
ОПО РІІГ5І
ной литера- 
Ш умахера. 
Вилысома.

б., н а  пол- 
? руб . Под- 

поди йеной

гросорскш.

а
іо, по же-
унта.

іряновъ.
язанцевой.

Лоно маревъ.

ШРХШЯЬНЫД видоможти
х[3й )Л6ХЭ.; Р) Е1Х№  1 р
§ Цѣна годовому р 
5 изданію съ пѳ- г  
вЯресылкой бро- Ь, 
Ч шюроваиному О» 
о б р .  5 0  н. и нѳ Ь 
2 брош. 6 руб. э  ?Й'В|йа'=грг®®̂ги еК

ВЫ ХОДЯТЪ ДВА Р А ЗА  В Ъ  МѢСЯЦЪ  

1 и 16 чиселъ.

р и.

П о д п и ск а  
1 п р и м и н а е т с я  въ ( 

р ед а к ц іи  
Е п а р х іа л ь н ы х ъ  
Вѣд. при Дух. 

К о н си о то р іи . 
,нБК %

О Т Д ІЗхП  Ъ О Ф Ф И Ц І А  Л  ь  н  ы  й .
СОДЕРЖАНІЕ:—Высочайшія награды.—Списокъ лидамъ духовнаго званія Пермской 
епархіи, кои Святѣйшимъ Сѵнодомъ удостоены насажденія за заслуги по духовному 
вѣдомству ко дню Рожденія Его Императорскаго Величества.—Списокъ лидамъ дух. 

і званія, кои Ііреосвящепнѣйгапмъ Петромъ, ед. Пермскимъ и Соликамскимъ, 30марта 
сото года, удостоены награжденія за заслуги но епархіальной службѣ.—Отчетъ ІІерм- 
ешо епархіальнаго наблюдателя церковныхъ школъ о состояніи оныхъ въ 1897 — 98 уч. 

номъ году (продолженіе).—Перемѣны по службѣ.—Объявленія.
= _ « І . І І ІК М М І Ж Ж М

В ы с о ч а й ш і я  н а г р а д ы .
Высочайшимъ указомъ, даннымъ въ 6 -й  день мая сего года на 

ш  Капитула Россійскихъ Императорскихъ и Царскихъ Орденовъ, Все- 
шостивѣйше сопричисленъ къ ордену святого Владиміра второй 
степени Преосвященный Петръ, еписконъ Пермскій и Соликамскій.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но всенодданѣйшему докладу Сѵно
дальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода, 
иъ 6-й день мая сего года, Всемилостивѣйше соизволилъ удостоить 
награжденія, за службу но епархіальному вѣдомству, орденомъ святого 

Ітдгшгра четвертой степени: ректора Пермской духовной семина- 
и, протоіерея Константина Добронравова и настоятеля Снасо- 

I Преображеискаго каѳедральнаго собора, г. Перми, протоіерея Адексан-
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д р а  В о с к р е с е н с к а го ; орденомъ святой Анны второй степени: 
настоятеля Соликамскаго Свято-Троицкаго монастыря, архимандрита 
Т и х о н а ; г. Перми, Рождество-Богородицкой церкви протоіерея Евграфа 
К у д р я в ц е в а ;  Дедюхинскаго Христо-Рождественскаго собора, Соликам
скаго уѣзда, протоіерея А н д р е я  Н и к и т и н а ;  г. Соликамска, Спаси-] 
Преображенской церкви, протоіерея Н и к о л а я  П он осова ; Свято-Троиц
кой церкви Мотовилихинскаго завода, Пермскаго уѣзда, протоіерея 
А л е к с а н д р а  П о п о в а  п церкви села Мончажскаго, Красноуфимскаго 
уѣзда, протоіерея Е в г е н ія  К о р о в и н а ; наперснымъ крестомъ т 
Кабинета Его Величества, настоятельницу Кунгурскаго Іоанно-Лред- 
точенскаго женскаго монастыря, игуменію Т а и с ію ,

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, вслѣдствіе представленія Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Сѵнода и согласно положенію комитета о службѣ 
чиновъ гражданскаго вѣдомства и о наградахъ, Всемистивѣйше соизво
лилъ, къ 6 мая сего года— дню Рожденія Его Императорскаго Величе
ства, пожаловать: орденомъ святого Станислава второй стемпц 
преподавателя Пермской духовной семинаріи, статскаго совѣтника Алек 
с а н д р а  Ю р ь е в а ; орденомъ святою Станислава третьей степениі| 
преподавателя той же семинаріи, коллежскаго ассесора Владиміра | 
К а н д а у р о в а  и столоначальника Пермской духовиой консисторіи, титу
лярнаго совѣтника И в а н а  У д и н ц е в а .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но всеподданнѣйшему докладу кава
лерской думѣ ордена святой Анны, въ 3 -й  день февраля сего пм,| 
Всемилостивѣйше соизволилъ, согласно удостоенію Святѣйшаго Сѵнода,I 
пожаловать сей орденъ третьей степени, за заслуги но духовномуі 
вѣдомству; благочинному 2 округа Пермскаго уѣзда, священнику цершѴ 
села Верхне-Чусовскаго И л ь ѣ  Л ю б и м о в у , потомственному почетиМ 
гражданину В л а д и м ір у  К у в н ш н с к о м у  и Пермскому 2 -й  гиаь|і| 
купцу Г р и г о р ію  Б е р д я н с к о м у .

Списокъ 
С вятѣйн 
по д у х о .

Ста 
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ловскаго з 
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колай Жі 
свящегшию 
Оханскаго 
Троицкой і
тель Пера 
ключарь Си 
сѣй Б у д р  
никъ Н и к  
Соликамска 
Ь’расносл уді 
хинъ; г. I 
норъ П о е  
священникъ 
скаго заводі 
кки села ! 
Ч ечулинъ 
Іоаннъ П ь  
мотами: г 
Бабинъ; Ю 
ній Ш еста  
иахиня Жач 
женскаго моі 
Сѵнода, без 
Іоаннъ П ья



Списокъ л и д а м ъ  д у х о в н а г о  з в а н ія  П е р м с к о й  е п а р х іи , к о и  
Святѣйшимъ С ѵ н одом ъ  у д о с т о е н ы  н а г р а ж д е н ія  з а  з а с л у г и  
по духовному в ѣ д о м с т в у  к о  д н ю  Р о ж д е н ія  Е го  Император

скаго Величества.

Саномъ протоіерея: исполняющій должность эконома Пермскаго 
архіерейскаго дома, священникъ Іо а н н ъ  П о с п ѣ л о в ъ  и церкви Кизе- 
аовскаго завода, Соликамскаго уѣзда, священникъ К е с а р ь  П о н о м а 
ревъ. Наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Сѵнода выдавае- 
ш м і: настоятель Петро-Павловокаго сбора г. Перми, протоіерей Н и 
колай М а р г а р и т о в ъ ; церкви завода Лысвенскаго, Пермскаго уѣзда, 
священникъ М и х а и л ъ  Д о б р о т в о р с к ій ; церкви села Стефановскаго, 
Оханскаго уѣзда, священникъ Л е в ъ  С е р е б р е н н и к о в ъ ; г. Перми Свято- 
Троицкой церкви священникъ В л а д и м ір ъ  С т р а м к о в с к ій ; законоучи
тель Пермской мужской гимназіи, священникъ П е т р ъ  Ч е р н я е в ъ ;  
ключарь Спасо-Преображенскаго каѳедральнаго собора, священникъ А л е к 
сій Б у д р и н ъ  и церкви села Веслянскаго, Осинскаго уѣзда, свящ ен
никъ Н и к о л а й  К у з н е ц о в ъ . Камилавкою: церкви Пожевскаго завода, 
Соликамскаго уѣзда, священникъ А л е к с а н д р ъ  П о н о со въ ; церкви села 
Красвослудскаго, Пермскаго уѣзда, священникъ А л е к с а н д р ъ  П о со 
хинъ; г. Перми, Рождество-Богородвцкой церкви, священникъ Н и к а 
норъ П о н о м ар ев ъ ; иеркви села Стефановскаго, Осинскаго уѣзда, 
священникъ Е в г е н ій  Б у д р и н ъ ; Свято-Троицкой церкви Ю гокнауф- 
скаго завода, того же уѣзда, священникъ К и р и л л ъ  К о р е л и н ъ ; цер
кви села Кудымкорскаго, Соликамскаго уѣзда, священникъ Іо а н н ъ  
Чечулинъ и церкви села Черновскаго, Оханскаго уѣзда, священникъ 
Іоаннъ П ь я н к о в ъ . Благословеніемъ Святѣйшаго Сѵнода, съ гра
мотами: г. Соликамска, Воскресенской церкви священпикъ Іо а н н ъ  
Бабинъ; Юговсааго Христо-Рождественскаго собора священникъ Е в г е 
ній Ш естако в ъ ; казначея Красносельскаго женскаго монастыря, мо
нахиня М а г д а л и н а  и казначея Кунгурскаго Іоанно-Предтеченскаго 
женскаго монастыря, монахиня Н и к ія .  Благословеніемъ Святѣйшаго 
Сгнода, безъ грамоты-, г. Перми, Воскресенской церкви священникъ 
Іоаннъ П ь я н к о в ъ .
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Награжденъ за заслуги по военному вѣдомству сипомъ прото- 
іерея: г. Перми, Всесвятской новокладбиЩенской церкви священникъ 
Іо а н н ъ  Б у д р и я ъ .

На всеподданнѣйшемъ докладѣ г. Оберъ-Прокурора Святѣй шаги 
Сѵнода о сооруженіи крестьянами Кизвенской волости, Оханскаго уѣзда, 
на собственныя средства для Кизвенской Николаевской церкви кипарис
ной иконы во имя Святителя Чудотворца Николая и святой мученицы 
Царицы Александры и пріобрѣтеніи къ этой иконѣ серебряной лая-1 
иады и поееребренаго большого подсвѣчника съ тремя металлический 
свѣчами, въ память Священнаго Коронованія И х ъ  И м г іе г а т о ш іш  
Ве л и ч е с т в ъ , в ъ  18  д е н ь  марта 1 8 9 9  г . ,  Его И м п е ра то рс к о м у  Величе-} 
с т в у  благоугодио было собственноручно начертать: „Прочелъ съ уі)и-
волъствіемъ

С л и с о к ъ  л и ц а м ъ  д у х о в н а г о  з в а н ія ,  к о и  Преосвященнѣйшимъ 
П е т р о м ъ , е п и ск о п о м ъ  П е р м с к и м ъ  и  С о л и к а м с к и м ъ , 30  мари 
сего  го д а , у д о с т о е н ы  н а г р а ж д е н іи  з а  з а с л у г и  по епархіальной |

с л у ж б ѣ .

Скудоъей: священники церквей Пермскаго уѣзда: Нижне-Муллин-І 
скаго села Н и к о л а й  П ь я н к о в ъ , Усть-Гаревскаго села Максимъ I 
Б у р л е в ъ ,  Никулиискаго села Р а ф а и л ъ  В а р у ш к и н ъ , Успенскаго с,| 
В а с и л ій  П о п о в ъ , Мотовилихинскаго завода П а в е л ъ  Конюховъ,! 
Лобановскаго села Л е о н и д ъ  Т р о и ц к ій ; Оханскаго уѣзда: КарагайсгаІ 
села М и х а и л ъ  К а л а ч н и к о в ъ ,  Судинскаго села А л ексан д р ъ  Ба-1 
ж а н о в ъ , Бымовскаго завода (единовѣрческой церкви) П е т р ъ  Са 
н о в ъ ; Соликамскаго уѣзда: Пыокорскаго села А л е к с а н д р ъ  Наумовъ! 
Усть-Игуменскаго села А л е к с ѣ й  Ш и ш а к о в ъ , Архангельскаго сел| 
Д и м и т р ій  В а р у ш к и н ъ ;  градо-Кунгурской монастырской церкви 
г р а ф ъ  П л е т н е в ъ , градо-Чердынской Богоявленской церкви Василій 
Б а б и н ъ  и градо-Красноуфимскаго Св.-Троицкаго собора П ав ел ъ  Спас-І 
с к ій ;  Краспоуфимокаго уѣзда: Клсновскаго села А л е к с а н д р ъ  СмьшТ 
л я е в ъ ,  Михайловскаго завода Н и к о л а й  О р л о в ъ , Н іык 11 е - С е р г и нскап |  
завода Н и к о л а й  Н а р ц и с с о в ъ . ВабеЬреннтомз — священники цец 
вей: Пермскаго уѣзда: Ильинскаго села А л е к с а н д р ъ  Ж д ан о въ , Ш

ряяскаго 
села В  а 
движенск 
Усолье каі 
Ш вецово 
скаго се. 
П реобра: 
скаго сслі 

Б у д р и н ъ
міръ Жа
Тюшсвскаг 
Брю хано] 
Редикорска 
Б абинъ . 
Н и к о л ай  
чужскаго с 
Н и к о л ай  
х ай лъ  К о  
инкъ Дубро 
коны—це рі 
Чсрмозскаго 
лаевской, і 
Церкви Корг

Д е р м ск н гс  
о  сс

В )  П о

I . По в 
въ Ц. П1КО.Ш 
имъ нѣкоторь

*) См. Км;
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мъ прото- 
священникъ

2нятГ. ІІІЦ.ІГО 
каго уѣзда, 
зи кипарнс- 
і мученицы 
•яной ла*- 
ллическіш
І'ЛТОГСКИХ'Ь
-іу Вели чк- 
лъ съ уда-

ш ѣйш им ъ 
3 0  марта 
рх іальной

іе-Муллии- 
Ж аксимъ 

неноваго с. 
Сонюхо въ, 
арагайскаго 
и д р ъ  Ба- 
ь С арафа- 
На,умовъ, 

скаго села 
деркви Ев- 
і В асил ій  
;ел ъ  Спас- 
ръ Смъш- 
"ергивскаго 
ники церк- 
ю в ъ , Доб-

ряпскаго завода Іо а н н ъ  Ш и б к о в ъ ; Оханскаго уѣзда, Ново-Иаинскаго 
села В аси л ій  З н а м е н с к ій ; Кунгурскаго уѣзда, Сылвино-Крестовоз- 
движенскаго села А л е к с ѣ й  П ь я н к о в ъ ;  Соликамскаго уѣзда: Верхъ- 
Усолі.скаго села Г е о р г ій  Б о го л ю б о в ъ , Ивановскаго села Іо а н н ъ  
Швецовъ, Верхъ-Яйвпнскаго села Іо а н н ъ  Д м и т р іе в с к ій ,  Вупрос- 
ссаго села І о а н н ъ  Л ю б и м о в ъ , Верхъ-Язвпнскаго села М и х а и л ъ  
Преображенскій, Ошибскаго села А н а т о л ій  К а л а ч н и к о в ъ ,  Сергіев
скаго села М и х а и л ъ  С а п о ж н и к о в ъ , Романовскаго села В с е в о л о д ъ  
Еудринъ; Красноуфимскаго уѣзда: Больше-Карзинскаго села В л а д и 
міръ М ар ч ен к о , Артинскаго завода А л е к с а н д р ъ  М у р а т о в с к ій ,  
Тюшевскаго села А л е к с а н д р ъ  К у з н е ц о в ъ , Иоташипскаго села Ф л о р ъ  
Брюхановъ, Быковскаго села В а с и л ій  П о п о в ъ ; Чердынскаго уѣзда: 
Редикорскаго села Л е о н и д ъ  К о р о в и н ъ , Мошевскаго села В а с и л ій  
Бабинъ. Чураковскаго села В с е в о л о д ъ  П л е т н е в ъ , Бондюжскаго села 
Николай Я р у ш и н ъ , Говорливскаго села М а к с и м ъ  С о б я н и н ъ , Коль- 
чужскаго села С ѵ м ѳонъ  Н е к р а с о в ъ , градо-Охаиской Тюремной церкви 
Николай С е л и в а н о в ъ  и Шемахпнской единовѣрческой церкви М и 
хаилъ К о ж е в н и к о в ъ . Архипастырскимъ благословеніемъ: священ
никъ Дубровской церкви, Осинскаго уѣзда, В а с и л ій  Б е х т е р е в ъ ;  діа- 
жы—церквей: Кизвенской, Оханскаго уѣзда, А л е к с ѣ й  С аб у р о въ ; 
Чермозскаго завода, Солнк. уѣзда, І о н а  Ю ж а к о в ъ , Усольской Нико
лаевской, того же уѣзда, Н и к о л а й  Н и к и ф о р о в ъ  и псаломщикъ 
церкви Корепинскаго села, Чердынскаго уѣзда, В а с и л ій  Д е н и с о в ъ .

О Т Ч Е Т Ъ

Дермекаго епархіальнаго наблю дателя церковны хъ ш колъ 
о состояніи оныхъ въ  1897/8 учебномъ году. 

(Продолженіе) *).

В) Но хозяйственной части церковно-школьнаго дѣла.

1. Во вниманіе къ нелегкимъ и отвѣтственнымъ трудамъ учащихъ 
въ ц. школахъ, по мнѣнію съѣзда, справедливо было бы предоставить 
имъ нѣкоторыя права и льготы, напр., учителей, состоящихъ въ дол-

*) См. Епарх. Вѣд. 1899 г. ■>№ 2, 3 и 9 —10.



жности не менѣе 1 0  лѣтъ въ ц. приходскихъ школахъ, по надлежа
щемъ удостовѣреніи инспекціи цер. школъ, удостоивать сана діакона 
безъ экзамена; учителей-діаконовъ — сана священика; учителей и учи
тельницъ, окончившихъ курсъ въ прогимназіяхъ, духовныхъ учили
щ ахъ, училищ ахъ городскихъ, уѣздныхъ, а равно воспитанницъ епар
хіальныхъ женскихъ училищъ, перешедшихъ въ 5-й  классъ, послѣ 
3 -лѣтней  службы въ церковно-приходскихъ школахъ и по надлежащей* 
удостовѣреніи ц. школьной инспекціи, удостоивать званія учителя или 
учительницы безъ экзамена.

2 . При рѣшеніи вопроса объ изысканіи средствъ на содержаніе 
школъ съѣздъ остановилъ свое вниманіе на ц. приходскихъ понечя- 
тельствахъ, полагая возможнымъ облоясить средства попечительстві 
на школьныя нужды отъ 10 — 2 5 % . Вмѣстѣ съ тѣмъ съѣздъ выска
зался за проведеніе законодательнымъ порядкомъ вопроса объ обяза
тельности исполненія для сельскихъ, городскихъ и т. и. обществъ ™  
приговоровъ, въ коихъ оии изъявили желаніе и дали обязателшя 
имѣть и содержать у себя ц. школу.

