снова упалъ на -мокрый полъ.

меця?- и страдаленъ началъ горячо мо

литься. Молжгва облегчила страданія духа и узникъ всѣмъ сердцемъ своимъ по

чувствовалъ. что Богъ есть ого единственная надежда, единственная защита. И онъ 

молился, молился....

Два дня не. принималъ онъ пики и -хлѣбъ, который бросали ему въ отвер

стіе, размокалъ на землѣ. Но потомъ природа взяла свое и узникъ съ жадностью 

поѣдалъ скудную пищу.

Оь нимъ лгикто не говорилъ, вблизи него не слышно было голоса чело

вѣчьяго и только завываніе вѣтра доносилось до его ужаснаго жилища.......

Съ наступленіемъ сильныхъ морозовъ въ ямѣ .Михаила Никитича тюремппт- 

ки устроили первобытный очагъ изъ груда дикихъ камней и бросили «му немного 

полѣньевъ для огня, огниво и трутъ. Узникъ развелъ огонь, при свѣтѣ котораго 

могъ подробно разсмотрѣть свое жилише. Стѣны и потолокъ промерзли и закур- 

жевѣли. Бахромы снѣга всюду висѣли прихотливыми узорами. Полъ сдѣлался 

ледянымъ...... Когда дрова разгорѣлись, то дымъ иаііо.зіныь всю яму и ѣлъ глаза

страдальца. Снѣгъ па потолкѣ и спѣнахі. начіь.ъ таять и мокрыя, грязныя кашля 

падали на узника......

Мучительно тянулись для него зимніе дни н ночи въ его страшномъ одино

чествѣ. Отсутствіе движеігій. спертый воздухъ. тяжесть оковъ и .нравствегаіыя 

муки уносили силы Михаила Никитича. Онъ чувствовалъ, что каждый отходящій 

день приближаетъ его къ могилѣ. Порою сознаніе начинало покидать ого... То 

была страшная, томительная агонія.... То были неописуемыя муки заживо погре

беннаго человѣка......

Къ веснѣ, въ ямѣ находился уже не прежній богатырь, а только жалкая тѣнь 

его. Цѣлыми днями -Михаилъ Никитичъ повторялъ свитыя слова молитвъ. Онъ мо

лился до изнеможенія. усылалъ и снова молился, .просыпаясь. И только живая 

вѣра въ Бога, да могучее здоровье помогли перенести страдальцу суровую зиму 

въ его ужасной тюрьмѣ.... Но съ весной его положеніе ухудшилось. Платье »а 

немъ пришло въ такую ветхость, Что почти разваливалось. Масса насѣкомыхъ ко

пошилась въ лохмотьяхъ. Кандалы натерли на тѣлѣ Страшныя язвы. Воздухъ въ



94

ямѣ становился невозможнымъ отъ накопившихся нечистотъ, которыя бездушныя 

тчоремшики и пе думали убирать...

Собирая остатки силъ своихъ. Михаилъ Никитичъ часто приподымался и 

старался быть ближе къ од'верстію, чтобы урвать нѣсколько глсггковъ чистаго 

воздуха. Къ лѣту типи ему стали давать гораздо ім<еіы.ше, а бывали дни. въ 

которые страдалецъ не видалъ и крошки... Видимо, желали его смерти...

Смерть же эта все пе приходила.

Приставъ Тупгипъ приказалъ стрѣльнамъ еще уменьшить порцію пиши, по 

узникъ жилъ И славилъ Бога.

Злобный исполнитель Годуновой мести приходилъ іи. недоумѣніе. и въ его 

душу уже вкрадывалось сомнѣніе—не «хочетъ ли небо отмѣтить этимъ чудомъ 

всю преступность такого отношенія къ семьѣ Ромашовыхъ. Но черна была душа 

Тушина и онъ упорно гналъ отъ себя эти мысли. замышляя положить всему 

конецъ. Вскорѣ 'онъ узналъ и объ отношеніи ны|юбцевъ къ узнику.

Не всѣ пыробпы отличались добросердечіемъ п но всѣ они рисковали жизнью, 

помогая заточенному. Среди нихъ былъ однодеревенепъ. въ избѣ котораго жилъ 

самъ Тушинъ, Сердце этого ныробца было недоступно для добраго дѣла. Не. люби

ли его остальные жители и ранѣе всячески избѣгали съ нимъ столкновеній, зная 

его корыстолюбивый характеръ. Незлобивая народная память не отмѣтила имени 

этого ныробца и только разскаэт» объ его поступкѣ іиослѣдствіи передавался изъ рода 

въ родъ.

Хитрый и злой ііыробсні. этотъ прекрасно понималъ, что можно извлечь вы

году изъ доноса на своихъ мбратій. И онъ рѣшился па этотъ коварный поступокъ. 

Улучивъ минуту, когда въ избѣ былъ одинъ Тупиш ь, пыробецъ повѣдалъ ему о корм

леніи узника ребятишками.

Страшнымъ гнѣвомъ разгорѣлся Романъ Андреевичъ. . •

— Такъ вотъ оно что’ Такъ вотъ почему смерть пе беретъ ого! Хороіпо-же!— 

п онъ лрикавалъ пока молчать обо воемъ и не подавать виду.

іНа другой деінь Тупйиъ спрятался въ лѣсу. недалеко отъ ямы. Недрлго при

шлось ему іждать. Онъ увидѣлъ какъ ребятишки ныробскихъ крестьянъ выбѣгали 

изъ своихі. хатъ. Нѣкоторый изъ дѣтей что то старательно прятали за пазухой. 

