
30

 

/юля

         

Jfo

 

ЗИс 1915

 

года.

В

 

Я

 

Т

 

О

 

К

 

I

 

я

ЕПАРХіАЛьеые

 

ведомости

С^.

       

Отдѣлъ

 

оффиціальный.

       

jg

Дѣйствія

 

Правительства.

Высочайшая

 

награда.

Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

до-

кладу

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

во

 

2-й

 

день

 

ію-

ля

 

сего

 

года,

 

въ

 

Царскомъ

 

Селѣ,

 

Всемилостивѣйше

 

со-

изволилъ

 

на

 

пожалованіе

 

почетной

 

попечительнице

 

Стахѣев-

скаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

 

въ

 

г.

 

Елабугѣ,

 

Вят-

ской

 

губерпіи,

 

потомственной

 

почетной

 

гражданкѣ

 

Глафирѣ

Стахѣевой,

 

за

 

ся

 

выдающуюся

 

благотворительную

 

дѣятель-

ность,— фотографическаго

 

портрета

 

Его

 

Императорскаго
В

 

е

 

л

 

и

 

ч

 

с

 

с

 

т

 

в

 

а.



—

 

570

 

-

Распоряженія

 

Правительства.

Указъ

 

Е

 

г

 

о

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Са-

модержца"

 

Всероссійскаго,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Пра-

вительствующего

 

Сѵнода,

 

Преосвященному

 

Никандру,

 

Еписко-

пу

 

Вятскому

 

и

 

Слободскому,

 

отъ

 

2

 

іюля

 

1915

 

года

 

за№

 

16,
о

 

содѣйствіи

 

со

 

стороны

 

приходскихъ

 

попечительныхъ

 

совѣ-

товъ

 

Всероссійскому

 

Попечительству

 

объ

 

охранѣ

 

материнства

и

 

младенчества

 

въ

 

дѣлѣ

 

открытія

 

пріютовъ-яслей.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества'

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Сѵнодъ

 

слушали:

 

иредложеніс
Г.

 

С\'нодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

25

 

іюня

 

1915

 

года

за

 

.№

 

6563,

 

по

 

ходатайству

 

Предсѣдатсля

 

Совѣта

 

состоя-

щаго

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

Покровительствомъ

 

Е

 

я

Императорскаго

 

Величества

 

Государыни

 

Импе-
ратрицы

 

Александры

 

Ѳео

 

до

 

ровны

 

Всероссіпекаго

Попечительства

 

объ

 

охранѣ

 

материнства

 

и

 

младенчества

 

о

содѣйствіи

 

къ

 

привлеченію

 

для

 

совмѣстной

 

работы

 

съ

 

па

званнымъ

 

Попечительствомъ

 

находящихся

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Вѣдом-

ства

 

Православнаго

 

Исповѣданія

 

оргаі-изацій,

 

преслѣдующнхъ

ту

 

же

 

цѣль.

 

И,

 

по

 

сп

 

р

 

а

 

в

 

к

 

ѣ,

 

Приказали:

 

Опредѣленіемъ,

отъ

 

8

 

Апрѣля

 

1915

 

года

 

за

 

№

 

2585,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

.призналъ

 

необходимымъ

 

призвать

 

всѣхъ

 

по

 

приходамъ

 

лицъ

женскаго

 

пола,

 

имѣющихъ

 

возможность

 

посвятить

 

себя

 

уходу

за

 

оставшимися

 

безъ

 

призора

 

дѣтьми

 

воиновъ,

 

приступить

къ

 

устройству

 

на

 

предстоящее

 

лѣто

 

яслей,

 

а

 

общее

 

попечсніс
объ

 

ихъ

 

устройствѣ

 

и

 

содержаніи

 

возложилъ

 

на

 

приходскіе

 

по-

печительные

 

совѣты,

 

причемъ

 

въ

 

томъ

 

же

 

опредѣленіи

 

Гвятѣйшаго

Сѵнода

 

упомянуто

 

и

 

объ

 

участіи

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

Всероссійока-

го

 

Попечительства

 

-объ

 

охранѣ

 

материнства

 

и

 

младенчества,

состоящаго

 

подъ

 

Августѣйшимъ

 

Покровительствомъ

 

Е

 

я

 

И

 

м-

ператорскаго

 

Величества

 

Государыни

 

Импе-

ратрицы

 

Александры

 

Ѳеодоровны.

 

Съ

 

своей

 

сторо-

ны,

 
Попечительство

   
объ

   
охранѣ

   
материнства

 
и

  
младенчс-



—

 

571

 

—

ства,

 

глубоко

 

сочувствуя

 

благнмъ

 

начинаніямъ

 

Святѣйшаго

Сѵнода

 

въ

 

дѣлѣ

 

понеченія

 

объ

 

оставшихся

 

безъ

 

призора

 

дѣ-

тяхъ

 

воиновъ

 

и

 

разработавъ

 

подробный

 

планъ

 

осуществленія

при

 

содѣйствін

 

сего

 

Попечительства

 

широкой

 

сѣти

 

сельскихъ

пріютовъ-яслей,

 

въ

 

которые

 

принимались

 

бы

 

также

 

и

 

дѣтп

самаго

 

младшаго

 

(до

 

3

 

лѣтъ)

 

возраста

 

и

 

гдь

 

они

 

были

 

бы

обезпечсны

 

правильнымъ

 

уходомъ

 

и

 

соотвѣтственнымъ

 

ихъ

возрасту

 

вскормленіемъ,

 

образовало

 

особое

 

совѣщаніе,

 

въ

 

ко-

смъ,

 

при

 

участіи

 

представителей

 

различных-!,

 

вѣдомствъ,

 

въ

томъ

 

числѣ

 

и

 

духовнаго,

 

выяснены

 

условія

 

совмѣстной

 

съ

вѣдомствами

 

и

 

учрождсніями

 

работы

 

въ

 

дѣлѣ

 

устройства

 

и

содержанія

 

сельскихъ

 

пріютовъ-яслен.

 

Нынѣ

 

Предсѣдатель

 

Со-

вѣта

 

названнаго

 

Попечительства,

 

Дѣйствительный

 

Тайный

Севѣтникъ

 

Раухфусъ,

 

письмомъ

 

отъ

 

16

 

іюня

 

сего

 

года

 

за

№

 

4010,

 

сообщивъ

 

о

 

постановленіи

 

Совѣта

 

обратиться

 

какъ

къ

 

дѣйствительнымъ

 

членамъ

 

Попечительства,

 

такъ

 

и

 

къ

учреждсніямъ

 

и

 

другимъ

 

благотворительнымъ

 

организаціямъ

съ

 

предлояіеніемъ

 

образовать

 

Временные

 

Комитеты

 

Попечи-

тельства,

 

которые

 

взяли

 

бы

 

на

 

себя

 

устройство

 

пріютовъ-

яслей

 

и

 

осущсствленіс

 

другихъ

 

видовъ

 

помощи

 

семьямъ

 

съ

ма.юлѣтними

 

дѣтьми

 

лицъ,

 

призванныхъ

 

на

 

войну,

 

и

 

препро-

водивъ

 

печатные

 

матеріалы

 

съ

 

указаніемъ

 

порядка

 

открытія
Временныхъ

 

Комитетовъ

 

Попечительства,

 

просить

 

о

 

содѣй-

стіи

 

къ

 

привлеченію

 

для

 

совмѣстной

 

работы

 

съ

 

Попечитель-

ствомъ

 

объ

 

охранѣ

 

материнства

 

и

 

младенчества

 

состоящихъ

въ

 

вѣдѣніи

 

Вѣдомства

 

Православнаго

 

Исповѣданія

 

организа-

цій.

 

Полагая,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

что

 

присланные

 

въ

 

значи-

тельномъ

 

количествѣ

 

экземпляровъ

 

печатные

 

матеріалы,

 

со-

держание

 

въ

 

себѣ:

 

1)

 

приглашеніе

 

къ

 

открытію

 

Временныхъ

Комитетовъ

 

Попечительства

 

объ

 

охранѣ

 

материнства

 

и

 

мла-

денчества,

 

2)

 

Положеніе

 

о

 

Попечительствѣ

 

и

 

уставъ

 

его,

3)

 

общія

 

указанія

 

относительно

 

устройства

 

пріютовъ-яслей

на

 

лѣтиее

 

время,

 

4)

 

призывъ

 

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

дѣтской

 

смертно-

стью,

 

могли

 

бы

 

быть

 

разосланы

 

по

 

Духовному

 

Вѣдомству

 

въ

качествѣ

 
полезныхъ

 
руководящихъ

  
указаній

 
для

 
духовенства



—

 

572

 

—

и

 

церковно-приходскихъ

 

организаций

 

въ

 

дѣлѣ

 

призрѣнія

 

дѣтей

воиновъ

 

и

 

въ

 

цѣляхъ

 

согласованія

 

благотворительной

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

дѣятельности

 

означенныхъ

 

организацій

 

съ

учрежденіями

 

названнаго

 

Попечительства

 

и

 

другихъ

 

вѣдомствъ,

преслѣдующихъ

 

тѣ

 

же

 

цѣли,

 

Г.

