
годъ 21-го Ноября 1909 г ХЫІІПЕРМСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

•| Цѣна годовому 

изданію съ до-

7] ставкой к пере

сылкой ШЕСТЬ 
) рублей.

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

Подмела ірі 

намается іъ 
редакція Епар 

хіальныгъ Від 

ірі БратстП 

св. Стефаіа.

ОТДБЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ: Архипастырское благословеніе. Мопаргаеѳ пожалованіе на икону для часовни въ дер. 
’Іуваковой. Освященіе храма. Перемѣны по службѣ. Праздныя мѣста. Журналы Соликамскаго окружнаго 

училищнаго съѣзда духовенства 1909 г. за Л№ 5, 6 и 7.

Архипастырское благословеніе.
Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Палладію, Епископу Перм

скому и Соликамскому, благоугодно было преподать Архипастырское бла

гословеніе: 1) за пожертвованіе въ Александро-Невскую церковь села Мысовъ, 

Оханскаго уѣзда: крестьянину Стефану Петрову Оборину, крестьянину Василію 

Димитріеву Оборину, крестьянину Алексѣю Іаковлеву Оборину, крестья

нину Алексѣю Георгіеву Заморину, крестьянину Кодрату Малахіеву Вер

холанцеву, крестьянину Стефану Іаковлеву ІПипигусеву, крестьянину Про

копію Герасимову Оборину, крестьянкѣ Ксеніи Георгіевой Обориной, кре

стьянину Петру Всеволодову Веприну, Пермскому купцу Іакову Стефа

нову Васильеву, крестьянину Іакову Стефанову Тюленеву, крестьянкѣ 

Евдокіи Владиміровой Чащухиной, крестьянкѣ Ѳеодосіи Ѳеодоровой Пищаль- 

виковой, Пермскому купцу Димитрію Стефанову Жирнову, Пермскому купцу 

Ѳеодору Иванову Булдакову, Пермской мѣщанкѣ Даріи Ивановой Толи- 

гиной и сельской обывательницѣ Евдокіи Никитиной Шиховой; 2) за по

жертвованіе въ Петро-Павловскую церковь села Еловскаго, Осинскаго 

уѣзда, купеческому сыну Михаилу Ѳеодорову Поварницыну; 3) за рев

ностное прохожденіе старостинскихъ обязанностей при церкви завода Мяі- 

кора, Соликамскаго уѣзда, въ теченіи пяти лѣтъ, крестьянину Михаилу
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Антиііьеву Бородину, и 4) учительницѣ Кунгурской Алексѣевской церковно

приходской школы Маріи Покровской ва ея долголѣтнюю учительскую 

службу. _____________

Отъ Пермской Духовной Консисторіи.
Государь Итераторъ по докладѣ Г Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго 

Правительствующаго Сѵнода, членомъ Государственнаго Совѣта, Сенаторомъ, 

Тайнымъ Совѣтникомъ Сергѣемъ Михайловичемъ Лукьяновымъ всеподдан

нѣйшаго ходатайства предсѣдателя и членовъ Чу ваковскаго отдѣла Союза 

Русскаго Народа, Пермскаго уѣзда, Петра и Николая Ашовыхъ и друг. 

о пособіи на пріобрѣтеніе колокола и иконы для часовни деревни Чува- 

ковой, въ 6-й день Октября сего года Всемилостивѣйше соизволилъ по

жаловать на означенный предметъ отъ Монаршихъ щедротъ 500 рублей.

Освященіе храма.
5 Ноября сего года освященъ вновь построенный единовѣрческій 

храмъ въ селѣ Лузинѣ, Оханскаго уѣзда, во имя святыхъ Порвовѳрхов- 

ныхъ Апостоловъ Петра и Павла и трехъ Святителей Пермскихъ: Гера

сима, Нитирима и Іоны.

Перемѣны по службѣ
Уволены отъ должности: благочинный 4 округа Соликамскаго уѣз

да, протоіерей Петръ Швецовъ, резолюціей Его Преосвященства отъ 31 

Октября; псаломщикъ Суксунской церкви, Краспоуфимскаго уѣзда, Степанъ 

Полежаевъ 8 Ноября, за принятіемъ его на военную службу.

Назначенъ временно исправляющимъ должность благочиннаго 4 окру

га Соликамскаго уѣзда священникъ Веретійской церкви, Соликамскаго 

уѣзда, Димитрій Борчаниновъ, резолюціей Его Преосвященства отъ 

6 Ноября.

Назначенъ на діанонсное мѣсто псаломщикъ-діаконъ Ключмков- 

ской церкви, Осинскаго уѣзда, Іоаннъ Сарафановъ, резолюціей Его Пре
освященства, отъ 10 Ноября, къ той-же церкви.

Назначены на псаломщическія мѣста: къ Усольской Николаев
ской церкви, Соликамскаго уѣзда, пѣвчій Пермскаго Каѳедральнаго собора, 

крестьянинъ Петръ Вертешовъ, резолюціей Его Преосвященства отъ 

9 Ноября; къ Кунгурской Преображенской церкви, запрещенный свящѳн-
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никъ Ашапской церкви, Осинскаго уѣзда, Михаилъ Григорьевъ, резолю
ціей Его Преосвященства отъ 5 Ноября; къ Суксун;юй церкви, Красно - 

уфимскаго уѣзда, бывшій псаломщикъ Тобольской епархіи Аркадій Лука
нинъ, резолюціей Его Преосвященства отъ 17 Ноября.

Перемѣщенъ священникъ Полыгорской церкви, Кунгурскаго уѣзда, 

Навелъ Мельниковъ, резолюціей Его Преосвященства отъ 12 Ноября къ 
Алтыновской церкви, Красноуфимскаго уѣзда, на 2-ю священническую 

вакансію.

Перемѣщенъ псаломщикъ Верхъ-Мѳчкивской церкви, Кунгурскаго 

уѣзда, Леонидъ Липинъ, резолюціей Его Преосвященства отъ 16 Ноября 

къ Черновской церкви, Оханскаго уѣзда.

Почислены за штатъ: священникъ Алтыновской церкви, Красно

уфимскаго уѣзда, Василій Пепеляевъ/ резолюціей Его Преосвященства 

отъ 5 Ноября, но болѣзни; псаломщикъ «Янычѳвской церкви, Пермскаго 

уѣзда, Александръ Золотовъ, резолюціей Его Преосвященства отъ 12 

Ноября, согласно прошенію.

Уволены священники: Говорливской церкви, Чердынскаго уѣзда, Василій 

Золотовъ постановленіемъ Нормскаго Епархіальнаго начальства отъ 30-го 

Октября—6 Ноября; Новозлатоустовской церкви, Красноуфимскаго уѣзда, 

Стефанъ Бабинъ постановленіемъ Пермскаго Епархіальнаго начальства отъ 

30 Октября—12 Ноября.

Уволены діаконы: состоящій на псаломщической вакансіи ори Пота- 

шипской церкви, Красно уфимскаго уѣзда» Александръ Пономаревъ, по
становленіемъ Пермскаго епархіальнаго начальства, отъ 27 Октября— 

3 Ноября; Бедряжской церкви, Осинскаго уѣзда, Іоаннъ Калачниковъ, 
постановленіемъ Пермскаго епархіальнаго начальства отъ 31 Октября — 

4 Ноября.

Разрѣшенъ въ священнослуженіи діаконъ-псаломщикъ Ашапской 

церкви, Осинскаго уѣзда, Николай Копытовъ, резолюціей Его Преосвя

щенства, отъ 10 Ноября.

Праздныя мѣста.
Протоіерейское: при Красноуфимскомъ соборѣ, съ 26 Августа.

Священническія: при Очерской (единовѣрческой) церкви, Оханскаго 

уѣзда, съ 19 Октября; при Верхъ-Буѳвской церкви (единовѣрческой).
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Осинскаго уѣзда, съ 20 Октября; при Артивской церкви, Красноуфимскаго 

уѣзда, съ 26 Октября; при Ново-Златоустовской церкви, Красноуфимскаго 

уѣзда, съ 12 Ноября; при Полыгорской церкви, Кунгурскаго уѣзда и при 

Говорливской церкви, Чордынскаго уѣзда, съ 6 Ноября.

Діаконскія: при Пермскомъ Каѳедральномъ соборѣ, съ 26 Августа 

(вакансія иподіакона); при Пермскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ, 

съ 20 Октября; при Бедряжской церкви, Осинскаго уѣзда, съ 4 Ноября; 

при Васильевской церкви, Пермскаго уѣзда, съ 10 Ноября сего года.

Псаломщическія: при Пермской мужской гимназіи, съ 3 Марта 

(былъ діаконъ); при Пермскомъ духовномъ училищѣ, съ 25 Августа 

(былъ діаконъ); при Очерской единовѣрческой церкви, Оханскаго уѣзда, 

съ 19 Октября; при Вильгортской церкви, Чердыпскаго уѣзда, съ 20 

Октября (былъ діаконъ); при Романовской церкви, Соликамскаго уѣзда, 

съ 26 Октября; при Искорской церкви, Чердынскаго уѣзда, съ 26 Ок

тября (былъ діаконъ); при Таушинской церкви, Осинскаго уѣзда, <ъ 2 

Ноября; при Ключиковской церкви, Осинскаго уѣзда, съ 10 Ноября; при 

Потаіпинской церкви, Красяоуфимскаго уѣзда, съ 12 Ноября (былъ діа

конъ); при Янычевской церкви, Пермскаго уѣзда, съ 12 Ноября.

Просфорничеснія: при Калиновской церкви, Осинскаго уѣзда, съ 
10 Ноября; при Верхъ-Нердвинской церкви, Соликамскаго уѣзда, съ 12 

Ноября; при Чусовской Успенской церкви, Пермскаго уѣзда, съ 17 Ноября.

ЖУРНАЛЫ
Соликамскаго окружнаго училищнаго съѣзда духовенства.

Ж УГНАЛЪ № 5.

10 Августа 1909 г.

Утреннее засѣданіе.

Въ собраніе прибыли тѣ-жѳ о.о. депутаты.

Съѣздъ приступилъ къ окончательному разсмотрѣнію смѣты расходовъ 

на 1910 годъ.

По § 1—содержаніе лицъ управленія и учащихъ по ст. 1. Члену- 

д ѣло производителю училищнаго правленія вмѣсто испрашиваемыхъ 180 руб. 

съѣздъ рѣшилъ оставить прежній окладъ въ 120 руб., въ виду того, что 

лицу, занимающему вту должность, не въ примѣръ прочімъ, дается квар

тирное пособіе.
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Ст. 2. Расходъ на уплату тремъ членамъ правленія отъ духовенства 

по 60 руб. каждому, а всѣгь 180 рублей, съѣздъ не призналъ возмож

нымъ принять, по примѣру послѣднихъ лѣтъ.

Ст. 4. Двумъ надзирателямъ за учениками училища испрашивается 

по 300 руб. при казенной квартирѣ съ отопленіемъ и освѣщеніемъ, а 

обоямъ 600 рублей, вмѣсто прежнихъ 500 рублей. Этотъ расходъ съѣздъ 

согласился принять въ виду возложенія на нихъ обязанностей репетировать 

малоуспѣвающихъ учениковъ.

