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Перемѣны по службѣ.
Рукоположены въ санъ діакона: псаломщикъ Дальне-Дубровской 

церкви, Охапскаго уѣздя, Александръ Солодиловъ 5 Октября къ той же 

церкви па псаломщическую вакансію; псаломщикъ Сыриімвді^р'ркви, 

Красиоуфимскаго уѣзда, Владиміръ Бѣляевъ 18 Октября къ той же 

церкви съ оставленіемъ на псаломщической вакансіи; псаломщикъ Усоль

ской Преображенской церкви, Соликамскаго уѣзда, Михаилъ Жедяевъ 

17 Октября къ той же церкви па псаломщическую вакансію; псаломщикъ 

Тазовской церкви, Кунгурскаго уѣзда, Петръ Романовъ 21 Октября къ 

той же церкви съ оставленіемъ на псаломщической вакансіи.

Назначены на священническія мѣста: къ Кудымкорской церкви, 

Соликамскаго уѣзда, 19 Октября бывшій студентъ Императорскаго Вар

шавскаго упиверситета, окончившій курсъ Пермской духовной семинаріи 

Николай Шкляевъ.

Назначены псаломщики: къ Осинскому собору 20 Октября запре

щенный священникъ Тохтаревской церкви, Красноуфимскаго уѣзда, Васи

лій Будрмнъ; къ Клсноккой церкви, Оханскаго уѣзда, 20 Октября по

слушникъ Крестовой церкви Иванъ Худяковъ; къ Висертской елиновѣрче-
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сбой церкви, Красвоу финскаго уѣзда, крестьянинъ Самуилъ Черниковъ въ 

званіи и’ д. псаломщика резолюціей отъ 26 Октября.

Перемѣщены священники: Очерской единовѣрческой церкви, Оханскаго 

уѣзда, Павелъ Тимофеевъ 19 Октября къ Покровской церкви, Кунгурскаго 

уѣзда, на діаконскую вакансію; Шлыковской церкви, Оханскаго уѣзда, 

Георгій Грамолинъ 19 Октября къ Шѳмахинской церкви, Красноуфимскаго 

уѣзда; Кудымкорской церкви, Соликамскаго уѣзда, Николай Троицкій 19 Октяб

ря къ Шлыковской церкви, Оханскаго уѣзда; состоявшій па вакансіи 

псаломщика при Дѳдюхинскомъ соборѣ, Соликамскаго уѣзда, Александръ 

Словцовъ къ Юксѣевской церкви, Чердынскаго уѣзда, 26 Октября; 

Охапскаго Успенскаго собора Александръ Шкляевъ къ Воскресен

ской церкви г. Соликамска 26 Октября; Артинской православной церкви, 

Краспоуфпмекаго уѣзда, Николай Орловъ на первую священническую ва

кансію къ Соликамскому собору 26 Октября; Соликамской Воскресенской 

церкви Владиміръ Борисовъ па первую священническую вакансію къ 

Охапскому собору 26 Октября.

Перемѣщены діаконы: Янычѳвской церкви, Пермскаго уѣзда, Нико

лай ПОТОЦКІЙ 19 Октября къ Комаровской церкви, Осинскаго уѣзда; 

Каргинской церкви, Красноуфихскаго уѣзда, Гавріилъ Некрасовъ 19 Ок

тября къ Совѣтинской церкви, Красноуфиискаго уѣзда, съ оставленіемъ въ 

командировкѣ при Крестовой церкви; состоящій на псаломщической вакан

сіи при Оханскомъ соборѣ Михаилъ Сѣдельниковъ 20 Октября къ Андреев

ской церкви, Оханскаго уѣзда, на діаконскую вакансію; діаконъ церкви 

при Пермскомъ епархіальномъ училищѣ Михаилъ Райскій 20 Октября 

къ Цядвинской церкви, Чердынскаго уѣзда, съ откомандированіемъ къ 

Маріе-Магдалининской церкви г. Перми; состоящій на псаломщической 

вакансіи при Вильгортской церкви, Чердынскаго уѣзда, Василій Брюхановъ 

20 Октября къ Янычовской церкви, Перхскаго уѣзда, на діаконскую 

вакансію.

Перемѣщены псаломщики: и. д. псаломщика Очерской единовѣр

ческой церкви, Оханскаго уѣзда, Иванъ Внуцкихъ 19 Октября къ Сара- 

пинской церкви, Красноуфимскаго уѣзда; заводо-Михайловской церкви, того 

же уѣзда, Константинъ Кусакинъ 20 Октября къ Краснослудской иерквм, 

Пермскаго уѣзда; Романовской церкви, Соликамскаго уѣзда, Андрей Поповъ 

къ Аннинской церкви, Осинскаго уѣзда.
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Почислены за штатъ псаломщики: Тюльгашипской церкви, Красно

уфимскаго уѣзда, Іоаннъ Шишовъ резолюціей Его Преосвященства 19 Ок

тября но болѣзни; Осинскаго собора Анатолій Кашинцевъ 16 Октября но 

прошенію.

Посвященъ въ стихарь псаломщикъ Висимской церкви, Пермскаго 1 уѣзда, Григорій Трутневъ 17 Октября съ принятіемъ въ духовное званіе.

Назначенъ временно исправляющимъ должность Кунгурскаго уѣзднаго 

миссіонера псаломщикъ Кунгурскаго собора Николай Поповъ резолюціей 

Его Преосвященства отъ 23 Октября.

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

Священническія: при Ордипской церкви, Осинскаго уѣзоа, съ 5 Ав

густа (нервая вакансія); при Покровской церкви, Кунгурскаго уѣзда, съ 

11 Октября; при Очерской единовѣрческой церкви, Оханскаго уѣзда, съ 

19 Октября; ври Верхъ-Буевской единовѣрческой церкви, Осинскаго уѣз

да, съ 20 Октября; при Артинской церкви, Краспоуфимскаго уѣзда, съ 

26 Октября.

Діаконскія: при Пермскомъ Каѳедральномъ соборѣ, съ 26 Августа 

(вакансія иподіакона); при церкви Пермскаго епархіальнаго женскаго учи

лища съ 20 Октября.

Псаломщическія: при Пермской мужской гимназіи, съ 3 Марта 

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

(былъ діаконъ); при Кунгурской Преображенской церкви, съ 15 Сентября; 

при Черновской церкви, Оханскаго уѣзди, съ 4 Октября; при Тюльга- 

шипской церкви, Красноуфимскаго уѣзда, съ 19 Октября; при Очерской 

единовѣрческой церкви, Оханікагэ уѣзда, съ 19 Октября; ори Каргиа- 

ской церкви, Красноуфимскаго уѣзда, съ 19 Октября (былъ діаконъ); 

ирп Вильгортсііой церкви, Чердынскаго уѣзда, съ 20 Октября (былъ 

Діаконъ); при Михайловский церкви, Красноуфимскаго уѣзда, съ 20 Ок

тября; при Оха искомъ соборѣ, съ 20 Октября.

Редакторъ, и. д. Секретаря Пермской

Духовной Консисторія Петръ Зеленовъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
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Магазинъ и Мастерская
МАСТЕРА

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

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

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

ребреніе старой церковной утвари.

По требованію высылаю опытнаго мастера для осмотра работы 
и заключенія условій.

Ш Центральна^

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АПТЕКА

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

Москва, Петровка д., Ні 19.
Высылаетъ Лѣкарства и Лечебники на русск., франц. и нѣмец. языкахъ 

на всѣ почтов. станціи съ наложеннымъ платежомъ.

Прейскурантъ Лечебниковъ, Гомеопат. Лѣкарствъ и аптечекъ 
высылается безплатно.
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ОТДЬЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
-

СЛОВО
въ день празднованія въ честь Казанской иконы Божіей Матери.

Лравовѣрно-чтущыя Тя, и Императо
ра къ Тебѣ прибтающа, и иконѣ Твоей свя
тѣй любезно покланяющася, о, Божія Пати, 
спаси и не дождь въ расхищеніе сопостатомъ. 
(Но подписи сѣдые нъ).

Сегодня, возлюбленные братія, въ день чествованія Казанскаго чудо

творнаго образа Божіей Матери, воспоминается событіе, въ которомъ пра

вославный русскій народъ кромѣ присущей ему глубокой вѣры въ Господа 

Бога и преданности св. церкви православной проявилъ чувство высокаго и 

беззавѣтнаго патріотизма. Въ началѣ XVII столѣтія наше Отечество пере

живало трудное время междуцарствія. Много треволненій испытывало оно 

на своемъ вѣку, страдало отъ княжескихъ междуусобій и неурядицъ, бо

лѣе двухъ сотъ лѣтъ находилось подъ тяжкимъ игомъ татаръ, но, ка

жется, не было оно въ такомъ крайне критическомъ положеніи, какъ въ 

началѣ XVII столѣтія. Царскій родъ Рюриковичей со смертію царя Ѳеодора 

Іоанновича и вѣроломнымъ убійствомъ брата его Димитрія въ Угличѣ пре

кратился. Наступила эпоха самозванцевъ. Затѣмъ Москва—сердце Россіи— 

оказалась въ рукахъ поляковъ и былъ моментъ, когда и вѣра православ

ная и государственная самобытность нашей родины висѣли, можно сказать, 

на полоскѣ: нѣкоторые русскіе бояре готовы были отдать Московскій пре

столъ иновѣрцу-католику, но, къ счастію Россіи, этой коварной затѣѣ не 

Дано было осуществиться. Патріархъ Гѳрмогенъ, вмѣщавшій въ себѣ духъ 

великаго патріота, разсылалъ по городамъ русскаго царства грамоты, въ 

которыхъ призывалъ русскій пародъ ополчиться за православіе и за ро

дину. Такія-жѳ грамоты рассылались и изъ скромной обители преп. Сергія 

доблестными мужами архимандритомъ Діонисіемъ и инокомъ Аврааміѳмъ Па- 

лицыпымъ. Подъ вліяніемъ этихъ грамотъ поднялось сильное патріотиче

ское движеніе въ русскомъ пародѣ. Волна патріотическаго движенія охва
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тила собою многіе города и селенія и изъ Рязани съ Ляпуновымъ и изъ 

Нижняго-Новгорода съ Мининымъ и Пожарскимъ во главѣ двинулось на

родное ополченіе на освобожденіе Москвы. Сильное своимъ религіознымъ 

и патріотическимъ воодушевленіемъ, это ополченіе имѣло въ своихъ рядахъ 

великую святыню—Казанскій чудотворный образъ Божіей Матери. Русскіе 

воины предъ вступленіемъ въ бой съ пламенною молитвою обратились къ 

заступничеству Божіей Матери, сопровождая молитву трехдневнымъ постомъ 

и молитва вѣры была услышана: 22 октября 1612 года русское воинство 

заставило своего врага съ позоромъ бѣжать изъ Москвы и такимъ обра

зомъ и вѣра православная и политическое существованіе нашей родины 

были спасены.