 

Сѵнодальный

 

Оберъ-Проку-

роръ

 

о

 

вышеизложенномъ

 

предлагаетъ

 

Святѣйшему

 

Сѵноду.

Выслушавъ

 

настоящее

 

предложеніе

 

и

 

принимая

 

во

 

вниманіе:

1)

 

что,

 

преиодавъ

 

приходскимъ"

 

попечительнымъ

 

совѣтамъ

указанія

 

касательно

 

устройства

 

пріютовъ-яслей,

 

Святѣйшій

Сѵнодъ

 

поручилъ

 

симъ

 

совѣтамъ

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

су-

ществуютъ

 

отдѣлы

 

Всероссійскаго

 

Попечительства

 

объ

 

охра-

нѣ

 

материнства

 

и

 

младенчества,

 

входить

 

въ

 

предварительное

сношеніе

 

съ

 

отдѣлами

 

названнаго

 

Попечительства;

 

2)

 

что

Попечительства

 

это,

 

поставляя

 

своею

 

главною

 

цѣлію

 

одну

изъ

 

задачъ,

 

возложенныхъ

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

 

на

 

приходскіе

попечительные

 

совѣты,— насажденіе

 

широкой

 

сѣти

 

сельскихъ

пріютовъ-яслей

 

на

 

текущее

 

лѣто,

 

выработало

 

общія

 

правила

касательно

 

устройства

 

таковыхъ

 

пріютовъ:,

 

3)

 

что

 

помощь

 

и

содѣйствіе

 

сему

 

Попечительству

 

въ

 

дѣлѣ

 

осуществленія

 

имъ

своей

 

задачи

 

со

 

стороны

 

приходскихъ

 

попечительныхъ

 

совѣ-

товъ

 

(путемъ

 

отвода

 

находящихся

 

въ

 

ихъ

 

вѣдѣніи

 

помѣщс-

ній,

 

отчисленія

 

части

 

поигертвованій,

 

личнымъ

 

трудомъ

 

чле-

новъ

 

совѣта

 

и

 

всякимъ

 

другимъ

 

способомъ)

 

представляются

вполнѣ

 

желательными,

 

и

 

4)

 

что

 

полная

 

согласованность

 

дѣя-

тельности

 

приходскихъ

 

попечительныхъ

 

совѣтовъ

 

въ

 

дѣлѣ

учрежденія

 

пріютовъ-яслей

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстахъ,

 

гдѣ

 

существу-

ютъ

 

отдѣлы

 

Всероссійскаго

 

Попечительства

 

объ

 

охранѣ

 

ма-

теринства

 

и

 

младенчества,

 

можетъ

 

содействовать

 

скорому

 

и

лучшему

 

устройству

 

таковыхъ

 

пріютовъ,

 

причемъ

 

за

 

при-

ходскими

 

попечительными

 

совѣтами

 

и

 

впредь

 

остается

 

починъ

устройства

 

подобныхъ

 

же

 

пріютовъвътѣхъмѣстахъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ^

отдѣловъ

 

названнаго

 

Попечительства,

 

Святѣйшій

 

Сѵнодъ

 

опре-

дѣляетъ:

 

1)

 

поручить

 

приходскимъ

 

попечительнымъ

 

совѣтамъ

всячески

 

оказывать

 

содѣйствіе

 

и

 

помощь

 

Всероссійскому

 

По-
печительству

   
объ

 
охранѣ

 
материнства

   
и

   
младенчества

   
по



—

 

573

 

—

устройству,

 

лѣтомъ

 

текущаго

 

года,

 

пріютовъ -яслей,

 

о

 

чемъ

и

 

напечатать

 

въ

 

«Приходскомъ

 

Листкѣ»

 

и

 

«Церковныхъ

 

Вѣ-

домостяхъ»,

 

и

 

2)

 

присланные

 

названыымъ

 

Попечительствомъ

матеріалы,

 

содержащіе

 

въ

 

себѣ:

 

a)

 

приглашеніе

 

къ

 

открытію
Временныхъ

 

Комитетовъ

 

Попечительства

 

объ

 

охранѣ

 

материн-

ства

 

и

 

младенчества,

 

б)

 

Положеніе

 

о

 

Попечительствѣ

 

иуставъ

его,

 

в)

 

общія

 

указанія

 

относительно

 

устройства

 

пріютовъ-

яслей

 

на

 

лѣтнее

 

время

 

и

 

г)

 

призывъ

 

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

дѣтской

смертностью,

 

разослать,

 

въ

 

потребномъ

 

количествѣ

 

экземпля-

ровъ,

 

Епархіалыіымъ

 

Преосвященнымъ

 

при

 

печатныхъ

 

ука-

захъ,

 

въ

 

Канцрлярію

 

же

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Сѵно-

да

 

передать

 

выписку

 

изъ

 

сего

 

опредѣленія.

Указъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Само-

держца

 

Всероссійскаго,

 

нзъ

 

Святѣйш-аго

 

Правитель-

ствующаго

 

Синода,

 

Преосвященному

 

Никандру,

 

Епископу

Вятскому

 

и

 

Слободскому,

 

отъ

 

13

 

іюля

 

1915

 

г.

 

за

 

№

 

19,

по

 

вопросу

 

о

 

предпочтительномъ

 

употребленіи

 

въ

 

церквахъ

свѣчъ

 

изъ

 

желтаго

 

воска.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали:

 

предложеніе
Г.

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

27

 

мая

 

1915

 

г.

 

за

Л?

 

17.605,

 

съ

 

заключеніемъ

 

Комитета

 

по

 

дѣламъ

 

епархіаль-

ныхъ

 

свѣчныхъ

 

заводовъ

 

по

 

поводу

 

создавшагося

 

въ

 

насто-

ящее

 

время

 

положенія,

 

при

 

которомъ

 

епархіальные

 

свѣчные

заводы,

 

не

 

имѣя

 

времени

 

на

 

отбѣлку

 

воска,

 

вынуждены

 

вы-

дѣлывать

 

церковный

 

свѣчи

 

изъ

 

желтаго

 

воска.

 

Приказали:

Въ

 

означенномъ

 

предложеніи

 

Г.

 

Оберъ-Прокурора

 

изъяснено,

что,

 

по

 

обстоятельствамъ

 

военнаго

 

времени,

 

прекратившимъ

правильныя

 

торговыя

 

сношенія

 

съ

 

заграницею,

 

епархіальныс

свѣчные

 

заводы

 

не

 

имѣютъ

 

свободныхъ

 

запасовъ

 

воска,

 

ко-

торые

 

они,

 

предварительно

 

выдѣлки

 

свѣчъ,

 

могли

 

бы

 

забла-

говременно

 

отбѣлить,

 

и

 

потому

 

епархіальные

 

свѣчные

 

заво-

ды

 
въ

 
настоящее

 
время

 
оказались

 
вынужденными

 
выдѣлывать



—
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церковныя

 

свѣчи

 

пзъ

 

жслтаго

 

воскп.

 

Послѣдпое

 

обстоятель-

ство

 

было

 

прсдмстомъ

 

сужденій

 

въ

 

Комитетѣ

 

по

 

дѣламъ

епархіальныхъ

 

свѣчныхъ

 

завоцовъ,

 

и

 

при

 

этомъ

 

Комитстъ

пршислъ

 

къ

 

слѣдующему:

 

1)

 

какихъ-либо

 

каноническихъ

 

или

иныхъ

 

постановленій,

 

обязываюіцихъ

 

изготовлять

 

церковныя

свѣчи

 

изъ

 

бѣлаго

 

воска,

 

не

 

существуетъ,

 

и

 

предпочтете

 

въ

церковномъ

 

употребление

 

бѣлой

 

свѣчи

 

есть

 

лишь

 

обычай,

 

не

исключающій

 

однако

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

желтой

 

свѣчи;

2)

 

желтая

 

свѣча

 

несомненно

 

древнѣе

 

бѣлой,

 

такъ

 

какъ

 

бѣ-

леніе

 

воска

 

есть

 

изобрѣтеніе

 

поздиѣйшаго

 

времени;

 

3)

 

при

бѣленіи

 

воска

 

природа

 

его

 

измѣняется,

 

и

 

даже

 

при

 

солнеч-

номъ

 

бѣленіи

 

онъ

 

теряетъ

 

свой

 

натуральный

 

цвѣтъ,

 

ароматъ

и

 

отчасти

 

маслячичность,

 

априхимическомъ

 

бѣленіи,

 

посред-

ством!)