И зъ остальныхъ, выработанныхъ съѣздомъ наблюдателей мѣры 
постановленій, заслуживаютъ вниманія слѣдующія: А) привлеченіе че
резъ священниковъ прихожанъ тѣхъ селеній, изъ коихъ есть ученики 
во второклассныхъ ш колахъ, къ оказанію помощи хлѣбомъ, деньги 
и т. п. бѣднѣйшимъ изъ нихъ; Б) желательность измѣненія: а) пра
вилъ о производствѣ испытаній ученикамъ, оканчивающимъ курсъ іи 
одноклассныхъ ц, школахъ въ смыслѣ устраненія нѣкоторыхъ, для су
щества дѣла неважныхъ формальностей, напр., по доставленію доку
ментовъ и представленія оо. завѣдывающими лишь одного документа 
метрической справки о рожденіи испытуемаго и замѣны представи
телей отъ министерства и зем ства— священниками и учителями цер, 
школъ; б) правилъ о производствѣ испытаній держащимъ экзаменъ к 
званіе учителя или учительницы цер. приходской школы въ смысй 
включенія въ составъ экзаменаціонныхъ комиссій церковпо-иішиі 
инспекціи и предсѣдателей уѣздны хъ отдѣленій, гдѣ это возирк 
пониженія общаго выводного балла съ З х/2 до 3 и предпочтя 
на таковыхъ экзаменахъ тѣмъ лицамъ, кои ранѣе достаточно наира] 
тиковались въ школахъ, хотя бы они по своимъ знаніямъ и не вы 
удовлетворяли строгимъ требованіямъ программы.
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II. Учащ іе в ъ  ц е р к о в н ы х ъ  ш к о л а х ъ  ( з а к о н о у ч и т е л и ,  у ч и т е л и ,  у ч и т е л ь 
ницы, п о м о щ н и к и  и  п о м о щ н и ц ы ) . Л и ц а ,  н а и б о л ѣ е  р е в н о с т н о  и л и  н е р а 
диво о т н о с я щ ія с я  к ъ  ш к о л ь н о м у  д ѣ л у .  М ѣ р ы , п р и н и м а е м ы я  к ъ  п о в ы 
шенію п е д а г о г и ч е с к о й  п о д г о т  в к и  у ч а щ и х ъ .  К у р с ы  з а н я т і я  н а  н и х ъ .  
Насколько з а м ѣ т н о  в л і я н і е  к у р с о в ъ  н а  у л у ч ш е н іе  ш к о л ь н а г о  д ѣ л а  в ъ

е п а р х іи .

Іісѣхъ учащихъ въ церковныхъ школахъ Пермской епархіи было 
въ отчетномъ году 7 7 6  человѣкъ, изъ нихъ 271 законоучитель, 
217 учителей и ихъ помощниковъ и 288  учительницъ и ихъ по
мощницъ.

Означенное число законоучителей, учителей и учительницъ по у ѣ з
дамъ распредѣлялось такъ:

а) въ Красноуфимскомъ — законоучителей было 2 2  человѣка, изъ 
нихъ 15 священниковъ и 7 діаконовъ; учителей — 3 6 , изъ нихъ 4 діа
кона, 2 псаломщика и 30  свѣтскихъ лицъ и 20 учительницъ, всего 
78 лицъ;

б) въ Кунгурскомъ— законоучителей 36 , изъ нихъ 26 священ
никовъ и 10 діаконовъ; учителей и (учительницъ) ихъ помощниковъ 
23, изъ иихъ 3 діакона, 1 псаломщикъ и 19  свѣтскихъ лицъ; учи
тельницъ и ихъ помощницъ 40, 1 учительница рукодѣлья, всего 100 лицъ;

в) въ Осинскомъ — законоучителей — 4 6  человѣкъ, изъ нихъ 19  свя
щенниковъ, 26 діаконовъ и 1 свѣтское лицо; учителей и ихъ помощ
никовъ— 41, изъ нихъ 2 діакона, 1 псаломщикъ и 38 свѣтскихъ лицъ; 
учительницъ и ихъ помощницъ 57 , всего 144 лица;

г) въ Охппскомъ законоучителей 56 человѣкъ, изъ иихъ 2 4  свя- 
щенника, 13 діаконовъ, 1 псаломщикъ и 18 свѣтскихъ лицъ; учителей 
17 и ихъ помощниковъ 2, изъ коихъ 4 діакона, 1 псаломщикъ и 
14 свѣтскихъ лицъ; учительницъ 39 и помощницъ 4, всего 1 1 8  лицъ;

д) въ Пермскомъ— законоучителей 61 лицо; учителей и ихъ 
помощниковъ 3 3 , учительницъ и иомощпицъ 59 . всего 153  лица;

е) въ Соликамскомъ— законоучителей 4 5  человѣкъ, изъ иихъ 
30 священниковъ и 15 діаконовъ; учащ ихъ 86 человѣкъ, изъ нихъ 
1 священникъ, 19 діаконовъ, 1 псаломщикъ, 22  учителя и 43  учитель
ницы, всего 131  лицо;

ж) въ Чердыпскот -  законоучителей 5, изъ нихъ 4 священника 
н 1 діаконъ, учителей 22 и учительницъ 25 , всего 52  лица.
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Образовательный цензъ, какъ законоучителей, такъ учителей и 
учительницъ былъ неодинаковъ. Изъ общаго числа законоучителей 3 лица 
были съ высшимъ образованіемъ, 1 4 8  съ среднимъ, 65 съ низшимъ 
и 3 съ домашнимъ, изъ общаго числа учителей 43 человѣка были ц, 
среднимъ образованіемъ, 170 съ низшимъ и 4 съ домашнимъ; изъ общаго 
числа учительницъ 55 было съ среднимъ образованіемъ, 251 съ низ
шимъ и 2 съ домашнимъ.

Въ частности, объ образовательномъ цензѣ учащихъ въ церков
ныхъ школахъ можно судить по слѣдующей таблицѣ:

Образовательный цензъ.

ако
ноу

чи-
тел

и.

Я  » 
« о  >=і И  
а» о  
н  н  
МР* ^

Я ИЯ & Я о И я я о гч сн »»н исо о» йЯ V И >> Е

Получившіе высшее образованіе . . . 3 -  ■

Окончившіе курсъ въ среднихъ учеби. 
заведеніяхъ .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 12 35

Не о к о н ч и в ш іе .................................... 60 26 20

Окончившіе курсъ въ учительской семи
наріи .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5

Окончившіе курсъ въ прогимназіи . . 2 — 93

Не окончившія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - — 3

Окончившіе курсъ въ низш. учебныхъ 
з а в е д е н і я х ъ ................................ 56 164 135

Не о к о н ч и в ш іе ................................ .... 7 6 -  (

Домашняго о б р а з о в а н ія ........................ 3 4 2 |

Итого ................ 219 *) 217 288

*) Объ образовательномъ цензѣ 25 законоучителей 
Осинскаго уѣзда и 27 Кунгурскаго свѣдѣній нѣтъ.
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Изъ приведенныхъ данныхъ объ образовательномъ цензѣ учителей 
и учительницъ не трудно видѣть, что очень многіе изъ нихъ не удов
летворяли даже самымъ скромнымъ требованіямъ, предъявляемымъ 
обыкновенно къ учителю народной школы и вели учебное дѣло весов- 
сѣмъ удовлетворительно. Да и нѣкоторые изъ тѣхъ, которые имѣли, 
гакъ сказать, но своей подготовкѣ нравственное право заниматься въ 
школахъ, не чужды были нѣкоторыхъ, весьма существенныхъ и важ - 
выхъ недостатковъ. Такъ, одни изъ тѣхъ совершенно не были знакомы 
съ педагогикой вообще и дидактикой въ частности; другіе, если и об
наруживали знакомство съ лучшими методическими руководствами по 
м у или другому учебному предмету, но или -  указанія методикъ не 
ш и  примѣнить на практикѣ, или же иныя указанія понимали не 
такъ, какъ бы слѣдовало, а потому, очевидно, никакой пользы для дѣла 
изъ своего знакомства съ этими руководствами извлечь не могли. Н а 
конецъ, были среди нихъ и такіе, особенно въ школахъ грамоты во
обще и Чердынскаго и Соликамскаго уѣзда въ частности, которые не 
юиинали должнымъ образомъ прямой и главной цѣли обученія въ 
И. школахъ — воспитанія учащ ихся, обращая свое вниманіе исключи
тельно только на учебную часть, вопросы воспитательнаго характера 
оставляя въ сторонѣ и такимъ образомъ забывая то общеизвѣстное 
правило, что необходимо учить, воспитывая, и, уча, воспитывать. Весь 
результатъ годичныхъ трудовъ такихъ учителей— трудовъ часто са- 
юхъ добросовѣстныхъ, сводился обыкновенно къ одной формальной 
сторонѣ дѣла--поверхностному (отношенію) усвоенію учащимися содер
жимаго въ учебникахъ и только; о религіозно нравственномъ воспита
ніи юнаго поколѣнія въ школахъ съ такими учителями не могло быть 
в рѣчи. Чтобы предохранить ц. школу отъ всѣхъ справедливыхъ и 
несправедливыхъ нареканій, какъ со стороны ея благожелателей, такъ 
в враговъ, чтобы сообщить ей большую силу и жизненность, необхо
димо такихъ учащихъ нынѣ же удалить, или дать имъ нужныя сред
ства къ саморазвитію, каковыми могли бы быть: а) увеличеніе окла
довъ жалованья и б) снабженіе всѣхъ школъ простыми и удобопонятно 
изложенными методическими руководствами по всѣмъ предметамъ школь
наго курса. Принятіе послѣдней мѣры тѣмъ болѣе необходимо, что и 
въ будущемъ учебномъ году не видится возможности къ замѣнѣ мало
пригодныхъ учителей новыми, болѣе опытными и правоспособными.
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Изъ общихъ мѣръ, При полощи коихъ можно было, ХОТЯ СКОЛЬКО ■  Ле
пибудь, повысить педагогическій уровень преподавательскихъ силъ, ш I  Сѵнода 
отчетномъ году практиковались слѣдующія: указанія по преподавай I  учнтелы 
предметовъ школьнаго курса ц. школьной инспекціи и оо. завѣдынаю- I  токъ на 
щпхъ. указанія па образцы педагогическихъ пріемовъ наиболѣе выдер- 1  школахъ 
ліанныхъ практиковъ учителей. Наиболѣе развитые, способные къ са-1 нреслѣду 
модѣятельпости (учителя) и дальнѣйшему самоусовершенствованію и I  жеы СТр 
сами пользовались указаніями педагогическаго опыта земскихъ и нѣко- 1  на курса 
торыхъ, наиболѣе опытныхъ преподавателей церковныхъ школъ. За I  ц0й Св. 
послѣдней мѣрою, которая, къ сожалѣнію, пока еще довольно рѣдко I  курсахъ: 
практиковалась въ ц. школахъ, нельзя не признать того немаловажна™ I  дидактика 
значенія, которое она могла бы п можетъ имѣть, при надлежащей по- 1  хозяйство 
становкѣ, въ дѣлѣ повышенія педагогической подготовки учителей I  мотовъ бі 
ц. школъ. Начинающіе и малоопытные преподаватели, если бы ш і  д ля 
была предоставлена возможность бывать но временамъ на урокахъ паи- 1  совѣта п 
болѣе опытныхъ н умѣлыхъ учителей, могли бы съ несомнѣнною выго И лицъ; ин( 
дою для учебнаго дѣла пользоваться наглядными образцами преподана- 1  тора возл 
нія, а съ другой стороны— усматривать и изучать на другихъ и соо-1 Доброправс 
ственные недостатки въ преподаваніи, подмѣчать извѣстные пробѣлы 1 1  Красовскаг 
недочеты и часто свойственную почти каждому преподавателю одво-І Алхуто 
сторонность. Въ видѵ всего этого, хотѣлось бы надѣяться, чтобы он-І ръ к . 
добная мѣра, какъ одна изъ  наиболѣе доступныхъ для каждаго іірер-Ш закону Б 
даватсля, получила бы и въ ц. школахъ такую же санкцію, какъ і і  хіальеые п 
въ школахъ земскихъ, гдѣ ея полезность въ дѣлѣ подготовки нсоішт-І по русской 
ііыхъ преподавателей давно уже признана. Можно прп этомъ думая,В назіи ц о 
что 1 0 — 15 дней среди учебнаго года, употребленные учителемъ я  ской ГИМНа 
школы па учебную практику въ школѣ рекомендованнаго учителя, і- 1  р0въ. по  г 
будутъ большимъ упущеніемъ для учебнаго дѣла, напротивъ, тѣ прак-І скому хозяі 
тическіе уроки, указанія и пріемы, съ которыми онъ ознакомится Д  По ц. пѣніи 
опытнаго учителя, съ значительной выгодой для учебно-школьнаго к л і  ц 0 с Трѣ, 
могутъ восполнить опущенное. I I  Занятіг

Другой, болѣе существенной мѣрой, предпринятой въ отчетноиЯ уТра и ІІ̂ (),1 
году для повышенія педагогической подготовки у ч ащ и х ъ -б ы л и  оедаь-И а иногда и 
гическіе курсы, устроенные одновременно въ  двухъ пунктахъ— г. ІІещІ практическія 
для учителей и учительницъ второклассныхъ ц. приходскихъ ш ш і времени и с 
5 епархій и въ с. Юсьвѣ, Соликамскаго уѣзда, для учителей нерщ-І ческимъ зан 
кихъ школъ. I  сколько часо
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Первые изъ этихъ курсовъ открыты были по распоряженію Свят. 
Сѵнода съ цѣлью ознакомить возможно обстоятельнѣе учителей и 
учительницъ второклассныхъ школъ, а также кандидатовъ и кандида
токъ на эти должности съ предметами преподаванія въ означенныхъ 
школахъ—съ одной стороны и съ тѣми задачами и цѣлями, которыя 
преслѣдуютъ второклассныя школы, и къ достиженію коихъ они дол
жны стремиться—съ другой. Соотвѣтственно этимъ задачамъ велись 
на курсахъ и самыя занятіи но программѣ, составленной и утвержден
ной Св. Сѵнодомъ. Предметами занятій, по этой программѣ, были на 
курсахъ: законъ Божій, ц. пѣніе, ц. славянскій языкъ, русскій язы къ, 
дидактика, географія, исторія, ариѳметика, геометрія, гигіена, сельское 
хозяйство и пчеловодство. Число уроковъ по каждому изъ этихъ пред
метовъ было приблизительно то, какое указано въ программѣ.

Для руководства курсами, на основаніи распоряженія училищнаго 
совѣта при Св. Сѵнодѣ, учреждена была особая комиссія изъ трехъ 
лицъ: инспектора курсовъ, смотрителя и эконома. Обязанности инспек
тора возложены были на ректора духовной семинаріи, прот. К. М. 
Добронравова, смотрителя — на епархіальнаго наблюдателя свяпд. Н. С. 
Красовскаго и обязанности эконома — на эконома семинаріи, діакона 
I, Алхутова.

Въ качествѣ лекторовъ были приглашены слѣдующія лица: по 
закону Б. свящ. II. К. Фертинскій, по методикѣ и дидактикѣ—епар
хіальные наблюдатели свящ. Н. С. Красовскій и А. II. Холмогоровъ; 
по русскому и ц. славянскому язы кам ъ— преподаватель женской гим
назіи В. С. Максимовъ; но ариѳметикѣ и черченію преподаватель муж
ской гимназіи К. П. Борняковъ; по исторіи и географіи— □. Н. Заха
ровъ; но гигіенѣ— докторъ медицины II. И. Серебренниковъ; по сель 
оному хозяйству Ф. I, Воеводскій; по пчеловодству— I. В. Юрьевскій; 
но ц. пѣнію—А. Д. Городцевъ и регентъ архіерейскаго хора— евящен.
В. Ѳ. Стрѣшневъ.

Занятія на курсахъ обыкновенно начинались въ 8 У2 часовъ 
утра и продолжались до 2; вечеромъ съ 5 и 6 и продолжалось до 8 , 
а иногда и болѣе и раздѣлялись на теоретическія (чтеніе лекцій) и 
практическія (пробные уроки въ образцовой школѣ). За недостаткомъ, 
времени и сложности программы учебныхъ курсовыхъ занятій практп 
ческимъ занятіямъ въ образцовой школѣ отведено было всего н ѣ 
сколько часовъ.
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Учителей и учительницъ, прибывшихъ на курсы, было 75 чело
в ѣ к ъ — 65 вызванныхъ на казенный счетъ и 10 вольнослушателеіі, 
которые но епархіямъ распредѣлялись такъ: изъ Пермской вызван
ныхъ 1 1  и вольнослушателей 10, изъ Екатеринбургской 2 0 , Вятской 24, 
Уфимской 5 и Тобольской 5. Всѣ вызванные на казенный счетъ по
мѣщались въ общежитіяхъ — учителя въ зданіи семинаріи, учительница 
въ епархіальномъ женскомъ училищѣ.

Занятія учителей и учительницъ на курсахъ состояли: а) въ слу
шаніи лекціи и записи ихъ, б) въ занятіяхъ въ образцовой шші 
(пробные уроки и разборъ пхъ) и наконецъ въ чтеніи высланный 
училищнымъ совѣтомъ при Св. Стяодѣ книгъ на курсы.

Согласно распоряженію Свят. Сѵнода, курсы открыты были 25 іюня 
и закрыты 9 августа.

Открытіе курсовъ въ с. Юсьвѣ, Соликамскаго уѣзда,' для учителей 
и учительницъ школъ Пермяцкаго края вызвано было плохой подготов
кой тѣхъ и другихъ къ учебно-воспитательной дѣятельности, вредя» 
и крайне неблагопріятно отражавшейся на успѣхахъ въ этихъ школахъ. 
Курсы открыты были 15 іюня и закончилась 29 іюня; руководите
лемъ ихъ былъ уѣздный наблюдатель свящ. К. Пономаревъ; помощни
комъ ему учитель Кизеловскаго земскаго училища А. Кичигинъ.

Всѣхъ учащ ихъ, прибывшихъ на курсы, было 32 человѣка, изъ 
нихъ 1 0  учителей и 18 учительницъ школъ грамоты, I практикантка 
изъ земской школы, 1  кандидатка на учительскую должность, 1 учи
тель и 1 учительница ц. приходскихъ школъ. Изъ числа прибывши» 
имѣвшихъ званіе учителя было 2 лица.