Ст. 9. Производившему ревизію училища въ 1906 году учителю 

Пермской духовной семинаріи А. И. Добролюбову испрашивается прого

новъ и суточныхъ 132 р. 60 к.

По справкѣ въ журналѣ правленія училища по хозяйственной части 

отъ 19 іюня 1909 года за № 23 оказалось: ,въ виду неполученія въ 

правленіи училища отчета г. Добролюбова о производствѣ имъ этой ре

визіи. правленіе духовнаго училища не могло своевременно воспользоваться 

указаніями г. ревизора для улучшенія училища въ томъ или другомъ от

ношеніи и такимъ образомъ ревизія г. Добролюбова оказалась для учили

ща какъ-бы безплодною*. Принимая это во вниманіе, съѣздъ воздержался 

отъ просимаго ассигнованія.

Примѣчаніе. Правленіе Пермской духовной семинаріи отношеніемъ, отъ 
29 мая 1909 г. за # 383, предложило правленію Соликамскаго духовнаго 
училища изыскать способы къ уплатѣ преподавателю Алексѣю Добролюбову, 
производившему ревизію назваіпаго училища въ 1906 году, суточныхъ и про
гонныхъ денегъ въ размѣрѣ 132 руб. 60 коп. Правленіе училища, заслушавъ 
означенное отношеніе правленія семинаріи, журналомъ по хозяйственной части, 
отъ 19 іюня 1909 г. за .V 23, постановило: «Передать отношеніе правленія 
семинаріи на обсужденіе имѣющаго быть въ Августѣ мѣсяцѣ с. г. очередного 
съѣзда о.о. депутатовъ Соликамскаго учвлпщваго округа для изысканія спо
собовъ къ уплатѣ преподавателю семинаріи Алексѣю Добролюбову, произво
дившему ревизію училища въ Январѣ 1906 года, суточныхъ и прогонныхъ 
денегъ въ размѣрѣ 132 руб. 60 коп.». Таковое постановленіе правленія было 
утверждено резолюціею Іго Преосвященства, отъ 4 іюля 1909 г. >а # 3393. 
Во исполненіе сего постановленія правленіемъ училища вышеупомянутое отво 
шеніе правленія семинарія было передано на обсужденіе училищнаго съѣзда 
о.о. депутатовъ и, кромѣ того, означенная сумма (132 р. 60 к.) была внесе
на въ смѣту расходовъ по содержанію училища въ 1910 г. Въ справкахъ-же 
журнала училищнаго правленія за # 23 упоминалось, между прочимъ, о томъ: 
а) что «отчетъ г. Добролюбова о ревизіи училища въ Январѣ 1906 года въ 
правленіи училища до еіхъ поръ не полученъ, но взамѣнъ его 24 Сентября 
1908 г., т. е., спустя около 2-іъ лѣтъ и 8 мѣсяцевъ послѣ производства ре- 
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візіи, правленіе получило только отзывъ по этому отчету г. смотрителя Перм
скаго духовнаго училища П. Богородицкаго, составленный имъ 20 Сентября 
1908 года по порученію отъ 4 Сентября того-жѳ года за № 1667 бывшаго 
Пермскаго Епархіальнаго Преосвященнаго, Епископа Никанора*; и б) что «въ 
настоящемъ засѣданіи членами правленія высказывалось мнѣніе, что въ виду 
неполученія въ правленіи училища отчета г. Добролюбова о производствѣ имъ 
ревизіи, правленіе училища не могло своевременно воспользоваться указаніями 
г. ревизора для улучшенія училища въ томъ или другомъ отношеніи ■ такимъ 
образомъ ревизія г. Добролюбова оказалась для училища какъ бы безплодною».

Примѣчаніе правленія Соликамскаго духовнаго училища. 

Смотритель училища Н. Холмогоровъ.

Дѣлопроизводитель Л. Коровинъ.

По § 2, ет. 6. На содержаніе нищею двухъ надзирателей и эконома 

училища съ семьей, полагая послѣднему двѣ порціи на двѣ персоны, по 

7 р. 50 к. въ мѣсяцъ на каждое лицо, всего четыремъ испрашивается 

360 руб. вмѣсто 270. Расходъ по этому пункту съѣздъ находитъ воз

можнымъ принять прибавленіемъ порціи эконому въ виду его семейнаго 

положенія (жена и 3 дѣтей).

По поводу ассигнованій по этому-же § па содержаніе воспитанниковъ, 

съѣздъ выразилъ пожеланіе, чтобы припасы и матеріалы, не подвергающіе

ся порчѣ, закупались, по возможности, оптомъ въ болѣе оживленныхъ тор

говыхъ пунктахъ, нежели г. Соликамскъ.

§ 3, п. 1. На ремонтъ и содержаніе домовъ и прислуги, на отоп

леніе, освѣщеніе и др. хозяйственныя потребности.

По ст. 12 на ремонтъ училищной мебели и заведеніе новой вмѣсто 

испрашиваемыхъ 100 рублей оставить прошлогоднюю сумму 50 рублей.

По ст. 17—19 на плотничныя, малярныя, кузнечныя и слесарныя 

работы, вмѣсто 264 руб. 82 коп. смѣты 1909 года, испрашивается 766 р. 

62 коп., болѣе на 501 р. 80 к. Съѣздъ постановилъ принять этотъ рас

ходъ во избѣжаніе въ будущемъ болѣе крупнаго расхода по ремонту учи

лищныхъ зданій, но съ тѣмъ, чтобы ремонтъ на отпущенную сумму былъ 

произведенъ безотлагательно.

§ 3, п. 2, На содержаніе библіотеки и выписку періодическихъ из

даній.

По ст. 2. Съѣздъ оставляетъ вмѣсто 100 руб. прежнюю сумму ас

сигнованія 50 рублей только на пріобрѣтеніе книгъ и переплетъ ихъ.

§ 3, п. 3. На содержаніе канцеляріи.
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По ст. 1 съѣздъ, принимая во вниманіе отзывъ правленія о усерд

номъ исполненіи письмоводителемъ своихъ обязанностей, находитъ нужнымъ 

поощрить ого денежной наградой въ размѣрѣ 25 руб., вмѣсто просимаго 

имъ увеличенія жалованія па 60 руб.

§ 4, п. 2. Расходъ на содержаніе больницы и медикаменты.

По ст. 1 вмѣсто 100 руб. съѣздъ находитъ возможнымъ оставить 

прежнюю сумму 50 руб., считая ее достаточною на уплату за визитаціи 

врачу (въ 1908 году израсходовано 33 р. 50 к.).

По ст. 2. на жалованье училищному фельдшеру съѣздъ постановилъ 

ассигновку съ прежнихъ 120 руб. увеличить до 150 руб., по съ тѣмъ, 

чтобы па эту должнссть было приглашено дѣйствительно опытное лицо.

По ст. 3 на медикаменты вмѣсто 100 руб. 1909 года съѣздъ со

гласился ассигновать до 150 р. въ виду дѣйствительной надобности.

По прочимъ статьямъ смѣта расхода составлена примѣнительно къ 

таковой-же 1909 года и пототу принята полностію. Вся смѣта на содер

жаніе училища въ 1910 году исчислена была въ 13629 р. 30 к., а за 

исключеніемъ 1372 руб. 48 к. строительнаго долга, въ 12256 р. 82 к , 

уменьшена на 557 руб. 60 к. и признана, слѣдовательно, въ суммѣ 

11699 руб. 22 коп.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства за № 

4588 таковая: , 1909г. Сент. 1. Утверждается. Палладій Епископъ 

Пермскій*.

ЖУРНАЛЪ ЛЛ в.
10 Августа 1909 г. 

Вечернее засѣданіе.

1. О. о. депутаты приступили къ сужденію объ источникахъ средствъ 

па содержаніе училища. Оказалось слѣдующее.

Смѣта принята, какъ сказано было, въ суммѣ 11699 руб. 22 коп. 

На покрытіе смѣты имѣется:

а) вѣнчиковой суммы ... 600 р. — к.

6) °/о°/о съ капиталовъ .... 800 , — ,

в) °/о0/о по книжкѣ сберегательной

кассы....................................................................................... 20 , — ,

г) выручки отъ продажи негодныхъ

или ненужныхъ вещей......................................... 40 , - ,
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д) платы за обученіе свѣтскихъ и 

иноокружныхъ воспитанниковъ .... 698 „ 26 ,

е) платы съ полупансіонеровъ . . 1775 » — „

а в с е г о . . 8933 р. 26 к.

Недостаетъ на покрытіе смѣты............................................... 7765 р. 96 к.

Не зная, какой способъ обложенія на общеепархіальныя нужды бу

детъ установленъ на 1910 годъ предстоящимъ Епархіальнымъ Съѣздомъ, 

собраніе хотѣло на случай возвращенія Съѣзда къ прежнему способу об

ложенія произвесть, по примѣру прежнихъ лѣтъ, раскладку недостающей 

суммы по благочинническимъ округамъ. Но такъ какъ вѣдомости съ сум

мами, подлежащами обложенію, представлены только съ 4 округовъ вмѣсто 

7, то сдѣлать раскладку Съѣздъ не призналъ возможнымъ. Замѣнить не

доставленныя вѣдомости прежними Съѣздъ нашелъ неудобнымъ въ виду 

значительнаго колебанія за годъ цифры, подлежащей обложенію. Не достав

лены были вѣдомости; 3 округа Соликамскаго уѣзда и 2 и 3 округовъ 

Чердынскаго уѣзда.

На случай же продолженія и на 1910 годъ установленнаго Епар

хіальнымъ 1909 года Съѣздомъ способа обложенія церквей о.о. депутаты 

рѣшили просить правленіе училища сообщить въ возможно непродолжи

тельномъ времени имѣющему быть Епархіальному Съѣзду вышеисчислѳнную 

сумму 7765 руб. 96 коп. на содержаніе училища, коя должна быть от

числена на средства Епархіальнаго свѣчного завода.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства за 

№ 4589таковая: ,1909г. Сентября 1. Читано. Палладій Епископъ 

Пермскій я.

ЖУРНАЛЪ АЪ 7.

10 Августа 1909 г.

Вечернее засѣданіе.
Разсмотрѣвъ смѣту на содержаніе училища на 1910 годъ, собраніе 

остановило свое вниманіе на вопросѣ о погашеніи долга по постройкѣ учи

лища. По смѣтѣ на 1909 годъ оставалось зтого долга 2168 р. 19 коп. 

На погашеніе его окружнымъ съѣздомъ указаны, что утверждено и Его 

Преосвященствомъ, слѣдующія суммы: Ю’/о съ арендныхъ статей 490 р. 

48 коп., I1/»0/© сбора съ цѳрковныхь суммъ 1118 р. 81 к. и 1 копѣіч-
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наго сбора съ приходской души мужскаго пола (х/« коп. съ причта і 

Чі коп. съ церкви)—1793 р. 94 коп. (т. е. х/г будетъ 896 р. 97 к.). 

всего съ церквей 2506 руб. 30 к., съ принтовъ 896 р. 97 к., итого 

3403 р. 27 коп. Излишекъ этой суммы 1335 р. 08 коп. окружнымъ 

съѣздомъ духовенства 1908 года предположено было обратить на текущіе 

расходы по училищу, во избѣжаніе повышенія на то */о—наго обложенія.