Дѣтишки принялись играть около ямы. И воть тутъ то Тушинъ прекрасно раз

смотрѣлъ, какъ нѣкоторыя изъ дѣтей, пробѣгая мимо ямы, останавливались па 

минутку. что то вынимали изъ -подъ рубашки и быстро бросали въ отверстіе.

Великъ былъ ужасъ ребятишекъ, когда Тушинъ выскочилъ изъ лѣсу и пой

малъ жъ па мѣстѣ, преступленія. Началась дикая расправа. Ребятишки сначала 
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стража, заставили дѣтей раскрыть истину и <прпчаспшсть своихъ отцовъ.

Въ тотъ же ^деіп. всѣ пятеро выробцевъ, кромѣ доносчика, были связаны п 

подъ присмотромъ стрѣльцовъ отправлены въ Чѳрдынь съ двумя грамотами: одной 

къ чердынскому воеводѣ и другой въ Моѣкву, къ царю Борису.

Ужасъ воцарился послѣ этого въ «пустѣвшей Лыробкѣ. Почти вь каждой 

избѣ женщины рыдали день и ночь л<> своимъ поилыіам ь а кормильцамъ, уве

зеннымъ неизвѣстно куда. Плакали безъ отцовъ и несчастныя дѣти. ,

А узникъ все былъ живъ.... , • •
Наконецъ, Тушилъ рѣшался на что то ужасное. Въ одинъ августовскій день 

онъ со всѣми стрѣльнами подошелъ къ ямѣ и спустился въ нее.

Стрѣльцы столпились па верху, какъ бы чего то ожидая.

Черезъ нѣкоторое зремя «за, ямы показалось блѣдное и взволнованное лицо 

Романа Андреевича. Вылѣзши наружу, онъ. тяжело дыша, помолчалъ съ минуту и 

дрогнуіиіМімъ голосомъ объявилъ, .что бояринъ прЛтявидся...

Стрѣльцы сняли шашки и перекрестились. Служба и.ѵь въ ненавистной и 

опостылѣвшей Ньгробкѣ копнилась....

Похоронили Михаила Никитича въ Шъоліжихъ саженяхъ отъ его ямы. гдѣ 

росли кедры. Йодъ сѣпмо этихъ Красавцевъ сѣвера была выкопана яма. вре

менно прію'іапшіая дѣло невиннаго страдальца, протомившагося цѣлый гч<гь въ 

своей подоомной темницѣ.
Въ 1606 году снова появились московскіе люди въ Ныробкѣ. Несмотря на зим

нее время, могила Михаила Никитича была раскопана и тѣло его извлечено изъ 

нея. Изъ лѣтописи, дошедшей до нашихъ дней. ’Мы узнаемъ, что тѣло страдальна, 

несмотря ла іштилѣтнее пребываніе въ землѣ», оказалось «ничѣмъ невредимо, толь

ко отъ руыи оть періета .нѣкоторый членъ земля ъзя’ла». Не поразило это явленіе 

обитателей Ныробкв. такъ какъ они глубоко вѣрили въ сімтють своего < угод

ника». Со слезами проводили лыробпы дѣло Михаила Никитича, которое въ мар

тѣ 1606 года было съ почетомъ встрѣчено въ Москвѣ и 18 марта пог|нбеііо въ 

Новоспасскомъ монастырѣ, гдѣ и покоится до настоящаго времеви.

(Иэв. іизь брош. Белдынкаго).
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Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Палладію,
Епископу Пермскому и Соликамскому.

Священниковъ Свято-Троицкой 

церкви Кыновскаго завода, Кунгур

скаго уѣзда, Пермской епархіи, Ана

толія Мамина и Алексія Виноградова

все почтите. п> нѣйшее прошеніе.
ВАІПЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО. Сознавая всю важность, какую въ ны

нѣшнее время играютъ въ религіозной жизни прихода введеніе въ храмѣ за бого

служеніемъ всеобщаго пѣнія и участіе въ чтеніи грамотныхъ прихожанъ, 

мы, нижайшіе послушники ВАШЕГО ПРЕОСВЯЩЕНСТВА священники: 

Анатолій Маминъ и Алекій Виноградовъ, для достиженія столь же

ланной цѣли, рѣшили, по обоюдному между собой соглашенію, привлечь 

на первое время для сего дѣтей (въ числѣ 250 человѣкъ) тѣхъ школъ, 

въ которыхъ состоимъ законоучителями.
Съ этой цѣлью нами было предложено дѣтямъ, чтобы они ежене

дѣльно въ субботу приходи іи въ храмъ на спѣвку. Дѣти съ радостію от

кликнулись на наше предложеніе, и въ первый же назначенный нами 

день—11 Октября 1912 года—явились въ храмъ Божій.

Въ настоящее время результаты спЬвокъ благопріятны, даже болѣе 

радостны. Дѣти могутъ нѣть всѣ молитвословія, которыя поются лѣвымъ 

клиросомъ. Родители дѣтей, участвующихъ въ пѣніи, видя таковые ре

зультаты спѣвокъ и сами стали участвовать вмѣстѣ со своими дѣтьми въ 

пѣніи за богослуженіемъ и, кромѣ того, своимъ достохвальнымъ примѣромъ 

стали привлекать и другихъ молящихся. Вполнѣ можно сказать, что обще

народное пѣніе въ нашемъ приходѣ поставлено на твердое основаніе.

Въ связи съ пѣніемъ идеть успѣшно и приготовленіе дѣтей и взрос

лыхъ къ чтенію за богослуженіемъ въ храмѣ. Многіе уже изъ нихъ прек

расно читаютъ вь хр.імѣ. Но на твердую почву чтеніе еще не поставлено, 

хотя недалеко то будущее, когда и это наше желаніе будетъ поставлено 

на должную высоту.