Учебныя занятія на курсахъ начались 15 же іюня вечеромъ я 
состояли иа первый разъ въ томъ, что руководитель курсовъ выясни» 
собравшимся важное значеніе ц. приходской школы, отношеніе ея п 
церкви и школамъ грамоты, познакомилъ ихъ съ ея организаціей и т. и, 
На слѣдующій день начаты были уроки, Всѣхъ уроковъ полагалось 
обычно ежедневно 4, изъ коихъ 2 первые, какъ образцовые, давали 
сами руководители курсовъ, а два послѣдніе— прибывшіе на курсы 
учителя и учительницы. По окончаніи занятій происходилъ разборъ 
пробныхъ уроковъ курсистовъ и курсистокъ, въ коемъ - принимали го
рячее участіе, но возможности, всѣ слушатели и слушательницы. 
Замѣчанія объ урокахъ дѣлались слушателями курсовъ, какъ въ отно
шеніи содержанія уроковъ, формы и плана ихъ, такъ равно самой по
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становки вопросовъ и соблюденія классной дисциплины во время за 
нятій. Послѣднее слово о достоинствахъ и недостаткахъ уроковъ при
надлежало руководителямъ курсовъ.

Всѣхъ образцовыхъ уроковъ руководителями курсовъ дано бы
ло 23— 5 по закону Б., 2 по ц. славянскому языку, 3 по ц. пѣнію,
4 но обученію русской грамотѣ, 1  по объяснительному чтенію, 2 по 
правописанію, 2 по чистописанію, 4 по счисленію. Въ частности:
а) на урокахъ закона В. слуш ателямъ и слушательницамъ выяснено 
шло, какъ нужно давать первый урокъ въ школѣ по закону Б.; на 
второмъ разсказана была исторія о сотвореніи міра; на третьем ъ— 
изъ разсказа о твореніи міра выведены были понятія о свойствахъ Б .; 
па дальнѣйшихъ урокахъ слушателямъ выяснено было значеніе кар
тинъ при передачѣ библейскихъ разсказовъ и способы пользованія ими; 
іі) иа урокахъ ц. славянскаго языка курсистамъ дапы были образцы 
выразительнаго чтенія по славянски, а также объяснены на примѣрахъ 
иѣкоторыя особенности и формы ц. славянскаго язы ка; в) уроки пра
вописанія посвящены былп ознакомленію учащихъ съ употребленіемъ 
знаковъ препинанія; г) на урокахъ ц. пѣнія руководителемъ курсовъ 
пропѣты были совмѣстно съ курсистами главнѣйшія пѣснопѣнія литур
гіи и утрени; д) по обученію грамотѣ— первый урокъ посвященъ былъ 
предварительной бесѣдѣ съ неграмотными дѣтьми (въ образцовой школѣ, 
потирая состояла изъ 20 человѣкъ); второй и третій— обученію чтенію 
и письму по звуковому методу Фогеля-Бэме; четвертый -о б ъ ясн и тел ь
ному чтенію; е) первый урокъ но чистописанію посвященъ былъ озна- 
комленію учащихъ съ тактическимъ письмомъ элементовъ и буквъ; 
второй —съ письмомъ по графической сѣткѣ; ж) наконецъ, но счисле
нію даны были уроки: вступительный, содержаніемъ котораго былъ 
первоначальный счетъ съ учениками и дано понятіе о числѣ, единицѣ 
п цифрѣ; предметомъ второго урока служили нумерація до 100  и сло
женіе въ предѣлахъ 1 0 0 ; третій и четвертый были посвящены рѣше
нію задачъ въ среднемъ и старшемъ отдѣленіяхъ.

Слушателями и слушательницами дано было 2В урока; 5 по з а 
кону Б., 5 по ц. славянскому и 5 по русскому чтенію, 2 по диктовкѣ, 
4 по счисленію и 2 по письму.

На вечернихъ занятіяхъ, которыя обыкновенно происходили отъ 
(5 до 8 и 8'/2 часовъ, руководитель курсовъ сообщилъ слушателямъ и 
слушательницамъ методическія указанія по преподаванію предметовъ
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школьнаго курса, познакомилъ ихъ съ объяснительными записками къ 
программамъ учебныхъ предметовъ для ц. школъ, при чемъ отмѣтилъ 
недостатки, замѣченные имъ и о. епархіальнымъ наблюдателемъ во 
время ревизіи школъ. Кромѣ того, имъ предложено было нѣсколько 
чтеній по дидактикѣ: объ учителѣ, его умственныхъ и нравственныхъ 
качествахъ, его вліяніи на воспитаніе, о задачахъ и средствахъ рели
гіозно-нравственнаго воспитанія; объ ученикѣ и воспитаніи добрыхъ 
качествъ въ немъ; о важнѣйшихъ средствахъ воспитанія, о наградахъ 
и наказаніяхъ , о классной дисциплинѣ и средствахъ къ ея поддержа
нію. Чтенія и бесѣды по вечерамъ разнообразились церковнымъ пѣ
ніемъ.

Что касается вліянія курсовъ на учителей и учительницъ вообще 
и улучшеніе учебно-воспитательнаго дѣла въ ц. школахъ пермяцкаго 
края въ частности (о вліяніи курсовъ на улучшеніе учебнаго дѣла 
во второклассныхъ школахъ здѣсь не можетъ быть рѣчи, потому что 
громадное большинство учителей и учительницъ, бывшихъ на курсахъ, 
были изъ другихъ епархій и прослѣдить степень вліянія на нихъ кур
совыхъ занятій не представляется возможнымъ), то объ этомъ можно 
судить но слѣдующему отзыву уѣзднаго наблюдатели-руководителя, 
курсовъ, объѣхавшаго потомъ всѣ тѣ школы, учителями въ коихъ со
стояли бывшіе участники и участницы курсовъ. „Учащіе въ ц. шко
лахъ, говорится въ отчетѣ о. наблюдателя, явились на курсы мало 
знакомыми съ книгою „Правилъ и программъ для церковныхъ школъ*, 
Послѣ курсовъ, когда во время вечерпнхъ занятій было обращено осо
бенное вниманіе учащ ихъ на это руководственоое пособіе, учащіе стало 
имѣть эту книгу настольною. Затѣмъ, будучи ознакомлены съ лучшими 
методическими руководствами, способами и пріемами преподаванія, быв
шіе на курсахъ, какъ это замѣчено было при послѣдующей ревизія, 
стали правильнѣе вести дѣло обученія, вслѣдствіе чего улучшились я 
успѣхи учениковъ, особенно но цер. славянскому и русскому чтенію, 
письму и ц. пѣнію... Учителя школъ инородческихъ, пе умѣвшіе гово
рить по пермяцки, достаточно освоились съ пермяцкимъ языкомъ нрв 
помощи „первоначальнаго учебника русскаго языка для иермяшъ1, 
разсмотрѣннаго на курсахъ и разосланнаго потомъ но всѣмъ иермліі- 
кимъ школамъ... Наконецъ, курсы возбудули въ учителяхъ самодѣя
тельность и желаніе критически отнести къ себѣ и къ своимъ позна
ніямъ, свѣрить себя и свою дѣятельность съ представленными
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(П родолж еніе слѣдует ъ).

П Е Р Е І Ъ Н Ы  ПО С Л У Ж Б Ъ .

Рукоположены-, въ сапъ священника —къ церкви Печменсваго 
села, Осинскаго уѣзда, діаконъ церкви Сабарскаго села, Кунгурскаго 
уѣзда, Іо ан н ъ  К а л а ч н и к о в ъ ,  6 мая; въ есть діакона— къ церкви 
шье-Александровекаго завода, Пермскаго уѣзда, сверхштатный иса- 
лиіщикъ церкви Лобаеовскаго села, Пермскаго уѣзда, В я ч е с л а в ъ  П о
ивъ, 23 мая, и къ единовѣрческой церкви Ш аптанскаго завода, Крас- 
ноуфимскаго уѣзда, псаломщикъ мѣстной церкви, Ѳ ео до р ъ  Ш и ш к и н ъ , 
2з мая.

Зачислено діаконское мѣсто при церкви Троельжанскаго села, 
Кунгурскаго уѣзда, за псаломщикомъ церкви Кизвинскаго села, Охан- 
скаго уѣзда, Іо а н н о м ъ  Ш и ш о в ы м ъ , 19 мая.

Перемѣщенъ псаломщикъ Ново-Усольской Снасо-Преображенской 
церкви, Соликамскаго уѣзда, Іо а н н ъ  Л я п у с т и в ъ , къ Владиміро-Бого- 
(іодицкой церкви, того же села, 19  мая.

Остаются не замѣщенными свящ енноцерковно-служ ительскія м ѣ ста .

Священническія-. Оханскаго уѣзда, при дер. Екатерининскаго с .,,с ъ  
23 января 18 9 8  г. (казен. жалов. 4 0 0  руб.); Чердынскаго уѣзда, при 
церкви Юмскаго села, съ 9 февраля; Осинскаго уѣзда, при церкви 
Дубровскаго села (единовѣрч.), съ 24 февраля; Красноуфимскаго уѣзда, 
при церкви Сокольскаго села, съ ВО апрѣля; Соликамскаго уѣзда, при 
церкви Пыскорскаго с. (единовѣрч.), съ 5 мая; Красноуфимскаго уѣзда, 
при церкви Арійскаго села, съ 1 мая, и Чердынскаго уѣзда, при цер
кви Вильгортскаго села, съ 2 мая.

Псаломщическія: Пермскаго уѣзда, при церкви села Золотыхъ- 
Промысловъ, съ 11 марта; Красноуфимскаго уѣзда, при церкви Тисов- 
екаго села, съ Ь апрѣля; Пермскаго уѣзда, при церкви Добрянскаго з., 
а  12 апрѣля; Охааскаго уѣзда, при церкви Кизвинскаго села, съ 
19 мая и Соликамскаго уѣзда, при Ново-Усольской Спасо-Преображен- 
ной церкви, съ 19 мая.

Редакторъ, секретарь консисторіи 61, ©(ДынлсіД,

--- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Г-- 5
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

Вышли въ свѣтъ книги, весьма пригодныя для чтенія въ
школахъ:

а) Свѣтлый Христовъ праздникъ-Пасха. И зд. третье. СПБ 
1 8 9 9  г, Ц . 5 0  коп. (въ  п ер еп л ет ѣ ).

б) Праздникъ Рождества Христова. И зд. второе, СПБ, 
1 8 9 9  г, Ц . 5 0  коп. (въ п ер еп л ет ѣ ).

в) Въ подарокъ матери и дочери. СП Б. 1899 г. Ц. 50 к. 
(въ п ер еп л ет ѣ ).

В сѣ  эти  кн и ж к и — и здап ія  м агистра И В. Преображенскаго- 
одобрены  Училищнымъ Совѣтомъ при Си. Сѵнодѣ для пріобрѣтенія 

въ библіотеки ц ер к ов н о-п р и ходск и хъ  ш колъ.

Книжки можно пріобрѣтать въ складѣ при Братствѣ свят, 
Стефана Пермскаго, въ г. Перми.

КУРСЫ ПѢНІЯ.
1. Н а устраиваемые Губернскимъ Комитетомъ Попечительства о пародій 

трезвости въ Екатеринбургѣ и въ Перми курсы пѣвческой грамоты и хорового | 
духовнаго и свѣтскаго пѣнія принимаются: учителя и учительницы парад
ныхъ училищъ и церковныхъ школъ, лица духовнаго званія и другія лица, | 
способныя къ преподаванію пѣнія и управленію хоромъ.

П р и м ѣ ч а н іе . Лица, бывшія па курсахъ 1896, 1897 и 1898 года, | 
могутъ быть приняты и на курсы 1899 года.

2. Ж елаю щ іе поступить на курсы представляютъ при прошеніи ѵдо- 
стовѣреніе мѣстнаго начальства или свящ енника въ томъ, что просите.» I 
или просительница принимаютъ участіе въ пѣніи въ качествѣ регента і 
учителя пѣнія, или въ качествѣ исполнителя.

3. Поступающіе на курсы подвергаются руководителемъ но устройствг I 
хоровъ испытанію относительно слуха и музыкальныхъ способностей.

4. Выдержавшіе испытаніе и принятые въ ш татъ (80 человѣкъ) 
чаютъ на свое, содержаніе, п р и  у с л о в іи  п ост оя н н аго  п о с ѣ щ е н ія  занятій № 

к у р с а х ъ , но 15 руб. въ мѣсяцъ изъ суммъ попечительства, а также подуй-

ютъ носоі 
принятъ :

ні
5. В, 

біе, гірини 
витія хоро

6. И] 
чтеніе, иі’х

7. От 
въ Перми

8. Е к  
Зауральски: 
желѣзной } 
скихъ.
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ютъ пособіе на п р о ѣ з д ъ  н а  к урсы  и  о б р а т н о , есл и  р а с х о д ъ  э т о т ъ  н е  б у д е т ъ  
принятъ на св о и  с р е д с т в а  зем ств а м и .

Примѣчаніе. Ч и сл о  с л у ш а т е л е й  б е зъ  п о л у ч е н ія  н о с о б ій — н е о г р а 
н и ч ен н о е .

5. В сѣ  л и ц а , п о с т у п и в ш ія  н а  к ур сы , а  тѣ м ъ  б о л ѣ е  п о л у ч а ю щ ія  н о со -  
біе, принимаю тъ на с е б я  н р а в ст в ен н у ю  о б я за н н о с т ь  п р и л а га т ь  к ъ  д ѣ л у  р а з 
витія хоровъ  п р еп о д а н н ы я  и м ъ  н а  к у р с а х ъ  п о зн а н ія .

6. П р огр ам м а за н я т ій : п ѣ в ч ес к о е  и  р е г е н т с к о е  д ѣ л о , в ы р а зи т е л ь н о е  
чтеніе, игра н а  ск р и п к ѣ  и ф и с ъ -га р м о н іи  (д л я  ж е л а ю щ и х ъ ).

7. О ткр ы тіе к у р со в ъ  въ  Е к а т е р и н б у р г ѣ  2 9  м а я , за к р ы тіе  3 0 -г о  ію н я ;  
въ Перми отк р ы тіе  2 8  ію л я  и  за к р ы т іе  3 0  а в г у с т а  1 8 9 9  г .

8. Е к а т е р и н б у р г с к іе  к ур сы  п р е д н а зн а ч а ю т с я  д л я  л и ц ъ , ж и в у щ и х ъ  в ъ  
Зауральскихъ у ѣ з д а х ъ  и  ч а ст и  К р а с н о у ф и м с к а г о , п р и л е я ш ц е й  к ъ  л и н іи  
желѣзной д о р о г и ;  П е р м с к іе — д л я  л и ц ъ , ж и в у щ и х ъ  въ  у ѣ з д а х ъ  П р іу р а л ь 
скихъ.

Р у к о в о д и т е л ь  но у с т р о й с т в у  х о р о в ъ  А. Городцовъ.

т в ѣ  с в я т .

0  н а р о д н о й
и хорового  

и цы иарод- 
р у г ія  лица,

1 8 9 8  года,

ш е н іи  удо-
1 проситель  

р е г е н т а  и

устройству
с т е й .
сѣ к ъ) нолу- 
занятій на 
;же нолуча-
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СОДЕРЖАНІЕ: Слово на день святителя Стефана Пермскаго.— Годичный актъ въІЬ 
товнлихинской второклассной школѣ.—Какого рода школу для православнаго наро» 
представляетъ современны й театръ (продолж еніе) — И звѣстія и замѣтки,—Объявишь

С Л О В О

душъ. I 
сердцу і 
стволъ 
пыхъ ср 

ГІрі 
щихъ пр
СТОЛЬКО I 
СКОЛЬКО ]

на день с вя т и т еля  Стефана Пермскаго.
'' святителі 

ли сѣмя
-—Ѳ 8 Ѳ —~

Г о с п о д и , н е  доброе л и  сѣ м я сѣялъ ет ш 
селѣ  т воем ъ; о т к у д у  у б о  и м а м ъ  т шн? 
(Матѳ. 13; 27).

первосвят
Пермской
сѣменемъ;
11ІІЙ П О Н Т Е

Въ нынѣшній день исполнилось 520  лѣтъ послѣ того, какъ свя
тый Стефанъ прибылъ въ Великую Пермь и положилъ святое пачаи 
просвѣщенія евангельскою вѣрою нашей страны Пермской. Его во» 
надцатилѣтвее апостольское сѣяніе божественнаго сѣмени было, ор 
благодати Божіей, такъ плодоноспо, росло такъ быстро и проникло, ен 
при его жизни, такъ  далеко, что теперь четыре обширныхъ губернія 
признаютъ святителя Стефана своимъ просвѣтителемъ и чествуютъ™ 
равноапостольные труды и память также славно, какъ и мы. Святая 
проповѣдь его съ такимъ же успѣхомъ продолжалась и при его ирей 
никахъ по каѳедрѣ архіерейской, въ теченіе 298  лѣтъ, хотя, впрочеп, 
нѣкоторые изъ нихъ и претерпѣли мученическую кончину за М| 
Христову отъ язычниковъ.

Судя но такому успѣху проповѣди св. Стефана, въ настоя
щее время, по прошествіи 5 2 0  лѣтъ, можпо было бы думать, № 
въ Великой Перми уже всюду сіяетъ православіе и свѣтъ евангельи 
разогналъ тьму заблужденій. По въ  дѣйствительности видимъ пе к 
успѣхамъ проповѣди явилась сильная преграда. Со второй полови 
упомянутаго пятисотлѣтія, къ великому несчастію, въ четырехъ губер
н іях ъ — Архангельской, Вологодской, Вятской и Пермской, состава-- 
ш ихъ собой древнюю Біармію, или Великую Пермь, появился раекя 
и сталъ такъ  сильно развиваться, что въ одной нашей Пермской гу
берніи раскольниковъ насчитывается нынѣ до ста пятидесяти тыс»

Въ д 
весьма ум 
приняло н 
епархіи.

И та кт
Преж, 

выслушаем 
Даря Алеш 
■тайной при 
лилъ откро 
Государства 
попѣ ваннѣ 
гочестія; н 
стражами іи 
Уже богоху. 
гонъ кручей 
въ самую н 
въ свиткахъ 
Щія хулы: „ 
'етвеняыя— н 
ученіе неир; 
скудоумные 
уклонились Е
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І Ы Й .
ый актъ въМо- 
ілавпаго нарой 
и.— Объявленіи.

щщщптптш

каго.

сѣ ялъ еси на 
ю т ъ  плевелы?

о, какъ свя- 
вятое начало 

Его восем- 
и было, при 
роникло, еще 
ихъ губерніи 
ествуютъ его 
мы. Святая 
іи его нреем- 
гя, впрочемъ 
ину за вѣру

въ настоя- 
думать, что 
евангельскій 
димъ не то; 
ой половины 
лрехъ губер- 
, составляв- 
ілся расколъ 
Іермекой гу
ся ти тысячъ

іушъ. Это прискорбное явленіе въ особенности близко принимаетъ къ 
сердцу братство, существующее въ нашемъ городѣ подъ покровитель
ствомъ святителя Стефана и оно стремится къ изысканію всевозмож
ныхъ средствъ и мѣръ для борьбы съ этимъ зломъ.