Епархіальный съѣздъ, вслѣдствіе измѣненія способа обложенія, при

нялъ на средства свѣчнаго завода постоянные расходы на содержаніе учи

лища въ суммѣ 5750 руб. 93 коп., сумму же по уплатѣ строительнаго 

долга (2168 р. 19 к.—896 р. 97 к.) = 1271 р. 22 коп., не ассигно

валъ на 1909 годъ, хотя въ прежніе годы на этотъ же предметъ отпу

скалъ по 500 руб. въ годъ. И о. о. Благочинные слѣдующія съ церквей 

по раскладкѣ окружнаго 1908 г. съѣзда суммы на уплату строительнаго 

долга тоже не представили Правленію училища: слѣдующій съ причта 

1'г коп. сборъ представленъ, но не всѣми о. о. Благочинными. Вслѣдствіе 

чего долгъ, который окружной 1908 г. съѣздъ постановилъ окончательно 

погасить въ 1909 году, остается доселѣ не уплаченнымъ и увеличи

вается наростающими на него °/о°/о. По справкѣ оказалось, что Правленіе 

Солинамскаго духовнаго училища обращалось по этому дѣлу къ Комитету 

Епархіальнаго свѣчнаго завода, но удовлетворенія не получило. Посему 

настоящій съѣздъ со своей стороны имѣетъ просить Правленіе сообщить 

предстоящему Епархіальному съѣзду о возникающихъ затрудненіяхъ отно

сительно погашенія долга и отъ имени съѣзда просить Епархіальный съѣздъ 

отпустить въ текущемъ же 1909 году потребную сумму на погашеніе 

долга, а также просить объ уплатѣ Свѣчнымъ Комитетомъ 896 руб. 97 к., 

неправильно исчисленныхъ на содержаніе училища изъ ’/з коп. сбора съ 

причтовъ въ строительный капиталъ, что утверждено Его Преосвященствомъ.

II. 0. о. депутаты произвели выборъ членовъ ревизіоннаго Комитета на 

1910 г., каковыми единогласно избраны: священникъ Верхъ-Усольской церкви 

Василій Велижанипъ, священникъ Городищенской церкви Константинъ Кру- 

тиховскій и священникъ градо-Соликамскаго собора Владиміръ Бѣлозеровъ, 

кандидатами къ нимъ священники гор. Соликамска: о. Антоній Яковкинъ, 

о. Григорій Гаряевъ и священнмкъ селя Половодова Ѳеодоръ Калашни

ковъ.

III. Такъ какъ о. о. депутаты отъ 1 и 3-го округовъ Чердынскаго 

уѣзда на съѣздъ не прибыли и не представили свѣдѣній о причинахъ 

своей неявки, то бывшіе на съѣздѣ о. о. депутаты выразили пожеланіе, 
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чтобы Правленіе Соликамскаго духовнаго училища, о времени съѣзда извѣ

щало о, о. Благочинныхъ, а послѣдніе—депутатовъ съѣзда, независимо отъ 

указаній о томъ въ журналахъ съѣзда.

IV. За неимѣніемъ другихъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію 

съѣзда, о. о. депутата начало съѣзда въ 1910 голу назначили на 

10 Августа, а для освѣдомленія духовенства въ экономическихъ дѣлахъ 

училища находили крайне желательнымъ печатаніе журналовъ съѣзда въ 

Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ особымъ приложеніемъ вскорѣ по утвержде

ніи ихъ.

Послѣ молитвы о. Предсѣдатель объявилъ съѣздъ закрытымъ.

На сомъ журналѣ послѣдовала резолюція Его преосвященства за 

№ 4590 таковая: „1909 г. Сентября 1. Утверждается. Палладій 

Е. Пермскій*.

За редактора, столоначальникъ Пермской Дух. Консисторіи П. Удинцевъ.



— 689 —Пермскія Епархіальныя Вѣдомости.
21-го Ноября № 33» ^09 іода

ОТДЪЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
- - - - - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

СЛОВО
въ недѣлю 26-ю по Пятидесятницѣ.*)

.Безумно, въ сію нощь душу твою 
истяжутъ отъ тебе, а яже уготовалъ 
еси, кому будутъ"? {Лук. 12, 20).

Святая мать наша церковь не разъ убѣждаетъ насъ перестать „ра

ботать маммонѣ"; неоднократно также говоритъ она намъ: „смотрите, бере

гитесь любостяжанія“ (Лук. 12, 15), „которое есть идолослуженіе* (Колос. 

3, 5).—И вотъ нынѣ, чтобы наглядно показать всѣмъ, какъ грѣховно и 

пагубно пристрастіе къ благамъ земнымъ, св. церковь и предлагаетъ намъ 

притчу Спасителя о богачѣ п его богатой нивѣ. У одного богача,—гово

рится въ этой притчѣ,—нива дала обильный урожай. Что-же дѣлаетъ 

богачъ? Вспомнилъ ли онъ въ это время про слезы и стоны бѣдняковъ 

и страдальцевъ? Пѣтъ, будучи скупымъ и корыстолюбивымъ, онъ заботит

ся только о себѣ одномъ и только для себя одного онъ старается сберечь 

урожай. Душа его уже предвкушаетъ будущую, полную довольства и нѣги 

счастливую жизнь. И такъ, говоритъ онъ душѣ своей: „много добра ле

житъ у тебя на многіе годы: покойся, ѣшь, пей, веселись*.

Съ точки зрѣнія современности такія мечты богача могли бы быть 

названы вполнѣ естественными и разумными; но не такими оказались онѣ въ 

очахъ Божіихъ, ибо „пе суть совѣты Его, яко-же совѣты ваши*, Все. что 

дѣлалъ и что думалъ богачъ, все это названо Богомъ „безуміемъ*. „Безумне,— 

сказано было ему,—въ сію нощь душу твою истяжутъ отъ тебе, а яже уго

товалъ еси, кому будутъ"? Такъ прекратила безстрастная смерть всѣ 

расчеты и мечты богача. Осталось богатство, погибла жизнь въ погонѣ за 

нимъ, и обнаженною отъ всякихъ добрыхъ дѣлъ, изъявленною смрадомъ 

грѣха должна была предстать душа богача предъ судомъ Бога-Творца

) Произнесено п кмеірмьвомъ соборѣ 15 ноября. 
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своего. Не захотѣла она собрать сокровищъ на вебѣ и за «то дается ей 

грозный судъ, ибо „судъ безъ милости, не сотворшѳму милости* (Іак.2, 13).

Девятнадцать вѣковъ тому назадъ произнесена была эта притча Спа

сителя, девятнацать вѣковъ св. церковь непрестанно повторяетъ ее чело

вѣчеству, но и до сихъ поръ громадное большинство людей какъ будто не 

слышало этой притчи Христовой. Мало этого, —никогда, кажется, мысль 

о довольствѣ земномъ не волновала такъ человѣчество, какъ именно въ на

стоящее время. Слова богача:—«покойся, ѣшь, пей, веселись*,—стали 

нынѣ для многихъ знаменемъ жнзпи. Для нихъ нѣтъ уже болѣе премір- 

ныхъ надеждъ, пѣтъ неба и Бога;—для нихъ есть только земля, есть 

одухотворенная плоть, къ которымъ всецѣло и должна направляться чело

вѣческая воля и мысль. И чѣмъ больше ласкаетъ ихъ жизнь, чѣмъ больше 

устилаетъ ихъ путь цвѣтами, тѣмъ грубѣе, тѣмъ неприступнѣе становятся ихъ 

себялюбивыя души.—«Покойся, ѣшь. пей, веселись*, —восклицаютъ они въ 

вихрѣ счастья земного. — Пріятна на видъ такая философія; но стоны и душу 

раздирающіе вопли идутъ отъ нея по грѣшной землѣ. Въ то время, какъ на 

лицахъ однихъ мы увидимъ довольство и счастье, другіе не въ силахъ остановить 

у себя жгучія слезы нужды. Въ вихрѣ наслажденія, въ постоянной смѣ

нѣ удовольствій мчится жизнь первыхъ, а другіе въ постоянной неизбыв

ной тоскѣ не знаютъ отъ горя, гдѣ голову свою приклонить.

И когда посмотришь на эти въ жизни контрасты, когда почувству

ешь всю ихъ ненормальность, какъ-то невольно припоминаются слова нынѣ 

читанной притчи: «безумно, въ сію пощь душу твою истяжутъ отъ тебе*.

И дѣйствительно, неужели это представленіе о смерти, которая мо

жетъ наступить каждый часъ и каждую минуту;—неужели оно безсильно 

остановить человѣка отъ излишней погони за благами міра? Вѣдь, сколько 

бы мы ни собирали богатства, сколько бы силъ ни тратили мы для него,— 

смерть все равно придетъ,—придетъ и разлучитъ пасъ съ міромъ, хотя 

бы всѣ его блага мы пріобрѣли для себя. Но какъ часто мы забываемъ 

это, какъ часто мы не хотимъ помнить о смерти, какъ не хотѣлъ пом

нить о ней и богачъ въ нынѣ читаемой притчѣ! Даже при концѣ своей 

жизни мы не въ силахъ разстаться со своими «полными житницами*4, даже 

и въ эти минуты не приходитъ намъ на мысль, сколько-бы слезъ осушили, 

сколько бы страданій уменьшили мы, если-бы твердо помнили объ участи 

евангельскаго богача.

И вотъ плоды нашихъ ненасытныхъ стремленій —все захватить себѣ 

и все исключительно закрѣпить за собою. Наши города и деревни нере- 
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полнены стонами и воплями бѣдняковъ и страдальцевъ, наши улицы по

крыты обездоленными, бездомными, не имѣющими крова нищими, среди ко

торыхъ множество ни въ чемъ неповинныхъ дѣтей. Напрасно слабый го

лосъ бѣдняка молитъ насъ о помощи, напрасно изможденное страданіями 

лицо, нерѣдко орошается слезами, мы пе обращаемъ вниманія па просителя; — 

а спѣшимъ, какъ можно скорѣе, домой, чтобы не видѣть этихъ картинъ 

нищеты, слезъ и горя. Здѣсь-же за богатымъ столомъ мы снова говоримъ 

своей довольной душѣ: „покойся, ѣшь, пей, веселись".—Но, вѣдь, тамъ

па улицѣ мы оставили мепыпихъ братьевъ Христовыхъ, и тамъ вмѣстѣ съ 

нами Скорбный Христосъ говоритъ намъ: „горе вамъ, богатые*. (Лук.

6, 25), ибо „въ сію нощь души ваши истяжутъ отъ васъ*.

Что же намъ дѣлать, чтобы не услышать отъ Господа этого грознаго

приговора? Самъ Господь Богъ приходитъ здѣсь намъ па помощь. Во 

Своемъ Евангеліи всѣмъ и каждому говорить Опъ: „благотворите и взай

мы давайте, не ожидая ничего, и будетъ вамъ награда великая*. (Лук. 

6, 35). Такъ дѣйствительно и поступали въ первыя времена христіанства. 