 

кислотъ,

 

природа

 

его

 

страдастъ

 

еще

 

болѣе;

 

4)

 

цер-

ковное

 

благолѣпіе

 

отъ

 

возвращения

 

къ

 

старорусской

 

желтой

свѣчѣ

 

нисколько

 

не

 

пострадаетъ,

 

какъ

 

указываетъ

 

прнмѣръ

нѣкоторыхъ

 

церквей

 

Пркдворнаго

 

Вѣдомства,

 

употрсбляюіцпхъ

исключительно

 

желтыя

 

свѣчи,

 

и

 

5)

 

что

 

касается

 

спархі-

альныхъ

 

свѣчныхъ

 

заводовъ,

 

то

 

съ

 

введснісмъ

 

въ

 

широкое

церковное

 

употребленіе

 

желтыхъ

 

свѣчей,

 

производство

 

и

отчетность

 

заводовъ

 

значительно

 

упростились

 

бы,

 

а

 

доход-

ность

 

значительно

 

увеличилась

 

бы,

 

такъ

 

какъ,

 

съ

 

одной

 

сто-

роны,

 

прекратились

 

бы

 

расходы

 

на

 

содержаніе

 

воскобѣлиленъ

и

 

на

 

бѣленіс

 

носка,

 

съ

 

другой— не

 

было

 

бы

 

нужды

 

въ

 

огром-

ныхъ

 

запасахъ

 

воска,

 

дѣлаемыхъ

 

въ

 

цѣляхъ

 

бѣленія

 

его

 

и

поглощающихъ

 

заводскіе

 

капиталы:

 

воскъ

 

могъ

 

бы

 

покупать-

ся

 

по

 

мѣрѣ

 

текущей

 

надобности,

 

и

 

капиталы,

 

нынѣ

 

затра-

чиваемые

 

на

 

воскъ

 

единовременно,

 

были

 

бы

 

свободны

 

для

другого

 

употребленія

 

или

 

приносили

 

бы

 

проценты.

 

По

 

изло-

жепнымъ

 

соображеніямъ,

 

Комитетъ

 

по

 

дѣламъ

 

епархіалыіыхъ
свѣчныхъ

 

заводовъ

 

пришелъ

 

къ

 

заключепію,

 

что

 

не

 

только

не

 

слѣдуетъ

 

тревожиться

 

по-

 

поводу

 

вынужденна™

 

перехода

многихъ

 

еиархіальныхъ

 

свѣчныхъ

 

заводовъ

 

къ

 

выдѣлкѣ

 

цер-

ковныхъ

 

свѣчъ

 

изъ

 

пчелинаго

 

желтаго

 

воска,

 

но,

 

скорѣе,

слѣдустъ

 
одобрить

 
изготовленіе

 
всѣми

 
епархіалыіыми

 
завода-



—

 

575

 

—

ми

 

желтой

 

церковной

 

свѣчи,

 

какъ

 

возстановленіе

 

стараго

 

рус-

скаго

 

обычая

 

и

 

какъ

 

мѣру,

 

полезную

 

во

 

многихъ

 

отн

 

ше-

піяхъ.

 

Ныслушавъ

 

настоящее

 

предложеніе

 

Г.

 

Оберъ-ІІрокуро-

ра,

 

Святѣпшій

 

Спнодъ

 

опредѣляетъ:

 

предложить

 

изложенный

еоображенія

 

и

 

заключеніс

 

Комитета

 

по

 

дѣламъ

 

епархіальныхъ

свѣчныхъ

 

заводовъ

 

вниманію

 

Епархіалыіыхъ

 

Преосвященныхъ

и

 

вообще

 

духовныхъ

 

начальствъ,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

коихъ

 

имѣются

заводы

 

Для

 

выдѣлкп

 

церковныхъ

 

свѣчъ,

 

предост.івивъ

 

нмъ

располагать

 

подвѣдомое

 

имъ

 

духовенство

 

и

 

церковныхъ

 

ста-

ростъ

 

къ

 

іфедпочтительному

 

пріобрѣтенію

 

свѣчъ

 

изъ

 

желтаго

воска,

 

о

 

чемъ

 

и

 

послать

 

епархіальнымъ

 

Прсосвящсннымъ,

СвятѣГішаго

 

Синода

 

Конторамъ,

 

Протопресвитеру

 

военнаго

 

и

морского

 

духовенства

 

и

 

Завѣдывающему

 

прндворнымъ

 

духо-

венствомъ

 

циркулярный

 

указъ.

Объ

 

открытіи

 

самостоятельная

 

прихода.

Сіштѣіішпмъ

 

Синодомъ,

 

каііъ

 

о

 

томъ

 

дано

 

знать

 

ука-

зомъ,

 

отъ

 

18

 

іюля

 

сего

 

1915

 

года

 

за

 

Л?

 

9816,

 

на

 

имя

 

Пре-

освященнаго

 

Никандра,

 

при

 

единовѣр ческой

 

церкви

 

въ

 

дер.

Полько,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

открыть

 

самостоятельный

 

при-

ходъ

 

съ

 

нричтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика

 

и

 

назначе-

ніемъ

 

на

 

содержаніе

 

причта

 

новооткрываемаго

 

прихода

 

по

восемьсотъ

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

священнику

Ш)

 

рублей

 

и

 

псаломщику

 

200

 

руб.,

 

съ

 

отнесеніемъ

 

сего

расхода,

 

со

 

дня

 

назначснія

 

причта,

 

но

 

не

 

ранѣс

 

настоящаго

опредѣлснія,

 

на

 

счетъ

 

кредита,

 

ассигнуемаго

 

изъ

 

казны

 

по

§

 

7

 

ст.

  

1

 

финансовой

 

смѣты

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Назначенія,

 

перемѣщенія

 

и

 

проч.

Опредѣлены:

 

1)

 

на

   

настоятельское

 

мѣсто:

    

священникъ

Спасской
 

церкви

   
слободы

 
Кукарки,

    
Яранскаго

 
уѣзда

   
Але-



—

 

576

 

—

ксандръ

 

Крыловъ

 

къЯранскому

 

Успенскому

 

Собору ,—21

 

іюля*

2)

  

на

 

священническія

 

мѣста:

 

кандндатъ

 

богословія

 

Импе-

раторской

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

священникъ

 

Петръ

Оавельевъ

 

къ

 

Вятской

 

Донской

 

Богородицкой

 

церкви— 22

 

іюля;

состояний

 

на

 

діаконской

 

вакансіи

 

при

 

церкви

 

села

 

Филейки,

Вятскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Алексѣй

 

Васнецовъ

 

къ

 

церкви

села

 

Шаркана,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

безъ

 

права

 

полученія
доходовъ.— 23

 

іюля:,
3)

  

на

 

діаконское

 

мѣсто:

 

состоя іцій

 

на

 

псаломщической

вакансіи

 

при

 

церкви

 

села

 

Сямъ-Можги,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

діаконъ

 

Викторъ

 

Кибардинъ

 

къ

 

церкви

 

того

 

же

 

села

 

Сямъ-

Можги,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,— 24

 

іюля.

4)

  

на

 

псаломщическія

 

мѣста:

 

окончившій

 

курсъ

 

въЯран-

скомъ

 

Духовномъ

 

Училищѣ

 

Димитрій

 

Стрѣлковъ

 

къ

 

церкви

села

 

Кленовицы,

 

Орловскаго

 

уѣзда,— 18

 

іюля;

 

временно

исправляющими

 

должность

 

псаломщика:

 

церковникъ

 

церкви

села

 

Сямъ-Можги,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

Оергѣй

 

Лебедевъ

 

къ

церкви

 

села

 

Сямъ-Можги,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,— 16

 

іюля;

сынъ

 

псаломщика

 

Михаилъ

 

Вознесенскій

 

къ

 

Елабужскому

Спасскому

 

Собору, -16

 

іюля.
Утверждены

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

временно

 

испра-

вляющее

 

таковую

 

при

 

церквахъ

 

селъ:

 

Байсы,

 

Уржумскаго

уѣзда,

 

Миханлъ

 

Скобелевъ,— 18

 

іюля;

 

Шаркана,

 

Сарапуль-

скаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Князевъ, — 13

 

іюля;

 

Мазунина,

 

Сара-

пульскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ'Коноваловъ,— 16

 

іюля:,

 

Верхосвятицы,

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Константинъ

 

Хлѣбниковъ,— 23

 

іюля.