При такомъ созпаніи состоянія церкви Пермской и сущ ествую
щихъ преградъ для проповѣди евангельской, намъ сегодня, братіе, нс- 
гтолько свойственно хвалиться, или радоваться успѣхами православія, 
сколько прилично съ жалостью и сѣтованьемъ молитвенно возопить къ 
святителю Стефану словами евангельской притчи: Господи, не доброе 
и сѣмя сѣялъ еси на селѣ твоемъ; откуду убо имать плевелы? Если 
первосвятитель Стефанъ еѣялъ только одну чистую пшеницу на нивѣ 
Іермекой и церковная пѣснь ее называетъ (троп. свят.) божественнымъ 
сѣменемъ; то откуда у насъ взялся душепагубный расколъ, охватив
шій почти всѣ приходы епархіи?

Въ день празднованія братскаго торжества рѣшеніемъ сего вопроса 
весьма умѣстно будетъ заняться, такъ  какъ братство святого Стефана 
приняло на себя долгъ и обязанность борьбы съ расколомъ въ нашей 
епархіи.

Итакъ, откуда у насъ взялся душепагубный расколъ?
Прежде, чѣмъ мы выскажемъ свои соображенія по сему вопросу, 

шелушаемъ напередъ голосъ посему же предмету Великаго Государя, 
Царя Алексѣя Михайловича, который въ своей знаменитой рѣчи, ска
занной при открытіи въ 1666  г. большого Московскаго собора, изво- 
шъ откровенно выяснить нетолько о нашемъ, но и всего Московскаго 
Государства расколѣ слѣдующее: .Небесный Домовладыка посѣялъ на 
шшѣ вашей православной державы одну только чистую пшеницу бла
гочестія; но врагъ завистливый, спящимъ намъ, кому поручено быть 
стражами пшеницы, всѣялъ въ ней куколь — „душепагубные расколы4*... 
Уже богохульное ученіе обносится нетолько въ разныхъ странахъ Бо
гомъ врученнаго намъ царства, по городамъ и весямъ, но вторглось 
въ самую нашу столицу, коснулось нашего слуха, представлено памъ 
въ свиткахъ (челобитнахъ). И мы узнали, что оно содержитъ слѣдую 
щія хулы; „нынѣшняя церковь не есть церковь, тайны въ ней божс- 
яиеііныя— не тайны, крещеніе— не крещеніе; архіереи— не архіереи, 
ученіе неправедное и все въ пей скверно и неблагочестно“ . Многіе 
скудоумные заразились этимъ лжеученіемъ и, какъ бы обезумѣвъ, 
Iуклонились въ нововозиикшія сонмища, отвергли крещеніе, не псповѣ-
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дываютъ своихъ грѣховъ іереямъ Божіимъ, не причащаются живого- 
рящимъ тайнамъ и совсѣмъ отчуждились отъ церкви п отъ Бога",

Ивъ этой трогательной рѣчи Царя Алексѣя Михайловича ввд 
что расколъ появился даже до 1 Н66 года: ибо ко времени открыта 
большого Московскаго собора Царю поданы были челобитныя со си 
роиы главарей раскола, въ  которыхъ они выразили полное отрицай 
церкви и ея ученія, и произнесли даже судъ свой надъ церковь»' 
нризнавъ „все въ ней скверно и неблагочестно“ .

Чтобы точнѣе ознакомиться съ существующими въ нашей еиарііі 
многоразличными сектами и имѣть нѣкоторое понятіе о суемудревши 
ихъ ученіи, для сего намъ не достанетъ, братіе, сегодня этого краіш 
времени. А потому мы въ настоящемъ словѣ ограничимся лишь 
ніемъ поставленнаго вопроса о происхожденіи, или генеалогіи ііер»-1 
скаго раскола: Господи, не доброе ли сѣмя сѣялъ на селѣ твоемъ; »| 
куду убо имать плевелы?

Неопровержимыя историческія данныя убѣждаютъ насъ несомнѣва I ствомъ и
во 1 -х ъ , въ томъ, что существующій здѣсь у насъ расколъ—йена 
природный и мѣстный расколъ, а, какъ худое сѣмя, навѣянъ 
иесенъ съ издали; во 2 -хъ , развитіемъ своимъ у насъ онъ ( 
особеннымъ условіямъ времени и пробужденію въ нашей странѣ гоУ 
промышленной дѣятельности; и въ  3 -х ъ , широко распространенъ I 
искусственно, будучи раздутъ фанатиками, какъ огонь вѣтромъ 

1 . Въ то время, когда Царь Алексѣй Михайловичъ говорилъ» 
большомъ Московскомъ соборѣ о появившемся въ его православной 
ж авѣ душевредномъ куколѣ -расколѣ , въ то время наша [Іерм| 
страна была чисто православная, только слабо населенная. Изооил 
плодородными пахатными и сѣнокосными землями, также в с я ш іід і 

сами, многоводными рѣками и непроходимыми дебрями на всемъ м  
странствѣ горнаго хребта Уральскаго,— наша страна представляла ’  
себя самое удобное мѣсто для населенія какъ тѣмъ, кто искалъ і 
вольной хозяйственной жизни, такъ и тѣмъ, кто нуждался въ о 
паевомъ убѣжищѣ отъ преслѣдованія начальства. Расколъ, ' 
осужденъ большимъ Московскимъ соборомъ, какъ нетерпимая ересь 
православномъ царствѣ, подвергалъ всѣхъ своихъ послѣдователей ст| 
пому наказанію. Они, какъ еретики, по опредѣленію сего собора, 
жны быть наказываемы нетолько церковнымъ наказаніемъ и ш? 
ніемъ, но и царскимъ— сирѣчь градскимъ закономъ и казнені

Послѣ пеул 
старую, вѣ 
правительел 
на расколи 
ихъ унотреі 
раскольнико 
хія и пусть 
Вотъ съ это 
страну. Наі 
Урмы— былг 
внутренней 
вздохнули О', 
и молельни 

2 . Вско 
Великимъ за

рас
призывали и 
никовъ, и нм; 
іервоиасельни 
тѣлъ быстрое 
открытое преб 
леніе граждагк 
вало усиленію 
сь близъ-лежа 

здѣшніе ста) 
ству, считали 
имѣли велича 
раскола во всі 
1825 г. г. Екгѵ 
.иександромъ I 
імъ... Екатер. 
шпала Москва 
мнилъ Екатер: 

3. Но всег 
странѣ пос 

ш і-богачи: А 
іугіе—страшны
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[ставляла и» 
искалъ ііри- 

ілся въ безо- 
ж олъ, будучи 
мая ересь и  
ателей странъ 

собора, доз- 
аъ и сшіре- 
[ казненіемъ.

'Тея животво- Іиѣ неудачныхъ попытокъ старообрядцевъ силой отстоять свою, якобы 
ітъ Вога“. црую. вѣру, открытымъ возмущеніемъ Стрѣлецкимъ и Соловецкимъ, 
ювича видно, жительство свѣтское, по указанію церковной власти, стало смотрѣть 
іени открытія в раскольниковъ какъ на злодѣевъ и вынуждено было для обузданія 
гныя со сто- пі употреблять карательныя мѣры. Эта строгость мѣръ и вынудила 
ное отрицаніе раскольниковъ бѣжать куда глаза глядятъ, а всего чаще въ такія глу- 
дъ церковью, і, и пустынныя мѣста, гдѣ они непопадутъ въ руки правосудія.

къ съ этой поры начались переселенія раскольниковъ и въ Пермскую 
ашей епархіп врану. Наши знаменитые центры раскола: Поломка, Сепычъ, Парма, 
уемудреншип, Рм—были самыми безопасными притонами для этихъ бѣглецовъ изъ 
этого краткаго иутренвей Россіи и первыми пристанищами, гдѣ старовѣры свободно 

лишь рѣше- вдохнули отъ страха и принялись устраивать свои любимыя часовни 
еалогіи Пери- ішельни для отправленія по старому уставу своихъ богослуженій, 
ѣ твоемъ; от- 2. Вскорѣ засимъ наступило время открытія по Уралу Петромъ 

іш м ъ  заводской казенной горной промышленности, подъ началь- 
ь несомнѣнно, ввилъ и распоряженіемъ инженеровъ и техниковъ нѣмцевъ, которые 
міъ— не нашъ рэывало и принимали всякихъ пришлыхъ людей, бродягъ и расколъ- 
івѣянъ  н за- шовъ, нимало не обращая вниманіе на ихъ вѣроисповѣданіе. Эти 

онъ обязанъ іршасельвики и положили начало Екатеринбургскому расколу. З а -  
странѣ горно- ійп, быстрое обогащеніе и усиленіе раскольниковъ, продолжительное и 
страненъ онъ крытое пребываніе здѣсь бѣглыхч. поповъ и расколоучителей, послаб- 
тромъ. квіе гражданской власти раскольникамъ — все это вмѣстѣ способство- 
. говорилъ на ыо усиленію раскола въ Екатеринбургѣ. Впослѣдствіи Екатеринбургъ, 
ославной дер- и близъ-лежащпмъ Шарташскимъ селеніемъ, сталъ гнѣздомъ раскола, 
ш іа Пермская р здѣшніе старовѣры, по своему богатству, связямъ, по своему у нор
ія . Изобилуя ту, считались но всей Сибири „столпами раскола“ и постоянно 

всякими лѣ- «ѣли величайшее значеніе и вліяніе на усиленіе и распространеніе 
а всемъ про- асдола во всей Пермской губерніи. Наконецъ, послѣ посѣщенія въ

(125 г. г. Екатеринбурга Наслѣдникомъ Всероссійскаго Престола В. Е. 
Ілексапдромъ Николаевичемъ и послѣ оказаннаго вниманія старообряд- 
и... Екатеринбургъ сталъ „тонъ задавать всей Сибири0! И что 

начала Москва въ судьбахъ раскола для внутреннихъ губерній,— тоже 
милъ Екатеринбургъ для Сибири.

3. Но всего болѣе для распространенія раскола въ нашей Перм- 
странѣ послужили частные заводовладѣльцы и золотопромышлен- 

іш-богачи: Харитоновъ, Зотовъ, Расторгуевъ, Рязановъ, Осокинъ н 
іугіе—страшные фанатики и покровители раскола, которые, для засе-
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ленія своихъ заводовъ рабочими людьми, съ большими льготами и 
ощреяіемъ на свои земли приглашали раскольниковъ изъ внутреннихъ 
губерній, „гонимыхъ тамъ за старую вѣру". Еще съ большимъ сочув
ствіемъ относились къ этимъ переселенцамъ довѣренные и прикащш 
заводовладѣльцевъ, тоже ярые фанатики и приверженцы раскола. Прі
обрѣтая такимъ путемъ себѣ крѣпостны хъ— даровыхъ рабочихъ людей, 
хитрые владѣльцы и ихъ довѣренные-у правители всѣми мѣрами ста
рались угодить первѣе всего ихъ религіозному чувству— набожному 
желанію „открыто содержать и исповѣдывать свою старую вѣру, 
Раскольники богачи Зотовъ и Харитоновъ употребляли неслыханны» 
варварства и пытки для рабочихъ -православны хъ, желая, чтобы они 
переходили въ расколъ. А для своихъ крѣпостныхъ-раскольннковъ она 
устраивали на свой счетъ богатыя часовни, снабжали ихъ старинными 
иконами, книгами и другими богослужебными принадлежностями, даже 
пріобрѣтали съ Иргиза, Вѣтки и Стародубья бѣглыхъ поповъ и свя- 
іценно-иноковъ, для отправленія богослуженій и совершенія всѣхъ ду
ховныхъ требъ (Ист. Перм. раск. л. 1 4 ). Фанатикъ Расторгуевъ въ 
округѣ Каслинскихъ заводовъ устроилъ даже два раскольнический 
монастыря — мужской и женскій, которые и служили разсадниками рас 
кола. Для большаго обольщенія посѣтителей заводили въ нихъ образ- 
цевый н строго уставный чинъ всѣхъ богослуженій, пріискивая по
всюду рѣдкихъ пѣвцовъ и головщиковъ, знающихъ крюковые и ши
повые иапѣвы. Ори каждой молельнѣ содержали многолюдный ликъ 
пѣвцовъ съ голосистыми канонархами. И все это дѣлалось, съ одной 
стороны, въ угоду своимъ даровымъ крѣпостнымъ рабочимъ людямъ 
а съ другой стороны, чтобы такимъ благолѣпнымъ чиномъ своихъ Во- 
гсслужепій совершенно затмить нравославное, не всегда безукоризнен
ное богослуженіе и такимъ способомъ переманить къ себѣ въ расколъ, 
п всѣхъ остальныхъ православныхъ прихожанъ. Въ этомъ разсчетѣ рас- 
коло-учителн дѣйствительно не ошиблись. Если раскольническіе монастыри, 
скиты и часовни дѣйствительно привлекали къ себѣ множество право-, 
славныхъ изъ простого народа, то весь успѣхъ сего заключался нмеіш 
въ томъ, что въ нихъ необыкновенно строго соблюдалось внѣшнее цер
ковное обрядовое благочиніе. Выдавая себя за старую вѣру, за древне- 
церковное благочестіе, твердо стоя за старые обряды и уставы, рас-| 
колъ всегда всемѣрно старался поддержать въ своихъ скитахъ и мо
настыряхъ весь блескъ, всю внѣшность старинной церковной обряда?
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раяіало бл 
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оОрядно-

:тя, чтобы доказать православнымъ, что онъ дѣйствительно есть под- 
лнная старая вѣра, подлинное старообрядчество. Если православные 
щели въ раскольническій монастырь, или въ раскольническую ча
лю, моленную въ какомъ либо богатомъ ск и ту ,— ихъ кругомъ по
дало благолѣпіе внѣшности, начиная съ ощущаемаго въ  молельнѣ 
шла отъ кипарисныхъ иконъ, ароматичныхъ воску— ярова свѣчъ, 
іиговонеаго ладона, чистаго пахучаго елея, разноцвѣтныхъ нодручни- 
т  и включительно до особаго мѣстостоянія для женскаго пола. 
Паліи богомольцы первѣе всего здѣсь поражались множествомъ иноковъ 
ш инокинь, чинно одѣтыхъ въ древне-монашеское одѣяніе, со сте- 
мео-суровымъ видомъ, низко кланяющихся, выставляющ ихъ впередъ 
годовъ стариковъ, покрытыхъ сѣдинами, нерѣдко уважаемыхъ ими схин- 
іидовъ, часто весьма привѣтливыхъ, ласково разговорчивыхъ и все 
ш, писанія... Если они входили въ раскольническую часовню, или 
шейную, во время богослуженія, особенно всенощнаго, чувство бла
гоговѣнія обнимало ихъ; предъ ихъ взоромъ открывается богатый ико- 
юстасъ, украшенный старинными, часто драгоцѣнными иконами; де
тки горящихъ лампадъ, при большихъ паникадилахъ и сотни воз
гонныхъ свѣчъ „сіяли яко лице Божіе*. Наставникъ дѣйствовалъ сми- 
|ідно, благоговѣйно и степенно; на правомъ и на лѣвомъ клиросахъ 
іо десятку, но два и болѣе громогласныхъ пѣвцовъ чинно, тихо, боль
ною частью протяжно заунывно пѣли церковныя пѣсни по старинному 
(рювовому, или столповому наиѣву; множество иноковъ но правую и 
іо лѣвую сторону стояли степенно, на вытяжку, всѣ съ вервицамн 
(лѣстовками) въ рукахъ, дряхлые старцы впереди ихъ съ костылями. 
Никто во время службы съ мѣста на мѣсто не переходилъ, но второ
мъ и назадъ не оглядывался, другъ съ другомъ пе разговаривалъ, 
тѣиъ болѣе не смѣялся, взоръ всѣхъ былъ обращенъ наиболѣе къ 
ялѣ. Чтецы читали не спѣшно, внятно п стройно. Поученія сказы - 
шись на распѣвъ, умилительно. Служба совершалась безъ опущенія. 
Нее множество молящихся крестилось одинъ въ одинъ и въ одно 
время, тихимъ, полнымъ и неспѣшнымъ двуперстнымъ крестнымъ зна
ніемъ, съ усиленнымъ удареніемъ на челѣ, на персяхъ и па раме- 
шь. Поклоны, или метанія тоясе клали одинъ въ одинъ и въ одно 
іреия, стройно, чинно —правильно. На великіе праздники богослуженіе 
продолжалось п ять— шесть часовъ.
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Благоч. слушатели! Вотъ самая главная и привлекательная „ка
зовая" сторона русскаго раскола въ религіозномъ отношеніи.

Да не посѣтуетъ кто либо на то, что я назвалъ „казовой сторо
ной" самый блескъ и всю внѣшность этой старинной церковной обряд
ности, со всевозможнымъ тщаніемъ поддерживаемой въ старообряд
ческихъ молельняхъ. Иного названія и не придумать, потому что вся 
эта утонченная и изысканная обрядность, какъ нарядъ и лѣнота ихъ 
богослуженія, имѣетъ двѣ цѣли: во 1 -хъ , восполнить существенный 
недостатокъ въ старообрядческомъ богослуженіи, напр., отсутствіе бла
годатныхъ таинствъ и въ особенности литургіи, н во 2 -х ъ , послужить 
приманкой простого благочестиваго поселянина, который въ этш  
обрядахъ и обычаяхъ заключаетъ все благочестіе, всю вѣру и надежду 
на спасеніе. И если это такъ, то старообрядческую, нами вышеопи
санную, моленную мы вполнѣ можемъ уподобить той смоковницѣ, и  
которой нѣкогда приходилъ Господь, ища въ ея густыхъ листьяхъ пло
довъ, и, къ огорченію, оныхъ не нашелъ; за какоовй обманъ п про
клялъ Онъ эту смоковпицу. Старообрядческую молельню недостаточно 
еще назвать безплодной смоковницей, красующейся лишь своими листь
ями; но она безплодіе— безблагодатность свою прикрываетъ еще свято- 
татственно обманомъ.

Возьмемъ и приведемъ нѣсколько примѣровъ въ подтвержденіе 
сказаннаго.

а) Въ приведенной выше рѣчи Дарія Алексѣя Михайловича мы 
слышали, что раскольники церковь Христову не признаютъ за церковь: 
ибо въ ней съ 1 6 6 5  года „все де стало скверно и неблагочестно
и слѣдовательно истинной церкви уже нѣтъ на землѣ, А между тѣи 
въ праздникъ Успенія Богородицы въ своихъ молельняхъ тѣже рас
кольники громогласно воспѣваютъ: „Содѣтельная и содержащая вся 
Божія сило и мудрость ненреклонну м недвижиму церковь свою утверди  
Христе".