Еще въ книгѣ Дѣяній Апостольскихъ мы'читаемъ, что богатые приносили 

свои состоянія въ полное распоряженіе апостоловъ на пользу людей бѣд

ныхъ. ІІо словамъ евангелиста Луки, тогда „у множества вѣровавшихъ бы

ло одно сердце и одна душа, и никто ничего изъ имѣнія своего не назы

валъ своимъ, но все у нихъ было общее, и не было между ними никого 

нуждающагося" (Дѣян. 4, 32—34). Положимъ, что это время было без

примѣрное, но и возлѣ не осудѣвала эта взаимная общительность вѣрую

щихъ въ Бога людей, Тертулліанъ, учитель церкви 2-го вѣка, говорить, 

что любовь христіанъ вошла даже въ пословицу. Язычникъ Лукіанъ, из

дѣвавшійся надъ христіанами, противъ собственнаго намѣренія, воздалъ имъ 

похвалу: „Удивительны, —говоритъ онъ,— та заботливость и то самоотвер

женіе, съ которыми они ничего не щадятъ для взаимнаго вспоможенія. 

Ихъ Законодатель Христосъ внушалъ имъ, что они—братья между собою 

и по Его законамъ богатства у нихъ общи’4. Отступникъ Юліанъ, также 

удивлявшійся христіанской любви, желая возстановить язычество, хотѣлъ 

облечь его именно христіанской любовью. „Стыдно намъ предъ христіана

ми,—писалъ онъ,—у нихъ отъ усерднаго благотворенія нѣтъ нищихъ".— 

По той-жѳ христіанской любви на общія средства основывались богоугод

ныя заведенія, въ которыхъ призрѣваемы были престарѣлые, увѣчные и 

множество всякаго рода нищихъ безъ различія вѣры. „Гдѣ сокровища ва

шей церкви*,—спрашивалъ императоръ Декій одного изъ діаконовъ 
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римскихъ св. Лаврентія? И этотъ послѣдній собралъ всѣхъ слѣпыхъ, хро

мыхъ, разслабленныхъ, которые содержались пособіями церкви, и указывая 

на нихъ корыстолюбивому гонителю, сказалъ: квотъ паши богатства, вотъ 

сокровища, которыхъ ты, конечно, не захочешь лишить насъ*.—Таково 

было отношеніе къ собственности христіанъ первыхъ вѣковъ. Христіане 

того времени твердо помнили, что имущество, которое дано человѣку, при

надлежитъ пе ему, а есть собственность Божія, данная лишь въ распоря

женіе людямъ. И вотъ Богу чрезъ неимущихъ людей они и отдавали его. 

Не говорили они: „душа моя! много добра лежитъ у тебя*,—они знали, 

они вѣровали, что Господь силенъ не только отнять всѣ богатства, но и 

взять самую жизнь.

Но если такъ было тогда, то не только можно, но даже должно по

ступать такъ и въ настоящее время. По смыслу Евангелія, ученикъ Хри

стовъ обязанъ отречься отъ самыхъ дорогихъ ему влеченій, внушаемыхъ 

плотью, если эти влеченія идутъ въ разрѣзъ съ требованіями нравственнаго 

чувства. Его помышленія, все сердце и вся душа его должны быть заня

ты только мыслью о Богѣ. Вотъ почему св. церковь и говоритъ: „смотрите, 

берегитесь любостяжанія“, „которое есть идолослуженіе*. Конечно, не всякое 

владѣніе собственностью есть любостяжепіѳ, а потому и не всякое владѣніе 

есть идолослуженіе. Но когда владѣніе собственностью связано съ жела

ніемъ закрѣпить имущество непремѣнно только за собой и почитать его 

непремѣнно только своимъ, тогда оно, и по здравому смыслу, и по Апо

столу, есть именно идолослуженіе, т. е., самое великое и самое пагубное 

преступленіе противъ Бога. Выводъ отсюда ясенъ. Кто хочетъ Бога имѣть 

своимъ господиномъ, тотъ безусловно долженъ освободиться отъ идольской 

любви къ собственности, ибо эта любовь составляетъ самую непосредствен

ную и самую коварную опасность для христіанской жизни.

Кто-же теперь изъ владѣющихъ имуществомъ христіанинъ? Христіанинъ 

тотъ, кто постоянно сознаетъ, что въ обладаніи богатствомъ заключается великое 

искушеніе, которое въ каждое мгновеніе можетъ сдѣлаться нашимъ госпо

диномъ. Собственникъ христіанинъ долженъ всегда помнить, что ему труд

но войти въ царство небесное. Но трудное не является еще невозможнымъ. 

Когда его жизнь будетъ служить воплощеніемъ Христовой любви, когда 

онъ будетъ господиномъ своего богатства, а не богатство господствовать 

надъ нимъ, тогда не услышитъ онъ предостерегающаго гласа Господня: 

„безумно, въ сію нощь душу твою истяжутъ отъ тебѳ“. Тогда съ радо

стью войдетъ Господь въ домъ такого человѣка, какъ входилъ Онъ въ 
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дома Закхея и Марѳы. Рібъ здѣсь готовъ отдать Господу отчетъ, а та

кому рабу Христосъ говоритъ: „хорошо, добрый и вѣрный рабъ, войди въ 

радость господина твоего“ (Мѳ. 25, 21 — 23).

О, если бы какъ можно побольше подобныхъ рабовъ дало человѣ

чество истомленной землѣ! Тогда-бы не было ни умирающихъ отъ истоще

нія непомѣрнымъ трудомъ, ни пресытившихся до скотскаго отдѣленія 

праздныхъ богачей. Лучезарное небо, не омраченное зломъ и ненавистью, 

наступило бы тогда па землѣ. И загорѣла, ярко загорѣла бы тогда звѣзда 

Виѳлеема, проникая въ душу каждаго неземными лучами животворнаго 

свѣта Христова!...

Многіе въ настоящее время въ безпомощномъ недоумѣніи стоятъ предъ 

народившейся злобно-кровавой силой соціализма. Многіе не знаютъ, какъ 

бороться съ этимъ ядомъ, отравляющимъ организмъ человѣчества. Но, ви

димо, не сознали они, что сила соціализма состоитъ но въ немъ самойь, 

а въ пашемъ преступномъ равнодушіи къ людскому страданію, въ нашемъ, 

наконецъ, безсовѣстномъ и грубомъ эгоизмѣ, который въ рамки обществен

ной жизни невольно и безсознательно вставляетъ „мерзость запустѣнія . 

Ищутъ „трусдающіеся и обремененные* хотя бы послѣдняго мЬста на пи

ру земной жизни, ищутъ и мечутся въ томленіи духа. Они такъ устали 

и изстрадались, такъ истомились въ борьбѣ за кусокъ хлѣба насущнаго. 

Въ прошломъ былъ голодъ, вѣчное недоѣданіѳ и безотчетный страхъ за 

каждый съѣдаемый кусокъ. А впереди снова нѳдоѣданіе, снова голодъ, 

снова ужасная жизнь безъ улыбки счастья, безъ намека на радость, безъ 

искры просвѣта... Витъ тутъ то и является соціализмь, и, подобно древне

му искусителю, рисуетъ передъ ними фальшивое царство довольства и сча

стья,— рисуетъ и говоритъ: «все это дань тебѣ, если, падши, поклонишься 

мнѣ> (Мѳ. 4. 9). Но мы позабыли, „что нео хлѣбѣ единомъ живъ бу

детъ человѣкъ*; мы равнодушны къ этому искушенію братьевъ своихъ, 

своими-жо дѣлами и поступками сами часто толкаемъ ихъ въ пропасть 
соціальнаго ада. И льется отъ этого кровь человѣка, искупленнаго драго

цѣнною кровью Христа, а еще сильнѣе, еще жгучѣо льются слезы не

имущихъ страдальцевъ отъ смрада нашихъ грѣховъ, положенныхъ на аі- 

тарь безпощадной „маммоны44. Пожаръ распространяется по нашей землѣ 

и дымъ отъ него ѣстъ уже многимь глаза.

Будемъ-же какъ можно скорѣе тушить этотъ пожаръ, покуда не при

нялъ онъ громадныхъ размѣровъ. Какъ можно скорѣе па всѣ раны и язвы 

современной человѣческой жизни будемъ возливать цѣлительный бальзамъ 
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христіанства. Бальзамъ этотъ носатъ имя любви. Только чрезъ любовь 

братскую, милосердную любовь—наша жизнь получитъ свой смыслъ въ 

очахъ Божіихъ. Когда въ насъ разовьется христіанское отношеніе къ соб

ственности. когда это отношеніе станетъ плотью и кровью каждой души 

человѣческой, не тотъ грозный судъ надъ собою услышимъ мы изъ Во- 

жяхъ устъ, какой произнесенъ былъ надъ безразсуднымъ богачемъ въ нынѣ 

читанной притчѣ,—нѣтъ—Любвеобильный и Милосердный Господь всѣмъ и 

каждому скажетъ тогда: „пріидите, благословенные Отца Моего, наслѣдуй

те Царство, уготованное вамъ отъ созданія міра" (Мѳ. 25, 34). Аминь.

Священникъ Василій Морозовъ.

Введеніе во храмъ Пресвятой Дѣвы Маріи.
Идетъ ко храму Дщерь Святая, 

Огнемъ Божественнымъ горя, 

Душею въ горняя взлетая, 

Устами съ Богомъ говоря.
Идетъ. И сверстницы предъ Нею

Свои свѣтильники несутъ;

И престарѣлые за Нею 

Ея Родители идутъ.

О, какъ счастливы ихъ сѣдины: 

Отнынѣ нѣтъ позора имъ!

И не препятствуютъ годины 

Итти Святымъ въ Ерусалимъ

За Дщерью, къ храму, что Захарій 

Съ Аггеемъ долго воздвигалъ, 

И на который деспотъ Дарій 

Сребра и злата много далъ...

Вотъ передъ храмомъ всѣ и чудно...

Отроковица вверхъ взошла,

Ступени храма Ей нетрудны, 

Легко ихъ Юница прошла.

Архіерей вверху со славой

II ренепорочпую встрѣчалъ: 

Служитель Божій величавый 

Святую Дѣву принималъ.
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И снова чудо ., во „Святая’

Идетъ Іоакима Дщерь...

Ликуй земля: отнынѣ рая

Для насъ открыта снова дверь!

Священникъ А. Какоринъ.

Соціализмъ и христіанское вѣроученіе.
[Продолженіе*)

•) См. М 31 Впврх. Вѣд.

Предшественники новаго соцгалгізма. Предтечею современнаго со

ціализма и провозвѣстникомъ демократическаго братства и равенства былъ 

Жанъ-Жакъ Руссо, жившій въ XVIII вѣкѣ. Въ своихъ сочиненіяхъ 

Візсоигз 8пг ГОгі^іпе Не Г Іпё&аШё и Сопітаі зосіаі онъ 

изобразилъ исторію соціальнаго паденія человѣка и путь для достиженія 

первоначальнаго счастія.