При воспоминаніи объ этомъ историческомъ событіи въ нашемъ созна

ніи невольно возникаютъ вопросы: какая стихійная сила влекла русскихъ 

людей на поле брани! Что побуждало этихъ славныхъ Мининыхъ и По

жарскихъ становиться во главѣ народныхъ ополченій! Главнымъ побуди

тельнымъ мотивомъ дѣятельности этихъ славныхъ гражданъ земли русской 

и вообще всѣхъ вашихъ предковъ было чувство глубокаго, беззавѣтнаго 

патріотизма, чувство любви къ своему Отечеству со всѣмъ его религіоз

нымъ и политическимъ укладомъ. Въ этомъ патріотическомъ движеніи ска

залась присущая русскому человѣку преданность своей вѣрѣ православной, 

любовь къ своему Отечеству. Онъ любитъ свою родину и для нея готовъ 

жертвовать своею жизнію, всѣмъ своимъ достояніемъ. Опъ доказалъ это 

па протяженіи всей своей исторіи. Въ какихъ трудныхъ испытаніяхъ пи 

находилось наше Отечество, какъ ни унизительно было иногда его положе

ніе при столкновеніи съ врагомъ, но русскій человѣкъ не измѣнялъ за

вѣтамъ своихъ отцовъ: когда нужно онъ приносилъ въ жертву на алтарь 

своего Отечества и свое достояніе и свою жизнь. Какое патріотическое 

воодушевленіе вызвала, наприм., въ русскомъ обществѣ послѣдняя япон

ская война! Оно, именно, заставляло многихъ русскихъ людей отдавать 

свои послѣднія сбереженія на военныя нужды или идти въ далекую Манчжу

рію въ качествѣ воина или сестры милосердія.

Конечно, нѣтъ правила безъ исключенія: и среди русскихъ находи

лись и есть люди, которые не всегда оставались вѣрными завѣтамъ своихъ 

отцовъ, есть лица, которыя мало любятъ свою родину и даже отрицаютъ 

самый патріотизмъ, находя его явленіемъ и устарѣлымъ и несогласнымъ съ 

ученіемъ Христа. Такъ одни говорятъ, что патріотизмъ есть пережитокъ 

стараго времени, наслѣдіе сѣдой старины, а другіе, —что это явленіе п₽ям0 
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предосудительно, какъ противорѣчащее ученію Христа, призывавшаго 

всѣхъ къ общечеловѣческой любви, а не къ любви лишь къ близкимъ 

лицамъ и соплеменникамъ, къ своему Отечеству; кромѣ того, патріотизмъ, 

говорятъ, поселяетъ вражду между народами, содѣйствуетъ ихъ разъедине

нію. Но правда-ли Что? Нѣтъ. Патріотизмъ не есть лишь наслѣдіе сѣдой 

старины; онъ являлся и является великою духовною силою въ жизни каж

даго народа. Онъ создаетъ и государственное могущество и духовное вели

чіе націи, содѣйствуя ея культурному развитію. Онъ соединяетъ людей въ 

одну тѣсно сплоченную семью, въ отдѣльный могучій народъ; даетъ 

возможность этому народу достигать цѣлей, направленныхъ къ осуществле

нію общаго блага, Поэтому всѣ народы міра цѣнили патріотизмъ и смот

рѣли на него какъ на высокую христіанскую добродѣтель. Не правда и 

то, что патріотизмъ не совмѣстимъ съ ученіемъ Христа. Если я люблю 

своихъ родителей, коимъ я обязавъ своею жизнію, своимъ воспитаніемъ, 

больше, чѣмъ знакомыхъ имъ людей, совершенно мнѣ чуждыхъ, то неужели 

эта любовь моя къ родителямъ является дѣломъ предосудительнымъ, про- 

тиворѣчащимъ ученію Христа? Любя родителей, я тѣмъ самымъ не исклю

чаю въ себѣ любви къ другимъ людямъ. По ученію Христа, мы должны 

любить всѣхъ людей, но эта всеобщность любви не говоритъ еще о равной 

любви ко всѣмъ п не исключаетъ возможности предпочтительной любви къ 

своимъ родителямъ. То-же нужно сказать и о чувствѣ истиннаго патріо

тизма. Если мы любимъ свое Отечество, съ которымъ у насъ такъ много 

самыхъ близкихъ тѣсныхъ духовныхъ связей, любимъ свою вѣру, свою 

національность предпочтительно предъ другими націями, то это еще не 

говоритъ о томъ, что мы не любимъ и не уважаемъ другіе народы. Лю

бовь къ своему Отечеству не обособляетъ насъ отъ другихъ народовъ, не 

внушаетъ намъ чувства вражды и ненависти къ нимъ; напротивъ, она 

сближаетъ насъ съ ними, заставляя насъ для блага своей родины входить 

съ ними въ торговыя и другія мирныя отношенія, заимствовать отъ нихъ 

все лучшее, полезное въ области пауки, искусства, промышленности и т. д»; 

словомъ, истинная любовь къ Отечеству заставляетъ насъ входить со всѣми 

пародами міра въ тѣсаое духовное общеніе и этимъ путемъ приводитъ къ 

любви общечеловѣческой, къ той, которой учитъ насъ Христосъ. Если 

такъ, то, не ясно-ли, возлюбленные братіе, что патріотизмъ, приводя насъ 

къ общечеловѣческой любви, совершенно согласенъ съ духомъ Евангельскаго 

Ученія. Мало того: онъ находитъ себѣ полное подтвержденіе и въ при

мѣрѣ Самого Іисуса Христа и Его апостоловъ. Мы знаемъ, что Христосъ 
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и.;ъ послѣдователей Своихъ оказывалъ особенное вниманіе и любовь Своимъ 

ближайшимъ ученикамъ, называя ихъ Своими „друзьями*, а изъ этихъ 

послѣднихъ—Іоанну Богослову, „его-же любллше" и „иже возлеже 

на вечери на перси Его\ (Іоан. XXI, 20). Онъ любилъ свое земное 

Отечество, оплакивалъ гибель гор. Іерусалима, когда торжественно шество

валъ сюда, оплакивалъ гибель ого, какъ Своего родного города. Іисусъ 

Христосъ не разъ во время Своей земной жизни высказывалъ предпочти

тельную любовь къ Своему родному народу еврейскому. Когда одна хапа- 

пеянка-иноплеменница усиленно просила Его объ исцѣленіи ея бѣсноватой 

дочери, Онъ сказалъ ей: я<Я посланъ только къ погибшимъ овцамъ 

дома Израилева* и потомъ добавилъ: „не хорошо взять хлѣбъ у 

дѣтей гі бросать псамъ*. Но потомъ по великой вѣрѣ ханапеяпки 

Онъ исцѣлилъ ея дочь. Не слышится-ли въ приведенныхъ словахъ пред

почтительная заботливость Христа о пародѣ израильскомъ, какъ о Своемъ 

родномъ народѣ? Въ другой разъ, посылая Своихъ учениковъ па пропо

вѣдь, Онъ говорилъ: „на путь къ язычникамъ не ходите, и въ го

родъ Самаринскій не входите; а идите наипаче къ погибшимъ 

овцамъ дома Израилева" ■ (Мѳ. X, 5-8). Не усматривается-ли и 

здѣсь патріотическое чувство Христа къ Своему народу? Но приведенныя 

изреченія Господа Іисуса Христа нисколько не подрываютъ силы и значе

нія ученія Его о всеобщности любви, о томъ, что въ царствѣ Его „нѣсть 

эллинъ, ни іудей, обрѣзаніе и необрѣзаніе, варваръ и скиѳъ, рабъ 

и свободъ* (Кол. 3, 11), что мы братья между собою, обязанные любить 

Другъ друга. И св. апостолъ Павелъ, бывшій преимущественнымъ пропо

вѣдникомъ среди язычниковъ, среди людей, чуждыхъ ему и по вѣрѣ и по 

національности, проповѣдникомъ, такъ сказать, общечеловѣческой любви, 

учитъ своего ученика Тимофея тому, чтобы онъ прежде всего заботился 

о своихъ, близкихъ его сердцу, людяхъ, ибо „кто о своихъ не печется, 

-тотъ отрекается отъ вѣры и хуже невѣрна ои (1 Тим. 5, 8). 

Въ другомъ мѣстѣ онъ высказываетъ свою исключительную любовь къ, 

своимъ соотечествѳпникаммъ-евреямъ, не смотря на то, что они гнали 
преслѣдовали его. „Я желалъ-бы, говоритъ онъ, самъ бытъ отлучен

нымъ отъ Христа за братьевъ моихъ, родныхъ мнѣ по плоти, 

т. е. израильтянъ (Рим. 9, 3-4).

Итакъ, возлюбленные братіе, патріотизмъ, любовь къ своему Отечеству, 

не есть чувство противохристіанское; оно совершенно согласно съ духомъ 

ученія Евангельскаго и находитъ себѣ полное подтвержденіе въ примѣрь



— 645 —
Самого Іисуса Христа и Его апостола. Поэтому по будемъ смущаться тѣми 
неосновательными возраженіями, противъ патріотизма, какія слышатся со 
стороны нѣкоторыхъ. Вудомъ воспитывать въ себѣ это чувство вмѣстѣ съ 
вѣрою въ Господа Бога н преданностію св. православной церкви и, когда 
нужно, проводить его въ жизнь съ полнымъ самоотверженіемъ и муже
ствомъ. Примѣромъ въ этомъ да послужатъ для насъ ваши православные 
предки, которые своею любовію къ Отечеству, своими патріотическими под
вигами не разъ спасали ого отъ гибели Кромѣ того, въ годины тяжкихъ 
бѣдствій, несчастій они обращались съ пламенною молитвою къ Господу 
Богу и особенно къ Царицѣ Небесной, 'Божіей Матери, испрашивая Ея 
молитвеннаго ходатайства предъ Господомъ Богомъ, и Опа внимала ихъ 
молитвамъ. И мы, но примѣру ихъ, будемъ усердно просить Матерь Бо
жію, пашу Небесную Заступницу и Ходатаицу, о томъ, чтобы Она и пасъ 
по лишила Своего молитвеннаго предстательства, всегда охраняла нашу ро
дину, наше православіе, нашего Паря возлюбленнаго отъ всякихъ бѣдъ и 
напастей и чрезъ это даровала всѣмъ намъ счастье и миръ на землѣ и 
вѣчное блаженство на небѣ. 2\мипь

Прот. //. П -Ъ.

гимнъ.
„Достойно есть, яко воистину, 

блажити Тя Богородицу*...