б) Раскольническіе настоятели-нростецы, захвативъ въ свои руки 
пастырскую власть, всюду проповѣдываютъ, что нынѣ уже нѣтъ свя
щенства на землѣ; а между тѣмъ въ праздникъ Вознесенія въ свою 
молельняхъ громогласно воспѣваютъ: „И зъ Отца прежде вѣкъ рожден
наго Сына и Бога, и въ послѣдняя лѣта воплощеннаго отъ Дѣвы На- 
тере Свяіценницы пойте, людіе превозносите во вся вѣки".
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в) Отвергнувъ священство, раскольники не признаютъ нынѣ бытія 
Пречистыхъ Христовыхъ Таинъ къ нашему освященію; а между тѣмъ 
іл> недѣлю Ваій въ своихъ молельняхъ громогласно воспѣваютъ: „Во- 
зошшіа съ веселіемъ праведныхъ дуси: нынѣ міру завѣтъ новый за
вѣщается, и кропленіемъ да обновятся людіе божественныя кровеЛ 
Еще: они же въ великій четвергъ въ  своихъ молельняхъ воспѣваютъ: 
Дамъ сый. Себе предпожре: ядите, вопія, тѣло Мое и вѣрою у твер
д а я

г) Наконецъ, въ самый святоносный день Св. Пасхи, на утрени, 
настоятель-раскольникъ, читая слово св. Іоанна Златоустаго, глашаетъ 
иа всю молельню: „Трапеза исполнена, насладптеся вси: телецъ у ш і- 
чпвый. Ннктоже да изыдетъ алчай: вси насладитеся пира вѣры ". 
11с безстыдный ли это обманъ своихъ прихожанъ— хвалиться тельцомъ 
упитаннымъ, котораго расколъ 200  л. не имѣетъ!

Что старообрядческая молельня есть дѣйствительно безплодная 
смоковница и уже изсохшая, это доказываетъ то, что опа не имѣетъ 
въ себѣ Даровъ Святого Духа.

Наставники ихъ сами читаютъ въ Духовъ день изъ учительнаго 
евангелія (Слов. 2; л. 106): „Нисходитъ Духъ Св. на святыя апостолы 
я ученики Христовы, сѣдящія въ единомъ домѣ во знаменованіе того, 
яко не бываетъ Духъ Св. даруемъ точію сущимъ въ  единомъ Домѣ 
Церкви Христовы. Яко-бо иногда голубица, испущенная изъ корабля 
Ноева, необрѣте кромѣ корабля мѣста, на немъ же бы ночити ногама 
ея; тако и Духъ Святый, кромѣ церкве, мѣста своему неимать ночи- 
вонію. Всуе убо еретицы, сущій внѣ церкве, вопіютъ ко Богу, просяще 
благодати Духа Святаго; яко-бо вѣтвь, отторгнувшаяся отъ корене, не- 
бываетъ причастна масти его; тако и еретицы, отторгшіеся отъ корене 
я единства церкве, не могутъ быти причастницы благодати Пресвятаго 
Духа, яже есть масть Единыя, Святыя, Соборныя и Апостольскія Цер- 
кве.... Всуе сіи вси молитвы своя дѣютъ, ибо неуслышатся гласи ихъ, 
якоже во дни Иліи Пророка не услышаны быша молитвы жрецовъ Ба
аловыхъ. Подобнѣ вси внѣ церкве сущій, аще молятся, аще постятся, 
аще милостыню творятъ и иныя добродѣтели содѣваютъ Духа Свя
таго пріяти и вѣчнаго спасенія нолучити немогутъ. Вѣрпіи же раби 
Божіи, во единствѣ церкве сущій, и скоро и удобь за слугами Христо
выми, чрезъ тайны божественныя, та  нолучити могутъ".



Благочест. братіе христіане, правосл. члены братства св. Стефана, 
сотрудники и ревнители православія! Имѣя предъ собою достойный 
примѣръ попеченія по обращенію заблуждшихъ въ нашемъ общемъ 
Покровителѣ и Молитвенникѣ святителѣ Стефанѣ Пермскомъ, первѣе 
всего будемъ съ кротостію наставлять противниковъ и заблуждшихъ, 
не дастъ ли имъ Богъ покаяніе къ познанію истины, чтобы они осво
бодились отъ сѣти діавола, который уловилъ ихъ въ свою волю, всѣя пле
велы раскола въ сердца ихъ. А потомъ, чтобы дѣло проповѣди нашей къ 
нимъ было плодоносно, будемъ чаще взы вать ко Господу краткою п 
теплою молитвою святителя Стефана: „Собери, Господи, люди Твоя 
расточенныя и овцы заблуждшія, и введи въ церковь святую Твою п 
причти ихъ къ избранному Твоему стаду*. Аминь.

Епархіальный миссіонеръ, протоіерей Стефанъ Луканинъ.
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Годичный актъ въ Мотовилихинской женской второклассно!
школѣ.

18 мая сего года въ Мотовилихинской второклассной женской цер
ковно-приходской школѣ состоялось скромное торжество по случаю 
окончанія экзаменовъ въ школѣ, Торжество носило чисто семейный ха
рактеръ и отличалось простотой и задушевностію. Постороннихъ лицъ 
было немного, да и тѣ были изъ числа родственниковъ ученицъ. Тор
жество началось служеніемъ благодарственнаго молебствія Господу Богу. 
Въ служеніи молебна приняли участіе: предсѣдатель экзаменаціонной 
комиссіи— епархіальный наблюдатель ц. школъ свящ. С. Красовскій, 
завѣдующій и законоучитель школы свящ. П. В. Конюховъ, священ
никъ Мотовилихинской церкви В. Конюховъ и учитель пѣнія діаконъ 
Д. М. Поповицкій. Во время молебна пѣлъ, подъ управленіемъ другого 
учителя пѣнія діакона П. И. Лукина, хоръ ученицъ.

Но окончаніи молебна, передъ отпускомъ, о. епархіальный наблю
датель обратился къ окончившимъ курсъ воспитанницамъ съ краткою 
рѣчью, въ которой, поздравивъ ученицъ съ окончаніемъ курса, выра
зилъ пожеланіе, чтобы въ сердцахъ ихъ всегда живы были завѣты 
воспитавшей ихъ школы, чтобы онѣ горѣли всегда любовію къ Богу и 
православной церкви, любовью къ Государю и родинѣ, любовію къ сво- I 
имъ будущимъ ученицамъ и святому дѣлу учительства, любовію и

неустапв 
ученія и 
будущемч 
чивую п( 
иіи ирині 
въ тяжел 
тельности 

Посл 
была скаэ 
эта рѣчь:

Вотъ 
рогой для 
въ этомъ, 
ходится па 
вать по бу 
мелькнули, 
когда мы я  
помогутъ, 
нашей душ 
Горестное < 
разставаться 
жизнь, еще 
когда мы со 
останется гп 
благодарпості 
тились о нас 
были пастояі 
благодарить, 
вашемъ здор< 
насъ своими 

Вы, пеу 
умственномъ 
ную задачу г 
учителя жизш



— 255

. Стефана, 
достойный 
іъ общемъ 
ъ , первѣе 
уждшихъ, 
они осво- 
веѣя иле 
нашей къ 

краткою н 
поди Твоя 
о Твою п

\уканипъ.

классной

іской цер- 
) случаю 
ійный ха- 
ихъ лицъ 
ацъ. Тор- 
юду Богу, 
націонной 
.'расовскій,
, священ- 
я діаконъ 
ъ другого

й наблю- 
. краткою 
са , выра- 
и завѣты 
іъ  Богу и 
ю къ сво- 
обовію къ

неустанному самовоспитанію и самообразованію; чтобы, далѣе, сѣмеиа 
ученія и добраго воспитанія, которыя онѣ будутъ сѣять въ недалекомъ 
гудущемъ на нивѣ народнаго образованія, падали па добрую и воспріим
чивую почву и приносили плодъ многъ, и чтобы, наконецъ, въ созна
нія приносимой ими пользы онѣ находили поддержку и подкрѣпленіе 
ві тяжелыя и трудныя минуты предстоящей имъ учительской дѣя
тельности.

Послѣ рѣчи о. наблюдателя и отпуска предстоящихъ св. крестомъ, 
была сказана рѣчь одной изъ лучш ихъ воспитанницъ ш колы— В. Потъ 
зта рѣчь:

„ Глубокоуважаемые и добрые пастыри, 
учителя и дорогія учительницы-воспитательницы!

Вотъ прошли и три года, проведенные нами йодъ покровомъ до
рогой для насъ школы. Быть можетъ, въ послѣдній разъ собрались мы 
въ этомъ, дорогомъ для насъ по своимъ воспоминаніямъ, зданіи; при
ходится намъ покинутъ наше мирное жилище, чтобы идти странство
вать по бурнымъ волнамъ житейскаго моря. Всѣ эти три года про
мелькнули, какъ яркій весенній день, и не воротится уже то время, 
когда мы жили беззаботно, зная, что около нась есть люди, которые 
помогутъ, если есть въ чемъ затрудненіе; эта жизнь останется въ 
пашой душѣ какъ бы воспоминаніемъ о какомъ то прекрасномъ снѣ. 
Горестпое чувство сжимаетъ наши сердца при мысли, что приходится 
разставаться съ людьми, близкими нашему сердцу, и вступить въ 
жизнь, еще совсѣмъ неизвѣстную намъ. Этотъ день, день разлуки, 
когда мы собрались сюда, чтобы сказать послѣднее „прости ,“ навсегда 
останется въ нашей памяти. Примите, добрый начальникъ, паше слово 
благодарности за всѣ ваши истинно-отеческія заботы. Бы всегда забо
тя,шсь о насъ, какъ о своихъ дѣтяхъ, и ваши посѣщенія для насъ 
были настоящимъ праздникомъ. Ничѣмъ инымъ не можемъ васъ о т 
благодарить, какъ только возносить теплыя молитвы Всевышпяго о 
вашемъ здоровьѣ и благополучіи, и надѣяться, что вы не оставите 
насъ своими совѣтами и въ будущей самостоятельной трудовой жизни.

Вы, неустанно заботясь о нашемъ духовномъ, нравственномъ и 
умственномъ развитіи, поставили лицъ, достойныхъ выполнить труд
ную задачу воспитанія молодыхъ натуръ, поставили учительницъ и 
учителя жизни духовной, которые всѣми силами заботились, чтобы изъ
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насъ вышли христіанки, стараясь развить въ насъ сердце, исполнен
ное любовью къ тому простому народу, среди котораго намъ придется 
начинать свою дѣятельность. Каждый изъ его уроковъ мы ожидали съ 
нетерпѣніемъ, зная, что пріобрѣтемъ на нихъ что нибудь полезное для 
себя. Затаивъ дыханіе, мы слушали его голосъ, дышавшій любовью, и 
этотъ голосъ добра глубоко западалъ въ нашу душу, находя въ ней 
себѣ отголосокъ. Благословите насъ, добрый отецъ, на самостоятельную 
дорогу и не оставьте своими заботами и въ будущемъ.

Примите и вы, дорогіе учительницы-воспитательницы, наше пос
лѣднее слово любви и благодарности; но это послѣднее столь скудно, 
чтобы оно могло выразить всѣ чувства, которыя наполняютъ наши 
сердца. Вы, въ продолженіе трехъ лѣтъ , заботились о нашемъ ум
ственномъ и нравственномъ развитіи, не щадя своихъ силъ и здоровья, 
стараясь вложить въ нашу душу голосъ добра и истицы и пригото
вить къ трудной житейской дорогѣ, ожидающей иас/ь за стѣнами школы. 
Вы, въ предѣлахъ ея, замѣняли намъ мать, давая совѣты и наставле
нія, благодаря чему мы избавились отъ многихъ ошибокъ и недоразу- 
мѣній. Но ваши заботы простирались и далеко за предѣлы школы, и 
я увѣрена, что не одна изъ насъ вздохнетъ и вспомянетъ о томъ 
счастливомъ времени, когда мы жили подъ руководствомъ наш ихъ дорогихъ 
учительницъ. И намъ остается свято сохранить навсегда въ памяти 
всѣ ваши наставленія и совѣты, которые вы давали намъ въ сопут
ники жизни. Чувство благодарности и искренней признательности осѣ
няетъ наши сердца надеждой, что вы не оставите насъ своимъ внима
ніемъ и въ будущей трудовой жизни. Теперь открывается предъ нами 
завѣса на широкую дорогу самостоятельной жизни. Что ожидаетъ паи, 
за дверями нашего мирнаго пріюта? Вотъ вопросъ, который задаетъ 
себѣ каждая изъ насъ. Открывающаяся предъ пами жизнь еще не 
извѣдана; быть можетъ, въ ней многихъ изъ насъ ожидаютъ тяжелыя 
житейскія бури н треволненія, горе и нужда... Только теперь, именно 
въ эти минуты, мы почувствовали, какъ дорого намъ наше училище, 
какъ тяжело покидать его и людей, сдѣлавшихся близкими намъ въ 
эти три года. Любовь къ воспитавшему насъ училищу побудитъ не
уклонно слѣдовать по тернистому пути и терпѣливо переносить невз
годы, которыя встрѣтятся на немъ, чтобы оправдать надежды, возло
женныя на насъ нашей дорогой незабвенной школой “ !

/
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Прекрасное содержаніе рѣчи, глубоко-прочувствованное произноше
ніе ея, самая обстановка, среди которой эта рѣчь была произнесена 
все это произвело на присутствующихъ настолько сильное впечатлѣніе, 
что многіе изъ нихъ буквально заливались слезами. Вообще видно 
било, что и учащіе школы, и учащіяся, за время 3-лѣтняго своего 
пребыванія въ стѣнахъ школы, полюбили другъ друга и соединенные 
чувствомъ любви дружно и успѣшно работали въ теченіе всего этого 
времени ..

Въ концѣ акта всѣмъ окончившимъ курсъ дѣвочкамъ (9) розданы 
были награды.

Дай Богъ, чтобы то направленіе, которое установилось въ Мото
вилихинской школѣ, тѣ близкія и семейныя начала, которыя положены 
въ основу отношеній между учащими и учащимися, та беззавѣтная пре
данность и любовь, съ какою учащіе и учащіяся трудятся на пользу 
образованія и самообразованія, наконецъ, тѣ успѣхи обученія и воспи
танія, какіе достигнуты здѣсь, были въ школѣ и впредь и приносили 
тотъ плодъ многъ, который ожидаетъ отъ второклассныхъ школъ и 
церковь, и правительство, и нашъ простой русскій народъ.

Одинъ изъ участниковъ.

Какого рода школу для православнаго народа представляетъ 
современный театръ?

(Къ вопросу о томъ, нуженъ ли намъ спеціально народный театръ и вообще— какъ 
вліяютъ на народъ театральныя зрѣлища).

(П родолж еніе) *).

IV.

Теперь переходимъ къ тому, какой вредъ наносится теат. зрѣли
щами нрав. народу въ нравственномъ и частію въ умственномъ отно
шеніяхъ.

1. Какъ бы ни былъ „облагороженъ" и нравственно улучшенъ 
современный театръ, онъ все-таки болѣе или менѣе вноситъ въ на
родную массу ядъ растлѣнія чистоты помысловъ, непорочности сердца,

*) См. Едарх. Вѣд. за 1899 г. №№ 6, 7 и 9—10.



цѣломудрія. Развѣ тогда только онъ можетъ быть абсолютпо-бозвреде эт<
для массы, когда въ немъ буквально ничего не останется изъ пре; , с
нлго— ни въ репертуарѣ, ни въ постановкѣ, ни въ характерѣ прі А
отопленій, но все будетъ новое, согласно требованіямъ строгой морал ні
А теперь онъ учитъ, нагляднымъ путемъ примѣра, только дурноі Но
онъ не только школа пустословія, празднословія, гнилословія, легк но
мысленнаго отношенія къ высшимъ вопросамъ жизни, но и шко. а
развращающая внѣшнія и внутреннія чувства человѣка. „Хриетіансті і л
поучаетъ цитированный нами преосв. Херсонскій Никаноръ, постави ш
себѣ цѣлію чистоту помысловъ и святость чувствъ... болѣе или мен яап
и достигаетъ этой цѣли. А театры, а всякія зрѣлища ту ли себѣ г му
ставляю тъ цѣль? Не поставляютъ ли противоположной? Вотъ церко а
устами всѣхъ вѣрныхъ молятся: Господи Владыко живота моеі пол

—  2 5 8

Духъ праздности, унынія, празднословія не даждь ми. Духъ же I  и сокровее

НІЮ всего, о чемъ здѣсь молится церковь. „Боже! устрани духъ празд- I  веденія, п, 
ности“ , молитъ церковь. А театры зовутъ: „пожалуйте къ намъ, всѣ I  елѣдователі 
нразднолюбцы, дѣлать вамъ дома и для общества нечего, здѣсь у пасъ I  то впечат 
пріятно убьете золотое время", данное вамъ на доброе для жизни дѣ- I  нимъ“ зри 
ланіе. „ Бояіе, отгони духъ уны нія'1, -  молитъ церковь Да и театры, I  картину обі 
невидимому, зовутъ на то же: „пожалуйте, мы развлечемъ вашу скуку, I  или предста 
наполнимъ вашу душевную пустоту, развѣемъ вашу тоску". Развѣемъ, I Ведено авто| 
но чѣмъ? Цѣлыми тучами празднословія, объ отвращеніи котораго мо- I простонароді 
литъ церковь. И не велика бѣда была бы, если бы только праздносло- I  отъ порока 
віемъ, а то цѣлыми тучами пустословія, гнилословія, всякихъ дву- I  ндеализиру, 
смысленностей, а то и обнаженія всякихъ страстей, обнаженія въ соб- I  ной жизни. 
лазнительномъ видѣ, въ чарующей всѣ чувства обстановкѣ. Учили- I житейской г; 
щами цѣломудучя уже никакъ нельзя признать театры, гдѣ даже на I вызывая въ 
лучшихъ изъ иихъ люди являются почти нагими и въ наше время I  сознательно 
такъ  же, какъ являлись и во времена язычества; гдѣ такое высокое I вую картину: 
обаятельное значеніе имѣетъ самая развязная пластика самыхъ песд'ер- I  оскорбленія 
лгапныхъ тѣлодвиженій; гдѣ самая необузданная, якобы грація, вызыва-- В убійства, из 
етъ самые неистовые восторги юношей и старцевъ, уже стоящихъ I нпбудь заводс 
одною ногою въ гробу. Гдѣ же тутъ  умѣстить молитву церкви: дая^Ж 00 своими сос 
ми духъ цѣломудрія? Но театръ обличаетъ, страсти, бичуетъ обще- I  въ родѣ слѣду 
ствепные пороки, громитъ и казнитъ людскія слабости. Такъ. Правда. I  нюха, какъ

цѣломудрія, терпѣнія, любве чистыя христіанскія даждь ми. Гово- I 2 . II]
рпть ли, что театры, что всякія лицедѣйствія стремятся къ устрани- I  большей чі
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Нравда.