Помнѣнію Руссо, наиболѣе счастливое время переживали люди до 

основанія гражданскихъ обществъ, когда изъ номадовъ они сдѣлались 

осѣдлыми. Тогда не было ни религіи, ни законовъ, ни начальства, ни на

ціональныхъ войнъ. Всѣ жили въ деревняхъ, отдѣльными группами, въ 

простой обстановкѣ, среди невинныхъ и здоровыхъ развлеченій. Всѣ были 

свободны, равны и независимы и каждый выполнялъ свою работу собствен

ными средстваіи. Мирная, близкая къ природѣ, жизнь, исполненная тру

да и скромныхъ наслажденій, облагораживала нравы. Люди были добры, 

честны и ни въ чемъ не чувствовали недостатка. Все зло пошло съ осно

ванія государства. Явилось право собственности, а съ нею пришло раз

дѣленіе на богатыхъ и бѣдныхъ. Богатые создали законы, которые опутали 

бѣдныхъ цѣпями безправія и безвозвратно уничтожили первобытную естестен- 

ну свободу. Явилось начальство. Сильные пріобрѣли власть и стали тѣснить 

слабыхъ. Для возстановленія порядка было учреждено государство, пра

вители котораго скоро сдѣлались господами, а граждане обратились въ 

рабовъ. Государство низвело людей на послѣднюю ступень соціальнаго не

равенства.

Для возстановленія первобытной свободы и утраченнаго счастія Руссо 

предлагаетъ измѣнить форму общественныхъ отношеній и создать новое 

идеальное государство, въ которомъ респуликапско-демократическій прин

ципъ долженъ быть проведенъ во всей полнотѣ и законченности. Но мнѣ
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нію Руссо, только демократическая республика можетъ обезпечить при

родныя неотъемлемыя права человѣка. Верховный самодержавный государь 

страны есть полновластный народъ, которому принадлежитъ естественное 

право законодательной власти; онъ свободно вступилъ въ общественный 

договоръ и потому вправѣ располагать собою по своей волѣ. Договоръ 

заключается въ слѣдующемъ: „каждый вноситъ въ общину свое добро, 

свою личность, свою жизнь и всѣ свои силы подъ верховное управленіе 

общей воли, а народъ коллективно принимаетъ каждаго члена, какъ не

раздѣльную часть цѣлаго“. Законъ есть выраженіе воли самодержавнаго 

народа и долженъ служить для общаго блага. Общее благо—цѣль закона; 

но такъ какъ не всѣ понимаютъ, въ чемъ оно заключается, то требуют

ся мудрые законодатели. Народъ не можетъ отказаться отъ своей верхов

ной власти, иначе уничтожи.іись-бы свобода и равенство—два главныхъ 

начала, обусловливающихъ общее благо. Исполнительную власть слѣдуетъ 

поручать избраннымъ лицамъ, которыя должны быть пе господами народа, 

а его чиновниками. Пока народъ подчиняется имъ самимъ издапнымъ за

конамъ, онъ свободенъ; если же онъ потеряетъ законодательную власть, 

представители исполнительной власти сдѣлаются его господами. Добродѣ

тель и нравственность заключаются въ исполненіи законовъ, выражающихъ 

общую волю. Важнѣйшею задачею правительства должно быть предупреж

деніе слишкомъ большого неравенства, достигаемое законами и учрежденія

ми, а главное— воспитаніемъ юношества, которое должно быть обязанностію 

государства, а не родителей. При воспитаніи нужно стремиться къ тому, 

чтобы развить лучшіе инстинкты человѣческой природы, чтобы не стѣснять 

проявленія врожденныхъ способностей и чтобы сдѣлать людей болѣе -.есте

ственными и близкими къ природѣ. Лучшимъ средствомъ предотвратить 

экономическое неравенство служитъ разумное обложеніе состояній, сообраз

ное съ имуществомъ плательщиковъ. Кто имѣетъ много, долженъ платить 

больше, кто имѣетъ мало, долженъ быть свободенъ отъ налога. Право 

собственности Руссо признаетъ самымъ священнымъ изъ всѣхъ правъ граж

данъ, но при условіи возможнаго равенства состояній. Надежнѣйшимъ 

средствомъ для укрѣпленія государства служитъ религія. Руссо горячо 

вѣруетъ въ Бога и въ безсмертіе человѣческой души на основаніи тре

бованій своего сердца. Евангеліе онъ считаетъ самою возвышенною изъ 

книгъ, появлявшихся на свѣтѣ, но законъ Божій, говоритъ онъ, слѣдуетъ 

искать не въ книгахъ, а въ сердцѣ.
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Ж.—Ж. Руссо является соціалистовъ въ томъ, что онъ проповѣ

дуетъ автократію парода. Главная цѣль его—равенство гражданъ во вла

сти. Правительство должно стремиться къ предупрежденію слиткомъ боль

шого неравенства состояній посредствомъ мудрыхъ законовъ и учрежденій. 

Воспитаніе юношества—обязанность государства. Руссо опустилъ изъ вида 

одно, —что свобода отдѣльнаго гражданина поглощается волею самодержавнаго 

народа. । іі , о

Современники Руссо, аббаты Мабли и Морелли, въ своихъ напад

кахъ на частную собственность пошли дальше своего учителя и вдохно

вителя. По мнѣнію ихъ, личная собственность есть кореаь всякаго зла 

Природа творитъ всѣхъ людей равными. Неравенство происходитъ отъ 

воспитанія и отъ собственности. Основою новаго общества должны быть 

общность имуществъ (коммунизмъ), дѣйствительная работа для общества, 

общественное воспитаніе и абсолютное равенство всѣхъ гражданъ.

Соціалистическія идеи этихъ радикальныхъ аббатовъ полнѣе развилъ 

французскій демагогъ Франсуа Поэіь Бабефъ (| 1797 г.), глава неудав

шагося коммунистическаго заговора противъ Директоріи, казненный на 

эшафотѣ. Бабефъ говорилъ, что по своей природѣ всѣ люди равны, не

равенство-же между ними происходитъ отъ частной собственности. Разъ бу

детъ уничтоженъ институтъ частной собственности, осуществится равенство 

и въ экономическомъ от пошей іи. Бабефъ требовалъ раздѣла земли и иму

ществъ между -гражданами, обязательнаго для всѣхъ труда, нормированія 

рабочаго времени, общественнаго производства подъ руководствомъ избран

ныхъ народомъ правителей и распредѣленія удовольствій между всѣми 

гражданами сообразно съ ихъ потребностями.

Еще ближе под елъ къ идоямь современнаго соціализма германскій

философъ Фихте. По мнѣнію ето, трудъ—единственный источникъ собствен

ности. Беѣ должны трудиться и зарабатывать себѣ средства къ жизни. 

Общество всѣмъ обязано дать работу. За опредѣленное количество труда, 

организованнаго коллективно, всякій долженъ получать соотвѣтственное воз

награжденіе. .Никто не вправѣ пользоваться излишнимъ, пока есть нуж

дающіеся въ необходимомъ“.

Сенъ-Симовъ (| 1825 г.), французскій графъ, поставившій себѣ на 

разрѣшеніе вопросъ о нуждахъ рабочихъ и способахъ ихъ удовлетворенія, 

написалъ нѣсколько сочиненій, въ которыхъ встрѣчается указаніе на явную 

форму государственнаго соціализма.
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Ученіе Сенъ-Симона, развитое его послѣдователями—сенъ-симонистами, 

заключается въ слѣдующемъ. Государство не вправѣ игнорировать на

сущныя потребности рабочихъ, нуждающихся въ постоянной работѣ и об

разованіи. Оно обязано улучшить положеніе этого самаго многочисленнаго 

общественнаго класса. Для матеріальнаго, моральнаго и интеллектуальнаго 

развитія бѣднѣйшаго класса повелѣлъ трудиться Самъ Христосъ. Испол

неніе этого повелѣнія есть и мораль и религія. Задача государства сво

дится къ тому, чтобы освободить человѣка отъ эксплоатаціи ого ближними. 

Доселѣ человѣкъ эксплоатировался своими ближними, какъ рабъ, какъ крѣ

постной, какъ пролетарій. Послѣдній, хотя и свободенъ лично, однако за 

трудъ свой получаетъ ничтожную плату. Въ случаѣ промышленнаго кри

зиса, происходящаго отъ перепроизводства, раззоренія капиталиста, не

приспособленности къ спросу, конкуррѳнціи соперниковъ, онъ рискуетъ со

всѣмъ остаться безъ работы и безъ заработка. Чтобы устранить зло, не

обходимо реформировать институтъ собственности и наслѣдованія. Доходъ 

отъ земли долженъ принадлежать не землевладѣльцу, а націи. Землевла

дѣлецъ имѣетъ право только на свой трудъ. Со своей земли онъ впра

вѣ получать столько плодовъ, сколько ему слѣдуетъ за воздѣлываніе ея, 

все же остальное, какъ обязанное своимъ прохожденіемъ качествамъ земли, 

должно принадлежать націи. Капиталъ, вложенный въ орудія средства тру

да, не долженъ считаться личною собственностію, а долженъ принадлежать 

общинѣ. Собственники этого капитала только хранители его. Всѣ сбереже

нія отъ прежняго труда должны быть достояніемъ націи, поэтому наслѣд

ственное право подлежитъ уничтоженію. Наиболѣе справедливый принципъ 

распредѣленія .отъ каждаго соотвѣтственно его способности, каждому со

отвѣтственно его работѣ* пропорціональное воздаяніе за содѣйствіе въ 

трудѣ. Разъ право наслѣдованія будетъ отмѣнено, государство вступаетъ 

во все свое коллективное наслѣдство, дѣлается единственнымъ собственни

комъ земли и капитала. Взявши на себя всю индустрію страны, всѣ от

расли промышленности, оно организуетъ іерархію работниковъ, въ которой 

каждый займетъ соотвѣтственное своимъ спобностямъ мѣсто и каждый по

лучитъ соотвѣтственный достоинству работы заработокъ. За отсутствіемъ 

частныхъ капиталистовъ некому будетъ эксплоатировать рабочихъ, потому 

что всѣ рабочіе будутъ состоять на службѣ государства.

Предлагаемое сенъ-симонистами средство для націонализаціи земли и 

капитала—уничтоженіе наслѣдованія было бы вполнѣ дѣйствитѳльпо для 

осуществленія государственнаго соціализма, если бы оно нашло для 
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себя одобреніе у народовъ и правительствъ. Принимая въ разсчетъ силу 

сопротивленія установившейся системы, имѣющей свои глубокія основанія 

въ структурѣ человѣческой природы, слѣдуетъ признать сенъ-симонизмъ въ 

общемъ непріемлемымъ.

Никто не пытался на дѣлѣ испробовать систему Сенъ-Симона. Въ 

этомъ отношеніи болѣе посчастливилось французу Фурье (| 1837 г.), си

стема котораго не разъ примѣнялась на практикѣ, но всегда терпѣла не

удачу. Фурье исходилъ изъ положенія, что гармонія въ мірѣ возможна 

только при свободномъ проявленіи человѣческихъ страстей и влеченій. 