Къ Тебѣ, Небесная Царица,
Благоговѣйною рукой
Слагая гимнъ, звучитъ цѣвница

Хвалебной пѣспью и мольбой;

Душа и сердце пламенѣютъ,
Но Мати Господа Христа,
„Достойно есть* недоумѣютъ
„Блажити Тя“ мои уста:

Тебѣ, Владычицѣ вселенной.
Поетъ хвалу Небесный Клиръ—
Возможетъ-ли достойно бренный
Воспѣть Тебя весь дольный міръ!?
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Но, о, Святая Приснодѣва,

Ты, какъ „горе и долу" Дщерь, 

Какъ Мать живыхъ—Вторая Ева— 

Отверзла всѣмъ Эдема дверь, 

Склонила небо чистотою, 

Смиреньемъ, вѣрою Своей, 

Чрезъ Сына, скорбію святою 

Соединивъ Его съ землей!

Не гусли, пѣснь земли, ни грезы

Въ устахъ Твоихъ заблудшихъ чадъ— 

По струнамъ сердца льются слезы, 

Молитвой тихою звучатъ. 

Прпми-жъ, прими мои моленья, 

Вонми, помилуй и спаси! 

И этихъ слезъ звукъ умиленья 

Къ престолу Сына вознеси!

Какъ звѣзды въ заводи зеркальной, 

Какъ ѳиміамъ души—въ слезахъ 

Да отразится, музыкальный, 

Онъ предъ Тобой на небесахъ! 

За скорбь Твою лишь скорбнымъ словомъ 

Воздать мы можемъ иногда... 

Покрой святымъ Твоимъ покровомъ 

И въ день всеобщаго суда!

Къ Тебѣ, Небесная Царица,

Земною бренною рукой

Слагая гимнъ, звучитъ цѣвница 

Хвалебной пѣснью и мольбой!!

Свящ. А. Калашниковъ.
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Путевыя замѣтки паломника къ святынямъ Пермской 
епархіи.

(Продолженіе*).

Теперь васельники Бѣлой Горы пережили самый острый періодъ 

борьбы за существованіе, и если не имѣютъ запасныхъ капиталовъ, то 

обладаютъ болѣе важнымъ сокровищемъ—непоколебимою вкрою въ помощь 

Божію и сочувствіе добрыхъ людей. Но въ исторической жпзпи обители 

бывали моменты, когда эта вѣра подвергалась испытанію отъ внезапно 

обрушивавшихся на нее бѣдствій. Такъ, въ Воскресенье, 16 Ноября 

1897 г., монастырь поразило страшное бѣдствіе: въ этотъ день, въ 5 ча

совъ утра, во время утрени, совершавшейся въ Иверско-Всѣхсвятскомъ 

хракѣ, Николаевскій храмъ (освященный 22 Февраля 1894 г.) попуще

ніемъ Божіимъ сгорѣлъ до основанія. Погорѣла вся утварь храма, а вни

зу, въ келліяхъ, все братское имущество. Братія, жившая въ этихъ кел

ліяхъ, осталась въ чемъ была въ храмѣ и безъ крова!.. Достойно при

писать особой милости Божіей и заступленію Богоматери чудесное сохра

неніе отъ пожара сосѣдняго Иверскаго храма, которому угрожала очевид

ная опасность; обнесенныя тогда вокругъ храма съ молебнымъ пѣніемъ 

чтимыя иконы Божіей Матери—„Иверской“ и .Неопалимой Купины* — 

совершенно предотвратили страшное бѣдствіе, и Иверскій храмъ чудесно 

уцѣлѣлъ. Съ этого времени настоятелемъ о. Варлаамомъ положено воспѣ

вать ежедневно на монашескомъ правилѣ тропарь Божіей Матери „Неопа

лимой Купинѣ".

Вмѣсто сгорѣвшаго храма Господь послалъ обители немалое утѣше

ніе торжественнымъ освященіемъ (26 Сѳнт. 1899 г.) въ г. Перми новаго 

двухъэтажнаго дома, выстроеннаго на средства благотворителя Пермскаго 

купца Г. В. Берлинскаго, для помѣщенія настоятеля и братіи, пріѣзжаю

щихъ по дѣламъ обители. Усадебное мѣсто для этого дома было пожертво

вано мѣщанской дѣвицей г. Перми И. А. Митрофановой. Вскорѣ здѣсь 

былъ устроенъ и освященъ вмѣстительный храмъ деревянный въ честь св. 

Іоапна Златоуста, въ которомъ, въ изящной серебряной ракѣ, находятся 

частицы св. мощей: Іоанна Златоуста, великомучениковъ: Пантелеймона, 

Георгія, Мины, Артемія, святителей: Афапасія Великаго, Модеста Іеруса

лимскаго, архидіакона Стефана, священномученика Хараламнія, безсребрен

никовъ Косьмы и Даміана и часть отъ Животворящаго Древа Бреста Гос-

♦) Си. .4 30 Воарх. Вѣд. 
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подня. Здѣсь-же па подворьѣ, представляющемъ собою подобіе пѳ тѣспаго 
монастыря, постоянно проживаютъ по нѣскольку человѣкъ лицъ, практиче
ски приготовляющихся къ занятію псаломщическихъ должностей.

Кромѣ того, въ разстояніи пяти верстъ отъ Бѣлогорскаго мопастыря, 
на юго-западъ отъ него, существуетъ безмолвный Свято-Серафимовскій 
скитъ, являющійся, такъ сказать, вѣнцемъ иноческой жизни Бѣлогорскихъ 
обитателей. Въ средѣ братіи обители всегда были люди, всецѣло стремив
шіеся къ совершенному уединенію и безмолвію и постоянно многолюдный 
прятокъ богомольцевъ въ монастырь пе вполнѣ соотвѣтствовалъ ихъ ду
шевному устроенію, такъ что въ сокровенныхъ тайникахъ ихъ сердецъ 
росла неутомимая жажда безмолвія. И вотъ опа разрѣшилась тѣмъ, что 
нѣкій черпоризецъ Георгій Кузнецовъ 10 Сентября 1902 г. въ уединен

ной мѣстности поставилъ первоначально небольшой крестъ деревянный, 
теперь замѣненный семисажеппымъ, съ живописнымъ на немъ изображеніемъ 
Распятаго Господа. Радостное и свѣтлое событіе въ жизни Россійской 
церкви—капонпзація препод. Серафима Саровскаго, дало мысль создать въ 
честь новопрославленнаго угодника Божія скитъ. Благотворителемъ обите
ли П. С. Жирновымъ охотно дарована была для сей цѣли необходимая 
земля; онъ же выразилъ готовность соорудить на свои средства и храмъ 
въ скиту въ честь Саровскаго чудотворца. И вотъ 24 Іюня 1904 г., 
была совершена закладка этого храма Преосвященнымъ Іоанномъ, а 22 Іюня 
1905 г. онъ былъ освященъ Преосвященнымъ Никаноромъ. Душою дѣла 
былъ энергичный молодой іеромонахъ Серафимъ, ставшій во главѣ его и 
бывшій первымъ скитоначальникомъ. Имъ выработанъ и дѣйствующій нынѣ 
въ скиту уставъ, по которому входъ лицамъ женскаго пола въ ограду 
скита запрещенъ за исключеніемъ дней: 19 Іюля, 17 Августа и второго 
дня праздника Всѣхъ Святыхъ. Пища все время года исключительно 
растительная и рыбная: молоко, яйца и чай пе допускаются, съ замѣною 
послѣдняго чистою горячею водою. День скитниковъ начинается въ 12 ч. 
ночи, когда раздается благовѣстъ къ полунощницѣ и утрени, оканчиваю
щихся въ 5-6 часовъ утра; въ 7 час. начинается литургія, длящаяся до 
10 часовъ. Въ 4 ч. дпя девятый часъ съ вечернею, повечеріемъ, кано
нами и правиломъ, оканчивающимися въ 8 час. вечера. Кромѣ того для 
всѣхъ безъ исключенія обязательно особое правило, состоящее изъ ЗОО зем
ныхъ поклоновъ, 100 поясныхъ и 600 молитвъ Іисусовыхъ въ' день’ 
Болѣе физически слабымъ въ 11 час. утра разрѣшается завтракъ, состоя
щій изъ одного холоднаго блюда; въ 3 часа обѣдъ съ подаваемою вслѣдъ 
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за нииъ для питья горячею водою. Вкушеніе пищи и питья внѣ трапезы 

пи подъ какимъ видомъ не допускается, какъ равно и хожденіе другъ 

друга изъ келліи въ келлію и пріемъ гостей. Нестяжаніѳ и послушаніе 

съ отверженіемъ своей воли здѣсь полныя. Руками скитниковъ ископаны 

пещеры съ храмомъ въ нихъ, 30 Іюня 1905 года освященнымъ во имя 

преподобныхъ Антонія и Ѳеодосія Печерскихъ.

9 Іюня мы, съ однимъ изъ послушниковъ Бѣлогорскаго монастыря, 

посѣтили Серафимовскій скитъ. Дорога изъ монастыря къ скиту, спустись 

въ низину къ скотному двору и кирпичнымъ сараямъ, идетъ по склону 

оврага, окаймляемаго лѣсомъ, между монастырскихъ полей. Почти на по

ловинѣ пути встрѣчается довольно обширный и глубокій рѣчной прудъ съ 

водяною мельницею. Далѣе она спускается уже въ самый оврагъ и вьется 

по берегу лѣсной рѣчки. Поднявшись на возвышенный пригорокъ, сразу 

видишь предъ собою деревянную ограду съ св. иконою препод. Серафима 

надъ св. вратами. Вступаешь внутрь скита. Среди его стоитъ скромная 

некрашенная бревенчатая церковь на каменномъ фундаментѣ. На всемъ до

вольно значительномъ пространствѣ этого нріюта безмолвія ютятся нѣ

сколько маленькихъ деревянныхъ келліекъ-особнячковъ, въ которыхъ жи

вутъ но два-три брата. Когда мы заглянули внутрь ихъ, то поразились 

добровольнымъ самоотверженіемъ скитниковъ: только одно, самое необходи

мѣйшее, и даже намека па постель никакого—голая скамья съ такиіъ-же 

изголовьемъ и—только. Мѣсто ограды заступаетъ бревенчатый заборъ 

стѣны двухъ-этажныхъ зданій: трапезный корпусъ съ кухнею и помѣщеніемъ 

служащихъ при нихъ и—противоположный ему. Трапеза до необычайно

сти проста н лучшее украшеніе ея икона Божіей Матери «Скоропослуш- 

ницы“ аѳонской живописи. Насъ угостили пустыннымъ, довольно скуд

нымъ и суровымъ обѣдомъ. Выпивъ по кружкѣ горячей воды съ мятою, 

замѣняющею здѣсь чай, мы пошли въ церковь, такъ какъ благовѣстъ къ 

вечернѣ уже окончился.