Перемѣщены:

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Кленовицы,

 

Ор-

ловскаго

 

уѣзда,

 

Борисъ

 

Голубковъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Подчур-

шина,

 

Слободского

 

уѣзда,— 18

 

іюля;

 

священникъ

 

церкви

 

села

Шаркана,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Сергѣй

 

Модестовъ

 

къ

 

церкви

села

 

Колесникова,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,— 16

 

іюля;

 

діакоиъ

церкви

 

села

 

Икскаго-Устья,

 

Елабужскаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

Дзюинъ

 

къ

 

це.жви

 

села

 

Большой

 

Пурги,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

— 18

 

ікшц

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Укана,

 

Глазовскаго

уѣзда,

 
Филиппъ

 
Тарасовъ

 
къ

  
церкви

 
села

   
Ципьи,

 
Малмыж-



—

 

575-

ми

 

желтой

 

церковной

 

свѣчи,

 

какъ

 

возстановленіе

 

стараго

 

рус-

скаго

 

обычая

 

и

 

какъ

 

мѣру,

 

полезную

 

во

 

многихъ

 

отн

 

шо-

ніяхъ.

 

Выслушавъ

 

настоящее

 

предложеніе

 

Г.

 

Оберъ-Прокуро-

ра,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

предложить

 

изложенныя

соображенія

 

и

 

заключеніе

 

Комитета

 

по

 

дѣламъ

 

еиархіальныхъ

свѣчныхъ

 

заводовъ

 

вниманію

 

Епархіальныхъ

 

Преосвященныхъ

и

 

вообще

 

духовиыхъ

 

начальствъ,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

коихъ

 

имѣются

заводы

 

для

 

выдѣлки

 

церковныхъ

 

свѣчъ.

 

предост.івивъ

 

имъ

располагать

 

подвѣдомос

 

имъ

 

духовенство

 

и

 

церковныхъ

 

ста-

рость

 

къ

 

предпочтительному

 

пріобрѣтенію

 

свѣчъ

 

изъ

 

желтаго

воска,

 

о

 

чемъ

 

и

 

послать

 

епархіальішмъ

 

Прсосвящсннымъ,

СйтМшаЪо

 

Синода

 

Конторамъ,

 

Протопресвитеру

 

военнаго

 

и

морского

 

духовенства

 

и

 

Завѣдывающему

 

придворнымъ

 

духо-

венствомъ

 

ци[жуля|)ный

 

указъ.

Объ

 

открытии

 

самостоятельна! о

 

прихода.

Святѣпшимъ

 

Синодомъ,

 

какъ

 

о

 

томъ

 

дано

 

знать

 

ука-

зо.мъ,

 

отъ

 

18

 

іюля

 

сего

 

1915

 

года

 

за

 

Л?

 

9816,

 

на

 

имя

 

Пре-
освящениаго

 

Никандра,

 

при

 

единовѣр ческой

 

церкви

 

въ

 

дер.

Полько,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

открыть

 

самостоятельный

 

при-

ходъ

 

съ

 

причтомъ

 

изъ

 

священника

 

и

 

псаломщика

 

и

 

назначе-

нісмъ

 

на

 

содержаніе

 

причта

 

новооткрываемаго

 

прихода

 

по

восемьсотъ

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

священнику

600

 

рублей

 

и

 

псаломщику

 

200

 

руб.,

 

съ

 

отиесеніемъ

 

сего

расхода,

 

со

 

дня

 

назначенія

 

причта,

 

но

 

не

 

ранѣе

 

настоящаго

опредѣленія,

 

на

 

счетъ

 

кредита,

 

ассигнуемая

 

изъ

 

казны

 

по

§

 

7

 

ст.

 

1

 

финансовой

 

смѣтьі

 

Святѣйшаго

 

Синода.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства.

Назначенія,

 

перемѣщенія

 

и

 

проч.

Опредѣлены:

 

1)

 

на

   

наотоятельское

 

мѣсто:

    

священникъ

Спасской
 

церкви

   
слободы

 
Кукарки,

    
Яранскаго

 
уѣзда

   
Але-



—

 

576

 

—

ксандръ

 

Крыловъ

 

къ

 

Яранскому

 

Успенскому

 

Собору,— 21

 

іюля:,

2)

  

на

 

священническія

 

мѣста:

 

кандидатъ

 

богословія

 

Импе-

раторской

 

Казанской

 

Духовной

 

Академіи

 

священникъ

 

Петръ

Оавельевъ

 

къ

 

Вятской

 

Донской

 

Богородицкой

 

церкви— 22

 

ноля-

состояний

 

на

 

діаконской

 

вакансіи

 

при

 

церкви

 

села

 

Филейки,

Вятскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Алексѣй

 

Васнецовъ

 

къ

 

церкви

села

 

Шаркана,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

безъ

 

права

 

полученія
доходовъ.— 23

 

іюля:,

3)

  

на

 

діаконское

 

мѣсто:

 

состоящій

 

на

 

псаломщичсской

вакансіи

 

при

 

церкви

 

села

 

Сямъ-Можги,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

діаконъ

 

Викторъ

 

Кибардинъ

 

къ

 

церкви

 

того

 

же

 

села

 

Сямъ-

Можги,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,— 24

 

іюля.

4)

  

на

 

псаломщичѳскія

 

мѣста:

 

окончившій

 

курсъ

 

въЯран-

скомъ

 

Духовномъ

 

Училищѣ

 

Димитрій

 

Стрѣлковъ

 

къ

 

церкви

села

 

Кленовицы,

 

Орловскаго

 

уѣзда,— -18

 

іюля:,

 

временно

исправляющими

 

должность

 

псаломщика:

 

церковникъ

 

церкви

села

 

Сямъ-Можги,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

Оергѣй

 

Лебедевъ

 

къ

церкви

 

села

 

Сямъ-Можги,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,— 16

 

іюля;
сынъ

 

псаломщика

 

Лихаилъ

 

Вознесенскій

 

къ

 

Елабужскому

Спасскому

 

Собору,— 16

 

іюля.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

псаломщика

 

временно

 

испра-

вляющее

 

таковую

 

при

 

церквахъ

 

селъ:

 

Байсы,

 

Уржумскаго

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Скобелевъ,— 18

 

іюля-

 

Шаркана,

 

Сарапуль-

скаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

Князевъ,— 13

 

іюля;

 

Мазунина,

 

Сара-

пульскаго

 

уѣзда,

 

Павелъ'Коноваловъ,— 16

 

іюля:,

 

Верхосвятицы,

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Константинъ

 

Хлѣбниковъ,— 23

 

іюля.
Перемѣщены:

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Кленовицы,

 

Ор-

ловскаго

 

уѣзда,

 

Борисъ

 

Голубковъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Подчур-

шина,

 

Слободского

 

уѣзда,—48

 

іюля:,

 

священникъ

 

церкви

 

села

Шаркана,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

Сергѣй

 

Модестовъ

 

къ

 

церкви

села

 

Колесникова,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда, — 16

 

іюля;

 

діаконъ

церкви

 

села

 

Икскаго-Устья,

 

Елабужскаго

 

уѣзда,

 

Владиміръ

Дзюинъ

 

къ

 

це,жви

 

села

 

Большой

 

Пурги,

 

Сарапульскаго

 

уѣзда,

— 18

 

іюля:,

 

псаломщикъ

 

церкви

 

села

 

Укана,

 

Глазовскаго

уѣзда,

 
Филиппъ

 
Тарасовъ

 
къ

  
церкви

 
села

   
Ципьи,

 
Малмыж-



-

 

577-

скаго

 

уѣзда,— 11

 

іюня;

 

священникъ

 

церкви

 

села

 

Даровского,

Котсльническаго

 

уѣзда,

 

Димитрій

 

Софійскій

 

къ

 

Котельниче,

скому

 

Троицкому

 

Собору,

 

безъ

 

права

 

полученія

 

доходовъ,

 

съ

откомандированіемъ

 

для

 

исполненія

 

священническихъ

 

обязан-

ностой

 

при

 

697

 

пѣшей

 

Вятской

 

дружинѣ, — 19

 

іюля;

 

состо-

яний

 

на

 

псаломпшческой

 

вакаисіи

 

при

 

церкви

 

села

 

Полозова,

Сарапульскаго

 

уѣзда,

 

діаконъ

 