Несчастія и разладъ въ обществѣ происходятъ отъ стѣсненій и препят

ствій, лежащихъ на пути къ ихъ удовлетворенію. Чтобы устранить недо

статки существующей системы, необходимо измѣнить общественный строй, 

ввести въ практику жизни новые порядки. Слѣдуетъ образоватъ ассоціаціи 

—группы людей отъ 1500 до 2000 человѣкъ, живущихъ въ одномъ 

обширномъ домѣ и имѣющихъ общіе интересы. Въ этихъ домахъ, которые 

Фурье называетъ фаланстерами, всѣ должны жить общею жизнію: вести 

общее хозяйство, ѣсть за однимъ столомъ, вмѣстѣ работать, свободно поль

зоваться любовію. Частная собственность, право наслѣдованія, имущест

венное неравенство и процентъ на капиталъ сохраняются. При раздѣленіи 

продуктовъ производства каждому члену фаланстера назначается минимумъ 

предметовъ, необходимыхъ для существованія; весь излишекъ, за выдѣле

ніемъ необходимаго для будущихъ операцій капитала, подраздѣляется на 

три части по степени участія въ производствѣ труда, капитала и талан

та. Трудъ получаетъ 5/ія, капиталъ—4/і2, талантъ—3/13- Въ ассоціаціи 

долженъ работать каждый членъ. Кому работа не нравится, тотъ можетъ 

перемѣнить ее на болѣе пріятную. Въ основу общественнаго хозяйства по

лагается земледѣліе на широкихъ началахъ. Каждая отдѣльная группа 

должна обрабатывать квадратную милю земли. Всѣ работы въ фалансте

рахъ должны быть призводимы епмими членами ассоціаціи: наемной при

слуги пе допускается.

При широкомъ развитіи современной промышленности,требующемъ примѣ

няя огромныхъ машинъ и раздѣленія труда система Фурье оказалась от

ставшей отъ вѣка. Сенъ-си монизмъ также былъ осужденъ на неудачу, по

тому, что разрушалъ индивидуальную человѣческую свободу и возлагалъ 

на государство слишкомъ большую отвѣтственность. Соціальная проблема 

оставалась не разрѣшенной. Тогда Луи Кланъ (|1882 г.), членъ времен

наго французскаго правительства 1848 года, предложилъ свой планъ орга- 
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нпзаціи труда при помощи государства. Государство должно дать безпро

центную ссуду для учрежденія кооперативныхъ товариществъ (ассоціаціи) 

въ каждой изъ большихъ отраслей промышленности. Конкурренція това

риществъ въ непродолжительное время вытѣснитъ съ рынка частныхъ пред

принимателей. Для урегулированія кооперативнаго произзодства народное 

представительство издаетъ новые законы, которые медленно, спокойно и 

безъ потрясеній промышленности заставятъ капиталистовъ уступить свое 

мѣсто рабочимъ ассоціаціямъ. Прибыль будетъ дѣлиться поровну между 

членами ассоціаціи, часть пойдетъ па обезпеченіе больныхъ, старыхъ и сла

быхъ, часть па пріобрѣтеніе орудій труда для тѣхъ, которые пожелаютъ 

присоединиться къ товариществу. Государство возметъ на себя надзоръ за 

организаціями н будетъ помогать тѣмъ отраслямъ промышленности, кото

рыя окажутся угнетенными. Постепенно частные заводы будутъ поглощены 

соціальными, всякое соперничество въ области промышленности будетъ унич

тожено. установится солидарность интересовъ рабочихъ и кооперативныя 

ассоціаціи окрѣпнуть.

Практика не оправдала оптимистическихъ ожиданій Луи Плана. При 

помощи правительственныхъ субсидій онъ организовалъ нѣсколько рабочихъ 

ассоціацій, по опѣ распались послѣ непродолжительнаго существованія. 

Болѣе успѣшными оказались кооперативныя ассоціаціи, основанныя на соб- 

ствеиныя средства рабочихъ. Не расчитывая па правительственную помощь, 

собственники—рабочіе надѣялись только па самихъ собя> на свою трудо

вую энергію. Однако, кооперативныя товарищества не получили большого 

распространенія: ассоціаціямъ рабочихъ не подъ силу бороться съ капита

лизмомъ, который со времени Луи Плана усилился неимовѣрно. Явились 

новые типы крупнѣйшихъ богачей. Образовались общества на паяхъ, ак

ціонерныя компаніи, синдикаты, тресты. Монополисты забрали въ свои ру

ки предметы первой необходимости. Въ области промышленности на пер

вомъ планѣ стали горнопромышленники, мануфактуристы, желѣзнодорожни

ки, банкиры, крупные подрядчики, пароходчики, заводчики и друг.» а 

кооперативному производству принадлежать теперь очень скромное мѣсто.
Англійскій соціалистъ, хлопчато-бумажный фабрикантъ Робертъ Оуэнъ 

(|1858 г.) замѣчателенъ тѣмъ, что организовалъ за свой счетъ нѣсколь

ко коммунистическихъ колоній, съ цѣлью повысить продуктивность труда 

я поставить рабочихъ въ положеніе, достойное человѣка. Самъ онъ былъ 

атеистъ и думалъ, что человѣкъ есть не иное что, какъ химическое соеди
неніе элементовъ, и можетъ воспринять такія понятія и чувствованія, ка
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кія будутъ внушены ему. Оуэнъ проповѣдовалъ систему содружествъ, ко

оперативныхъ промышленныхъ предпріятій. Его принципъ—общность иму

щества, труда и вознагражденія. Въ 1824 г. онъ купилъ въ Америкѣ 

имѣніе, гдѣ и основалъ па выработанныхъ имъ началахъ свою самую знаме

нитую Коммунистическую колонію подъ названіемъ .Новая Гармонія", Опытъ 

по удался и колонія распалась.

Послѣдователь Оуэна Этьенъ Кабе, французскій коммунистъ и карбо

нарій, издалъ въ 1840 году свое сочиненіе „Путешествіе въ Икарію", 

въ свое время произведшее огромное впечатлѣніе на французскій проле

таріатъ. Свою коммунистическую программу, изложенную въ этомъ сочи

неніи, Кабе осуществилъ въ основанной имъ въ Сѣверной Америкѣ коло

ніи, названной „Икарія*. Въ цвѣтущее вромя своего существованія ко

лонія насчитывала до 500 участниковъ. Икарійцы прилежно трудились и 

достигли значительнаго матеріальнаго благосостоянія. Въ свободное отъ 

работъ время колонисты много танцевали, развлекались музыкою, чтеніемъ 

книгъ и газетъ, устраивали театральныя представленія. Воспитаніе дѣтей 

лежало на обязанности общества, но семейная жизнь была сохранена. Ком

мунальная школа воспитывала молодое поколѣніе въ коммунистическихъ на

чалахъ и предметовъ вѣры не касалась. Воспитанное на такихъ печаляхъ» 

юношество оказалось непригодно для общежитія. Оно считалось только 

со своими личными потребностями и, полагая эгоизмъ въ основу своихъ 

дѣйствій, было не почтительно къ старшимъ, жаждало новизны и отли

чалось надменностію, заносчивостію, строптивостію, непокорностію и высоко

мѣріемъ. Между молодымъ и старшимъ поколѣніемъ икарійцевъ произоппо 

раздѣленіе и коммунистическая община распалясь, а наличное имущество 

было раздѣлено между немногими оставшимися колонистами.

(Продолженіе слѣдуетъ).

ИЗВЪСТІЯ и ЗАМЪТНИ.

Порядокъ апостольскихъ и евангельскихъ чтеній на литур

гіяхъ въ воскресные дни, начиная съ 29-го ноября 1909 г. (недѣ

ли 28-й по Пятидесятницѣ) и кончая 81-мъ числомъ января 

1910 і. (37-й недѣлей по Пятидесятницѣ), 1909—10-й пасхаль

ный годъ принадлежитъ къ числу тѣхъ, которые, начиная съ 28-й не

дѣли по Пятидесятницѣ и до начала Тріоди, требуютъ нѣкоторыхъ измѣ

неній въ обычномъ порядкѣ апостольскихъ и евангельскихъ чтеній въ дни 
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воскресные. Чтобы избѣжать недопуекаемыхъ уставомъ повтореній однихъ 

и тѣхъ же чтеній въ эти дни, необходимо напередъ опредѣлить, на осно

ваніи устава, ихъ порядокъ. Это теперь и сдѣлаемъ для настоящаго 1909 — 

10-го пасхальнаго года.

Недѣля св. Праотецъ въ текущемъ году имѣетъ быть 13-го декаб

ря. Въ эту недѣлю, по счету 30-ую по Пятидесятницѣ, на литургіи долж

ны быть чтенія Евангелія 28-й недѣли и Апостола 29-й недѣли; рядо

выя же чтенія 30-й недѣли должны быть перенесены—евангельское на 

28-ю недѣлю, а апостольское на 29-ю. Кромѣ того, въ текущемъ пасхаль

номъ году рядовыхъ чтеній Апостола и Евангелія не достанетъ для пяти 

недѣль, такъ какъ чтенія эти положены только для 32-хъ недѣль по 

Пятидесятницѣ, въ текущемъ же году таковыхъ недѣль имѣетъ быть 37-мь. 

Недостатокъ рядовыхъ чтеній для этихъ пяти недѣль долженъ быть вос

полненъ особыми чтеніями четырехъ вводныхъ недѣль: предъ Рождествомъ 

Христовымъ, по Рождествѣ Христовомъ, предъ Просвѣщеніемъ и по Про

свѣщеніи, а также чтеніями 17-й недѣли по Пятидесятницѣ, положенны

ми въ настоящемъ случаѣ для прочтенія въ недѣлю, предшествующую 32-й 

по Пятидесятницѣ. Такимъ образомъ, начиная 29-го ноября 1909 г. и 

до начала Тріоди—7-го февраля 1910 г., порядокъ апостольскихъ и еван

гельскихъ зачалъ на литургіи въ дни воскресные долженъ быть такой:

Въ 28-ю недѣлю по Пятидесятницѣ 29-го ноября — апо

стольское зачало—рядовое этой недѣли—250, а евангельское—рядовое 

30-й недѣли—Луки 91-е.

Въ 29-ю недѣлю по Пятидесятницѣ, 6-го декабря,—апо

стольское зачало рядовое 30-й недѣли— 258-е, а евангельское—рядовое 

29-й недѣли—Луки 85-е.

Въ недѣлю свв. Праотецъ, 30-ю по Пятидесятницѣ, 13 де

кабря,— зачала недѣли свв. Праотецъ: апостольское 257-е, евангельское— 

Луки 76.

Въ недѣлю предъ Рождествомъ Христовымъ, 31-ю по Пяти

десятницѣ, 20 декабря, — особыя зачала недѣли предъ Рождествомъ: 

апостольское 328-е, евангельское—Матѳея 1-е. Рядовыхъ зачалъ въ эту 

недѣлю ни въ какомъ случаѣ не читается.

Въ недѣлю по Рождествѣ Христовомъ, 32-ю по Пятиде

сятницѣ, 27 го декабря,—особыя зачала недѣли но Рождествѣ: апо

стольское 200-е, евангельское—Матѳея 4-е. Рядовыя зачала въ эту не

дѣлю, ва недостаткомъ ихъ въ настоящемъ году, не читаются.
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Въ недѣлю предъ Просвѣщеніемъ, 33-ю по Пятидесятницѣ, 

3-ю января 1910 г.,—особыя зачала недѣли предъ Просвѣщеніемъ: апо

стольское—298-е, евангельское—Марка 1-е. Рядовыя зачала въ ету не

дѣлю, за недостаткомъ ихъ въ текущемъ пасхальномъ году, не читаются.