Внутренность храма необычайно проста и вмѣстѣ съ тѣмъ очень 

изящна. Четырехъ-ярусный иконостасъ въ миніатюрѣ представляетъ собою 

подобіе иконостаса Большого Успенскаго Московскаго собора. Свѣтлый и 

просторный алтарь, на горнемъ мѣстѣ котораго высится большой крестъ 

изъ масличнаго дерева съ частицею Животворящаго Креста Господня и 

камня отъ Голгоѳы —благословеніе Даміана, патріарха іерусалимскаго; адѣЦ, 

же кипарисная рака большихъ размѣровъ прекрасной столярной работы съ 

находящимися въ ней частицами св. мощей: Іоанна Крестителя, ап. Андрея 
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Первозваннаго, Евангелистовъ Луки и Марка, пророка Исаіи, Василія Ве

ликаго, Григорія Богослова, Іоанна Златоустаго, Аѳанасія Великаго. Іоан

на Милостиваго, Модеста Іерусалимскаго, Спиридона Тримифунтскаго, Игна

тія Богоносца, свящм. Харалампія, ІІарѳенія, Анны, матери Пресвятыя 

Богородицы, равноап. Маріи Магдалины; великомуч.: Георгія, Пантелей

мона, Евстратія, Ореста, Мины, Ѳеодора стратилата, Ѳеодора Тирона, Ар

темія, Ареѳы, Нестора, Димитрія Солунскаго, Меркурія; великомуч.: Ека

терины, Варвары, Параскевы Пятницы, Анастасіи Узорѣшительпицы; му

чениковъ: Христофора, Трифона, Георгія Новаго, Павла, Димитрія, одно

го изъ дву тьму пострадавшихъ въ Пикомидіи; преподобномуч.: Николая, 

Нектарія, Игнатія, Акакія, Евѳимія, безсребренника Даміана; преподобп.: 

Евѳимія Великаго, Косны аѳонскаго, Ираклимена, Кассіана; мученицъ: 

Матроны, Параскевы; преподобн.: Пелагіи и Меланіи, а также части Кре

ста Господня, камень Гроба Господня, Голгоѳы, гроба Богоматери, камень 

отъ могилы пренод. Серафима и камень суднаго порога. Кромѣ сего надъ 

царскими вратами виситъ и спускается на лентахъ икона Божіей Матери 

„Достойно есть*, съ мощами священномуч. Харалампія и преподобномуч, 

Евѳимія Аѳонскаго,—даръ Аѳонскаго Андреевскаго скита архим. Іосифа. 

Какъ сія, такъ и выше помянутыя святыни даны восточными патріархами 

и настоятелями монастырей въ благословеніе нововозникающему скиту чрезъ 

перваго скитоначальника іером. Серафима за время поѣздки еговъ 1908 г. 

на Востокъ. Далѣе достойны упоминанія икона „Умиленія* Божіей Ма

тери, Печерскихъ чудотворцевъ, преподобномуч. Евѳимія Аѳонскаго—всѣ 

съ частицами свв. мощей и кіотъ съ воздухами отъ мощей московскихъ 

святителей: Петра, Алексія, Іоны и Филиппа и препод. Сергія. За пра

вымъ клиросомъ—икона препод. Серафима, саженнаго размѣра, освящен

ная въ Саровѣ въ день открытія мощей угодника Божія митрополитомъ 

Антоніемъ соборне; такая-же икона св. Алексія митрополита, сооруженная 

гражданами г. Перми въ память рожденія Наслѣдника Цесаревича, освя

щенная на св. мощахъ чудотворца и икона святыхъ, имена которыхъ но

сятъ лица Августѣйшей Семьи, —сооруженная гражданами г. Кунгура въ 

память спасенія Царской Семьи отъ раскрытаго заговора измѣнниковъ.

Вечерня шла своимъ обычнымъ порядкомъ; немногочисленные клирики 

пѣли, если и не особенно искусно, зато съ неподдѣльнымъ религіознымъ 

чувствомъ. Воздавъ благоговѣйное поклоненіе святынѣ Серафимовскаго хра

ма, мы, въ сопровожденіи скитоначальника іером. Антонія вышли изъ хра

ма и мимо колоссальнаго креста, воздвигнутаго, какъ говоритъ сдѣланная 
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на немъ надпись, въ память рожденія Государя-Наслѣдника, направились 

къ юго-восточному холму, возвышавшемуся на другой сторонѣ лѣсной рѣч
ки, для обозрѣнія пещеръ. Предъ входомъ въ нихъ —малая деревянная 

звонница съ шестью небольшими колоколами. Неширокая деревянная дверь 

ведетъ въ небольшія сѣнцы, по обѣимъ сторонамъ которыхъ двѣ келліи 

стражей пещерныхъ, чтущихъ также непрерываемую псалтирь о живыхъ и 

умершихъ. Изъ сѣнцевъ нѣсколькими ступенями спускаешься въ корри

доръ пещерный, по сторопамі котораго двѣ узкихъ келліи для ревнителей 

пещернаго житія. Малою дверью вступаетъ паломникъ въ томную церков

ку преподобныхъ Печерскихъ чудотворцевъ, освѣщаемую только свѣтиль

никами и лампадами, возжигаемыми предъ немногочисленными свв. иконами 

этого святилища, находящагося въ нѣдрахъ земныхъ. Какое-то особое 

чувство объемлетъ здѣсь твою дупу и какъ-то пламеннѣе молишься здѣсь 

у подземнаго престола Божія; по въ то же время какъ безъотчѳтно быва

ешь доволенъ, когда предъ тобою снова засіяетъ солнечный лучъ и грудь 

твоя будетъ вдыхать струю свѣжаго воздуха! И тогда только поймешь 

все величіе подвига лещерно-жителей и высоту ихъ самоотверженія. Воз

благодаривъ Господа за все, видѣнное нами здѣсь, вынеся глубокій урокъ 

нравственнаго назиданія отъ смиренія скитоначальника и братіи, мы тѣмъ 

же путемъ уже вечеру сущу возвратились въ монастырь.
Отъ 4 до 12 Іюня пробылъ я въ св. Бѣлогорской обители. Пол

нѣйшее радушіе, обиліе христіанской, отеческой и братской любви, ока

занной убогому путнику досточтимѣйшимъ настоятелемъ ея—о. игуменомъ 

Варлаамомъ, строгій и неуклонный богослужебный чинъ съ располагаю

щимъ къ особенно усердной молитвѣ умилительнымъ пѣніемъ хора иноче

ствующихъ, достохвальный образъ жизни всей братіи, горячая вѣря и усер

діе многочисленныхъ богомольцевъ, непрерывною массою и прибывавшихъ и 

отливавшихъ отсюда—навсегда останутся неизгладвмымі въ моей грѣшной 

и убогой душѣ и сердцѣ. Всѣ эти дни я чувствовалъ себя въ какомъ-то 

особенно радостномъ и приподнятомъ состояніи духа: давнымъ-давно забы

тыя ощущенія снова посѣтили грѣшную душу и все время моего пребыва

нія здѣсь было для нея непрерывнымъ духовнымъ свѣтлымъ праздникомъ, 

въ особенности достигавшимъ наибольшей своей полноты отъ молитвеннаго 

соучастія при совершеніи продолжительнѣйшихъ богослуженій, когда я без

гранично удивлялся неутомимой дѣятельности Аввы обители, всюду пред

шествующаго своему стаду и горячо молилъ Господа, да сохранитъ Онъ 

его на многая и многая лѣта для пользы обители и многихъ десятковъ 



— 652 —

тысячъ христіанскихъ душъ, притекающихъ сюда съ неутолимою духовною 

жаждою слышанія слова Божія.

За эти дни подолгу иногда простаивая па воздушной террасѣ архіе

рейскаго дома, пріосѣняемаго священною близостію храма Божія, когда 

подъ ногами твоими тамъ—далеко-далеко внизу,—едва замѣтными точка

ми вырисовывались отдѣльные домики хуторянъ, уединившихся на лѣсныхъ 

полянахъ, когда тамъ же въ дебряхъ зеленѣлъ лѣсъ, шумъ котораго не

ясно достигалъ слуха твоего, когда духъ твой захватывало отъ необъят

ной шири развертывавшагося предъ тобою воздушнаго пространства, ка

кимъ чуждымъ казался міръ, и какимъ неотвратимымъ бѣдствіемъ пред

ставлялась печальная необходимость возвращенія въ него, нисхожденія съ 

высоты долу, къ обыденнымъ и суетнымъ земнымъ дѣламъ и попеченіямъ!

И вотъ, я снова уготовляю стопы своя къ дальнѣйшему шествію, бе

ру путвическій жезлъ свой и въ послѣднія минуты своего пребыванія на 

святой горѣ сей не могу не сказать всѣмъ существомъ своимъ: .цвѣти, 

украшайся добродѣтелями твоихъ насельниковъ, питай пескудно духовною 

пищею приходящихъ къ тебѣ, юная Бѣлогорская обитель! Да возносятъ 

выпу сердца свои горѣ, да возводятъ очи свои присно въ горы, отнюдуже 

приходитъ помощь Вышняго—въ тебѣ обитающіе черноризцы! Да пріосѣ- 

пяетъ ихъ выну сила Креста Господня, подъ сѣнію котораго обрѣтаютъ 

миръ и спасеніе вси копцы земли! Да будутъ они превыше всѣхъ искуше

ній, отъ врага—змія глубиннаго навѣваемыхъ, превыше соблазновъ, отъ 

міра дольняго тебя достигнути тщащихся! Какъ свѣтлая свѣща пылай, св. 

обитель, предъ пренебеспымъ престоломъ Божіимъ, какъ спасительный ма

якъ, возвышайся на вереѣ горъ, указуя бѣдному и грѣшному человѣчеству 

путь къ небесному Іерусалиму ведущій, отражая стрѣлы гнѣва Божія за 

грѣхи и беззаконія праведно на вы движимаго! Стой-же, св. обитель, кра

суйся, св. Бѣлая Гора, во вѣки вѣковъ*!

(Продолженіе слѣдуетъ).

Алексѣй Воскресенскій-
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Соціализмъ и христіанское вѣроученіе.
(Продолженіе *).