Александръ

 

Лучниковъ

 

къ

церкви

 

села

 

Старые

 

Зятцы,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,— 14

 

шля;

священникъ

 

церкви

 

села

 

Валамаза,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

 

Кон-
стантинъ

 

Тихоновъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Даровского,

 

Котельниче-

скаго

 

уѣзда

 

— 21

 

іюля:,

 

протоіерей

 

Яранскаго

 

Успенскаго

 

Со-

бора

 

Алексѣй

 

Лагуновъ

 

на

 

священническую

 

вакансію

 

къ

 

тому

же

 

Яранскому

 

Успенскому

 

Собору,— 21

 

іюля:,

 

священникъ

Орловской

 

Троицкой

 

церкви

 

Николай

 

Захаровъ

 

къ

 

Ижевскому

Алекса ндро-Невскому

 

Собору,— 24

 

іюля;

 

состояний

 

на

 

діакон-
ской

 

вакансіи

 

при

 

церкви

 

села

 

Сямъ-Можги,

 

Малмыжскаго
уѣзда,

 

священникъ

 

Александръ

 

Алексачдровъ

 

къ

 

церкви

 

села

Старые

 

Зятцы,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,— 24

 

іюля:,

 

состояний

 

на

псаломщической

 

вакансіи

 

при

 

Сарапульской

 

Покровской

 

церкви

діаконъ

 

Димитрій

 

Шибановъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Полозова,

 

Сара-

пульскаго

 

уѣзда,— 16

 

іюля;
Приняты

 

въ

 

другія

 

епархіи:

 

священникъ

 

Яранскаго

Успенскаго

 

Собора

 

Николай

 

Никольскін

 

въ

 

Астраханскую
епархію

 

и

 

опредѣленъ

 

къ

 

церкви

 

села

 

Селитреннаго,

 

Енотаев-

скаго

 

уѣзда,— 8

 

іюля:

 

священникъ

 

церкви

 

села

 

Верхосѣвер-

наго,

 

Котельническаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Блюмовичъ

 

въ

 

Волын-

скую

 

епархію

 

и

 

опредѣлснъ

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

цер-

кви

 

села

 

Корнинъ,

 

Ровенскаго

 

уѣзда>— 25

 

іюня;

 

псаломщикъ

церкви

 

села

 

Старыхъ

 

Зятцей,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Ти-

мирчинскій

 

въ

 

Казанскую

 

епархію

 

и

 

назначенъ

 

на

 

священ-

ническую

 

вакансію

 

къ

 

церкви

 

села

 

Студенца,

 

Спасскаго

уѣзда,— 19

 

мая.

Уволенъ

 

эа

 

штатъ

 

мротоіерей

 

Вятской

 

Донской

 

Богоро-
дицкой

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Сырцовъ,—22

 

іюля:,

Уволенъ
 

отъ

 
должности

 
и

 
изъ

 
духовнаго

 
званія,

 
за

 
при-



—

 

578

 

—

нятіемъ

 

на

 

военную

 

службу,

 

псаломщикъ

 

церкви

 

при

 

Медвѣд-

ской

 

пристани,

 

Нолинскаго

 

уѣзда,

 

ТрифонъЕреминъ, — 9—21

іюля.

Отчисленъ

 

отъ

 

временнаго

 

исправленія

 

должности

 

псалом-

щика,

 

за

 

принятіемъ

 

на

 

военную

 

службу,

 

при

 

церкви

 

села

Покровскаго,

 

Котельническаго

 

уѣзда,

 

Виталій

 

Ноповъ, — 9 — 21

іюля.
Умерли

 

и

 

за

 

смертію

 

исключены

 

иіъ

 

списковъ:

 

псалом-

щикъ

 

церкви

 

села

 

Юмочки,

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

Куклинъ, — 22

 

мая:

 

священникъ

 

церкви

 

села

 

Большого

 

Ки-

тяка,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

Игнатій

 

Кудрячіевъ,

 

— 13

 

іюля;

псаломщикъ

 

Елабужскаго

 

Спасскаго

 

Собора

 

Владиміръ

 

Возне-
оенскій,— 12

 

іюля.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ

 

Совѣта

  

Елабужской

 

второклассной

   

учительской

  

школы.

1)— Пріемныя

 

иовѣрочныя

 

испытанія

 

въ

 

знаніи

 

курса

начальной

 

школы

 

для

 

поступающихъ

 

(возрастъ

 

отъ

 

13

 

до

17

 

лѣтъ)

 

во

 

второклассную

 

школу

 

произведены

 

будутъ

 

4

 

и

5

 

сентября;

2)— При

 

прошеніи

 

на

 

имя

 

Совѣта

 

школы

 

или

 

о.

 

завѣ-

дующаго

 

оной

 

должны

 

быть

 

представлены— свидетельство

 

объ

окончаніи

 

курса

 

въ

 

начальной

 

школѣ

 

и

 

метрическая

 

выпись

(можно

 

безъ

 

марки)

 

о

 

времени

 

рожденія;

3)— За

 

содержаніе

 

въ

 

общежитін

 

школы,

 

вмѣстѣ

 

со

 

стир-

кой

 

бѣлья,

 

взимается

 

съ

 

каждато

 

ученика

 

38

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

при

чемъ

 

взносы

 

производятся

 

въ

 

3

 

срока:

 

въ

 

началѣ

 

учебнаго

года

 

18

 

р.,

 

послѣ

 

Рождеств.

 

каникулъ— 10

 

р.

 

и

 

послѣ

 

мае-

ляницы— 10

 

р.;

 

плата,

 

внесенная

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

общежитіи,

обратно

 

не

 

возвращается;

4)—Учебники

 

и

 

письменный

 

принадлежности

 

выдаются

безплатно;

5)— Постельныя
 

принадлежности

 
казенный,

 
за

 
пользова-



-

 

579

 

—

ніе

 

ими

 

съ

 

каждого

 

вновь

 

поступающая

  

единовременно

 

взи-

мается

 

3

 

рубля,

 

и

6)— При

 

школѣ

 

для

 

желающихъ

 

введено

 

безплатное

 

обу-

чение

 

музыкѣ

 

(игра

 

на

 

дух.

 

инстр.).

Предсѣдатель

 

Совѣта,

 

свящ.

 

Романовъ.

Отъ

 

Правленія

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища.

Правленіе

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища

 

симъ

 

доводить

до

 

свѣдѣнія

 

родителей

 

и

 

опекуновъ

 

учениковъ

 

училища

 

и

желающихъ

 

обучать

 

въ

 

училищѣ

 

дѣтей

 

и

 

родственниковъ,

что

 

переэкзаменовки

 

ученнкамъ

 

всѣхъ

 

классовъ

 

и

 

пріемные

экзамены

 

вновь

 

поступающимъ

 

дѣтямъ

 

во

 

II,

 

III

 

и

 

ГТ

 

клас-

сы

 

будутъ

 

произведены

 

24

 

и

 

25

 

августа,

 

пріемные

 

экзаме-

ны

 

поступающимъ

 

въ

 

первый

 

классъ—.26,

 

27

 

и

 

28

 

августа.

31

 

августа

 

имѣетъ

 

быть

 

совершено

 

молебствіе

 

предъ

 

началомъ

ученія

 

и

 

съ

 

1

 

сентября—начало

 

учебныхъ

 

занятій.

Если

 

училищныя

 

помѣщенія

 

не

 

будутъ

 

освобождены

 

къ

началу

 

учебныхъ

 

занятій

 

отъ

 

воинскаго

 

постоя,

 

то

 

въ

 

учи-

лищное

 

общежитіе

 

можетъ

 

быть

 

принято

 

не

 

болѣе

 

100

 

воспи-

танниковъ.

Смотритель

 

училища,

 

прот.

 

/.

 

Осокинъ.

Отъ

 

Нравлѳнія

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Правленіе

 

Семинаріи

 

симъ

 

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

 

роди-

телей,

 

желающихъ

 

помѣстить

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

семинарское

общежитіе

 

въ

 

наступающемъ

 

учебномъ

 

году,

 

чтобы

 

деньги

 

за

содержаніе

 

сыновей

 

въ

 

общежитіи

 

въ

 

теченіе

 

1-й

 

четверти

вносились

 

обязательно

 

заблаговременно

 

и

 

что,

 

въ

 

случаѣ

неиснолненія

 

этого

 

требованія,

 

сыновья

 

ихъ

 

не

 

въ

 

какомъ

случаѣ

 

не

 

могутъ

 

быть

 

приняты

 

въ

 

общежитіе.

Ректоръ

 

семинаріи,

 

прот.