Но и это дѣлается вопреки духу церкви. Церковь молится: ей Господи 
Щію, даруй ми зрѣти моя прегрѣшенія и не осуждати брата 
моего. А театры зовутъ васъ зрѣти единственно только чужія прегрѣ
шенія, не ваша собственныя, и осуждать брата вашего, а не васъ са
михъ. Но въ чужихъ грѣхахъ мы видимъ и свои? Такъ. Но и это 
противно духу церкви. Церковь учитъ: смотри только на свои прегрѣ
шенія, а отъ чужихъ отврати очи твои, во еже не видѣти суеты и 
паденій людскихъ. А театры, обратно, показываютъ намъ только чужія, 
не наши прегрѣшенія, потѣшая насъ на счетъ чужихъ паденій, на 
счетъ нашихъ же совершенно успокаивая насъ старымъ выводомъ на
родной мудрости, что де на людяхъ и смерть красна. Такъ и во всемъ 
с всегда стремленіе всякихъ, даже лучшихъ театральныхъ зрѣлищъ, 
противоположно стремленію христіанства въ духѣ, въ  самых ъ началахъ 
и сокровеннѣйшихъ ц ѣ л ях ъ ” .

2 . Простой темный народъ наш ъ, какъ мы и выше говорили, по 
большей части, или не понимаетъ представляемаго предъ нимъ произ
веденія, или неправильно, превратно понимаетъ основную идею его; 
слѣдовательно, онъ сплошь и рядомъ выноситъ изъ него совсѣмъ не 
то впечатлѣніе, которое должно бытъ воспринято ,,образован
нымъ“ зрителемъ по мысли автора. Такъ, видя на сценѣ, наприм., 
картину общественныхъ пороковъ: любостяжанія, лести, хищенія и т. д., 
или представленіе человѣческихъ страстей (напр., пьянства), что вы 
ведено авторомъ, несомнѣнно, съ благородной цѣлію бичеванія зл а ,— 
простонародіе часто понимаетъ это превратно: часто вмѣсто отвращенія 
отъ порока, обращается къ нему, симпатизируетъ или даже 
идеализируетъ его, а то и прямо подражаетъ ему въ своей лич
ной жизни. Обнаженіе на сценѣ человѣческихъ страстей и разной 
житейской грязи также растлѣвающимъ образомъ дѣйствуетъ на массу, 
вызывая въ ней не отвращеніе къ нимъ, а влеченіе и подражаніе, 
сознательное и какъ бы безсознательное. Созерцая, нанрпм., ж и
вую картину: буйства пьяницы, жестокаго обращенія съ женою, 
оскорбленія и непочтенія родителей, звѣрскаго убійства, само
убійства, измѣны противъ супружеской вѣрности и т. п ., какой 
нибудь заводскій или фабричный рабочій почти вслухъ обмѣнивается 
со своими сосѣдями впечатлѣніями но поводу представляемаго на сценѣ, 
въ родѣ слѣдующихъ замѣчаній и отзывовъ: „смотри-ка, братъ Ва 
шоха, какъ добрые-то люди ловко дѣлаютъ: не то, что мы....



Вотъ гдѣ надо учитъся-то житью-бытью! ... Вотъ какъ оп- 
лается у людей-пю/ “ п т. п. Видя картину какого либо ловкаго 
мошенничества, ш антажа, хищенія, наглаго обмана и т. н., зритель- 
простолюдинъ съ одушевленіемъ восклицаетъ: „ай да молодецъ! Лови 
сварганилъ дѣло, съумѣлъ облапошить!... Вотъ гдѣ учиться- 
надо тому, какъ получше обдѣлывать свои дѣлишки! “ ... Часто 
можно слыш ать при этомъ еще и такія, примѣрно, замѣчанія: „ш  
ди-ка: другіе люди тоже обманываютъ, мошенничаютъ да вору
ютъ! А еще образованные господа!... Намъ, темнымъ людямъ, 
видно, и Богъ проститъ!*... и т. д. Такимъ образомъ обнаженіе 
сценѣ предъ зрителемъ-иростолюдиномъ страстей и пороковъ приноситъ 
ему не пользу, а великій вредъ, ибо крайне гибельно отражается п 
его психической, физіологической и духовно-нравственной природѣ. Это 
и неудивительно, ибо здѣсь мы дѣло имѣемъ пе съ людьми просвѣ
щенными, нравственно-устойчивыми, а съ младенцами, часто нигді 
не бывавшими дальше своей волости и ничего невидавшими, крои 
его села, не говоря уже о малограмотности или полной безграмотности 
ихъ. Мудрено ли, что эти неразвитые умственно младенцы часто чув
ствую тъ какое то необъяснимое, чарующее влеченіе къ изображаемому 
предъ ими пороку? Вѣдь не должно забывать, что онъ изображаете* 
предъ нними въ обстановкѣ блестящей и чаруюгцей вегь чувства, 
иногда при плѣнительныхъ звукахъ музыки, при яркомъ освѣщеніи, 
иевпданномъ ими доселѣ. Если все это неотразимо дѣйствуетъ и м 

привычныхъ къ этимъ зрѣлищамъ интеллигентовъ, то тѣмъ болѣе, сі 
удесятпревною сплою, дѣйствуетъ оно на этихъ взрослыхъ деревен
скихъ дѣтей! А „человѣкъ существенно родится быть подражателей1, 
какъ говоритъ Дескюре...

Современное искусство, какъ и театральное въ отдѣльности, кай 
уклонившееся отъ своихъ прежнихъ благородно-возвышенныхъ цѣлей я! 
задачъ и вступившее на путь потворства и угожденія извращенный 
вкусамъ, не можетъ уже служить дѣлу нравственнаго возвышеш 
массъ, а напротивъ прямо деморализуетъ ихъ. Не низведено ли < 
насъ на уровень простого паясничества? Вотъ что говоритъ по этоіу 
предмету Лютардъ, нроф. Лейпцигскаго университета: „какія дурей 
послѣдствія имѣла свобода театра— это общеизвѣстный фактъ. Жая 
оптимизмъ предвидѣлъ отъ этого необычайный подъемъ икусстм. 
Между тѣмъ дѣйствительнымъ слѣдствіемъ этого, какъ и могъ і
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шѣть всякій знающій человѣческую натуру съ ея дѣйствительной 
стороны, оказалось, что искусство низведено па уровень зауряднаго 
тспичества и шарлатанства. Отъ негодныхъ или по меньшей 
тѣ пошлыхъ мелкихъ театровъ сталъ изливаться цѣлый по
тъ пошлости и безнравственности на весь народъ“ х).

3. Театръ вноситъ въ среду простого народа вредный духъ не- 
щмыаго вольнодумства и недовольства существующимъ па
ркомъ жизни, духъ жалкаго разочарованія, неудовлетворенности 
шею скромною долею. Какъ сказано уже, нашъ русскій простолюдинъ 
кривъ и вкось понимаетъ представляемое предъ нимъ, а зачастую и 
совсѣмъ не понимаетъ ни основной идеи піесы, ни содержанія ея въ 
Дѣломъ видѣ; почему и выводитъ неправильное или совершенно пре- 
гратное заключеніе изъ видѣннаго и слышаннаго на сцѣнѣ. Помимо 
этого, многія изъ существующихъ драматическихъ произведеній содер
жатъ въ себѣ настолько много растлѣвающаго въ нравственномъ отно
шеніи элемента, что ни подъ какимъ видомъ не могутъ быть пред
ставляемы предъ темной массой безъ болѣе или менѣе глубокаго вреда 
ш нея. Теат. зрѣлища еще и тѣмъ вредны для народа, что дѣйству
етъ какъ бы незамѣтно, не вдругъ, но сильно и глубоко, чаруя и 
імъщая своимъ ложнымъ блескомъ простыя человѣческія души, 
шея въ нихъ часто непоправимый разладъ... „Театральныя зрѣ- 
ища, — пишетъ Мартенсенъ, еписк. Зеландскій,— это пѣснь сирены, 
вторая переноситъ насъ въ чарующую область мечтаній; это есть 
іайя, предательская волшебница, которая обольщаетъ насъ внѣшней 
жй стороной, и когда мы пробуждаемся отъ сценическихъ ил- 
іюзій, то бѣдная и сѣрая наша обстановка кажется намъ тѣмъ болѣе 
пріятной; чѣмъ обольстительнѣе была обстановка театральная" 2). 
Зіо сказано но отношенію теат. зрѣлищъ вообще къ людямъ и даже 
^имущественно къ людямъ культурнымъ. А каково ихъ дѣйствіе на 
шиъ темный простой народъ?! Въ самомъ дѣлѣ, если чарующяя теат- 
иьвая обстановка способна такъ  обольщать людей образованныхъ, 
нѣмъ болѣе должно признать ее сугубо-обольстительною, а слѣдов. 
наиболѣе вредною для простого народа, особенно же для русскаго, 
тославнаго, принимая во вниманіе особыя историческія условія его 
ввв и воззрѣній. Это похоже на то, если бы мы стали давать р е -

Лютардъ. Апологія христіанства, стр. 592.— Курсивъ нашъ. 
Христ. ученіе о нравственности. Том. II, стр. 711.
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бенку играть съ огнемъ. Ужъ если во что бы то ни тало  стре- столюди
мятся навязать нашему народу спеціальный, народный театръ, то „старше
но крайней мѣрѣ пусть сначала хотя подготовятъ его къ этому, пусть ііассивні
поднимутъ уровень его умственнаго развитія и составятъ совершена онъ беу
особый репертуаръ для постановки на народной сценѣ. Иначе— беэм жизни
нечпый вредъ нанесутъ ему, поведутъ его къ окончательной гибели ві получило 
религіозно-нравственномъ отношеніи... Возьмемъ для примѣра хотя бы 1 ибо реал 
такой фактъ. Видя па сценѣ картину богатой и роскошной обсм- доказываі 
носки въ жизни хотя бы своего же брата крестьянина, мужи- лѣдствій. 
чекъ-зритель прежде всего заражается ядомъ недовольства свое» открыто , 
скромною долею, въ сердцѣ его раждается чувство неудовлетворенно- иго рода 
сти и какъ бы зависти къ людямъ, выше его стоящимъ по мате- изъ его у 
ріальному благосостоянію или даже по общественному положенію, во- данію. Кг 
обще къ людямъ, болѣе его счастливымъ. Съ одной стороны темны!, датливымт 
неразвитый умъ его, а съ другой чарующая обстановка театр. зрѣли- тупить и 
щ а — какъ нельзя болѣе способствуютъ развитію въ немъ сказанный на его на 
чувствъ. Пока онъ не посѣщалъ театра, онъ не зналъ этого волшй• численныя 
наго міра иллюзій, довольствовался выпавшею ему долею, вполпі грессистовч 
удовлетворялся своей домашней, семейной и матеріально-экономической ной энергн 
жизнью, доволенъ былъ женою, дѣтьми и т. д.; но какъ только по» екомъ наро 
комился къ миромъ, чуждымъ суровой и горькой дѣйствительности,- Театръ же 
на душѣ его появляется недовольство, неудовлетворенность всѣмъ тіж только шко 
что прежде казалось пріятнымъ!... » родной с.

4 . Кромѣ того, посѣщая театры, нашъ крестьянинъ- земледѣлец. обычаевъ и 
видитъ тамъ предъ собою, еще и помимо представленія на сценѣ, во 5. Так 
ликое множество растлѣвающихъ примѣровъ и соблазновъ—едва ли и буфета съ 
болѣе, чѣмъ въ др. увеселительныхъ мѣстахъ. Въ театрѣ онъ иаі» иростонароді 
лѣе близко соприкасается (часто буквально) съ дряблой полушпш іонія, раза 
гентной и интеллигентной средой, оторванной отъ почвы правоыавве шнекѣ во 
церковной и національной. Поэтому тамъ представляется ему наи&он мгінціи. Б 
удобная почва и благопріятныя условія для заимствованія чуждыя обѣ выпикк 
ему но духу нравовъ, обычаевъ, привычекъ. Тамъ же готовъ для м соблазнитель 
обильный источникъ примѣровъ для подражанія интеллигенціи и ы ягательную 
области щегольства, въ жалкой поютъ за нелѣпой и разорита заводскаго рг 
ной для него модой и роскошью въ одеждѣ. Но свойству психи | С. Особі 
ской природы человѣка, который, сознательно или безсознательно,® гіщеніе теат 
рается нринаравливаться и подразкать окружающей средѣ, нашъ п|.- заводско-ф
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®,норнъ неизбѣжно воспринимаетъ у интеллигентовъ, своихъ 
[старшихъ братьевъ '1 по культурному развитію, и дурное, и хорошее, 
всспвныя и активныя стороны ихъ характера и привычекъ. Словомъ, 
п беретъ у „образованныхъ" людей живые, наглядные уроки 
гти и привычекъ. А каковы эти уроки и каковы ихъ плоды— это 
мучило уже достаточную оцѣйку въ современной духовной печати; 
м реальная дѣйствительность ярко и рельефно, на каждомъ ш агу, 
взываетъ намъ растлѣвающій характеръ этихъ уроковъ и ихъ пос- 
іцствій. Такимъ образомъ въ театрѣ болѣе, чѣмъ въ другомъ мѣстѣ, 
трыто для нравосл. народа широкое поприще для заимствованія вся- 
его рода новыхъ обычаевъ и привычекъ, вытѣсняющихъ мало по малу 
нъ его жизни добрые національные устои и вѣрность отеческому пре- 
шію. Какъ бы ни считали народъ нашъ консервативнымъ и непо- 
імивымъ вліянію западнаго прогресса, но онъ долженъ былъ ус- 
поить и дѣйствительно быстро уступаетъ этому вліянію, такъ какъ 
а его націонализмъ и православіе ополчились нынѣ цѣлыя много- 
иенныя стаи призванныхъ и непризванныхъ „просвѣтителей-про- 
іеметовъ", дѣйствующихъ на него со всѣхъ сторонъ, съ изумитель
но анергіей и упорствомъ. Имъ такъ етрастно хочется, чтобы въ рус- 
мгь народѣ ничего не осталось русскаго и православно-церковнаго!.. 
итръ же для этого народа является дѣйствительно „школою44, но 

шыео школою не нравственности, не охраненія обычаевъ православія 
і родной старины... Т еатръ— это могила старорусскихъ благочестивыхъ 
маевъ и стараго уклада жизни.

5, Такъ какъ обычный типъ театра пока немыслимъ у насъ безъ 
іуфета съ продажею водки и пива, то посѣщеніе его не удаляетъ 
і|«стонародіе отъ пьянства, но, какъ доказываютъ тщ ательныя набліо
нія, развиваетъ въ немъ привычку и неудержимую страсть ггъ 
тивт во время антрактовъ и до представленія, по примѣру интел- 
и ц іп . Бывали случаи, что и никогда непивгаіе люди разрѣшали 
й  выпивку въ театральномъ буфетѣ, „въ хорошей компаніи и съ 
йшнительпой закусочкою44. „Приличный “ буфетъ имѣетъ особую нри- 
ігательеую силу и для простолюдина, особенно для фабричнаго или 
вводскаго рабочаго, для подгороднаго ж ителя...

6. Особенно великій и часто непоправимый вредъ приноситъ по
чтеніе театральныхъ зрѣлищъ молодому и подрастающему поколѣнію,

рщско-фабричнымъ подросткамъ, учащейся молодежи, —отрокамъ, юно-
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т а м ъ , молодымъ дѣвицамъ, чистымъ еще и нѣжнымъ дѣтскимъ ду
шамъ! Вѣдь почти всѣ они безвозбранно и безразлично посѣщаютъ 
театры. Что возмужалымъ и взрослымъ людямъ предлагается въ театрѣ, 
то же самое видятъ и слышатъ и молодыя души, наиболѣе чуткія и 
воспріимчивыя!... Дѣти и молодежь обоего пола видятъ и слышатъ 
здѣсь много такого, что должно бы тщательно скрывать отъ нихъ, 
что заставляетъ краснѣть и возмужалаго человѣка, нравственно неис
порченнаго... Не станемъ уж ъ подробно говорить о страшномъ вредѣ 
театра для молодежи и особенно для дѣтей, а замѣтимъ лишь слѣду
ющее. Если двусмысленности, гнилословіе, непристойные танцы, пла
стика тѣлодвиженій съ безстыднымъ обнаженіемъ человѣческаго тѣла, 
раздражительная музыка, сладострастное пѣніе, бьющая по нервамъ 
чарующе-волшебная обстановка и т. д., если все это (обычное въ со
временномъ театрѣ) растлѣвающимъ образомъ дѣйствуетъ и на возму
ж алы хъ людей, то, тѣмъ болѣе, гибельно отражается оно на нѣж
ныхъ, чутко-воспріимчивыхъ дѣтскихъ душахъ и сердцахъ!,,, 
А обнажезіе страстей и всевозможныхъ пороковъ?!... Бѣдная молодежь, 
несчастныя дѣти! Вы еще не сознаете, въ какую гибельную, но искуси» 
задрапированную и невѣдомую вамъ, трясину вы стремитесь, подра
ж ая возмужалому и отживающему поколѣнію своихъ родителей и вос
питателей!...

Да и что ждать намъ хорошаго отъ театровъ, принимая во вни
маніе современное состояніе искусства вообще и театральнаго въ част
ности,— отклонившагося отъ своихъ первоначальныхъ благородныя 
цѣлей?... Вѣдь мы всюду видимъ, что оно твердо стало нынѣ на путь 
потворства человѣческимъ страстямъ и угожденія извращептю 
вкусамъ, что и было нужно современному культурному человѣчеству, 
пораженному болѣзнью воли, нервной слабостью, общей разнузданъ 
стыо, неустойчивостью и дряблостью, которыя быстро ведутъ его о 
вырожденію. „Не мое, не архіерейское дѣло,— говоритъ преосв. Херсон
скій Н иканоръ,— и потому я не смѣю войти въ разсужденіе о той, 
что надаетъ у насъ, какъ и во всей Европѣ, вмѣстѣ съ христіане  ̂
вѣрой и моралью, самое искусство. Вспомпите и разсудите, въ кай 
мѣрѣ стали теперь возможны даже произведенія высочайшихъ истиш 
классическихъ твореній высочайшихъ міровыхъ поэтовъ Шиллера, Ши- 
егшра, или нашего „Бориса Годунова” Пушкина, а не только созді 
чего либо подобнаго по духу, по возвышенности, въ наши

ротъ, [ 
Драмату, 
зрѣлищъ 
безобраз; 
выставлд 
тывалисі 
своего с. 
ное иску 
трагедіи, 
оттуда к 
тѣмъ, чт 
велителяы 
тія тотъ 

I театральн 
и дѣлежа 
цаніемъ і 
наоборотъ, 
наго имъ 
поддержки 
бы и съ р 
и глубочай 
ч е с т н а 2' 
мятнаго ар 
современно! 
истину заі

') О те 
чаще и чаще 
ріодической 
самой свѣта 
отрезвленію, 
ченіи театра 
статьѣ своей 
дующее: «Тег 
и строгой боі 
мысленныя і 
ироч. («Русск, 
ральнаго свѣт 

2) ІЬісіеіг
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.ѢТСКИМЪ ду- 

і посѣщаютъ 
;я въ театрѣ, 
лѣе чуткія и 
> и слышатъ 
;ъ отъ нихъ, 
гвенио веис- 
шномъ вредѣ 
лишь слѣду- 
танцы, нла- 
іескаго тѣла, 

по нервамъ 
ачное въ со- 
и на возму- 
то на нѣж- 
сердцахъ!... 