Соціализмъ въ древней исторіи. Соціализмъ -слово новое, по идея, 

заключающаяся въ этомъ словѣ, была извѣстна еще въ древней всемірной 

исторіи. Болѣе равномѣрнымъ распредѣленіемъ благъ среди гражданъ Аѳин

ской республики былъ озабоченъ законодатель Солонъ, жившій въ копцѣ Ѵ1І и 

первой половинѣ VI вѣка до Р. Хр. Къ тому времени въ долгу у бога- 

тыхъ была огромная часть бѣднаго аѳинскаго народа. Заимодавецъ могь 

лишить своего несостоятельнаго должника но только собственности, но и 

личной свободы, имѣлъ право даже продать его семью въ рабство. Отъ же

стокости ростовщиковъ многіе были принуждены закладывать самихъ себя 

и продавать своихъ дѣтей. Народъ волновался и начались бунты. Тогда 

мудрецъ Соловъ, избранный архонтомъ, издалъ, по порученію народнаго 

собранія, новые законы, которыми надѣялся уладить отношенія между 

богатыми и бѣдными и устранить, но возможности, неравенство состояній. 

Въ этихъ видахъ небольшіе долги были прощены вовсе и мелкіе заложен

ные участки земли возвращены прежнимъ владѣльцамъ безплатно. Чтобы 

облегчить выкупъ болѣе крупныхъ земельныхъ участковъ, была увеличена 

на 27°/о поминальная цѣнность монеты и уплата долга разсрочивалась. 

Всѣ, лишенные за долги личной свободы, были освобождены, а проданные 

въ рабство въ другія земли выкуплены за государственный счетъ. Для 

предупрежденія скопленія земли въ однѣхъ рукахъ, было запрещено 

владѣть земельнымъ имуществомъ больше положеннаго закономъ. Граж

дане были раздѣлены па четыре класса, при чемъ первому самому 

богатому классу было вмѣнено въ обязанность строить для госу

дарства корабли па свой счетъ, второму—быть всадниками, третьему—въ 

гоплитахъ, а четвертому—бѣднѣйшему классу легковооруженной пѣхотой. Въ 

случаѣ денежныхъ сборовъ на общія государственныя нужды первый классъ 

платилъ гораздо большій процентъ съ своего имущества, нежели второй 

классъ, третій—платилъ меньше второго, а четвертый—былъ освобожденъ 

отъ всякихъ денежныхъ взносовъ. Политическія права и преимущества 

были поставлены въ зависимость отъ принадлежности гражданъ къ тому 

или другому классу, по въ народномъ собраніи имѣли право участвовать 

всѣ граждане. Законодательныя мѣры Солона способствовали достиженію 

политическаго равенства, ко не уравняли гражданъ въ экономическою ь

•) Си. Едар. Вѣд. № 29.
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отношеніи. Число бѣдныхъ не уменьшилось. Въ половинѣ V вѣка многіе 

аѳиняне до такой степени обѣднѣли, что правительство республики вынуж

дено было назначить бѣднымъ гражданамъ небольшое жалованье за посѣ

щеніе народныхъ собраній и выдавать особое денежное пособіе на посѣще

ніе театровъ и другихъ образовательныхъ зрѣлищъ. Хотя число полно

правныхъ аѳинскихъ гражданъ въ цвѣтущую пору существованія респуб

лики не превышало 20 тысячъ, однако даже и при такомъ ничтожномъ 

количествѣ ихъ закопы Солона оказались безсильными предупредить нера

венство въ распредѣленіи благъ.

Въ такомъ же соціалистическомъ духѣ была проведена аграрная ре

ГііЯформа въ Римской республикѣ при братьяхъ Гракхахъ. Тиворій Гракхъ, 

избранный народнымъ трибуномъ, въ 133 году до Р. Хр. провалъ въ 

народномъ собраніи древній, пришедшій въ забвеніе, законъ, которымъ 

запрещалось владѣть свыше 250 десятинъ земли; весь излишекъ противъ 

этой высшей нормы было постановлено отобрать и раздѣлить между бѣдными 

гражданами. Законъ былъ немедленно и точно исполненъ. Избранная комис

сія провѣрила участки земли и въ результатѣ изъ отобранныхъ земель 

было основано до 80 тысячъ новыхъ мелкихъ хозяйствъ. Врагъ Тиверія, 

Кай Гракхъ, провелъ хлѣбный законъ, по которому хлѣбъ изъ казенныхъ 

запасовъ продавался бѣднымъ гражданамъ за половину самой низкой ры

ночной цѣны. По его же настоянію было основано 12 новыхъ колоній 

внѣ Италіи, въ которыхъ было поселено до 36 тысячъ бѣдныхъ римскихъ 

гражданъ.
Весьма замѣчательное учрежденіе въ видахъ предупрежденія народной 

бѣдности, скопленія богатствъ въ однѣхъ рукахъ и поддержанія соціальнаго 

равенства мы находимъ въ законодальствѣ Моѵсея, санкціонированномъ 

Самимъ Богомъ: объявленіе свободы всѣмъ жителямъ земли въ каждый 

пятидесятый—юбилейный годъ (Лев. 25,8—55) Въ этотъ годъ всѣ обѣд

нѣвшіе и проданные за долги евреи получали свободу и возвращались къ 

своимъ прежнимъ владѣніямъ; точно такъ же і;.ѣ проданныя земли, а равно 

дома въ селеніяхъ, возвращались прежнимъ владѣльцамъ. „Моя земля, 

сказалъ Господь,—вы пришельцы и поселенцы у Меня*. Оказывая покро

вительство бѣднымъ задолжавшимъ евреямъ, законъ запрещалъ брать отъ 

нихъ ростъ и пользоваться прибылью, а въ седьмой годъ обязывалъ заи

модавцевъ прощать долги. Въ этотъ годъ, считавшійся субботнимъ, земля 

оставалась невоздѣланною и все, родившееся на ней само собою, поступало 

въ вѣдѣніе и распоряженіе левитовъ, которые распредѣляли продукты между 
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бѣдными. Частной собственности законъ Моѵсея, однако, не отмѣнялъ. 

Владѣльцамъ частной собственности Господь обѣіца.;ъ изобилія во всѣхъ 

благахъ подъ условіемъ исполненія заповѣдей Его. “Если будешь ходить 

путями Бога твоего, откроетъ те'ѣ Господь добрую сокровищницу Свою... 

и будешь давать взаймы многимъ пародамъ, а самъ не будешь брать въ 

займы» (Второзак. 28, 9—12). Соціальные законы Моѵсея ограничи

вали бѣдность въ странѣ, но не искореняли ее. «Нищіе всегда будутъ 

среди земли твоем“, сказалъ Господь (Второзак. 15, И). Послѣ учреж

денія царской власти большое вліяніе на ходъ общественныхъ дѣлъ прі

обрѣли пророки, которые во имя Іеговы приняли па себя нравственный 

контроль надъ дѣйствіями правительства и общества. Они изобличали коры

столюбіе, себялюбіе в гордость высшихъ классовъ и требовали возстанов

ленія правды и справедливости но отношенію къ бѣднымъ, и возвѣщали 

пришествіе Великаго и Мудраго Царя, Который утвердитъ престолъ Свой 

судомъ и правдою и освободитъ Израиля отъ всѣхъ соціальныхъ золъ и 

бѣдствій.

Соціальное вѣроученіе христіанства. Господь Іисусъ Христосъ 

основалъ всемірное религіозное общество—церковь, члены которой,—христіане, 

чистотою и непорочностію своей души и нравственно-доброю дѣятельностію 

должны уподобляться Самому Богу, быть совершенными, какъ совершенъ 

Отецъ Небесный. Въ Своемъ лицѣ, ученіи, жизни и дѣлахъ Христосъ 

явилъ Себя идеаломъ совершенной человѣческой жизни на землѣ и показалъ 

какими качествами и свойствами должны обладать Его послѣдователи, чтобы 

быть сынами Божіими по духу. Они должны объединиться въ общество 

вѣрующихъ въ одного личнаго Бога, небеснаго Отца человѣчества. Богъ 

есть духъ, Творецъ и Обладатель вселенной. Онъ по благости Своей сотво

рилъ человѣка и надѣлилъ его разумною и безсмертною душею. Всѣ люди 

—братья, потому что сотворены Богомъ и произошли отъ одного прароди

теля. Они—братья, потому что по вѣрѣ въ Іисуса Христа, какъ Едино* 

роднаго Сына Божія, усыновлены Богу своимъ Искупителемъ. Они равны, 

потому что всѣ искуплены Его пречистою кровію. Они свободны, поскольку 

духъ ихъ господствуетъ надъ плотію. Кто твердо вѣруетъ во Христа, 

тотъ воодушевляется силою Его ученія, въ томъ живетъ Духъ Христовъ. 

ІБизпь его, по примѣру Христа, исполнена трудолюбія и служенія Богу 

и ближнимъ. Онъ свободенъ отъ влеченій чувственности, цѣломудренъ, 

терпѣдивъ, благочестивъ, правдивъ, кротокъ... добродѣтеленъ. Онъ выше 

матеріи и смотригъ на свое мнѣніе, какъ на даръ Божій, а на себя, какъ 
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па управителя, обязаннаго отдать Богу отчетъ въ своемъ управленіи. Хри

стіанство никогда не отмѣняло частной собственности и никогда но пропс- 

вѣдывало коммунизма. Владѣя своимъ имуществомъ, христіанинъ имѣетъ 

право продавать его или не продавать, отдавать ближнимъ или не отда- 

ать. Это—его добрая воля. Право на личное, свободное и самостоятель

ное употребленіе собственности въ христіанствѣ остается незыблемымъ и 

вытекаетъ изъ многихъ мѣстъ Евангелія (Ме. V, 42; 6, 1—4; 19, 21; 

Марк. 14, 7). Владѣя личнымъ имуществомъ, христіанинъ долженъ пользо

ваться имъ по заповѣди Божіей: при употребленіи его обязанъ руковод

ствоваться только нравственными побужденіями. Своимъ имуществомъ 

онъ долженъ дѣлиться со всѣми нуждающимися, какъ со своими 

ближними, какъ со своими братьями, во исполлеяіѳ воли своего 

Учителя, но любви къ нимъ. Пренебрегать своимъ имѣніемъ, какъ даромь 

Божіимъ, онъ не вправѣ. Въ свое имѣніе онъ долженъ влагать свой 

трудъ, знанія и опытность, чтобы поле его приносило больше плода, 

чтобы скотъ его тучнѣлъ, чтобы рыбная ловля была изобильнѣе, а фаб

рика вырабатывала бы больше доброкачественныхъ продуктовъ. Цѣну за 

свои продукты онъ долженъ назначать по чистой совѣсти. Н.і своихъ ра

бочихъ онъ долженъ смотрѣть, какъ па братьевъ, заб>титься объ удовле

твореніи ихъ нуждъ, помогать при болѣзняхъ, обезпечивать въ старости. 