Почтительнѣйше донося о сей сугубой, и, можно сказать, даже неожи

данной для насъ радости, мы осмѣливаемся просить на начало постановки 
всеобщаго пѣнія и чтенія въ пашемъ храмѣ ВАШЕГО драгоцѣннаго Свя- 
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тятельскаго благословенія и молитвъ, дабы паше благое начинаніе росло я 

укрѣплялось на честь, пользу и славу Святой Православной Церкви, въ 

противовѣсъ воинствующему расколу и сектантству, хотя, благодареніе Богу, 

въ нашемъ приходѣ сектантства нѣтъ, а расколъ мертвененъ, пе проявля

етъ никакого пока движенія.

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

(Изъ дневника епархіальнаго инородческаго миссіонера).

(Продолженіе *).

8 іюня, воскресенье.
Литургію совершалъ настоятель с. Усть-Кишѳрти. священ

никъ Антоній Поповъ. Во время причастна за литургіею по
ученіе было произнесено епархіальнымъ миссіонеромъ о Про
мыслѣ Божіемъ (недѣля 3 по Пятидесятницѣ).

Но окончаніи литургіи былъ совершенъ соборнѣ молебенъ 
съ акаѳистомъ преподобной Евфросиніи и крестный ходъ въ 3 
часа по-нолудни направился въ с. Спасо-Бардинское. Здѣсь пос
лѣ молебна было роздано 300 экземпляровъ листковъ о житіи 
преподобной Евфросиніи.

На пути въ означенное село крестный ходъ останавливал
ся для совершенія молебна преподобной въ дер. Зуево. Жите
ли этой маленькой деревни обнаружили очень много усердія 
къ украшенію пути слѣдованія Святыни: вся улица деревни по
ложительно утопала въ украшеніяхъ изъ зелени, полоте
нецъ, разноцвѣтныхъ скатертей и холстовъ. Много радостнаго 
пришлось пережить здѣсь: видно было, что съ глубокою вѣрою 
принимали Святыню жители ея; Да не оскудѣетъ вѣра ихъ и 
въ будущемъ’.

Встрѣча съ крестнымъ ходомъ изъ с. Спасо Бардинскаго 
была, приблизительно, верстахъ въ 5 отъ села, на возвышен
номъ мѣстѣ, окруженномъ лѣсомъ. Живописная мѣстность и 
многочисленное стеченіе молящихся здѣсь производили весьма 
сильное впечатлѣніе въ торжественномъ многолюдномъ шествіи

ДСм. М • „Епарх. ВѣдЛ 
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крестныхъ ходовъ при ясной благопріятной погодѣ, въ общемъ 
народномъ пѣніи, разносившемся далеко по окрестности, бы
ло что то могучее, стихійное. Общая одушевленная молитва, 
возносимая Творцу при такой поэтической обстановкѣ, высокій 
подъемъ религіозныхъ чувствъ молящихся, наглядно объясняли 
ту любовь народа къ крестнымъ ходамъ, которую такъ часто 
приходится наблюдать пастырямъ Церкви Христовой: это по
истинѣ могучее средство къ сохраненію живой вѣры въ наро
дѣ, а потому имъ пользоваться нужно возможно шире....

Во главѣ крестнаго хода изъ с. Спасо-Вардинскаго былъ 
священникъ о. Николай Поповъ съ діакономъ Веніаминомъ Пер
вушинымъ и псаломщикомъ Алексѣемъ Грацинскимъ.

Послѣ краткаго молебна, крестный ходъ изъ с. Усть-Ки- 
шѳрти двинулся въ обратный путь, а миссіонерскій крестный 
ходъ направился въ с. Спасо-Вардинское, куда и прибылъ въ 
о1,^ часовъ вечера.

Въ 6 часовъ былъ начатъ благовѣстъ ко всенощному бдѣ
нію, которое совершилъ священникъ о. Н. Поповъ при много
людномъ стеченіи молящихся. На литію и величаніе преподоб
ной выходили: епархіальный миссіонеръ, настоятель церкви 
священникъ Іоаннъ Малиновскій, о. Николай Поповъ, іеромо
нахъ Илларіонъ и священникъ на діаконской вакансіи с. Тор- 
говижскаго о. Прокопій Бѣлоусовъ, который прибылъ сюда по 
приглашенію епархіальнаго инородческаго миссіонера для со
провожденія миссіонерскаго крестнаго хода во черемисскимъ 
селеніямъ Кунгурскаго и Красноуфимскаго уѣздовъ: Солянкѣ, 
Каменкѣ и Красному Лугу.

Предъ чтеніемъ шестопсалмія епархіальнымъ миссіонеромъ 
было произнесено поученіе о спасительности пребыванія вѣрую
щихъ въ оградѣ Церкви Христовой.

Богослуженіе было закончено въ 10 часовъ вечера.
Въ теченіе дня пройдено миссіонерскимъ крестнымъ хо

домъ 10 верстъ.
4 іюня, понедѣльникъ.

Въ 6 часовъ утра былъ начатъ благовѣстъ къ литургіи, 
служеніе которой было назначено такъ рано потому, что кре
стному ходу предстоялъ въ этотъ день 24 верстный переходъ.

Во время литургіи было сказано поученіе епархіальнымъ 
миссіонеромъ о молитвенномъ почитаніи и призываніи Матери 
Божіей и св. угодниковъ.