Въ недѣлю по Просвѣщеніи, 34 ю но Пятидесятницѣ, 10 ян

варя 1910 ,—особыя зачала недѣли по Просвѣщеніи: апостольское— 

224-е. евангельское—Матѳея 8-е. Рядовыя зачала, за недостаткомъ ихъ 

въ текущемъ пасхальномъ году, пе читаются въ эту недѣлю.

Въ недѣлю 35-ю по Пятидесятницѣ, 17-ю января 1910 в., 

—зачала 31-3 недѣли: апостольское—280 е, евангельское - Луки 93-е.

Въ недѣлю 36-ю по Пятидесятницѣ, 24-ю января 1910 

— рядовыя зачала 17-й недѣли по Пятидесятницѣ: апостольское—182-е, 

евангельское—Матѳея 62-е.

Въ недѣлю 37-ю по Пятидесятницѣ, 31-ю января 1910 

— рядовыя зачала 32-Я недѣли—о Закхеѣ: апостольское—285-е, еван

гельское—Лукі 94-е.

7-го февраля—начало Тріоди и особыхъ зачзлъ—апостольскихъ ■ 

евангельскихъ на литургіяхъ дней воскресныхъ.

(„Ря- Еі. В*д.“)

Редакторъ К. Любимовъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
МАСТЕРЪ СЕРЕБРЯНЫХЪ ДЬЛЪ

К. И. РАСЦВѢТАЕМЪ, 
открывая мастерскую въ 1894 г., ставилъ себѣ непремѣннымъ условіемъ хорошую 
чеканку и матеріалъ доброкачественный, чѣмъ и заслужилъ вниманіе г.г. заказчи
ковъ; но появились слухи, что будто я теперь самъ не работаю. Поэтому я принуж
денъ объявить, что вся чеканная работа дѣлается мной самимъ и только прочія ра

боты дѣлаются мастерами моей мастерской, какъ и раньше.

Принимаются чеканки серебряныхъ и апликовыхъ ризъ, напрестольныхъ одеждъ і 

крестовъ, одеждъ жертвенниковъ, хоругвей, крестовъ и маковицъ на главы: мѣдно-зо
лоченыя и цинковыя, золоченыя на мардапъ; золоченіе и серебреніе церковно! и 

домашней утвари и прочія работы.

ДОПУСКАЕТСЯ ПЛАТЕЖЪ ВЪ РАЗСРОЧКУ. I
Съ почтеніемъ мастеръ чеканныхъ издѣліи

Константинъ Ивановичъ Расцвѣтаемъ. 
Г. ПЕРМЬ,

уголъ Пѳтропавловскоі и Осинской ул. недалеко отъ соляныхъ рядовъ.
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Иллюстрированный духовный журналъ

ВСеВРЕСВЫИ ДЕНЬ
и иллюстрированную газету

СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТОПИСЬ.

4 24-й годъ изданія.
Допущенъ въ библіотеки духовікѵутебігыхъ заведеній.

Н П- Адресъ редакціи: Мосина, Мясницкая улица, домъ 
» Ц, Николаевской церкви.

Въ гадъ съ пересылкой и доставкой въ 1910 гаду будетъ дави:
КО АГоМо шѵоияля ІПЛІПГТПИП въ объемѣ печати, листовъ болъш. формата

турпана ЯПИШЬIрир., каждый, по слѣд программѣ: 1) Церковь Христова 
въ ея прошломъ. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. 3) Христіанское богослуженіе. 4) Христіан- 
ское< ивкусство. 5) Церковная географія. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги'проповѣдниковъ Евангелія 
на окраинахъ русской земли. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. 8) Религіозно-нрав
ственная оцѣнка художеств. произведеніи свѣтской литературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы

изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни.

52 №№ газеты „Соиреиеннля пѣт«пись“
нымъ вопросамъ. 2) Церковно-общественная жизнь въ Россіи. 3) Распоряженія енархіальн. начальствъ.
4) Среди газетъ и журнал 5) Церковшжібществкн. жизнь загранпдой. 6) Корреспонденція. 7) Полез

ныя свѣдѣнія. 8) Разныя извѣстія. 9) Смѣсь.

50 №№ Воскресныхъ листнааъ,
• г ‘3 ) 1 і ] і прмо«иіемъ для і простого народа.

12 КН. поученій „Съ церновыаго ашоиГ “
за нѣсколько мѣсяцевъ до провзнесенія поученій въ Церкви.

12 КН. внѣОогасп. іесідъ „Воскресный нОесШикН.
общедоступнымъ языкомъ будутъ предложены; исторія Богородичныхъ праздниковъ и святыхъ и объ
ясненіе пѣснопѣній въ ати праздники съ нравственными • уроками, примѣрами изъ жизни святыхъ и 

обыденной жизни

Иллюстрированныя стѣнные исты X
могутъ быть развѣшиваемы ли наружи, стѣнахъ храмовъ и школъ.

Кромѣ» этого, въ 1910 году будетъ дано: 

иллюстрированное толкованіе евангелія 
отъ Луки.

П одни с ная^ цѣна на „Воскресный день* со всѣми 
приложеніями съ пересылкой и доставкой на годъ 4 р., на пол

года 2 р. 50 и.
Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., получаютъ еще один

надцатый. экз. БЕЗПЛАТНО.
Подписка Принимается ВЪдМоСЕВѢ, въ редакціи: Мясницкая, домъ 

Николаевской церкви.
Редакторъ-издатель свяи\емникъ С. УВАРОВЪ'.
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Открыта подписка на ежемѣсячный духовный журналъ

на 19Ю г.
(51-й годъ изданія).

СЪ БЕЗПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

Общедосшупкой богословской библіотеки
И ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ НЕЙ.

Духовный журналъ „СТРАІШЙКЪ* вступаетъ въ 51-й годъ своего существо
ванія. Преемники трудовъ незабвеннаго редактора профессора А. П. Лопухина 
(у 1904, VIII, 22) одушевлены самого искреннею рѣшимостью продолжать дѣло въ его 
духѣ и силѣ. Требованія вѣры и знанія въ связи съ насущными потребностями жизни 
—эти завѣты покойнаго будутъ, но прежнему, руководящими, началами для редакціи.

Главною особенностью .Странника1*, одного изъ старѣйшихъ!! популярнѣйшихъ 
русскихъ духовныхъ журналовъ въ теченіе всего полувѣковаго его существованія 
было то, что онъ всегда внимаіельво слѣдилъ за всѣми движеніями въ области цер
ковно-религіозной и вообще духовной жизни какъ во всемъ христіанскомъ мірѣ, такъ 
особенно въ славянскомъ мірѣ и нашемъ отечествѣ, по мѣрѣ силъ удовлетворяя 
назрѣвающимъ запросамъ мысли и чувства.

За 12 лѣтъ (съ 1898 г.—когда .Странникъ** перешелъ къ проф. А. П. Лопухину) 
подписчики получили уже въ качествѣ безплатныхъ приложенія двадцать четыре тома 
капитальныхъ произведеніе, именно.'

1) Четырехтомпый трудъ „Православное Собесѣдовательное Богословіе* придворп. 
прот. I. В. Толмачева, составляющее необходимое пособіе дія всякаго пастыря, же
лающаго стоять на высотѣ своего учительнаго призванія;

2) Двухтомный трудъ (встрѣченъ всеобщимъ сочувствіемъ, такъ что потребо 
валось второе изданіе) .Исторія Хриотіансной церкви въ XIX вѣкѣ* (съ иллюстраціями), 
гдѣ предъ читателями развертывается глубоко интересная картина жизни Церкви 
Христовой въ теченіе минувшаго вѣка, при чемъ всѣ важнѣйшія событія и особенно 
главнѣйшіе дѣятели и участники пхъ выступаютъ въ лицахъ.

3) Два тома извѣстнаго сочиненія англійскаго богослова Фаррара „Жизнь и труды 
Св. отцовъ и учитель! церкви* въ переводѣ А. 0. Лопухина, 2-е изд. съ Иллюстраціями;

4) Десять томовъ большого Энциклопедическаго словаря подъ заглавіемъ; .Пра
вославная Богословская Энциклопедія- (съ иллюстраціями и картами); изданіе, встрѣчен
ное общимъ сочувствіемъ читающей публики;

5) Шесть томовь «Толковой библіи*, съ иллюстраціями, содержащіе въ себѣ Пя
токнижіе Монсея, всѣ историческія и учительныя книги Ветхаго Завѣта и книги 
пророковъ: Исаіи, Іереміи и Іезекіиля.

Въ настуиающемъ 1910 году будутъ даны:

I. Православная Богословская Энциклопедія* — Одиннадцатый томъ, въ который 
имѣютъ войти статьи па буквы К. и Л.

Наша .Энциклопедія" даеть дѣйствительное средство къ обстоятельному озна
комленію по всѣмъ вопросамъ въ области вѣры я богословской мысли, сообщая точ
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ныя фактическія данныя въ научномъ освѣщеніи сі> православной точки зрѣнія и въ 
возможно доступномъ изложеніи.

II. Толковая библія иди Комментарій на всѣ книги Св. Писанія Ветх. и Новаго 

Завѣта. Томъ седьмой, въ который войдутъ всѣ книги Ветхаго Завѣта, начиная съ 
книги пророка Даніила.

Редакціи приступила къ этому изданію въ той увѣренности, что опа идетъ 
навстрѣчу самой настойчивой и насущпой’потребностп нашего духовенства и всего 
общества. Дать пастырямъ церкви, какъ и всѣмъ вообще любителямъ чтенія слова 
Божія, пособіе къ правильному пониманію Библіи, оправданію и защитѣ истины отъ 
исканія ея лжеучителями, а также руководство къ уразумѣнію многихъ неясныхъ въ 
ней мѣстъ—вотъ цѣль настоящаго изданія. Въ изданіи принимаютъ участіе профес
сора духовныхъ академій и другія вполнѣ компетентныя лица съ высшимъ богослов
скимъ образованіемъ.

Кромѣ того, редакція, по примѣру прошлыхъ дѣтъ, дастъ особое безплатное 
приложеніе изъ серіи:

Христіанство, наука и невѣріе
НА ЗАРѢ XX ВѢКА.

Въ предшествующія восемь лѣтъ подписчики получили: 1) критическое изложе
ніе и разборъ извѣстныхъ лекцій передового выразителя нѣмецкой богосл. пауки 
проф. Адольфа Гарнака о .Сущности христіанства"; 2) апологетическій трактатъ подъ 
заглавіемъ: .Воскресеніе Христово, какъ величайшее и достовѣрнѣйшее изъ чудесъ"; 
3) трактатъ подъ заглавіемъ: .Библія и Вавилонъ*—въ отвѣтъ на самый животрепещу
щій вопросъ настоящаго времени, возбужденный лекціями профессора Делича, старав
шагося, на основаніи новѣйшихъ открытій на мѣстѣ древняго Вавилона, показать, 
будто Библія всецѣло заимствована изъ послѣдняго и не имѣетъ характера Божеств- 
откровенія; 4) Фридрихъ Ницше-трактатъ, въ которомъ иодвергутъ критикѣ этотъ 
новый .кумиръ“ такъ называемой нашей .интеллигенція"; 5) Матерія и духъ—трактатъ, 
который представляеіъ собою попытку объединить и общедоступно изложить данныя 
наукъ о матеріи и духѣ для научнаго обоснованія христіанскаго взгляда на міръ и 

человѣка, б) .Христіанство" гр. Л. Н. Толстого и христіанство Евангелія—трактатъ, 
который помогаетъ оріентироваться въ религіозныхъ воззрѣніяхъ гр. Толстого и вмѣстѣ 
съ тѣмъ лучше понять и оцѣнить подлинное ученіе Евангелія. 7) „Цѣнность жизни* в 
8) .Іисусъ Христосъ и современная цивилизація"—трактатъ, изслѣдующій этику Іисуса 
Христа въ отношеніи къ моральнымъ основамъ современной культуры.