Если у него много, онъ долженъ употреблять свой избытокъ по велѣнію 

чистой совѣсти, по заповѣди Христовой, по любви къ Богу и ближнимъ, 

на удовлетвореніе своихъ личныхъ и семейныхъ нуждъ и на служеніе 

своимъ ближнимъ, и благодарить Бога. Если у пего мало, опъ 

долженъ довольствоваться малымъ, и благодарить Бога Цѣль, къ 

которой онъ стремится,—не золото и не серебро, а преуспѣяніе духа. 

Онъ увѣренъ, что душевное его богатство пребудетъ съ пимъ во вѣкъ п 

потому собираетъ сокровища знанія и мудрости и преуспѣваетъ въ добро

дѣтели. Счастіе свое онъ находитъ въ своемъ духѣ, а имѣніе свое, когда 

найдетъ нужнымъ, безъ сожалѣнія передастъ тѣмъ, кому подскажетъ его 

сердце. Въ мірскихъ дѣлахъ, по примѣру своего Господа, онъ долженъ 

повиноваться предержащимъ властямъ, какъ поставленнымъ отъ Бога, и 

нести свою службу не за гнѣвъ, а за совѣсть. Для достиженія высшаго 

нравственнаго совершенства Христосъ предлагаетъ желающимъ отреченіе 

отъ своего имущества п ряздаячіе его бѣднымъ. Христосъ сказалъ Своимъ 

ученикамъ: ..нищихъ всегда будете имѣть съ собою и, когда захотите, 

можете имъ благотворить" (Марк. 14, 7), а евангельскому богачу сказалъ,
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.если хочешь быть совершенныхъ, пойди, продай имѣніе твое, и раздай 

нищимъ* (Мѳ. 19, 21).

Главою этого религіознаго общества, распространяющагося теперь па 

многіе народы и государства, пребываетъ Самъ Основатель его, Господь 

Іисусъ Христосъ, а вѣрующіе суть члены его церкви.

Въ первоначальной исторіи христіанской церкви былъ одинъ моментъ, 

когда соціальное ученіе Христа о любви къ бѣднымъ осуществилось на 

дѣлѣі У множества увѣровавшихъ было одно сердце и одна душа. Про

никнутые духомъ ученія Христова, одушевленные сплою братской 

любви, они продавали свои имѣнія и вырученныя деньги прино

сили апостоламъ; каждому давалось, въ чемъ кто имѣлъ нужду, и не было 

между ними никого нуждающагося (Дѣян. 4, 33—37). Этотъ моментъ, 
свидѣтельствующій о силѣ воплотившейся въ жизни любви христіанской, 

былъ непродолжителенъ и въ исторіи церкви болѣе пе повторялся.

Христіанство и соціализмъ совпадаютъ между собою въ томъ, что 

съ одинаковымъ человѣколюбіемъ стремятся помочь бѣднымъ: голодныхъ 

накормить, нагихъ одѣть, боіъпыхъ призрѣть. Во всемъ же остальномъ— 

полная противоположность. О коллективной собственности, о капиталѣ, его 

распредѣленіи, о коммунистической общинѣ, о насильственномъ отобраніи 

имущества у богачей, объ автократіи народа въ Евангеліи нѣтъ ни одного 

слова. Соціализмъ ничего не говоритъ о Богѣ, Небесномъ ОтцЬ человѣче

ства. о Единородномъ Сынѣ Его Іисусѣ Христѣ, для спасенія людей вос

принявшемъ крестъ и смерть, о грѣхѣ, о покаяніи, о молитвѣ, о любви 

къ Вогу и ближнимъ, о самоотверженіи. Отрицаніемъ частной собствен

ности соціалисты, въ нѣкоторомъ родѣ, отнимаютъ у христіанъ тѣсный 

путь, ведущій въ царство небесное, и предоставляютъ ицъ только широкія 

врата, ведущія къ погибели. Въ самомъ дѣлѣ, какъ, изъ чего и кому 

станетъ благотворить христіанинъ, если у него личнаго имѣнія не будетъ, 

к нищіе исчезнутъ? При^соціалистическомъ строѣ,’ какъ предполагается, 

всѣ будутъ сыты, одѣты, обута и при хорошихъ квартирахъ. Какъ же 

тогда исполнится слово Христово: „нищихъ всегда имѣете съ собою* и 

какъ Онъ скажетъ на страшномъ судѣ: , Алкалъ Я и вы дали Мнѣ ѣсть, 

жаждалъ и вы напоили Меня*, когда у соціалистовъ при повседневномъ 

ихъ режимѣ всЬ будутъ удовлетворена и никто не будетъ ни алкать, ни 

жаждать?

Соціалисты говорятъ: „царство Божіе не отъ міра сего. Освободить 

Родъ людской отъ бЬдности можетъ только соціалъ-дѳмократія. Только 
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соціалъ-демократическій строй реализуетъ любовь, о которой религіозные 

фантазеры могли лишь до сихъ поръ только мечтать. Отъ молитвы и сми

ренія мы перешли къ мысли и дѣлу* (Дитцг., Религ. соц.-демокр.)

Нельзя не согласиться съ соціалистами, что основной принципъ нрав 

ственной дѣятельности человѣка —любовь къ ближнимъ—ослабѣлъ въ серд

цахъ многихъ современныхъ христіанъ. ОчѳрствЬю сердце богатыхъ, Потому 

что свѣтильникъ вѣры погасъ въ ихъ душахъ. Забыли они завѣтъ Хри

стовъ. Отвратили лица свои отъ бѣдныхъ и сирыхъ и склонили свои 

колѣна предъ маммоной. Но эти люди уже не христіане по духу, а только 

по имени христіане. Въ нихъ живетъ такой же матеріалистическій духъ, 

какой одушевляетъ и соціалистовъ. Принципъ ихъ жизни не любовь, а 

эгоизмъ. Они подчинились господству чувственной природы и духомъ ихъ 

овладѣла плоть. Они уже не дѣти Божіи, а служители грѣху.

(Продолженіе слѣдуетъ). • :Ь!

уінгелъ хранитель.
Мой ангелъ хранитель, 

Тебя я прошу, 

Будь мнѣ покровитель 

На каждомъ шагу. 

Съ тобой мнѣ разстаться 

Нѣтъ силъ, не могу! 

Одинъ-же достаться 

Могу я врагу, 

Который всю душу 

Изранитъ мою. 

Дай слабому мужу 

Защиту свою! 

Тобой-жѳ хранимый, 

Я выйти югу, 

Будь онъ хоть и сильный, 

На встрѣчу врагу.

Б.
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По приходамъ епархіи.
Село Двопецкое Оханскаго уѣзда- 17 мая текущаго гола въ Дво

рецкомъ храмѣ случилось большое несчастіе. Какъ разъ между утреней и 

литургіей, въ самый праздникъ св. Пятидесятницы, отъ неизвѣстной при

чины загорѣлось пасхальное украшеніе изъ зелени на иконостасѣ, по кото

рому затѣмъ огонь проникъ чрезъ подкупольпое окно подъ обшивку купола 

и тамъ началъ развиваться. Благодаря присутствію молящихся, пожаръ 

билъ локализованъ, по, какъ водится, безъ папиники не обошлось, при

чемъ во время суеты были сдвинуты со своихъ мѣстъ св. престолы обоихъ 

алтарей храма и св. жертвенникъ главнаго алтаря. Когда на другой день 

прибывшимъ окружнымъ благочиннымъ въ присутствіи причта и понятыхъ 

отъ прихожанъ Дворецкой церкви, были осмотрѣны значительно повреж

денные, огнемъ иконостасъ и куполъ и взвѣшены всѣ послѣдствія пожара, 

то пришлось констатировать тотъ печальный фактъ, что вновь освящать 

погорѣвшій храмъ въ настоящемъ его видѣ не представляется возможнымъ, 

потому, во первыхъ, что храмъ этотъ очень ветхій, куполъ его накренился 

настолько влѣво, что паникадило на 5 А аршина отошло въ бокъ отъ 

центра; во вторыхъ,—при пожарѣ было вылито на куполъ свыше тысячи 

ведеръ воды, которая пропитала собою всю подкупольную штукатурку, 

и поэтому могла угрожать катастрофой; въ третьихъ, освященіе храма 

потребовало бы значительныхъ денежныхъ средствъ, затрачивать которыя 

пришлось-бы па нѣсколько мѣсяцевъ ранѣе освященія новаго каменнаго 

трехпрѳстольпаго храма, возводимаго въ селѣ Дворецкомъ съ 1900 года и 

вчернѣ уже готоваго. Все это, взятое вмѣстѣ, побудило о. благочиннаго 

внушить мѣстному волостному старшинѣ мысль о созывѣ волостного схода 

Для принятія мѣръ къ скорѣйшему окончанію постройки новаго храма. 

Сходъ состоялся. Прихожане горячо приняли къ сердцу нужды своего 

храма и дополнительно обложили себя денежными взносами съ тѣмъ, чтобы 

къ осени поспѣшить внутреннею отдѣлкой вновь созидаемаго храма. Былъ 

приглашенъ мастеръ, который и исполнилъ своевременно возложенную на 

него работу: къ 20 числу іюля оштукатурилъ внутренность храма, а къ 

сентябрю оцементовалъ полъ. Къ сожалѣнію, главный алтарь храма къ 

не могъ быть освященъ, потому что иконописецъ Рякинъ, взявшій на себя 

устройство средняго иконостаса, рѣшительно заявилъ, что онъ можетъ испол

нить взятую ранѣе работу только къ новому году. Тогда рѣшено было 

освятить только правый придѣльный алтарь. Для этого воспользовались 



— 660 —

иконостасомъ придѣльнаго алтаря прежняго храма, поновивъ его при щед

ромъ денежномъ вспомоществованіи жертвовательницы, нѣкоей г. Со

ловьевой.

И вотъ, благодареніе Богу, осуществилось, наконецъ, давшее желаніе 

Дворецкихъ прихожанъ имѣть у себя новый каменный храмъ, вмѣсто крайне 

ветхаго деревяннаго... 15 Сентября сего 1909 года, по благословенію Его 

Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Палладія, Епископа Пермскаго и 

Соликамскаго, о. благочиннымъ 1 округа Оханскаго уѣзда, свящ. Анато

ліемъ Пономаревымъ, въ сослуженіи 6 священниковъ и 4 діаконовъ—мѣ

стной и ближайшихъ церквей торжественно освященъ правый придѣлъ во имя 

святыхъ—великомученицы Екатерины и великомученика Димитрія Солунскаго. 

Наканунѣ, въ 6 час. вечера, въ новомъ храмѣ начался звонъ ко всенощному 

бдѣнію. Хотя новый храмъ довольно помѣстительный, но вскорѣ совершенно 

наполнился молящимися, многіе, вслѣдствіе тѣсноты, вынуждены были 

стоять внѣ храма. При полномъ освѣщеніи, началось бдѣніе; пѣли два 

хора: заводо-Павловскій и мѣстный. Начало бдѣнія, литія и поліелей со

вершались духовенствомъ соборпе; бдѣніе окончилось около 11 час. ночи. 