гая молодежь, 
, но искусно 
ітесь, подра- 
гелей и вос-

імая во вші- 
іаго въ част- 
благородныхъ 
ынѣ на путь 
сращеннымъ 
іеловѣчеству, 
разнузданно- 
ідутъ его къ 
■осв. Херсон- 
[еніе о томъ, 
христіанской 
те, въ какой 
іхъ  истинно- 
ш іе р а , Шек- 
іы іо  созданіе 
дни? Наобо-

(отъ, какія низости стали излюбленными темами современныхъ намъ 
мшурговъ и предметами самыхъ потѣшныхъ и привлекательныхъ 
зрѣлищъ? Что въ нихъ не опозорено, и кто изъ смотрѣвшихъ это 
Йвобразіе пожелалъ бы, чтобы на этотъ безпрепятственно всенародно 
выставляемый позоръ смотрѣли и подъ вліяніемъ его росли и воспи- 
тывались его дѣти, особенно же дочери" *)? Затѣм ъ въ другомъ мѣстѣ 
своего слова тотъ же архипастырь говоритъ: „Въ язычествѣ театралъ- 
іое искусство шло отъ первобытныхъ миѳовъ къ высокой классической 
трагедіи, оттуда къ комедіи, осмѣивающей добродѣтель, вѣру и боговъ, 
оттуда къ чудовищностямъ безстыдства и кровожадности, и кончило 
тѣмъ, что пріучило владыку міра, римскій народъ, кричать своимъ но- 
митш мъ: „хлѣба и зрѣлищ ъ"! Въ христіанской Европѣ ходъ разви- 
іія тотъ же. Тамъ на западѣ народъ, свободно просвѣщаемый всякими 
театральными зрѣлищами, уже кричитъ своимъ повелителямъ: „хлѣба 
а дѣлежа благъ міра сего"!... Въ древности христіанство было отри
цаніемъ языческаго театра и нанесло ему гибельный ударъ... Теперь, 
іаоборотъ, театръ начинаетъ быть отрицаніемъ христіанства и создан- 
іаго имъ общественнаго строя. Подумайте объ этомъ, стоитъ ли это 
вдержки и всякаго споспѣшествованія, хохота и рукоплесканій, хотя 
и и съ разрушеніемъ церковныхъ уставовъ, или же горькихъ слезъ 
і глубочайшей гражданской скорби истинныхъ и мудрыхъ сыновъ оте
чества*?! 2). Таковъ отзывъ по занимающему насъ вопросу приснона- 
мтнаго архипастыря, ученаго мужа, безпристрастнаго цѣнителя и судьи 
современной жизни ио отношенію къ театральнымъ зрѣлищамъ! Горькую 
истину заключаетъ въ  себѣ этотъ отзывъ. Безнадежная сердечная

■) О театр. зрѣл., стр. 10. Объ упадкѣ современнаго театра вообще все 
чаще и чаще раздаются нынѣ компетентные голоса и въ лучшей свѣтской пе
ріодической печати. А это служитъ доказательствомъ того, что лучш ая часть 
алой свѣтской интеллигенціи нашей начинаетъ, наконецъ, приходить къ 
отрезвленію, въ  смыслѣ болѣе вѣрнаго и безпристрастнаго сужденія о зна- 
іеііи театра и современнаго искусства вообще. Т акъ г. А. С кляръ въ 
статьѣ своей «Современный русскій театръ», между прочимъ, пиш етъ слѣ
дующее: «Театръ палъ. Въ храмѣ, гдѣ когда-то возносились жертвы чистой 
и строгой богинѣ искусства, теперь разыгрываются глупѣйшіе фарсы, без- 
еюсленныя пьесы, представляющія собою жалкую пародію искусства» и 
яроч. («Русская мысль» 1898 г. № 12, стр. 49). Для передового и либе
ральнаго свѣтскаго ж урнала—это сказано положительно не дурно!...

2) ІЬісІет, стр. 15.
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скорбь и горькія слезы скрываются въ немъ! Отзывъ зтотъ гіредстав-1 того жі 
ляется намъ, для задачъ настоящей статьи націей, незамѣнимымъ и I да питі 
особенно драгоцѣннымъ по своей авто'ритетности, совершенной вѣрности I плясать

приведеніе нами цитатъ  изъ поученія преосвящен. Никанора о театр. I  съ точк

Нужнымъ находимъ привести здѣсь мимоходомъ мнѣніе о теат і  безнолез 
рахъ еще одного авторитетнаго, христіански-просвѣщеннаго лица изъI водящая^ 
чиола современныхъ намъ лучшихъ и передовыхъ иастырей РоссійскойI къ созн; 
церкви, именно— мнѣніе знаменитаго свѣтильника этой церкви, о. Іоанна I  пеобході 
Сергіева (Кронштадтскаго), имя котораго съ уваженіемъ произпосига I  навязать 
не только на Руси, но и во всемъ христіанскомъ мірѣ, упоминанія I  лучшей 
повседневно всѣмъ русскимъ народомъ, отъ старца до отрока. Рогъ I  къ сказа 
что онъ пишетъ въ своемъ знаменитомъ „дневникѣ* („Моя жизнь I  тельнаго 
Х ристѣ*): „театръ усыпляетъ христіанскую жизнь, уничтожаетъ ее.■ Жителей ( 
сообщая жизни христіанъ характеръ жизни языческой. ВоздремаштЯ то странъ 
всл и спаху (Матѳ. XXV, 5); между прочимъ, этотъ гибельный ш ш  мысленно 
производитъ въ людяхъ и театръ. А потомъ что? Науки, въ дуйі алнзмъ, 
языческомъ преподаваемыя, заботы житейскія, усиленныя до в е га ,!  дователыъ 
любостяясаніе, честолюбіе, сластолюбіе. Т еатръ— школа міра сего і |  неудовлеті 
князя міра сего— діавола; а онъ иногда преобразуется и въ ангмі такъ назг 
с іѣ тл а , чтобы прельщать удобнѣе недальновидныхъ, иногда ввераеті,■ театръ пг| 
повидимому, и нравственную піеску, чтобы твердили, трубили про те-| тихъ факт 
атръ, что онъ нравоучительная вещь, и стоитъ посѣщать его не не I «троя согц 
нѣе церкви, а то , пожалуй, .и больше: потому-де что въ церкви одьі легкомыш 
и то же, а въ театрѣ разнообразіе и піееъ, и декорацій, и костю щ і стимулами 
и дѣйствующихъ лицъ" т). Въ этпхъ немногихъ простыхъ словахъI развитія в 
знаменитаго пастыря Кронштадтскаго ясно выражается его мнѣніе » | пустословія 
значеніи театра и о вліяніи его на христіанскую жизнь. Унптм-щ теллигенціи 
пге театромъ христіанской жизни видно уже изъ одного того, что о I п болѣе на 
стоянные посѣтители его и другихъ увеселительныхъ мѣстъ съ боль-1 подъ знамеі 
шимъ удовольствіемъ проводятъ въ пихъ почти цѣлыя ночи, а па ѵ I  ральныхъ о 
литвѣ въ храмѣ Бож іемъ— страшно тяготятся пробыть даже одові-| > обычное : 
два часа времени! Суетному, грѣховному удовольствію постоянно п[*| мютъ: кар 
даются всѣмъ существомъ своимъ, отъ всего сердца, а .молить! ( I |  і^іьУае 
хотятъ удѣлить даже и малое время! Значитъ, выражаясь слова!| см

и мѣткости сужденій, чѣмъ и объясняется частое и преимущественное

зрѣлищ ахъ.

‘) «Моя жизнь во Христѣ». Томъ И, стр. 80— 81.
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гъ иредстав- 
мѣнимымъ и 
ной вѣрности 
іущественное 
юра о театр.

ѣніе о теат- 
го лица изъ 
й Россійской 
:ви, о. Іоанна 
произносится 
упоминается 

срока. Вотъ 
оя жизнь но 
ітожаетъ ее, 
здремашася
ЗЛЬНМЙ сонъ 
1, ВЪ д уй  
т до нельзя, 
міра сего и 
и въ ангела 
да ввернетъ, 
или про те- 

его не не- 
церкви одно 

костюмовъ, 
іхъ словахъ 
іго мнѣніе о 
Уничтоже-
Н О , ЧТО 110-
гъ съ боль- 
и, а на мо 
же одинъ— 
тоянно пре- 
молитвѣ не 

ясь словами

дао же о. Іоанна Сергіева, „отъ всего сердца мы умѣемъ только ѣсть 
И пить, гулять, романы читать, въ театрахъ сидѣть, на вечеркахъ 
шсать“ , а не молиться !).

Если смотрѣть на современный театръ и весьма снисходительно, 
а точки зрѣнія, чуждой строгаго ригоризма и христіанской этики, то 
даже и въ этомъ случаѣ онъ представляется намъ учрежденіемъ и 
безполезнымъ, и небезвреднымъ. Даже сама интеллигенція, мало руко
водящаяся религіозно-нравственными принципами, начинаетъ приходить 
въ сознанію того, что онъ не составляетъ собою учрежденія абсолютпо- 
тходимаго въ воспитательномъ отношеніи, хотя, всетаки, стремится 
навязать его народу. По крайней мѣрѣ, значительная часть нашей 
лучшей интеллигенціи, какъ видно изъ повременной печати, приходитъ 
и сказанному сознанію. И она не можетъ не видѣть того знамена
тельнаго явленія, что среди завзяты хъ театраловъ (особенно среди лю - 
бптелей оперъ, франц. оперетокъ и „балетомановъ0) развивается какое 
то странное равнодушіе къ существеннымъ интересамъ жизни, легко- 
шеленное отношеніе къ важнѣйшимъ вопросамъ ея; утрачивается иде
ализмъ, высшіе духовные интересы и даже самая логическая послѣ
довательность въ мышленіи. Плодами всего этого является внутренняя 
неудовлетворенность, душевный разладъ, сознаніе душевной пустоты, 
такъ назыв. „жизненная усталось", мрачный пессимизмъ. Конечно, 
театръ играетъ здѣсь роль не единичнаго фактора, а одного изъ мно
гихъ факторовъ, представляющихъ собою совокупность ненормальнаго 
ттроя современной жизни „образованныхъ0 классовъ. Театръ же и 
легкомысленно-праздная литература являются едва ли не главными 
стимулами современной слабости воли, нравственной неустойчивости, 
развитія вредной мечтательности, праздности, отвращенія къ труду, 
пустословія. Утрата высшихъ духовныхъ интересовъ среди нашей ин
теллигенціи, опошленіе и невѣжество ея, кстати замѣтить, все болѣе 
и болѣе начинаютъ сознаваться и самой либеральной печатью пашей, 
подъ знаменемъ которой ютится интеллигенція 2). Въ передовыхъ либе
ральныхъ органахъ ея часто доводится нынѣ читать, что излюбленное 
и обычное занятіе и времяпровожденіе напіихъ интеллигентовъ состав
ляютъ: картежныя игры, кутежи, танцы, флиртъ, спортъ различнаго

’) ІЬісіет, стр. 388— 389-
2) См , наприм , ст. Д. Ѳ. «Интеллигентный кружокъ» въ 29 $  «Н е

дѣли» за 1898 г.
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вида, зрѣлищ а, клубныя оргіи съ тѣми же картами и выпивкой, а не
рѣдко и съ драками, скандалами 1)...

Но самое главное и худшее зло заключается въ томъ, что среди 
театраловъ растетъ въ ужасающей прогрессіи опасная и роковая бо
лѣзнь нашего вѣка —чувственность, поражающая людей всѣхъ состо
яній, профессій, всякаго возраста и пола, отъ отрока до старца, оті 
дѣвочки-подростка до дамы почтенныхъ лѣ тъ ... Да и слѣдуетъ ли удив
ляться этому прискорбному явленію, хорошо зная всѣ условія совре
менной жизни цивилизованныхъ людей? Вѣдь, чтобы ясво понять это, 
стоитъ только вспомнить направленіе и характеръ современной литера
туры, поэзіи, искусства,— театральныя и другія зрѣлища, раздражи
тельную музыку, неправильное воспитаніе молодого поколѣнія и ироч. 
Только перечисленное нами (не говоря уже о другомъ) способно цосто- 
янно воспламенять наше воображеніе, распалять нашу плоть, развра
щать сердце и всѣ чувства еще сь нѣжнаго дѣтскаго возраста, когда 
мы болѣе сознательно начинаемъ относиться къ окружающему, когда 
во всемъ стараемся подражать взрослымъ, когда безпрепятственно на
чинаемъ читать всевозноашую литературную мерзость, созерцать соб
лазнительны я изображенія обнаженнаго тѣла на картинахъ и въ иллю
стрированныхъ ж урналахъ, постоянно ходить въ театры и т. д. Муд
рено ли культурному человѣку нашихъ дней не расшатать, не взбудо
ражить своп нервы, когда онъ живетъ самой нездоровой, ненормальной 
жизнью, когда на каждомъ шагу подвергается неотразимому вліянію 
безчисленныхъ соблазновъ и дурныхъ примѣровъ? А еще мы удивля
емся чрезмѣрному развитію чувственности среди современной молодя 
и преждевременной половой зрѣлости даже среди учащагося молодою 
поколѣнія, среди подростающихъ дѣтей обоего иола!...

И вотъ тотъ же нездоровый складъ жизни и удовольствій стре
мятся привить и низшимъ классамъ народа. Для этого у потребляется 
не мало и активныхъ сиособовъ и средствъ. Такъ, напр., не съ этоі 
ли цѣлью стараются пріучить простой народъ къ разнымъ развлече
ніямъ и удовольствіямъ иноземнаго характера: къ театральнымъ, цир
ковымъ и др. зрѣлищ амъ, къ раздражающей музыкѣ, хотя бы въ шці 
концертовъ, къ исключительно свѣтскому чтенію и т. н.? Для прнйр

’) О религіозно-нравственныхъ недугахъ современнаго общества м 
общ е—подробнѣе сказано въ статьѣ нашей «Въ к о н ц ѣ  X I X  вѣ ка  , шеы 
въ «Странникѣ» за 1897 г.

укажем’
111 ихъ I  
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бочаго г 
ставлені 
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ярмарочные 
долгъ? Госі 

Пусто', 
слоили в аетс 
стой литера 
иедающими 
справедливо 
вятся и злю? 
ходимостью,



—  269 —

ивкой, а не-

ь , что среди 
роковая бо- 

в сѣ х ъ  соею- 
старца, отъ 

етъ  ди удив- 
зловія совре- 

ионять это, 
тной литера- 
а, раздражи- 
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>щему, когда 
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и въ иллю- 
1 Т. д. Муд- 
>, не взбудо- 
ненормальной 
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ржемъ па „ р а з в л е ч е н і я е ж е г о д н о  широко господствую щ ія на н а 
шихъ Россійскихъ  зн ач и тел ьн ы хъ  ярм аркахъ, особенно ж е н а  сам ом ъ  
первомъ и знам енитом ъ всероссійском ъ торж и щ ѣ — Н ижегородской яр
маркѣ, куда каждый годъ стекаю тся сотни ты сячъ  торгую щ аго и ра
бочаго народа. К акъ извѣ стн о, театральны я, цирковыя и другія пред
ставленія, а такж е прочія ув есел ен ія , не прекращ аю тся т а м ъ , во время 
ярмарки, не только на У спенскій  п остъ , чтимый доны нѣ нравосл. на
родомъ почти наравнѣ съ В еликим ъ , но даж е и наканунѣ  так и хъ  
великихъ и торж ествен н ы хъ  хр и ст іан . праздниковъ , какъ П реображ еніе  
Господа и Спаса наш его и нреславное У сп ен іе П речистой Его Матери. 
Но всѣхъ х р а м а х ъ  соверш аю тся торж ествен н ы я всенощ ны я бдѣнія, а 
тутъ же вблизи и въ то ж е врем я, обы чвы м ъ порядкомъ, и детъ  с л у 
женіе д іав ол у ... Н е прекращ ается даж е на это  время и дикій р а згу л ъ  
въ притонахъ разврата; всю ду стои тъ  настоящ ій содом ъ, р аздается  у д а 
лая музыка, пѣніе двусм ы сленны хъ  и пош лы хъ п ѣ сеп ъ , слы ш но т о 
панье тан цую щ и хъ  въ  откры тыя окна ярм арочны хъ п р и тон овъ ... П ол у
обнаженныя арфистки, пѣвицы , ф игляры , цы гане, танцовщ ицы , н ел ѣ 
пыя кривлянья, ж алкіе концерты , пляска, непристойны е взгляды , слова  
и тѣлодвиженія полуп ьян ы хъ  и ц и н и ч н о -н а х а л ь н ы х ъ  прелестницъ  и 
т, и.— не даю тъ возм ож ности п осѣ тителю  по хри ст іа нски  п оуж и н ать  
даже въ порядочны хъ, повидим ом у, го ст и н н и ц а х ъ !... Т у т ъ  н ѣ тъ  ни 
соблюденія хр и ст іан . праздниковъ и п остовъ , ни н равствевп аго сам осо
знанія: всю ду цари тъ  уж асаю щ ій  разв ратъ , пьянство и всевозм ож н ая  
мерзость! И эта  нравственная за р а за , болѣе или м енѣ е пораж аю щ ая  
милліонную м ассу  п осѣ тителей  ярмарки, — торговц евъ , рабочихъ и др., 
развозится п распространяется по всей святой Р уси! Видя такое чудо
вищное безобр азіе , невольно спраш иваеш ь себя: у ж ъ  въ православном ъ  
ли благоустроенномъ городѣ н аходи ш ься , у ж ъ  хр и ст іан е ли всѣ  эти  
ярмарочные торговцы , п осѣ ти тел и , гуля к и , забы вш іе всякій сты дъ  и 
долгъ? Господи Боже! До чего мы д о ж и л и !...