 

В.

 

Гагинскііі.



—

 

580

 

—

Отъ

 

Правленія

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.

Правленіе

 

Семинаріи

 

симъ

 

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

 

воспи-

танниковъ

 

Вятской

 

Духовной

 

Ссминаріи

 

ихъ

 

родителей

 

и

 

вос-

питателей,

 

что

 

начало

 

ученія

 

въ

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи
въ

 

текущемъ

 

году

 

не

 

можетъ

 

быть

 

начато

 

ранѣе

 

1-го

 

сентября.

Въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ

 

будетъ

 

вновь

 

объявлено

 

о

 

началѣ

ученія.
Ректоръ

 

Семинаріи,

 

прот.

 

Я

 

Гагинскіи.

о

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.

Священническія

   

мѣста:

При

 

Орловской

 

Тюремной

 

церкви.

При

 

Кукарской

 

Спасской

 

церкви.

Въ

 

селахъ:

Глазовскаго

 

уѣзда:

 

Лемѣ.

Слободского

 

уѣзда:

 

Елевскомъ,

 

Каѣ.

Малмыжскаго

 

уѣзда:

 

Болыпомъ

 

Китякѣ.

Сарапульскаго

 

уѣзда:

 

Ильдибаихѣ.

Уржумскаго

 

уѣзда:

 

Верхоушнурѣ.

Котельническаго

 

уѣзда:

 

Верхосѣверномъ.

П

 

рото

 

д

 

іакон

 

с

 

кое:

При

 

Вятскомъ

 

Каѳедральиомъ

 

соборѣ.

Д

 

і

 

а

 

к

 

о

 

н

 

с

 

к

 

і

 

я:

Въ

 

селахъ:

Вятскаго

 

уѣзда:

 

Вожгалахъ,

 

Филейкѣ.

Уржумскаго

 

уѣзда:

 

Красиоярскомъ.

Глазовскаго

 

уѣзДа:

 

Лемѣ.

Елабужскаго

 

уѣзда:

 

Чекалдѣ,

 

Икскомъ

 

Устьѣ.

Сарапульскаго

 

уѣзда:

 

Кигбаевѣ.

Орловскаго
 

уѣзда:

 
Средне-Ивкинѣ.



-581

 

—

Псаломщическія:'

При

 

Сарапульской

 

Покровской

 

церкви.

При

 

Боткинской

 

единовѣрческой

 

церкви.

При

 

Ижевской

 

единовѣрческой

  

церкви.

    

.

Въ

 

селахъ:

Нолинскаго

 

уѣзда:

 

при

 

церкви

 

Медвѣдской

 

пристани,

при

 

Слудской

 

единовѣрческой

 

церкви.

Глазовскаго

 

уѣзда:

 

при

 

Осипинской

 

единовѣрческой

 

церкви,

Лсмѣ.

Котельническаго

 

уѣзда:

 

Юмѣ.

Малмыжскаго

 

уѣзда:

 

при

 

Тушкинской

 

единовѣрчсской

церкви,

 

Каменномъ

 

Ключѣ,

 

Сямъ-Можгѣ.

Сарапульскаго

 

уѣз.:

 

Шадринскомъ,

 

Ильдибаихѣ.

Уржумскаго

 

уѣзда:

  

Верхоушнурѣ,

 

Токтайбѣлякѣ.

Редакторъ,

 

Секретарь

 

Консисторіи

 

H.

 

Тронцкій.





1

30

 

/юля ш

 

щ 1915

 

года.

В

 

Я

 

Т

 

О

 

К

 

I

 

я

МШІАЛЬНЫВ

 

ВЕДОМОСТИ
Q.

     

Отдѣлъ

 

неоффиціальный.

     

^?

Изъ

  

поѣздки

  

Преосвященнаго

   

Нинандра,
Епископа

 

Вятскаго

 

и

 

Слободскаго,

 

по

 

обо-
зрѣнію

 

церквей

 

епархіи.
Село

 

Русское,

 

Вятскаго

 

уѣзда.

 

21-го

 

іюня,

 

въ

 

воскре-

сенье,

 

въ

 

3

 

часа

 

дня,

 

прпбылъ

 

въ

 

храмъ

 

села

 

Русскаго,

Преосвященный

 

Никандръ,

 

Епископъ

 

Вятскій

 

и

 

Слободской.

Встретить

 

Владыку

 

собрались

 

всѣ

 

прихожане:

 

много

 

женщинъ

было

 

съ

 

грудными

 

дѣтьми.

 

При

 

общенародномъ

 

пѣніи

 

«До-
стойно

 

есть»

 

и

 

«Исъ

 

полла

 

эти,

 

деспота»

 

Владыка

 

прослѣ-

довалъ

 

въ

 

св.

 

алтарь.

Предъ

 

совершенісмъ

 

молебна,

 

во

 

время

 

облаченія

 

Вла-

дыки

 

въ

 

священныя

 

одежды

 

въ

 

алтарѣ,

 

сказано

 

было

 

мѣ-

стнымъ

 

настоятелемъ

 

слово

 

о

 

значоніи

 

и

 

власти

 

епископа

 

въ

Церкви

 

Христовой.

Клиросное

 

пѣніе

 

на

 

молебнѣ

 

замѣнено

 

было

 

общенарод-

нымъ

 

пѣніемъ.

По

 

окончанін

 

молебна,

 

Владыка,

 

благословляя

 

взрослыхъ

и

 

дѣтей,

 

наградилъ

 

всѣхъ

 

религіозпо-нравственными

 

листками.

Обративъ

 

вшшаніс

 

на

 

организованное

 

при

 

церкви

 

Брат-

ство
 

во
 

имя
 

Св.
 

вел.-муч.
 

Пантелеймона
 

цѣлнтеля,
   

Владыка



—

 

976

 

—

нросилъ

 

нрихожанъ-братчиковъ

 

усилить

 

деятельность

 

Брат-
ства

 

въ

 

области

 

приходской

 

благотворительности

 

въ

 

пользу

бѣдныхъ,

 

особенно

 

сиротъ,

 

и

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

пополне-

ніе

 

книгами

 

религіозно-нравственнаго

 

содержанія

 

мѣстной

церковно-ириходской

 

библіотеки.

 

Окруженный

 

народомъ

 

Вла-

дыка,

 

стоя

 

среди

 

храма

 

Божія,

 

долго

 

бесѣдовалъ

 

о

 

прави-

лахъ

 

христіанской

 

жизни,

 

о

 

подвигахъ

 

угодниковъ

 

Божіихъ,
о

 

чудесахъ

 

ев,

 

Архистратига

 

Божія

 

Михаила.

 

Особенно

 

по-

дробно,

 

наглядно

 

и

 

понятно

 

раскрылъ

 

Владыка

 

ученіе

 

хри-

стианское

 

о

 

сущности

 

нравственнаго

 

закона— «не

 

желать

 

дру-

гому

 

того,

 

чего

 

себѣ

 

не

 

желаешь»,

 

и

 

убѣждалъ

 

слушателей

подражать

 

покойному

 

подвижнику— старцу

 

Амвросію,

 

который

вопрошаюіцимъ

 

о

 

правилахъ

 

жизни

 

отвѣчалъ:

 

«всѣмъ

 

оказы-

вай

 

любовь

 

и

 

всѣмъ —мое

 

почтеніе».

Въ

 

мѣстномъ

 

земскомъ

 

училищѣ

 

Владыка,

 

благословляя

учащихся,

 

наградилъ

 

ихъ

 

натѣльными

 

крестами.

 

Законоучи-

телю

 

училища

 

совѣтовалъ

 

организовать

 

за

 

счетъ

 

мѣстнаго

Братства

 

уроки

 

рукодѣлія

 

при

 

Братствѣ.

Село

 

Вишкиль

 

Вотельническаго

 

уѣгда.

 

Владыка

 

при-

былъ

 

въ

 

с.

 

Вишкиль,

 

где

 

былъ

 

назначенъ

 

ночлегъ

 

и

 

служе-

ніе

 

литургіи,

 

въ

 

3

 

ч.

 

утра

 

25

 

іюня,

 

послѣ

 

служенія

 

въ

 

с.

Покровскомъ

 

всенощной,

 

а

 

въ

 

8

 

ч.

 

уже

 

благовѣстили

 

къли-

тургіи,

 

которую

 

и

 

совершилъ

 

Преосвященный

 

въ

 

сослуженіи
уѣзднаго

 

о.

 

Наблюдателя,

 

помощника

 

мѣстнаго

 

о.