Въ 8г/г час. утра, по окончаніи утрени, начался звонъ къ обѣднѣ, и 

пародъ съ поспѣшностью сталъ стекаться въ храмъ. По совершеніи чипа 

водоосвященія, началось освященіе храма, а затѣмъ торжественно совершенъ 

вокругъ него крестный ходъ. 0. благочинный, въ преднесепіи св. хоругвей 

и иконъ и въ предшествіи всѣхъ священнослужителей, несъ на главѣ 

дискосъ со св. антиминсомъ, въ сопровожденіи множества народа со свѣ

чами. Окропленіе храма снаружи св. водою совершилъ свящ. заводо-Очер- 

ской церкви Вл. Кожевниковъ. По освященіи храма началась Божествен

ная литургія. Справедливость требуетъ воздать честь и хвалу Павловско

му хору, доставившему мнящимся своею выдержанностью и стройностью, 

высокое эстетичѳски-рѳлигіозное наслажденіе. Во время причастнаго стиха 

о. настоятелемъ храма, свящ. Гр. Серебренниковымъ, было сказано соот

вѣтствующее торжеству поученіе. По заамвонной молитвѣ о. благочинный, 

среди полной тишины, сказалъ прочувствованное слово, въ коемъ отмѣ

тилъ, дѣйствіе Промысла Божія, всегда споспѣшествующаго доброму дѣлу, 

а наипаче—созданію святыхъ храмовъ, просилъ внимать жизни и подви

гамъ свв. вмч. Екатерины и Димитрія Солунскаго, покровителей сего 

храма и чаще прибѣгать къ ихъ молитвенной помощи, благодарилъ при

хожанъ и вообще жертвователей за ихъ молитвенное участіе и матеріаль

ное содѣйствіе, прося ихъ и впредь не охладѣвать къ храму Божію и 
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содѣйствовать дальнѣйшему его блігоустроенію и вящшему благолѣпію. 

Воодушевленное и назидательное слова о. благочиннаго вызвали на лицахъ 

многихъ слушателей слезы искренней радости и умиленія. ЗітЬмь былъ 

отслуженъ соборно молебенъ съ обыч іымъ многолѣтіемъ.

Торжественное служеніе, чудное пѣніе заводо-Павловскаго хора и 

полное освѣщеніе храма нр)иівоіи па всѣхъ, бывшихъ на торжествѣ, глу

боко отрадное впечатлѣніе. Послѣ лигургіи, въ шдольномъ зданіи отъ 

имени мѣстнаго населенія была предложена трапеза, на которую г. Стар

шиною приглашены были участники освященія храма, жертвователи и 

Павловскій хоръ.

Дай Богъ, чтобы Дворецкіе ирихожанз скорѣе увидѣли повтореніе 

подобнаго торжества—предстоящее освященіе престола главнаго алтаря во 

вновь воздвигнутойь ими великолѣпномъ каменномъ храмѣ!

с. И.

ИЗВЪСТІЯ и ЗАМЪТКИ.
О вознагражденіи сельскаго духовенства за требоисправленія- 

, Тульскія Епарх. Вѣдомости* даютъ нѣкоторыя практическія указанія, 

какъ сдѣлать такъ, чтобы способъ этотъ не подавалъ столь частыхъ по

водовъ къ недоразумѣнію между священникомъ и прихожанами, а съ дру

гой стороны, не такъ-бы много приносилъ огорченій и душевныхъ терза

ній священнику. Всѣ пререканія и недоразуменія, по мнѣнію вѣдомостей, 

происходятъ отъ того, что священники иногда допускаютъ неравенство во 

взиманіи вознагражденія за требы: съ однихъ берутъ меньше, съ другихъ— 

больше, или въ однихъ приходахъ священники берутъ одну плату за тре

бы, въ другихъ—другую. Чтобы избѣжать этого, вѣдомости рекомендуютъ 

завести однообразную для всѣхъ таксу. „Крестьянинъ привыкъ платить 

за все, говорится въ вѣдомостяхъ, но чтобы это было по положенію,— 

„Ты возьми съ меня сколько полагается*, обыкновенно говоритъ онъ на 

ваши слова, а я вашихъ дѣдовъ не знаю. И рѣдкій, рѣдкій изъ нихъ 

заплатитъ самъ по своему усмотрѣнію, не спрашивая у васъ: „сколько за 

труды". Большинство духовенства старается строго держаться существую

щей въ приходѣ таксы и ни съ кого не брать больше или меньше поло

женнаго, ибо уклоненіе отъ этого правила ведетъ къ раздору. Иванъ за

платилъ за свадьбу 10 рублей, а Петръ 5 рублей. Сейчасъ у Ивана 
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является мысль, за что батюшка взялъ съ пѳго больше? Вѣдь одинаковы 

прихожане. Что дѣлать?—отдать Ивану назадъ 5 руб.? Тогда уже надо 

и съ Ѳеодора и съ Василія, а тамъ и со всѣхъ брать по пяти. Это уже 

ведетъ къ упадку прихода и тяжело отзовется па благосостоянія причта. 

Вотъ почему духовѳпство должно твердо держаться правила брать за тре

бы со всѣхъ ровно. Вѣдь заботиться о сохраненіи издавна заведеннаго 

и строго соблюдаемаго прихожанами способа вознагражденія за требоисправ- 

лепія не есть притязательность. Возникаютъ недоразумѣпія часто и отъ 

того, что въ каждомъ приходѣ дѣйствуетъ своя такса, почему есть разни

ца въ вознагражденіяхъ за требы въ сосѣднихъ между собою приходахъ. 

Разница эта подчасъ бываетъ велика Крестьянинъ с. Д. слышитъ, что 

въ селѣ Б. берутъ за акаѳистъ 10 коп., а у нихъ въ Д. рубль; или въ 

селѣ В. за свадьбу берутъ 5 руб., а у нихъ въ Д. 10 руб. Невольно 

онъ задаетъ себѣ вопросъ, почему это такъ. Розыскивать причины этой 

разницы онъ не будетъ, а разсуждать станетъ такъ; вѣдь живетъ-жѳ 

причтъ села Б. или села В., хотя беретъ за требы меньше вдвое: почему- 

же нашъ причтъ беретъ съ насъ столько? Въ томъ-жѳ духѣ пойдетъ раз

сужденіе дальше и невольно, само собою, у него явится заключеніе, что 

его приходскій причтъ притязателенъ, а тамъ—судъ,—слѣдствіе, и въ ре

зультатѣ является ожесточеніе противъ всего духовенства". („Тульск. Ен- 

Вѣд." 1909 г.) Пока способъ обезпеченія духовенства еще не измѣненъ 

законодательнымъ путемъ, практическія указанія „Тульскихъ Епархіаль

ныхъ Вѣдомостей* заслуживаютъ всяческаго вниманія. Жизненная правди

вость этихъ указаній стоитъ внѣ всякаго сомнѣнія. Недавно въ одной изъ 

газетъ („Бирж. Вѣд.“) отъ 26 апрѣля с. г.) сообщалось, что прихожане 

с. Твнарки, Ставропольскаго уѣзда, Самарской губ., тяготясь слишкомъ 

большимъ поборомъ со стороны духовенства, на своемъ сходѣ порѣшили 

установить таксу за требы и больше установленной платы денегъ не да

вать. Духовенство, недовольное этимъ постановленіемъ, всѣми мѣрами хо

тѣло воснротивиться, призывало даже на помощь земскаго начальника, но 

ничего не могло сдѣлать: крестьяне остались при своемъ рѣшеніи.

Ю ■ 1 ■ 1 ' =

Идеалъ народнаго учителя. Учитель народной школы долженъ 

поставить себѣ ясную и опредѣленную цѣль, избрать вѣрныя средства для 

достиженія ея. Безъ намѣченной цѣли онъ подобенъ кораблю безъ компаса, 

который блуждаетъ въ открытомъ морѣ.
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Цѣли высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній различны: одни про

слѣдуютъ, главнымъ образомъ, гуманитарныя задачи, другія—практиче

скія, иныя—широкое и всестороннее образованіе.

Цѣль народной школы должна опредѣляться исторіей народа. Какъ 

всякій человѣкъ имѣетъ свой индивидуальныя черты, отличающія его отъ 

другихъ людей, такъ и каждый народъ отличается своими характерными 

качествами,—внѣшними и внутренними, свойственными только ему одному, 

въ зависимости отъ его исторической жизни. Нѣмецъ и по внѣшности, и 

по характеру не походитъ на француза, русскій отличается и отъ англи

чанина, и отъ американца. Эти индивидуальныя народныя черты бываютъ 

такъ выпуклы, такъ рѣзки, что по одному бѣглому взгляду можно дога

даться, къ какой національности онъ принадлежитъ. Поэтому и дѣло об

разованія и система воспитанія у различныхъ народовъ неодинаковы.

Русскій народъ имѣетъ свою исторію, свою религію, свой языкъ, 

свою литературу, занявшую почетное мѣсто въ европейской литературѣ, 

имѣетъ своя обычаи и нравы, поэтому долженъ имѣть и свою идею на

роднаго образованія, собственныя цѣль и систему воспитанія.

Такою цѣлью народнаго образованія и воспитанія долженъ быть 

націонализмъ, т. е. народность. Русскому народному учителю нужно ра

ботать на эт)й родной почвѣ, изъ нея извлекать плоды. Всякая другая 

основа будетъ намъ неподходящей, какъ одежда съ чужого плеча.

Типическими чертами русскаго народа съ древнихъ временъ являются 

его теплая религіозность и его непоколебимый патріотизмъ. Съ вѣрой въ 

Бога, съ молитвой въ сердцѣ, съ вѣрноподданническою преданностію сво

имъ Государямъ онъ отстаивалъ свою политическую самостоятельность, по

бѣждалъ враговъ, расширилъ предѣлы своего государства, сдѣлалъ его 

могучимъ и крѣпкимъ. Эти народныя качества нужно поддерживать, укрѣп

лять и развивать. Значитъ, народное образованіе и воспитаніе должны 

быть проникнуты духомъ религіозности и патріотизма.