Въ будущемъ 1910 году подписчики получатъ трактаты:

III. .Чудеса невѣрія" Г. Ваііагд а (ТЬе Мігасіев о( ІІпЬеІіеі трактатъ, неопро
вержимо доказывающій ту истину, что идеи христіанства удобопріемлемѣе дли чело
вѣческаго разума, чѣмъ антихристіанскія построенія науки и философіи.

IV". Апологетическій трактатъ проф. Лейтона .Іисусъ Христосъ и современная 
цивилизація". Трактатъ этотъ, изданный въ настоящемъ году, будетъ разосланъ въ 

1910 году только новымъ подписчикамъ.

Цѣна на журналъ .Странникъ" съ приложеніемъ .Общедоступной Багословской 
Библіотеки* и дополненія къ ней прежняя: 8 (восемь) рублей съ пересылкой и достав
кой, за границу 11 руб. съ перес.

Примѣчаніе. 1) Желающіе имѣть „Общед. Богосл. Библіотеку* въ изящномъ 
англііокомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 к. за томъ (всего за годъ 1 руб.) 

2) Новая серія: .Христіанство, наука и невѣріе* издается только безъ переплета. 
Въ отдѣльной продажѣ: 1 руб. за выпускъ.
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Отдѣльно’цѣна „Обще/. Вогосі. Библіотеки* 2 р. 50 к. за томъ бевъ перес., ■ 
3 р. съ перес.

Примѣчаніе а) Новые подписчики на журналъ, желающіе получить всѣ (24) 
вышедшіе выпуски .Общедоступной Богословской Библіотеки*, или по крайней мѣрѣ 
„Энциклопедіи (10 томовъ) и Толковой Библіи" (6 томовъ), платятъ по 1 рублю за 

каждый выпускъ (съ пересылкой), а при выпискѣ на выборѣ — но 1 р. 50 к. съ перес- 
За изящный англійскій переплетъ безразлично по 50 коп. за каждый томъ.
б) Подписчики, получавшіе доселѣ „Общед. Бог. Библіотеку* безъ переплета, но 

желающіе имѣть ее въ переплетѣ, могутъ получить готовыя крышки по 50 к. за экв 
в) Въ виду связанныхь съ изданіемъ приложеній весьма большихъ расходовъ, 

редакція вынуждена печатать ихъ въ ограниченномъ количествѣ экземпляровъ, и по
этому подписчики нальготвыхъ условіяхъ могутъ получать только но 1 экз. За второй 
и слѣд. экземпляры подписчики платятъ номинальную цѣну—по 2 р. 50 коп. за экз. 
безъ перес. и 3 р. съ перес., въ англійскомъ переплетѣ 3 р. 50 к. съ перес.

Адресоваться; Въ редакцію духовнаго журнала .СТРАННИКУ, 

С.-Петербургъ, Невскій проспектъ, д. 182.

Городскіе СПБ. подписчики благоволятъ обращаться въ Контору редакціи .Странникъ*:

Невскій ъросп., д. 182.

За Редактора С. Артемьевъ.

Издательница Р. С. Артемьева, 
урожд. Лопухина.

Магазинъ и Мастерская
МАСТЕРА

Г. К- ХАРИТОНОВА,
г. Пермь, Гостинный дворъ.

Предлагаю въ громадномъ выборѣ церко-і.ую 
утварь и принимаю заказы:

на ризы, образа, одежды на престолы, главы и кресты на 
церкви, иконостасы и живописныя работы, золоченіе и посе

ребреніе старой церковной утвари.

По требованію высылаю опытнаго мастера для осмотра работы 

и заключенія условій.
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25-й г. изданія. ПОДПИСКА на 1910г. ОТКРЫТА. 25-й г. изданія.
Одобрена, всѣми вѣдомствами,

Русскій паломникъ
Духовно-литературный иллюстрированный журналъ для семьи и школы.

ЖУРНАЛА, до 2.000 ст. текста извѣстныхъ духовныхъ и свѣтскихъ писателей 
“ А” 600 иллюстрацій. Въ журналѣ дается мѣсто исключительно такому чтенію, которое 

находитъ откликъ во всякой душѣ, ищущей назиданія и умиротворенія.

12 ййгеО ВЪТОЧЪ
НОВЫЙ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ, 
съ иллюстраціями, портретами и снимками съ картинъ извѣсти, художниковъ.

Въ „Свѣточѣ", при участіи выдающихся силъ современной литературы и искусства, будутъ 
помѣщаться: яовѣстя, разсказы, стихотворенія, легенды, сказанія в преданія старины; записки, воспо- 

. минанія и дневники наиболѣе выдающихся духовныхъ и историческихъ русскихъ дѣятелей; критическіе 
очерки о творчествѣ лучшихъ художниковъ съ воспроизведеніемъ ихъ картинъ: новости исторической 

-литературы; жизнеописанія особенно выдающихся историческихъ и современныхъ дѣятелей: отзывы о 
книгахъ; смѣсь и т. и.

КРОМѢ ТОГО, въ виду 200-лѣтія со дня кончины свя
таго Димитрія, митрополита Ростовскаго и въ ознаменованіе 25-лѣт
няго юбилея Русскаго Паломника будетъ дано:

ЮК Н И Г Ъ ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ

СВ. ДИМИТРІЯ РОСТОВСКАГО-
Творенія святаго Димитрія, . митрополита Ростовскаго, этого .Россійскаго Златоуста", охваты

ваютъ рѣшительно всѣ области и вопросы, на жоторые устремляется мысль христіанина. Наше изданіе, 
поставившей себѣ цѣлью сдѣлать творенія св. Димитрія общепонятными, является первымъ и един
ственнымъ въ Россіи.

4К И и г и СВЯТООТЕЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНІЕ
около 1.000 стр. ВСѢХЪ ЧЕТЫРЕХЪ ЕВАНГЕЛІЙ,

а именно. всемірно-извѣстный трѵдть

к гзгі БЛАГОВЪСТНИКЪ
Міровая церювяо-учительная литература не знаетъ лучшаго толкованія Евангелія, чѣмъ знаме

нитый трудъ блаженнаго архіепископа Феофилакта. Все то, что было высказано святыми отцами церкви 
о святыхъ Евангеліяхъ, блаженный Феофилакть собралъ воедино и составилъ стройный, величествен
ный трудъ, который отъ начала до конца носитъ на себѣ печать святоотеческихъ твореній.

ПЛППИГНІЯ иКЙІ на РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ со всѣми приложеніями безъ С ПѴК ІШДІІИЬПЯЛ цопи дост л СПБ 5 р/б Съ І0СТ ж І|рресшжой по рмеіі о руО-
ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: При подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 іюля остальные.

Тяабхая контора и редакція: С.-Петербургъ, Стремянная, 12. соб д.

Редакторъ Е. А. Поповнцбій. Издатель П. П. Сойкмнъ.
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ВЫСОЧАЙШИМЪ повелѣніемъ утвержденное

Генеральное Общество
Страхованій жизни и пожизненныхъ доходовъ, 

признано выгоднымъ п прочнѣйшимъ способомъ самообезпеченія 

и обезпеченія семьи.

Вдумайтесь въ эту нравственную обязанность каждаго, въ столь 
важный христіанскій долгъ мужа и отца и обсудите семейно: сколько 
могли бы сберечь въ годъ, что бы исполнить священную обязанность 
— обезпечить дѣтей, жену и себя.

За ежедневныя же сбереженія въ 27 коп., съ ежегоднымъ умень
шеніемъ чрезъ 3 года, Генеральное Общество выдаетъ 3000 рублей 
самому застрахованному (тар. № 3-й, 30 л.4-30 л.), въ случаѣ же смер
ти его—отца отчего бы не послѣдовавшей и хотя бы на второй день 
по заключеніи страхованія и по внесеніи хотя бы нѣсколькихъ десят
ковъ рублей, Генеральное О—во немедленно высылаетъ 3000 руб 
женѣ или дѣтямъ. Въ счетъ означенной суммы чрезъ 3 года выдаются 
ссуды, допустимъ: на приданое дочерямъ, на образованіе дѣтей, на 
леченіе себя и т. д. ' _

Генеральное Общество, единственное и первое, такъ удачно вы
работавшее небывало льготныя и выгодныя условія страхованій, яв
ляется незыблемо прочнымъ и подчиняется постоянному тщательному 
правительственному надзору.

Генеральнаго 0—ва инспекторъ Костровъ въ сосѣднихъ губер
ніяхъ записалъ все духовенство, за незначительными исключеніями.

Имѣя ЕДИНСТВЕННЫЯ полномочія на пріемъ страхованій отъ ду
ховенства, разъѣздной инспекторъ Николай Ивановичъ Костровъ, объѣхавъ 
часть и Пермской Епархіи, всюду встрѣчаетъ сочувствіе • столь бла
гому дѣлу и желаніе каждаго обезпечить семью и себя страхованіемъ.

____ —«л-------------------- .—

ВЪ ЕПАРХІАЛЬНОМЪ СКЛАДѢ
по Красноуфимской ул., д. Грибушиныхъ, 

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНА

извіствшъ Московскихъ фирмъ

ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦѢНАМЪ.

ЧИСТОЕ ЛЙМПЙДНОЕ мйсдо, восковыя СВѢЧИ.
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О Т к 1? ы т

новый Міауіактураы! Мііші »ж.а
Московскаго фабричнаго склада

Альвина Густавовича Шленфогт.
I№ Торговая ул-, доі 59, против Торг- Д. „Бр. Агафуровы"-

Т(олучены беѣ нобостра:
іуконных, шелковых, шерстяных, 
Эумажных, полотняных и других 

товаров.
ЦѢНЫ БЕ ЗАПРОСА.

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АПТЕКА 

С. А. Форбрихеръ 
(ОСНОВАНА ВЪ 1833 ГОДУ).

Москва, Петровка д., М: 19.
Высылаетъ Лѣкарства и Лѳчебники на русск., франц. и нѣмѳц. яаыкахъ 

на всѣ почтов. станціи съ наложеннымъ платежомъ.

ІТ|ва4ее».К|фанте Лечебпнмовъ, Гомвопат. Лѣнчрстяі ы аптвчічм 
высылается безплатно

СОДЕРЖАНІЕ: 1. Слово въ ведѣлю 2б-ю иоДПятидесятницѣ. З.^Ввехеніе во храмъ Пресвятой Дѣвы 
Мадіи. 3. Соціализмъ ■ христіанское вѣроученіе. 4. Извѣстія ■ замѣтки. 5. Объявленія-

Пермь. Типо-Литограеія Губернскаго Правленія. Ноября 21-го дня 1900 г


	№33 оф