 

Благочин-

наго,

 

2

 

мѣстныхъ

 

священниковъ

 

и

 

діаконовъ:

 

Вятскихъ

 

о.о.

Дернова

 

и

 

Кордемскаго

 

и

 

изъ

 

сосѣднихъ

 

селъ—о.

 

Кордем-
скаго-же

 

и

 

Свѣчникова.

 

Пѣлъ

 

хоръ

 

пѣвчихъ

 

изъ

 

мѣстныхъ

учениковъ

 

и

 

родственниковъ

 

и

 

гостей

 

псал.

 

Л.

 

Ашихмина,
a

 

нѣкоторыя

 

пѣсноиѣнія

 

были

 

спѣты

 

учениками

 

и

 

народомъ.

ГІослѣ

 

литургіи

 

Владыка

 

обратился

 

къ

 

народу

 

со

 

словомъ

 

на-

зиданія,

 

въ

 

коемъ

 

похвалилъ

 

ихъ

 

усердіе,

 

съ

 

которымъ

 

они,

не

 

смотря

 

на

 

полевыя

 

работы,

 

пришли

 

въ

 

храмъ

 

помолиться

при

 

Архіерейскомъ

 

богослуженіи,

 

пожелалъ

 

имъ

 

успѣховъ

 

въ

ихъ

 

трудахъ

 

и,

 

пользуязь

 

сравненіями

 

изъ

 

военной

 

жизни,

призыв
 

алъ
 

ихъ
 

къ
 

подвигамъ
 

христіанской
 

жизни.
   

Во
 

время



—

 

977

 

—

благословенія

 

народа,

 

Владыка

 

раздавалъ

 

дѣтямъ

 

крестики,

а

 

прочимъ—листки.

 

Узнавъ,

 

что

 

дѣло

 

о

 

расширеніи

 

мѣ-

стнаго

 

храма,

 

не

 

смотря

 

на

 

все

 

стараніе

 

настоятеля,

 

7

 

лѣтъ

не

 

можетъ

 

сдвинуться

 

съ

 

мѣста,

 

Владыка

 

обѣщалъ

 

оказать

свое

 

содѣйствіе

 

къ

 

ускоренію

 

и

 

завершснію

 

дѣла.

Изъ

 

храма

 

Владыка

 

прослѣдовалъ

 

въ

 

церк.-прих.

 

школу,

путь

 

въ

 

которую

 

учащіеся

 

усыпали

 

живыми

 

цвѣтами.

 

Здѣсь

Владыка

 

предлагалъ

 

учащимся

 

самые

 

простые

 

вопросы,

 

какъ

напр.:

 

какой

 

сегодня

 

день,

 

почему

 

постятся

 

въ

 

среду

 

и.

 

пят-

ницу,

 

о

 

5-й

 

заповѣди,

 

о

 

благословеніи

 

дѣтей,

 

о

 

молитвѣ

 

св.

Духу,

 

съ

 

кѣмъ

 

мы.

 

воюемъ,

 

кто

 

это

 

кайзеръ

 

и

 

т.

 

п.,

 

а

 

въ

заключеніе

 

предложилъ

 

имъ

 

спѣть

 

нар.

 

гимнъ

 

и

 

похвалилъ

учениковъ

 

за

 

пѣніе

 

въ

 

храмѣ

 

и

 

школѣ.

 

Между

 

прочимъ

 

Вла-

дыка

 

обратилъ

 

вниманіе

 

на

 

убранство

 

школы

 

и

 

школьную

 

лѣ-

топись.

 

По

 

пути

 

слѣдованія

 

къ

 

дому

 

настоятеля,

 

Владыка

посѣтилъ

 

дома

 

членовъ

 

причта,

 

просфорницы

 

и

 

церковный

складъ

 

иконъ,

 

крестовъ,

 

книгъ

 

и

 

картинъ.

 

Освѣдомившись

 

о

постановкѣ

 

дѣла

 

въ

 

этой

 

лавочкѣ,

 

Владыка

 

обратился

 

къ

 

на-

роду

 

съ

 

рѣчью

 

о

 

пользѣ

 

расширенія

 

лавочки

 

до

 

размѣровъ

прнходскаго

 

дома,

 

начавъ

 

съ

 

чайной— читальни

 

и

 

объеди-

нившись

 

въ

 

Братство;

 

при

 

этомъ

 

рекомендовалъ

 

народу

 

ока-

зывать

 

содѣйствіе

 

своимъ

 

пастырямъ,

 

приведя

 

въ

 

примѣръ

дѣятельность

 

одного,

 

знакомаго

 

ему,

 

священника

 

на

 

пользу

церкви

 

и

 

прихода,

 

деятельность,

 

встрѣченную

 

сначала

 

враж-

дебно,

 

нпсмѣшлнво

 

и

 

подозрительно,

 

а

 

потомъ

 

оцѣненную

 

по

достоинству

 

прихожанами.

 

Долго

 

бесѣдовалъ

 

Владыка

 

на

 

эту

тему,

 

забывъ

 

объ

 

устаткѣ

 

и

 

предстоящемъ

 

трудѣ

 

обозрѣнія

еще

 

двухъ

 

селъ.

 

Простая,

 

жизненная

 

рѣчь— бесѣда

 

произве-

ла

 

замѣтное

 

впечатлѣніе

 

на

 

слушателей.

Наконецъ,

 

придя

 

въ

 

домъ

 

настоятеля,

 

Владыка

 

отку-

шалъ

 

чаю

 

въ

 

саду,

 

по

 

семейному,

 

ведя

 

оживленную

 

бесѣду

 

и

обращаясь

 

со

 

всѣми

 

просто

 

и

 

милостиво.

 

Между

 

прочимъ

Владыка

 

рекомендовалъ

 

открыть

 

церковную

 

пасѣку.

 

Порази-

тельно

 

бодрствовапіс

 

Владыки:

 

между

 

3 — 7

 

часами

 

утра

 

онъ,

послѣ

 
служенія

 
всенощной

 
и

 
утомленія

 
отъ

 
малопроѣзжей

 
до-
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роги,

 

успѣлъ

 

погулять

 

по

 

саду

 

и

 

осмотрѣть

 

комнаты

 

настоя-

теля,

 

обративъ

 

вниманіе

 

на

 

такія

 

подробности,

 

какъ

 

картины,

написанныя

 

сыномъ

 

священника

 

и

 

т.

 

п.

 

Откушавъ

 

нѣкото-

рыхъ

 

наиболѣе

 

простыхъ

 

блюдъ

 

за

 

общей

 

трапезой,

 

Влады-

ка,

 

при

 

прощаніи

 

съ

 

хозяевами

 

дома,

 

растрогалъ

 

ихъ

 

до

 

глу-

бины

 

души,

 

благословивъ

 

призваннаго

 

на

 

войну

 

ихъ

 

сына

образомъ

 

Св.

 

Николая,

 

снятымъ

 

съ

 

себя

 

и

 

тѣмъ

 

очень

 

обод-

рилъ

 

и

 

родителей

 

и

 

«новобранца».

 

Скромность

 

свою

 

Влады-

ка

 

простеръ

 

до

 

того,

 

что

 

извинялся:

—

 

Не

 

во

 

время

 

я

 

пріѣхалъ

 

къ

 

вамъ, —вамъ

 

надо

 

завтра

провожать

 

сына,

 

вамъ

 

не

 

до

 

меня...

 

Но,

 

быть

 

можетъ,

 

мое

посѣщеніе

 

къ

 

лучшему...

Родители

 

тоже

 

надѣются,

 

что

 

святительское

 

благослове-

ніе

 

сохранитъ

 

ихъ

 

сына

 

и

 

ободрить

 

его.

По

 

пути

 

дальнѣйшаго

 

слѣдованія,

 

Владыка

 

останавли-

вался

 

въ

 

деревняхъ

 

для

 

краткаго

 

молебствія,

 

съ

 

водосвяті-

емъ,

 

и

 

назиданія

 

народа,

 

при

 

чемъ

 

многіе

 

съ

 

трудомъ

 

вѣри-

ли,

 

что

 

это

 

былъ

 

самъ

 

Преосвященный,

 

а

 

не

 

простой

 

свя-

щенникъ,—до

 

того

 

просто

 

было

 

обращеніе

 

Владыки.

 

Неизгла-

димое

 

впечатлѣніе

 

произвелъ

 

Владыка

 

своимъ

 

посѣщеніемъ:

онъ

 

пріѣзжалъ

 

не

 

для

 

«ревизіи»,

 

а

 

именно

 

для

 

молитвеннаго

общенія

 

съ

 

паствою

 

и

 

назиданія.ся,

 

воодушевляя

 

пастырей

 

и

пасомыхъ

 

на

 

общее

 

дѣланіе

 

на

 

нивѣ

  

Господней.