Только пользуясь религіозными и патріотическими чувствами, учитель 

можетъ сдѣлать своихъ учениковъ людьми нравственными, трудолюбивыми, 

твердыми, полезными членами государства. Безъ этихъ опоръ нравствен

ность народа упадетъ, и онъ обратится въ звѣря и хулигана, какъ намъ 

показали послѣдніе годы. ‘ ' ,Ѵ ѵ

Народные учителя должны это ясно понимать и чувствовать и не

уклонно осуществлять. Осуществить это имъ не трудно потому, что боль

шинство сельскихъ учителей вышло изъ среды народа, значитъ, они дѣти 
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своего парода, вспоенныя имъ и вскормленныя, воспитанныя съ нимъ подъ 

однимъ небомъ, при одинаковыхъ условіяхъ и въ одной обстановкѣ. Душа 

учителя должна быть въ гармоніи съ народной душой, а не въ разладѣ 

и не въ противорѣчіи.

Для развитія и укрѣпленія религіознаго чувства и патріотизма учи

теля имѣютъ много средствъ. Библія, житія святыхъ, русская исторія, 

родная литература мігутъ имъ дать богатый и неисчерпаемый источникъ 

для возбужденія религіозныхъ и патріотическихъ чувствъ. Здѣсь они мо

гутъ найти живое изображеніе добродѣтелей—и семейныхъ, и обществен

ныхъ, увлекательные примѣры самоотверженной любви къ Отечеству, къ 

родному народу, примѣры преданности и вѣрности своему Государю въ 

живыхъ образахъ, которыми могутъ очаровать душу дѣтей.

Другимъ могучимъ средствомъ въ ихъ рукахъ является любимое па

родомъ церковное пѣніе въ храмахъ, которое доставляетъ имъ эстетическое 

наслажденіе, пѣніе народныхъ и патріотическихъ пѣсенъ, которыя у насъ, 

къ несчастью, въ послѣднее время стали замѣняться фабричными пѣснями 

безнравственнаго содержанія.

Все свое время, всѣ свои силы и всѣ средства учителя должны на

править на эту одну цѣль, должны бить въ эту одну точку, не укло

няться отъ нея пи на одинъ шагъ, чтобы добиться реальныхъ результа

товъ, въ противовѣсъ тѣмъ самозваннымъ просвѣтителямъ, которые, увле

каясь какими-то туманными космополитическими идеями, хотятъ оторвать 

народъ отъ его родной почвы. Народъ, оторванный отъ родной почвы, не 

долженъ-лп погибнуть, какъ дубовый листокъ, который оторвался отъ 

вѣтки родимой и въ степъ укатился, жестокою бурей гонимый*, 

засохъ и увялъ онъ отъ холода, зноя и горя. Опъ проситъ пріюта 

у чинары высокой, которая его просьбу холодно отвергаетъ: „иди себѣ 

дальше, о, странникъ! тебя я не знаю* (Лермонтовъ).

Всѣ народы гордятся своею національностью, борются за свою поли

тическую самостоятельность, отстаиваютъ свой языкъ, свою религію, ста

раются воспитать своихъ дѣтей, сдѣлать ихъ стойкими и пламенными 
патріотами. ' г: * я

Нынѣ говорятъ и пишутъ, что учитель побѣждаетъ враговъ, но нуж

но при этомъ прибавить, что побѣждаетъ тотъ народный учитель, кото

рый одушевленъ и проникнутъ національной идеей и старается осу

ществлять се своею дѣятельностью.
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Если мы, русскіе, не захотимъ этого понять, стать на тотъ-жѳ путь 

патріотизма, на который стали другіе передовые народы Европы, тогда 

мы должны будемъ сойти съ исторической сцены, потерять свою политиче

скую самостоятельность, уступить свое мѣсто другимъ народамъ и даже 

подчинить свою шею подъ чужое ярмо.
Итакъ, цѣлью народнаго образованія долженъ быть націонализмъ 

и русскій учитель долженъ быіь народнымъ не только по названію, но и 

по убѣжденіямъ, и по характеру своей дѣятельности.
(«Ненз Ецарх. Вѣд.»)

Редакторъ К. Любимовъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
Высочайшимъ повелѣніемъ утвержденное 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
Імстрашш ии и іпвіп иж

признано единственнымъ доступнымъ п выгоднымъ самообезпеченіемъ 

и его семьи.
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что въ лицѣ „Генеральнаго Общества* 

время видятъ: для себя, на старости и для семейства, на случай смерти 
отца—покровителя п самаго вѣрнаго хранителя трудовыхъ сбереженій, 
Инспекторъ Генеральнаго Общества И. И. Костровъ, командируется и въ 
Пермскую епархію.
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Довожу объ этомъ до всеобщаго свѣдѣнія уѣзднаго духовенства епархіи 

и при посѣщеніи Инспекторомъ Генеральнаго Общества Николаемъ Ивано

ва чомъ Костровымъ рекомендую возможно внимательнѣе отнестись къ разъяс

няемому пиъ дѣлу.

Главный Инспекторъ С. П. Нотовъ.
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ОТЪ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„ВОСКРЕСНОЕ. ЧТЕНІЕ"
в-ь 1910 году.

Редакція ж. „Воскресное чтеніе4' въ 1910 (74-мъ отъ основанія) 

году за четыре руб. дастъ своимъ подписчикамъ:

1) 52 номера журнала разнообразнаго духовно-назидательнаго и обще

полезнаго содержанія, преимущественно въ духѣ треволненій современной 

жизни. Сюда прежде всего будутъ входить поученія на всѣ воскресные и 

праздничные дни года. Поученія будутъ назидательны по содержанію, просты 
по изложенію и по возможности кратки. Номера съ поученіями будутъ раз- 

сылаться за мѣсяцъ до срока, на который назначаются поученія. Далѣе—въ 

номерахъ журнала будутъ печататься статьи и бесѣды объ истинахъ хрпст. 

вѣры и нравственности, о хрпст. праздникахъ и церковныхъ обрядахъ, о 
жизни и подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и явленіяхъ благодатной силы 
Божіей въ св. прав. церкви; статьи и сообщенія о важнѣйшихъ событіяхъ 

и явленіяхъ современной церковно-общественной и государственной жизни, 
поучительные разсказы, особенно изъ жизни простого парода; краткія биб

ліографіи п объявленія.

2) Въ видѣ безплатнаго приложенія къ журналу на 1910 годъ дана 
будетъ книга „Годовой кругъ воскресныхъ бесѣдъ'—бесѣды на всѣ 
воскр, дни года, но объему своему (отъ 8 до 10 стр. и болѣе каждая) 

пригодныя особенно для внѣбогослужебн. чтеній, а по содержанію для вся
каго времени и мѣста. Бесѣды составлены на основаніи евангельскихъ воскр. 
чтеній и большею частью оживлены назидат. разсказами. Объемъ всей книги 

около 500 стр. Бесѣды начинаются со дня Пасхи и книга будетъ разослана 

въ февралѣ.

3) По прежнему будутъ издаваться Поучительные листки на дни 

праздничные и на разныя общеназид. темы не менѣе 20-тп.

4) Только подписчикамъ своимъ Редакція предоставляетъ выписывать 
у нея по уменьшенной цѣнѣ (по 30 к. вм. 75) слѣдующія книги: 
„Сборникъ назид. статей для внѣбогослуж. чтеній* „Внѣбогослужеб. чтенія 

на праздники Господни, Богородпчны п В. Святыхъ*, „Бесѣды о важнѣй

шихъ истинахъ христ. прав. церкви противъ сектантовъ-штундистовъ , 
„Поучит. разсказы изъ жизни простого народа*, а также и Воскр. Чтеніе 

прежнихъ годовъ въ сброппор. видѣ по 75 к. за каждый вмѣсто 2 
начиная съ 1884 по 1908 г., за исключеніемъ 1886, 87, 96, 902 и 

903 годовъ.

Цѣна журнала 4 руб. съ прплож. и пѳрес. Адресъ: Кіевъ, въ Редак

цію Воскр. Чтенія (Подолъ, Почаев. ул., 4).

Редакторъ-Издатель Прош. Іоаннъ Богородицкій.
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ВЪ Г. ПЕРМИ
ВОДО-ЭЛЕКТРО-СВЬТОЛЕЧЕБНИЦА

СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ

Врача фишкахъ.
Душъ Шарко, ванны: электрическія, углекислыя и свѣтовыя (замѣна 
всякихъ минеральныхъ водъ), лечебное примѣненіе электричества всѣхъ 
видовъ: статическое электричество, гальванич.-фарадическій, синусои
дальные токи, токи высокаго напряженія (Тесля д’Арсонваля), Воль
това дуга, синій свѣтъ. Вибраторный и ручной массажъ. Гимнастическіе 

аппараты. Леченіе по Кнейпу.

РЕНТГЕНОВСКІЙ КАБИНЕТЪ

Леченіе: нервныхъ болѣзней, ревматизма, тучно
сти, запора, геморроя (безболѣзненно токами д’Арсон
валя), кожныхъ болѣзней, сифилиса (взамѣнъ сѣрныхъ 

водъ), безсилія и другихъ.

Леченіе гипнотическимъ внушеніемъ: запоя и щр. болѣзней.
Пріемъ больныхъ отъ 8/’з—Э1/3 утра и 4-6 вечера. Пріѣзжіе принимаются 

во всякое время.

Г. Пермь, Большая Ямская ул., рад. съ Александровской гимназіей, д. № 45. 
Телефонъ № 365.

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

В Н О В Ь> ПОЛУЧЕНА

ПАРЧА,
извѣстныхъ Московскихъ фирмъ

ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦѢНАМЪ.

ЧИСТОЕ ЛДМПЙДНОЕ мдсдо, восковыя СВѢЧИ-
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1в ьі й Миуфшуриі ІІШН1 »°ДНЫЙ-
Московскаго фабричнаго склада

Альвина Густавовича Шленфогт.
Не»чь, Торговая ул.» лоі 59, против Торг- Д- „Бр. Агафуровы".

І (случены беѣ цобсспуи: 
зуконных, шелковых, шерстяных, 
Эумажных, полотняных и других 

товеров.
ЦѢНЫ БЕЗ ЗАПРОСА.

Составляю
всякаго рода прошенія, часто., апелляц. и кассац. жалобы, духовн. завѣщанія, дого- 

вора и разп. друг. бумаги по гражд., уголовн. и бракоразводнымъ дѣламъ.

Пермь, Торговая ул., д. № 79, Вяткина, нв. № 3. 
ц К < V к**' 1 а * П "

Видѣть ежедневно, отъ 4 до 6 час. вечера.

Рох Не. Гейшъ-Олмсевичъ.

СОДЕРЖАНІЕ: 1. Слово въ день празднованія въ честь Казанской иконы Божіей Матери. 2. Іимнь.
3. Путевыя замѣтки паломника къ святынямъ Пермской епархіи. 4) Соціализмъ и Христіанское Вѣро

ученіе. 5. Ангелъ Хранитель. С. По приходамъ епархіи. 7. Извѣстія и замѣтки. 8. Объявленія.

Пермь. Типа-Литографія Губернскаго Правленія. Ноября 1-го дня 1909 г
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