Во время литургіи и служенія молебна пѣлъ хоръ мона
хинь. Молебенъ съ акаѳистомъ преподобной Евфросиніи былъ 
совершенъ соборнѣ, съ участіемъ всѣхъ священнослужителей; 
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при этомъ были розданы листки о житіи преподобной Евфро
синіи. Послѣ краткаго отдыха миссіонерскій крестный ходъ въ 
сопровожденіи всѣхъ священниковъ, участвовавшихъ въ служе
ніи молебна, направился по маршруту въ дер. Медвѣдеву.

Среди села Спасо-Бардинскаго, около часовни, по желанію 
жителей, былъ отслуженъ соборнѣ молебенъ преподобной съ водо
святіемъ. предъ отпустомъ котораго противораскольническимъ мис
сіонеромъ—мѣстнымъ священникомъ о. Николаемъ Поповымъ 
было произнесено съ воодушевленіемъ поученіе о православ
номъ исповѣданіи вѣры Христовой. Зачѣмъ было сдѣлано осѣ
неніе святою иконою молящихся, и крестный ходъ двинулся 
дальше.

На пути былъ совершенъ на поляхъ жителей дер. Шум- 
ковой молебенъ преподобной Евфросиніи, которые для этой цѣ
ли вышли противъ своего селенія на дорогу, по которой слѣ
довалъ крестный ходъ.

Слѣдующею деревнею на пути крестнаго хода была дер. 
Шеболята, жители которой обнаружили очень много усердія къ 
достойной встрѣчѣ Святыни: вся дорога на нѣсколько верстъ 
была украшена березками, а въ самой деревнѣ пестрѣли укра
шенія’ изъ полотенецъ, скатертей и холстовъ; особенно кра
сивы были оригинально устроенныя три арки изъ зелени; при 
входѣ въ деревню, въ срединѣ ея, гдѣ было приготовлено мѣ
сто для служенія молебна и при выходѣ изъ селенія; все имѣ
ло торжественный праздничный видъ и производило радостное 
впечатлѣніе, все свидѣтельствовало о глубокой вѣрѣ ея жите
лей и о любви къ Святынѣ. Не изсякло еще святое чувство 
вѣры въ сердцѣ народномъ, не вытрагили еще его либераль
ныя вѣянія нашего „лукаваго" времени и враги церкви Хри
стовой! По совершеніи молебна въ деревнѣ шеболятахъ, крест
ный ходъ, въ сопровожденіи почти всѣхъ жителей этой дерев
ни, направился въ сосѣднюю деревню Медвѣдеву, которая на
ходится почти рядомъ съ нею. Радостное чувство не ослабѣло- 
и при приближеніи къ дер. Медвѣдевой: украшенія здѣсь были 
тѣ же, что и въ Шеболятахъ, но еще обильнѣе и богаче, такъ 
какъ и самая деревня носитъ на себѣ слѣды большаго мате
ріальнаго достатка ея жителей. Среди деревни, около часовни, 
украшенной зеленью, было приготовлено мѣсто для совершенія 
молебна. Предъ молебномъ епархіальнымъ миссіонеромъ было 
произнесено поученіе ни тему о вѣрованіи въ Святую Христо
ву Церковь и о сыновнемъ повиновеніи ей. Поученіе было вы
слушано молящимися съ большимъ вниманіемъ. Молебенъ съ 
водосвятіемъ и акаѳистомъ преподобной Евфросиніи былъ со
вершенъ соборнѣ. Погода была очень жаркая, —отъ палящихъ 
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лучей солнца кровь приливала къ головѣ, но религіозный подъ
емъ духа не ослабѣвалъ. Молитва преподобной была прочитана 
съ колѣнопреклоненіемъ всѣхъ молящихся. Затѣмъ, во время 
прикладыванія къ Святынѣ, были розданы Троицкіе листки о 
житіи преподобной Евфросиніи.

По окончаніи молебна и краткаго отдыха, миссіонерскій 
крестный ходъ двинулся по направленію къ дер. Черемисской 
Солянкѣ, которая находится отъ Медвѣдевой въ 4 верстахъ.

Порога шла нѣсколько въ гору, по вновь проложенному 
шоссе, которое было усыпано мелкимъ камнемъ и еще недоста
точно утрамбовано, а потому и представляло не мало неудобствъ 
для ходьбы пѣшкомъ. Путь былъ довольно узкій, а потому 
участники крестнаго хода шли узкою лентою, растянувшеюся 
на большое разстояніе.

Вскорѣ на горизонтѣ показались хоругви и масса народа.— 
это былъ встрѣчный крестный ходъ изъ села Осинцева и крест
ный ходъ изъ с. Плотникова, вышедшій за 15 верстъ во гла
вѣ съ приходскимъ священникомъ о. Адріаномъ Зыряновымъ 
для встрѣчи миссіонерскаго крестнаго хода. О- Адріанъ Зыря
новъ, какъ добрый пастырь, отнесся весьма сочувственно къ 
этому рѣдкому въ здѣшнемъ захолустномъ краѣ событію — про
хожденію крестнаго хода и расположилъ свою паству совер
шить не близкое и довольно утомительное шествіе со св. ико
нами, чтобы принять участіе въ общей одушевленной молитвѣ 
предъ Святынею. Примѣръ, достойный подражанія! Если бы 
и другіе пастыри ближайшихъ къ пути селъ, не поименован
ныхъ въ маршрутѣ, отнеслись къ крестному ходу такъ же со
чувственно, какъ о. Зыряновъ, благотворное вліяніе миссіонер
скаго крестнаго хода имѣло бы значительно большій районъ и 
задача его была бы выполнена сь большимъ успѣхомъ, но, къ 
сожалѣнію, какъ будетъ видно изъ дальнѣйшаго описанія, по
слѣдовали примѣру о- Зырянова немногіе пастыри.