П устота ум ственной  ж и зн и  въ наш и дни, по больш ей части , о б у 
словливается тою ж е страстью  къ удов ол ьств ія м ъ , л егк о м ы сл ен н о -п у 
стой литературой, особенно ж е театральны ми и др. под. зрѣлищ ам и, 
недающими здороваго питанія душ ѣ . „Т еатральны я н аслаж ден ія , какъ 
справедливо говоритъ М артенсенъ еписк . З ел а н д ск ій ,— когда они ст а н о 
вятся излю бленны м ъ средством ъ врем япровож денія, привычкой и н еоб
ходимостью, сл уж атъ  вообщ е признаком ъ духовн ой  м елкости. Т ѣ , кто
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часто посѣ щ аю тъ театр ы , не приним аю тъ во вниманіе того, что вмѣ
стѣ  со врем енемъ они уби ваю тъ  и сам ихъ  себя , свою  собственную 
ум ств ен н ую  ж и зн ь , -  убиваю тъ этим и вѣчно измѣнчивы ми зрѣлищами, 
которыя не даю тъ надлеж ащ аго питанія душ ѣ . И чѣмъ болѣе душа на
полняется этим и иусты м и зрѣ лищ ам и, тѣм ъ она становится болѣе пу
стою  и лѣнивою , болѣе теряетъ  въ себѣ  ж и зн ен н ости , умственный 
си л ъ  и плодотворны хъ зароды ш ей , которые ги бн утъ  отъ столь опусто
ш ительнаго п о т о п а ” 4).

(Окончаніе будетъ).

А . А . К ичигинъ .

И з в ѣ е т і я  и з а м ѣ т к и .
О т в ы в ъ  и н о с т р а н ц а  о г р а ф ѣ  Л . Н . Т о л с т о м ъ ,— «Говорятъ, что для 

основательнаго изученія страны необходимо хотя бы поверхностное знаком
ство съ ея литературой. Одна страница какого нибудь романа объяснить 
гораздо больше, чѣмъ сотни томовъ научныхъ изслѣдованій и глубокомыс
ленныхъ работъ. Если руководствоваться этимъ правиломъ относительно 
Россіи, то можно придти къ довольно страннымъ выводамъ. Представьте 
себѣ страну, гдѣ крестьянство состоитъ изъ героевъ «Власти тьмы». Ни 
нравственности, ни религіи, ни даже простого сожалѣнія у нихъ не суще
ствуетъ. Эдипы деревенскаго типа, съ той только разницей, что Эдипа на 
преступленія толкалъ неумолимый рокъ, а здѣсь-—дѣло выгоды и корней. 
Таковъ первый этажъ. За нимъ, немного повыше, мѣщанинъ и купецъ. 
Разверните любой томъ Островскаго, и одинъ типъ мрачнѣе другого нач
нетъ скользить передъ вами. Мать, леж ащ ая гнетомъ на всей семьѣ, отецъ- 
тирапъ, дѣти не любятъ своихъ родителей, всюду суевѣріе, невѣжество, ди
кая сила денегъ. Это классъ купечества, вышедшаго изъ народа. Чиновнш 
въ «Ревизорѣ» казнокрадъ, взяточникъ, грабитель, который носитъ мундиръ 
только до тѣхъ норъ, пока его не поймали и не сослали въ Сибирь. Эи 
ужъ третій этажъ и, наконецъ, четвертый— высшее общество, состоящее 
изъ Фамусовыхъ, Скалозубовъ, князей Тугоуховскихъ, Молчалиныхъ и т. и. 
Прочтя все это, разведешь руками и воскликнешь: неужели это правда: | 
Неужели одно изъ величайш ихъ государствъ міра можетъ состоять изъ та
кихъ слоевъ и чувствовать себя не только бодрымъ, но и смотрѣть впередъ | 
съ надеждой и вѣрой въ себя и свои силы?

«Отвѣтъ на этотъ вопросъ можетъ быть только одинъ,—это 
Россія пе такова, какъ ее описываютъ, и каждое сословіе имѣетъ смі I 
положительные ростки. И мнѣ, немного знакомому съ русской исторіей і |

’) М артенсепъ. Христ. ученіе о нравственности. Т . II, стр. 711.
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витомъ этой страны, вспоминается совершенно иное: я  вижу передъ собой 
того крестьянина, который разумно судитъ на волостномъ судѣ, безжа
лостно ссылаетъ порочнаго члена своей общины и несетъ серьезно и 
внимательно обязанности присяжнаго засѣдателя. Сынъ его— солдатъ, ко
торый безропотно прольетъ свою кровь за Ц аря и Отечество и смиренно 
исполнитъ свой долгъ во имя высшихъ и часто совершенно ему непонят
ныхъ задачъ политики. Солдатъ этотъ., будучи рабомъ защ ищ алъ Севасто
поль, свободнымъ— онъ умиралъ на Ш ипкѣ, что не помѣшало русскому ху
дожнику Верещагину отнестись къ нему довольно иронически Русскій мѣ
щанинъ и русскій купецъ несли свои достатки въ тяжелыя минуты, и нрав
ственность въ срединѣ этихъ двухъ классовъ нисколько не ниже другихъ 
общественныхъ слоевъ. Чиновники проводили великія реформы, дворянство 
безкорыстно отдало свои земли народу и само разорилось, чтобъ бывшіе 
рабы жили на свободѣ хорошо. Наконецъ, высшее общество выдѣлило цѣ
лый рядъ великихъ государственныхъ мужей, среди которыхъ ярко торятъ 
такія имена, какъ Ростовцева, Милютина и т. п. Слѣдовательно, Россія со
всѣмъ не такова, какою ее рисуютъ беллетристы. Но и они не виноваты 
въ томъ, что сгущали краски. И Роголь, и Островскій, и Грибоѣдовъ были 
сатирики. Они знали, что есть много хорошаго, но они желали лучшаго, и 
потому безжалостно бичевали даже зародыши различныхъ темныхъ явленій, 
не останавливаясь даже передъ преувеличеніемъ. Они смѣялись, но подъ 
этимъ смѣхомъ дрожали невидимыя слезы, «слезы сына надъ промотавшимся 
идемъ», какъ выразился Лермонтовъ. Поэтому упрекать ихъ  въ нелюбви 
къ Россіи было бы и несправедливо, и грѣшно. Остается, слѣдовательно, 
авторъ «Власти тьмы». Великій старецъ, жизнью котораго интересуется вся 
Россія, всѣ детали ея изучаются и представляются на разсмотрѣніе публики, 
чтобы тамъ ни говорили, имѣетъ одинъ незамолимый гр ѣ х ъ ,—онъ не лю
битъ Россіи. Мнѣ, какъ иностранцу, это гораздо виднѣе, чѣмъ вамъ, и то
го, что онъ дѣлаетъ, не сдѣлалъ бы ни одинъ писатель другой земли, кро
мѣ русской. Когда Тургеневъ вывелъ своего Нотугипа въ «Дымѣ», Досто
евскій разразился горячимъ письмомъ, которое буквально можно считать 
написаннымъ кровыо сердца. Чтобы онъ сказалъ, если бы прослѣдилъ всю 
дѣятельность послѣднихъ лѣтъ Льва Николаевича Толстого? Онъ не зарылъ 
свое геніальное дарованіе, неостановилъ движеніе своего ума,—онъ, напро
тивъ, работаетъ все шире и сильпѣе надъ растравленіемъ тѣхъ небольшихъ 
болячекъ, которыми иногда покрывается гигантское тѣло Россіи. Неурожай, 
религіозное движеніе, разбойникъ Ч уркинъ— все служитъ для него предло
гомъ написать нѣсколько статей, и непремѣнно въ иностранныхъ журна
лахъ, чтобы показать, что въ Россіи и то и другое нехорошо. Зачѣмъ это 
дѣлать и именно ему, къ голосу котораго прислушивается весь читающій 
міръ? Но онъ то-же дѣлаетъ и для своихъ соплеменниковъ. Молодого, ко
леблющагося на жизненномъ пути, интеллигента онъ оправляетъ ядомъ 
своего сомнѣнія; тому трудно бороться съ современный.і условіями, онъ
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Предлагаемъ ему опроститься такимъ же мужикомъ, какъ онъ, имѣющій, по 
собственному сознанію, 600 тысячъ капитала, отказавшійся отъ всего и 
продающій свои произведенія но тысячѣ рублей съ листа. Онъ не пожер
твуетъ деньги на голодающихъ! Гораздо лучше —онъ попроситъ свою жену 
снять съ него фотографію среди нихъ. Интеллигенція Россіи принесла не 
мало кровавыхъ жертвъ его ученія, и въ настоящ ее время туманъ, кажется, 
начинаетъ мало по малу разсѣиваться. Русскому крестьянину Левъ Толстой 
подарилъ «Власть тьмы» и повергъ его въ дебри религіозныхъ парадоксовъ, 
гдѣ колеблется то, чему мужикъ вѣрилъ цѣлыми столѣтіями твердо и не
поколебимо.

Гдѣ же любовь?
Е я  нѣтъ! Мнѣ, иностранцу, литературному пигмею, не страшно ото 

высказывать. Ошикиваютъ великихъ актеровъ всегда изъ райка, но тамъ-то 
и сидятъ истинные любители искусства. Левъ Толстой любитъ только одно 
существо до самообожанія, до самозабвенія, это— самого себя!

Оъ не любитъ своей родины, онъ противъ нея обращаетъ то оружіе, 
которымъ его снабдилъ Богъ, и этого грѣха ему не искупить ни маскара
домъ, ни печками, ни позированіемъ съ сохой и лошадями безъ возжей пе
редъ художникомъ. Е щ е нѣсколько дней— и Россія будетъ праздновать день 
столѣтія своего величайшаго ноэта (Пушкина). Тотъ предсказалъ, и пред
сказаніе его исполнилось: къ нему не заросла народная тропа, а Левъ Ни
колаевичъ Толстой послѣднихъ лѣтъ будетъ служить предметомъ для из
слѣдованій, изученія, но сердце не затрепещ етъ при чтеніи его произведе
ній. Если Пушкина можно сравнить съ врачемъ, то Толстой— хирургъ, для 
котораго Россія— интересный объектъ для научныхъ занятій. Но великій 
хиругъ  самъ боленъ стремленіемъ къ популярности и себялюбіемъ, отчего 
его операціи не всегда удачны.

Я иностранецъ, и потому, можетъ быть, сужу неправильно, но у насъ, 
на Западѣ, такъ не дѣлали никогда, и потому мнѣ это каж ется страннымъ».

Вотъ что ниш етъ иностранецъ. Услышитъ ли эти упреки гр. Толстой' 
Н ѣтъ. О нъ продолжаетъ писать и печатать свой новый романъ и какъ на
рочно, сначала онъ медлилъ начинать его печатаніе, чтобы потомъ при
гнать выпускъ самыхъ пикантныхъ главъ своей порнографіи къ послѣднимъ 
днямъ Великаго поста и даже Страстной недѣли. «Стыдно и гадко!» ска
жемъ словами самого гр. Толстаго. Стыдно намъ Русскимъ передъ ино
странцами, что у насъ во главѣ художественной литературы стоитъ «вели
кій  старецъ», который дожилъ уже до такого возраста, когда нерѣдко те
ряю тъ всякій стыдъ, открываютъ и разсказываютъ то, чего стыдятся люди 
помоложе...

( І ’усск . Лист окъ).
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И с л а н д с к ія  м а т е р и .— Одинъ путешественникъ, посѣтивши островъ 
Исландію, лежащій на дальнемъ сѣверѣ, говоритъ:

— Когда, однажды, разговорившись объ училищахъ, л поинтересо
вался узнать, кто завѣдуетъ ими, то получилъ въ отвѣтъ слѣдующее:

— Дѣти семи лѣтъ отъ роду всѣ у насъ умѣютъ читать и писать на 
своемъ родномъ язы кѣ и знаютъ ариѳметику; нѣтъ ни одного, даже среди 
йднѣйшихъ рыбаковъ, кто бы не получилъ хорошей, элементарной подго
товки. Наши матери есть наши учительницы, а отцовскій д о м ъ —наше учи
лище; за обученіемъ же дѣтей и за ихъ  успѣхами наблюдаютъ у насъ бли
жайшіе священники. Спросите перваго попавшагося вамъ мальчугана, кто 
училъ его отечественной географіи и исторіи, или кто первый объяснялъ 
сну имена птицъ и цвѣтовъ?... И всякій разъ вы услышите въ отвѣтъ:

— Мосіегп шіп (моя мать)...
Честь я слава такимъ матерямъ!
Русскія матери! прочтите эту замѣтку путеш ественника и послѣдуйте 

Исландскимъ матерямъ. Вѣдь знанія и любви у васъ не мешпье чѣмъ у 
другихъ.

Редакторъ, ректоръ семинаріи,
протоіерей Іі$о§уэонра1?о&ь.
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Требованіе адресовать въ Главную Контору жури.

своимъ подписчикамъ

Б Е З П Л А Т Н О

„ П О Д П И С Н А Я  ЦТ)  Н А  I I И  В Ы "

на годъ со всѣми
Безъ доставки К „ КП „ 

въ ІПВ. . . . 0  р 011к 
Безъ доставки; 1) въ Мо
сквѣ, въ Еонторѣ Н. Печ- 
ковской—6 р. 26 к.; 2) Въ 
Одессѣ, въ книжн. маг. 
„О бразованіе"-6 р- 50 к 
Съ доставкою 0 КП 

въ СПБ____ 0  9- 0 П К

риложеніями:
Съ иересыі. «  
во всѣ горо- /  
да и мѣста Й „ 
Россіи . . . .  * ^ '

За границу—10 р.

Разсрочка плате
жа въ 2 о 3 срока.

м т т  © § § м ш і  ш ш з М

ГОНЧАРОВА
 ̂ 1 2  ЭДоіУо « П а р и ж с к и х ъ  м о д ъ »  (до 3 0 0  модныхъ 

і> гравю ръ по послѣднимъ фасонамъ луч-
5 ш и х ъ  мастеровъ).

; 1 9  ІУоІУо рукодѣльныхъ и выпильныхъ работъ и 
> <Ьі выкроекъ въ натуральную величину (око-
з ло 600 рисунковъ и чертежей).

 ̂ С Т Ѣ Н Н О Й  К А Л Е Н Д А Р Ь  на 1899 г., иеч. красками.

ш д в и с е Ѣ  в ы с ы л а е т с я ;  б е і ш щ т 'и о . к ^ -
НИВі“, С.-Петербургъ. Малая Морская, 22,
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МАСТЕРСКАЯ и М А Г А З И Н Ъ
ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ, ЗОЛОТЫХЪ и СЕРЕБРЯНЫХЪ ИЗДѢЛІЙ,

у1 ригорі/і ^озьм и ча

Х А Р И Т О Н О В А
В Ъ  П Е Р М И .

Проспектъ, Пермск. у., с. д., а магазинъ Гоатинный дворъ.

Принимаются заказы и имѣются готовые; кресты на церкви 
разныхъ цѣнъ, мѣдно-позолоченные, металлическія хоругви, 
запрестольные кресты и иконы Бож. Матери и вся церковная 
утварь. Парча, глазетъ, позументъ, приборы для облаченій 
церковно служителей и имѣются готовыя облаченія; юбилярные 
кресты, серебряные и золотые, изъ настоящихъ уральскихъ 

1 камней и брилліантовъ, отъ 100 и до 1 0 0 0  р у б . ;  принимаются 
заказы на панки бархатныя и плюшевыя для адресовъ съ 
оттискомъ на нихъ золотомъ и серебромъ. Всякое требованіе, 
почтой исполняется немедленно.

Съ почтеніемъ мастеръ Харитоновъ.

НИЖНЕ-СЕРГИНОКІЯ СѢРНО-СОЛЕНЫЯ МИНЕРАЛЬНЫЯ
ВОДЫ.

Въ Красноуф. у., ІІерм. г„ отъ г. Екатеринбурга 102, отъ станціи Тарасково 75 вер.

СЕЗОНЪ СЪ 1~го ІЮНЯ ПО 1-е АВГУСТА.
Завѣдывать водами будетъ д-ръ В. А. Д' Ссох1 товъ, завѣдывавш. ими 10 лѣтъ
Бодами излечиваются: ревматизмы, золотуха, сифилисъ, рахитизмъ: 

геморрой, ожирѣніе, нѣкоторыя формы накожныхъ и маточныхъ болѣзней, 
онѣ также оч. дѣйствительны ври малокровіи и желудочно-кишечныхъ ка- 
таррахъ. О чрезвычайной полезности этихъ водъ см. напр. у Мозеля (матер. 
для геогр. и статист. Россіи) на стр. 283, или у профес. Скандовскаго (объ 
этихъ водахъ) па стр. 14, гдѣ, между прочимъ, онъ пиш етъ «мимоходомъ я 
долженъ сказать, что дѣйствіе этихъ водъ сравнит. съ Сергіевскими (близъ 
Самары) сѣря, водами гораздо лучше, что, кажется, зависитъ отъ большаго 
количества солей».
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Подробныя объявленія объ условіяхъ жизни и леченіи можно полу 
чить почтою, или лично у д-ра В. А. Доброхотова (Екатеринбургъ, Злато
устовская, соб. домъ). Къ нему же надо обращаться съ заявленіями о же
ланіи оставить за собою квартиру (домъ или .№ въ гостиницѣ). Существу
етъ полный пансіонъ. Цѣпы сравнить съ другими Росеійск. вод. оч. умѣ
ренныя.

Ч \
Подробныя овъявленія будутъ разосланы бъ одномъ изъ  ближайшихъ ЛШ Вѣ

домостей.
/ ' . . . .  . '

В Ъ  В Я Т К Ъ  О Т К Р Ы Т А

В с ѣ  т р е б о в а н ія  и н о го р о д н и х ъ  и сн ол н я ю тся  н ем едл ен н о , по же
л ан ію  н алож ен н ы м ъ  и л а т еж о м ъ . ІІо ч т , н е р е с . 5  кои . съ  ф ун та.

П р ов и зор ъ  Александръ Маттесъ и Павелъ Зарлноиъ.

С п а сск а я  у л и ц а , домъ 1 0 . Рязанцево®.

О
СОДЕРЖАН]
состояніи он 
наго совѣта.

На свс 
Духовное уч  
нода, 3 1  ш 
іоннаго уча^

Дополненіе 
еп ар хіи , к о  
за з а с л у г и  

И м н е р а 5

Дозволено цензурою. Мая 31 дня 1899 г. Цензоръ священникъ Н и к а н о р ъ  

Пермь. Типо-Литографія Губернскаго Правленія.

Пономаревъ.

Награждеі 
даваемымъ, 

тоіерей И л ь я
*) См. Пери