Осинцѳвскій крестный ходъ, благодаря заботамъ приход
скаго пастыря о- Дмитрія Агафонова, который принялъ мѣры 
къ возможно широкому оповѣщенію жителей своего прихода и 
Окрестныхъ селеній, былъ многолюднымъ. Благодаря этому бла
гопріятному стеченію обстоятельствъ, стеченіе молящихся здѣсь 
при встрѣчѣ миссіонерскаго крестнаго хода было особенно мно
гочисленное и достигло не менѣе двухъ тысячъ человѣкъ, сре
ди которыхъ черемисы дер. Черемисской Солянки составляли 
значительную часть. Черемисы—язычники этой деревни отно
сились къ крестному ходу съ рѣдкимъ сочувствіемъ. Наканунѣ 
онѣ всѣ вымылись въ банѣ и ко встрѣчѣ св. иконы были одѣ
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ты въ свои праздничные національные костюмы бѣлаго цвѣта.
Дивное зрѣлище представляло здѣсь собраніе молящихся: 

при яркомъ солнечномъ освѣщеніи блестѣли хоругви, всюду 
видны были группы народа въ разноцвѣтныхъ праздничныхъ 
нарядахъ: ближе къ дер. Солянкѣ на пригоркѣ расположились 
группы черемисъ въ бѣлыхъ одеждахъ, ярко выдѣлявшихся на 
зеленомъ фонѣ полей и луговъ. Настроеніе было приподнятое. 
Стройно раздавалось пѣніе монастырскаго хора, поддерживае
мое народомъ, а также пѣніе хоровъ встрѣчныхъ ходовъ.

При встрѣчѣ хоругви склонились въ знакъ взаимнаго при
вѣтствія и пѣніе слилось въ одинъ мощный хоръ, оглашавшій 
мѣстность одушевленнымъ пѣніемъ: „Но имамы иныя помощи, 
не имамы иныя надежды, развѣ Тебе, Владычице!*  —далеко, 
далеко разносилось по окрестности. Невольно какъ то являлось 
у всѣхъ желаніе молиться...

По приходѣ въ дер. Черемисскую Солянку былъ совер
шенъ на черемисскомъ языкѣ молебенъ съ акаѳистомъ препо
добной Евфросиніи и водосвятіемъ, причемъ черемисы пригла
шены были встать поближе къ священнослужителямъ, что и 
было ими исполнено.

Иродъ молебномъ было произнесено поученіе на черемис
скомъ языкѣ о- Прокопіемч» Бѣлоусовымъ о вѣрѣ въ Бога, 
какъ Творца вселенной и ІІромыслителя, о почитаніи св. угод
никовъ Божіихъ и о житіи и подвигахъ преподобной Евфроси
ніи. Черемисы выслушали проповѣдь о. Бѣлоусова внимательно 
и, повидимому, она произвела на нихъ благопріятное впе
чатлѣніе.

Молебенъ совершался соборнѣ съ участіемъ пяти священ
никовъ и двухъ діаконовъ. Во время молебна стройно пѣлъ 
монастырскій хоръ на черемиескомч. языкѣ. Черемисы-язычники 
слушали христіанскую молитву на родномч, языкѣ очень вни
мательно и усердно молились, дѣлая поясные и земные поклоны 
безъ крестнаго знаменія. Многіе изъ нихъ покупали свѣчи и 
ставили ихъ предъ св. иконами, произнося при этомъ, по обы
чаю, свои молитвенныя обращенія на черемисскомъ языкѣ 
вслухъ. Много трогательныхъ впечатлѣній пришлось пережить 
при этомъ: въ молящихся черемисахъ видна была глубокая 
вѣра, молились взрослые сами и дѣтей своихъ побуждали къ 
тому же и невольно являлось сожалѣніе, что они не вѣдаютъ 
спасительнаго ученія Господа нашего Іисуса Христа и все еще, 
коснѣя во тьмѣ язычества, находятся внѣ ограды церкви 
Христовой.

При чтеніи молитвы преподобной Евфросиніи всѣ моля
щіеся, не исключая и черемисъ, стояли на колѣняхъ.
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Предъ отпустомъ была произнесена проповѣдь епархіаль
нымъ миссіонеромъ, въ которой онъ призывалъ черемисъ-языч
никовъ не чуждаться общенія съ христіанами, а православныхъ 
русскихъ —имѣть общеніе съ черемисами и своимъ любовнымъ 
отношеніемъ къ нимъ, какъ „меньшимъ братьямъ", располагать 
ихъ ко Христу, ибо всѣ люди, по своему происхожденію отъ 
перваго человѣка Адама, братья и только религіозная рознь 
разобщаетъ насъ; исповѣдуя вѣру Христову и находясь на 
истинномъ пути къ достиженію Царствія Божія, мы должны съ 
любовію направлять къ этому пути и своихъ братій-инород- 
цевъ, — „сердцемъ бо вѣруется въ правду, усты же исповѣдуется 
во спасеніе". (Рим. 10, 10).

По совершеніи молебна русскіе и инородцы прикладыва
лись къ св. иконамъ и получали окропленіе св. водою, не 
исключая и инородцевъ, при этомъ раздавались листки о житіи 
преподобной Евфросиніи. Въ это время было сказано нѣсколько 
привѣтственныхъ словъ богомольцамъ священникомъ с. Спасо- 
Бардинскаго о. Іоанномъ Малиновскимъ.

Такое молитвенное собраніе было для Солянки невидан
нымъ зрѣлищемъ и, несомнѣнно, надолго сохранится въ памяти 
всѣхъ участниковъ его, не исключая и инородцевъ. Послѣ 
взаимнаго прощанія и добрыхъ пожеланій какъ духовенства, 
такъ и народа, который выражалъ благодарность руководителю 
крестнаго хода за доставленную имъ возможность помолиться 
предъ Святынею, крестные ходы сс. Плотникова и Спасо- 
Вардинскаго изъ Солянки отправились въ обратный путь, а 
миссіонерскій крестный ходъ двинулся по намѣченному пути 
въ с Осинцѳво, которое отстоитъ отъ Солянки въ 12 верстахъ. 
Богомольцевъ хотя стало значительно меньше, по миссіонерскій 
крестный ходъ былъ достаточно многолюднымъ, такъ какъ изъ 
осивцѳвскаго прихода на встрѣчу вышли почти всѣ прихожане.

Въ село Осинцѳво крестный ходъ прибылъ около 7 часовъ 
вечера. Въ с. Осинцевѣ приготовлена была торжественная 
встрѣча: все село было украшено зеленью, увѣшанною хол
стами, полотенцами и скатертями, по дорогѣ было сдѣлано 
нѣсколько очень красивыхъ арокъ изъ зелени и различныхъ 
украшеній, а въ церковной оградѣ помостъ для служенія все
нощнаго бдѣнія, такъ какъ храмъ с. Осинцева небольшой и 
не могъ бы вмѣстить всѣхъ молящихся. Вскорѣ по приходѣ 
крестнаго хода было начато служеніе всенощнаго бдѣнія, ко
торое совершалъ приходскій священникъ о. Дмитрій Агафо- 
новъ; пѣлъ монастырскій хоръ. Литія и величаніе были совер
шены соборнѣ, но безъ участія епархіальнаго миссіонера, кото
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рый, вслѣдствіе сильнаго утомленія и болѣзненнаго состоянія 
здоровья, долженъ былъ оставить всенощное бдѣніе. Погода 
для совершенія І;-всенощнаго бдѣнія подъ открытымъ небомъ 
была благопріятная: было тихо и тепло; восковыя свѣчи ярко 
горѣли предъ св. иконами, освѣщая вокругъ и придавая какой-то 
таинственный колоритъ всему окружающему, особенно въ концѣ 
всенощной, когда ".ночная тьма стала выдѣлять этотъ свѣтъ 
сильнѣе.

Всенощное бдѣніе окончилось въ 11 часовъ ночи.
Въ продолженіе дня пройдено крестнымъ ходимъ 24 версты. 

(Продолженіе слѣдуетъ).

По приходамъ епархіи.
ЧУСОВСКОЙ ЗАВОДЪ.

13-е число января 1913 года будетъ памятнымъ днемъ для жителей Чусовского

завода: въ это число совершилось, открытіе дѣтскаго пріюта для жителей Чусовского 

завада. Если гдѣ особенно необходимъ дѣтскій пріютъ, такъ это именно въ Чусов

скомъ заводѣ, гдѣ бѣдность носитъ особенно острый характеръ. Я позволю себѣ нѣ

сколько остановить вниманіе читателей на условіяхъ жизни Чусовского населенія, 
чтобы дать возможность судить о необходимости пріюта въ Чусовой, а затѣмъ пе- 

р'йду къ погоріи возникновенія пріюта. У

Населеніе Чусовского завода пр ілое, не имѣющее собственныхъ домовъ, за
немногими исключеніями: есть здѣсь и Вятскіе, и Вологодскіе, и Казанскіе, и По

дольскіе. и Сибирскіе. словомъ, отовсюду, какъ выражаются. и «съ борка, и съ вере- 

тійки*.  Идутъ сюда люди за сытнымъ кускомъ хлѣба, влечетъ ихъ сюда хорошая за

работная плата при 8-ми часовомъ трудѣ, готовыхъ квартирахъ, если не считать тѣ, 
40—50 коп.. которые они платятъ за помѣщеніе въ мѣсяцъ. п дешевомъ отопленіи.

Среди рабочихъ завода ость такіе, которые получаютъ 70 и 100 р\б. въ мѣсяцъ, есть

и получающіе 20—25 руб. 11; и дороговизнѣ жизни, какая въ Чусовой, остатковъ 

отъ заработка даже у получающихъ хорошее содержаніе ждать полыя. А если къ 
этому прибавить еще расходы на щегольство женшины Чусовской, то объ остаткахъ 

и думать нечего. При вдо^овьи. раѵоѴослогобікк-ти главы семейства и малаго жало

ванья на содержаніе семьи хватаетъ. Но, случись болѣзнь, смерть кормильца семьи.

приди «черный день», явись этотъ непрошенный гость,мЛі съ перваго же дня горо
горькая нужда заявитъ о себѣ: не предпріимчивая женіпина-вдова. не долго думая,

даетъ дѣтямъ кошель, а сама или уѣзжаетъ, или скрывается, приказавъ дѣтямъ го
ворить, что у пихъ нѣтъ ни отца, ни матери. Встрѣчаются, правда, и «пробойныя» 

женпівны-вдовы, терпѣньемъ тяжкимъ и трудомъ снискивающія себѣ пропитаніе 

(работа на элеваторахъ, чистка бѣлія), но ихъ немного; большинство же упадаетъ 
духомъ, не можетъ пережить постигшаго горя, впадаетъ въ уныніе и хоіепв-поквз 
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предоставляютъ дѣтей самимъ себѣ. И строго винить ихъ въ такихъ отношйіііяхъ къ 

дѣтямъ нельзя,—условія жизни Чусовской таковы. Можетъ быть, этого и не было 
бы па родинѣ: тамъ какъ бы то ши было ъсе знакомые, дяденьки, тетеньки, сердст- 

ігѣе отнесутся къ горю своей односельчанки, явятся съ утѣшеніями, помогутъ под

нять ребятъ, а здѣсь ничего подобнаго пѣтъ, здѣсь всѣ имъ чужіе и они равнымъ об

разомъ всѣмъ чужіе. Горе одинаковое. по не одинаково оно переносится...

Положеніе •дѢ’грй-піішпхъ. особенно брошенныхъ, ужасное: ютятся они въ под

валахъ, въ трушобахъ частей завода съ бѣднымъ населеніемъ, именуемыхъ «Мыль
ной» и «Митрофановной», а то и въ лѣсу, на горѣ, у разныхъ «Оринъ» и «Михай

ловъ». Чего, чего они тамъ не Насмотрятся. чего, чего они не наслышатся!.. А, вѣдь, 

они будущіе члены общества... Можно ли было оставаться безучастнымъ при видѣ 
кадра «босоногихъ», время отъ времени увеличивающагося?.. Пишущій этп строки 

былъ пораженъ многочпслеімгостыо этого люда п при первыхъ же визитахъ пптел- 

лигенпіи Чусовской началъ высказывать свои взгляды на необходимость призрѣнія 

бѣдныхъ людей. Сочувственное отношеніе общества къ высказаннымъ взглядамъ 

дало основаніе къ внесенію этсго вопроса ва обсужденіе Чусовского перКЮвію-при

ходскаго попечительства.

Попечительство, обсудивъ внесенное предложеніе, въ собраніи 23 октября 1912 

года постановило: лаТь пріютъ 10 дѣтямъ въ верху того помѣщенія, которое занято 
дешевой чайной-столовой попечительства. Для разработки вопроса объ изысканіи 

средствъ на содержаніе призрѣваемыхъ, о наблюденіи за ними 10 ноября состоялось 
собраніе совѣта попечительства при участіи дамъ Чусовского общества—русскихъ и 
французскихъ. Все собраніе (21 чел.) отнеслось сочувственно къ мысли о прпзрѣпіп 

бѣдныхъ и тутъ же выразилось это въ пожертвованіяхъ деньгами, вещами: одна 

дама пообѣщалась приготовить своимъ счетомъ по двѣ пары простынь па 10 чело

вѣкъ. другая пожертвовала швейную машину, многіе—по подушкѣ, денежныхъ по
жертвованій поступило свыше 50 руб., тутъ же рѣшено учредить при совѣтѣ попе

чительства дамскій комитетъ изъ 12 человѣкъ для наблюденія надъ жизнью призрѣ
ваемыхъ. Къ декабрю стали поступать прошенія о принятіи. Чтобы не впасть въ 

заблужденіе, пе оказать помощь не въ сильной степени нуждающимся, пли нуждаю
щимся въ помощи иного характера (напр., денежной или въ указаніи мѣста для ра
боты п т. д.). совѣтъ попечительства т, липѣ предсѣдателя и члена П. П. Крючкова 

освѣдомился о матеріальномъ положеніи просителей чрезъ посѣщеніе ихъ квартиръ. 

Вездѣ бѣднота. въ нѣкоторыхъ квартирахъ и жилымъ, что называется, пе пахнетъ. 

Обратила, между прочимъ, па себя вниманіе одна квартира крайней своею бѣдно

стью: вся она не болѣе 4 аріи. въ квадратѣ, аршина 21/» въ высоту, съ однимъ ма 

ленькнмъ окошечкомъ въ огородъ. живетъ здѣсь вдова Л—ва. съ 5-ю человѣками 
дѣтьми отъ 2 до 12 лѣтъ. Мать изо-дня въ день па работЬ. старшій до часу бываетъ 

въ училищѣ, остается дома одна мелкота. Во время посѣщенія всѣ дѣти были дома, 

мать на работѣ (стирка бѣлья). «А что вы сегодня ѣли?»—спрашиваютъ. «Хлѣбуш

ко», отвѣчаютъ. «Можетъ быть, ѣли ши или кашу?» Видимо, страннымъ показался 

такой вопросъ п старшій мальчикъ отвѣчалъ: «мы ничего другого не ѣдимъ, кромѣ 
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хлѣбушка съ чаемъ». Вотъ питаніе бѣдниковъ. Всѣ дѣти при всемъ этомъ жизнера

достны. ши ладо не стѣснились посѣщеніемъ «господъ», очень развязны въ разгопо- 
рѣ и сборомъ милостыни те занимаются. Есть и еще хибарки, говорить, пеку же 
видѣнной, въ лѣсу, ла горѣ, аа церковью, но намъ тамъ быть не удалось. Изъ числа 

заретистрованныхъ принято было пока 7 чел., на собраніи 13 января еще двое и 
14-го 1, всего 10 чел. Послѣдній принятый мальчикъ попалъ въ пріютъ, такъ ска

зать, экспромтомъ. Дѣло происходило въ церкви, 14 января въ 2 часа поиолудви, 
предъ отпѣтіемъ старушки. Выйдя изъ алтаря и направляясь къ гробу, слышу среди 

мертвой тишины дѣтскій громкій голосъ: «батюшка, прими мевя въ пріютъ!., еще и 
еще...» Вниманіе публики было обращено на него, всѣхъ заинтересовалъ онъ: это 
былъ «Сеня», мальчикъ 7 лѣтъ, брошенный матерью, дитя улицы. Вечеромъ, 14-го 

января, «Сеня» былъ уже въ пріютѣ. Къ чести принятыхъ слѣдуетъ сказать то, что 

въ нихъ еще не убито стремленіе къ хорошему, улица не умѣла еще вытравить изъ 

нихъ добрыхъ чертъ: они послушны, очень довольны своимъ положеніемъ, благопри
лично ведутъ себя въ церкви, замѣтно, цѣнятъ тотъ покой, который имъ данъ, трое 

ежедневно посѣщаютъ училище. Несомнѣнно, на нихъ благотворно вліяетъ и внѣш
няя обстановка: чистота комнаты, хорошія постели съ чистымъ бѣльемъ, новыя 

одежды и сердечное отношеніе къ нимъ надзирательницы и посѣщающихъ пріютъ 

дамъ.
Къ сожалѣнію. настоящее помѣщеніе пріюта имѣетъ нежелательное сосѣдство; 

внизу дома находится дешевая чайная-столовая, куда собирается простой народъ, 
позволяющій себѣ являться сюда въ нетрезвомъ видѣ. Но это помѣщеніе для пріюта 
временное. Отсутствіе отдѣльнаго зданія для пріюта служило главнымъ препят 

ствіемъ къ открытію пріюта, когда 23 октября шелъ вопросъ объ этомъ въ собранян. 
Въ настоящее время препятствіе это нѣсколько устранено: явился жертвователь 

Петръ Андреевичъ Митрофановъ, житель Чусовского завода, выразившій желаніе 

вмѣстѣ со своей супругой Александрой Степановной внести 1000 руб. на построеніе 

дома для дѣтскаго пріюта въ ознаменованіе 300-лѣтняго Царствованія Дома Романо

выхъ (деньги уже внесены на имя строительнаго комитета). Получивъ такое круп

ное пожертвованіе, предсѣдатель попечительства и членъ онаго П. П. Крючковъ 
сочли необходимымъ довести объ этомъ до свѣдѣнія Его Преосвященства, Преосвя

щеннѣйшаго Палладія, и 4 января явились съ докладомъ какъ о пожертвованіи, 
такъ и о намѣреніи совѣта открыть дѣтскій пріютъ. Его Преосвященство, выразивъ 
свое удовольствіе по поводу пожертвованія г. Митрофанова, одобрилъ и благословилъ 

намѣреніе совѣта.
Заручившись благословеніемъ Его Преосвященства и крупнымъ пожертвова

ніемъ, совѣтъ рѣшилъ поконнить гь вопросомъ о пріютѣ и 13-го января 1913 года 

’ въ 3 часа пополудни назначилъ собраніе «юиечительства. Предъ открытіемъ собра
нія предсѣдателемъ былъ отслуженъ молебенъ съ произнесеніемъ соотвѣтствующей 

рѣчи. Въ ЗУ» часа собраніе было открыто. Прежде чѣмъ приступить къ разрѣшенію 

кардинальнаго вопроса объ открытіи пріюта, предсѣдателемъ было доложено сло

весно о положенія дѣла по этому вопросу—-о числѣ призрѣваемыхъ, о средствахъ па 
содержаніе ихъ и пожертвованіи г. Митрофанова на постройку пріюта. Коеда выяс- 



пилось, что попечительство въ настоящее время имѣетъ ужо до 300 руб. спеціально 
па содержаніе пріюта, что па постройку зданія имѣется уже 1000 руб., тогда все 

собраніе единогласно постановило: открыть дѣтскій пріютъ въ Чусовскомъ заводѣ 
въ ознаменованіе 300-лѣтія Царствованія Дома Романовыхъ; тогда же учрежденъ 

былъ и строительный комитетъ въ лидѣ совѣта попечительства и члена онаго гор
наго инженера Н. А. Савельева съ полномочіями входить къ разнымъ'учрежденіямъ и 

лицамъ съ ходатайствами о пожертвованіяхъ па построеніе дѣтскаго пріюта. При 
этомъ членъ попечительства П. П. Крючковъ внесъ предложеніе обратиться прежде 

всего съ просьбою о пожертвованіи къ Главному Директору Камскаго Акаіопорітаго 

Общества Туссенъ Іуліаиовичу Тай, просить объ этомъ достоуважаемую супругу его, 

участвующую въ собраніи, мадамъ Тай. Собраніе единогласно обратилось съ прось
бой' къ мадаъъД'ай о содѣйствіи къ о’тводу мѣста подъ пріютъ и лѣса яга постройку 

зданія, какъ предэіетовъ первой необходимости, и получило па это согласіе. Можно 
надѣяться, что г. Тай, пользующійся глубокимъ уваженіемъ и любовію простого ра

бочаго народа за ого доброе сердце, отзывчивое па всякую нужду, отзовется и па 

просьбы попечительства дастъ земли для пріюта и лѣса для постройки его, особен
но теперь, когда онъ покидаетъ Чусову ю. Эта жертва вкупѣ съ той, что дана Кам

скимъ Акціонернымъ Обществомъ па постройку церкви 'въ Чусовскомъ заводѣ по хо

датайству того же Тай, оставитъ по немъ и его семьѣ вѣковѣчный памятникъ въ 
сердцахъ жителей Чусовского завода, особенно же въ сердцахъ меньшей братіи во 

Христѣ, именуемой нищими, вызоветъ пригрѣтыхъ людей къ горячей молитвѣ Гос

поду Богу о здравіи и благоденствіи жертвователя.

П рей К нъ.

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

Редакторъ К. Любимовъ.
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Кунгурскому и Красноуфимскоііу уѣздамъ, Пермской епархіи (продолженіе). 7. По приходамъ епархіи,

Дозволено цензурою. Цензоръ протоіерей Андрей Знаменскій.

Пермь. Типо-Литографія Губернскаго Правленія


	№4 оф