Свящ.

 

Іаковъ

 

Мултановскій.

Село

 

Вормино,

 

Вотельническаго

 

уѣзда.

 

25

 

іюня
Владыка

 

удостоилъ

 

своимъ

 

посѣщеніемъ

 

село

 

Кормино.

 

Сюда

онъ

 

прибыль

 

около

 

7

 

часовъ

 

вечера

 

изъ

 

села

 

Боровки,

 

по

пути

 

останавливался

 

въ

 

деревняхъ

 

для

 

совершенія

 

молебствій.

Въ

 

селѣ

 

Корминѣ

 

онъ

 

отслужилъ

 

всенощную

 

на

 

улицѣ

 

въ

сослуженіи

 

пяти

 

священниковъ

 

и

 

пяти

 

о.

 

діаконовъ.

 

По

 

бла-

гословенію

 

Владыки

 

многія

 

церковныя

 

пѣснопѣнія

 

пѣлись

всѣмъ

 

народомъ.

 

Несмотря

 

на

 

будничный

 

день

 

и

 

рабочую

пору,

 

народу

 

было

 

много.

 

Погода

 

была

 

тихая,

 

Послѣ

 

все-

нощной
 

Владыка
   

въ
 

сопровождены
   

духовенства
 

направился
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въ

 

церковь.

 

Въ

 

церкви

 

велъ

 

бесѣду

 

съ

 

народомъ

 

о

 

храмѣ

 

и

церковномъ

 

Богослуженіи

 

на

 

открытомъ

 

воздухѣ.

 

Народъ

 

за-

свидѣтельствовалъ

 

предъ

 

Владыкой,

 

что

 

торжественная

 

служ-

ба

 

и

 

общее

 

народное

 

пѣніе

 

при

 

тихой

 

вечерней

 

погодѣ

 

и

 

при-

мѣрномъ

 

порядкѣ—ему

 

очень

 

понравились.

Какъ

 

отличать

 

древнія

 

иконы?
Употребленіс

 

иконъ

 

въ

 

Россіи —въ

 

русскихъ

 

храмахъ

 

и

частныхъ

 

домахъ

 

—

 

началось

 

со

 

времени

 

появленія

 

христіан-
ства

 

и

 

было

 

въ

 

болыномъ

 

распространеніи.

 

Иконы

 

пользова-

лись

 

большой

 

любовью

 

русскаго

 

христианина.

Древне-русскія

 

иконы,

 

писанныя

 

на

 

деревѣ,

 

дошли

 

до

на<;ъ

 

въ

 

огромномъ

 

количествѣ.

 

Ихъ

 

можно

 

найти

 

въ

 

изоби-

ліи

 

во

 

всякомъ

 

церковно-археологическомъ

 

музеѣ,

 

столичномъ

и

 

провинціальномъ,

 

въ

 

общественномъ

 

и

 

частномъ,

 

въ

 

каждой

старинной

 

церкви

 

и

 

въ

 

божницахъ

 

частныхъ

 

лицъ.

Часто,

 

однако,

 

обладатели

 

ихъ,

 

будучи

 

не

 

въ

 

состояніи
определить

 

степень

 

древности

 

иконъ,

 

не

 

знаютъ

 

цѣннѳсти

ихъ

 

и

 

потому

 

нерѣдко

 

держитъ

 

ихъ

 

въ

 

полномъ

 

небреженіи.
Такія

 

иконы

 

можно

 

встрѣтить

 

въ

 

церковныхъ

 

шкафахъ

 

и

 

на

подволокахъ.

 

Изчезнуть,

 

утеряться

 

такой

 

иконѣ

 

или

 

быть
проданной

 

за

 

1 — 2

 

рубля

 

ничего

 

не

 

стоить.

 

П.

 

И.

 

Мельни-

ковъ

 

(Печерскій)

 

назадъ

 

тому

 

60—70

 

лѣтъ

 

писалъ,

 

что

«невѣжественные

 

настоятели,

 

ревнуя

 

не

 

по

 

разуму

 

о

 

благо-

лѣпіи

 

дома

 

Божія,

 

замѣняли

 

въ

 

своихъ

 

церквахъ

 

драгоцен-

ную

 

старину

 

живописными

 

иконами

 

и

 

утварью

 

въ

 

такъ

 

назы-

ваемомъ

 

новомъ

 

вкусѣ».

 

1)

 

Весьма,

 

не

 

рѣдки

 

случаи

 

такого

же

 

отношенія

 

къ

 

сторинѣ

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время.

Но

 

едвали

 

и

 

можно

 

строго

 

судить

 

настоятелей

 

церквей

за

 

то,

 

что

 

они

 

ставятъ

 

старинный

 

иконы

 

ниже

 

современныхъ

иконъ.

 

Нослѣдиія

 

у

 

большинства

 

молящихся

 

болѣе

 

вы-

зываютъ

 

нужное

 

молитвенное

 

настроеніе,

 

и

 

потому

 

настоятели

естественно

   

прячутъ

 

старинный

 

иконы

    

подальше,

 

какъ

 

не-

)

 

Въ

 

лѣсахъ.

  

Часть

  

II,

  

гл.

  

I.

    

Хорошо

    

описаніе

    

старинныхъ

иконъ
 

и
 

утвари
 

въ
 

часовнѣ

 
Манефы.



-

 

980

 

—

употребляемый

 

и

 

нерѣдко

 

совершенно

 

забываютъ

 

о

 

нихъ.

Кромѣ

 

того,

 

рѣшеніе

 

вопроса

 

о

 

древности

 

тон

 

или

 

другой

иконы

 

сопряжено

 

съ

 

значительными

 

затруднспіямп

 

даже

 

для

спеціалистовъ.

Имѣя

 

задачей

 

нѣсколько

 

помочь

 

желающимъ

 

разобраться

въ

 

имѣющихся

 

при

 

церквахъ

 

старинныхъ

 

иконахъ,

 

мы

 

по-

зволяемъ

 

себѣ

 

указать

 

данныя,

 

которыми

 

определяется

 

дерсв-

ность

 

иконы

 

*).

1.

Въ

 

произведеніяхъ

 

западной

 

живописи

 

опредѣленіо

 

па-

мятника

 

облегчается

 

подписями

 

имснъ,

 

или

 

условныхъ

 

зна-

ковъ

 

художниковъ,

 

на

 

русскихъ

 

же

 

иконахъ,

 

за

 

весьма

 

рѣд-

кими

 

исключеніями,

 

относящихся

 

притомъ

 

къ

 

поздней

 

эпохѣ

XVI — ХТІІ

 

в.,

 

мы

 

не

 

встрѣчаемъ

 

этого

 

признака,

 

облегчаю-

щаго

 

трудъ

 

опредѣленія.

 

Старинные

 

русскіе

 

иконописцы

 

не

выставляли

 

на

 

иконахъ

 

ни

 

года

 

написанія,

 

ни

 

своихъ

 

именъ:

икона—предметъ

 

священнаго

 

поклоненія

 

православнаго

 

хри-

стианина,

 

по

 

русскимъ

 

понятіямъ,

 

не

 

должна

 

была

 

имѣть

 

на

себѣ

 

никакихъ

 

ни

 

живописныхъ,

 

ни

 

письменныхъ

 

добавленій,

не

 

имѣющнхъ

 

священнаго

 

или

 

историчсскаго

 

содержанія.

 

Ико-
на—дѣло

 

святое,

 

и

 

выставлять

 

на

 

ней

 

иконописцу

 

свое

 

имя

не

 

подобаетъ,—такова

 

логика

 

добраго

 

стараго

 

времени.

Въ

 

виду

 

этого

 

каждый

 

разъ

 

при

 

рѣшеніи

 

вопроса

 

о

древности

 

той

 

или

 

другой

 

иконы,

 

приходится

 

пользоваться

другими,

 

весьма

 

разнообразными,

 

средствами.

 

Однако,

 

ука-

зать

 

общіе

 

руководящіе

 

пріемы,

 

которые

 

бы

 

имѣли

 

мѣсто

 

въ

каждомъ

 

отдѣльномъ

 

случаѣ,

 

нельзя;

 

равнымъ

 

образомъ

 

не

представляется

 

возможнымъ

 

довести

 

рѣшеніе

 

вопроса

 

о

 

древно-

сти

 

иконы,

 

напр.,

 

до

 

десятилѣтпей

 

точности;

 

обычно,

 

архело-

ги

 

опредѣляютъ

 

лишь

 

столѣтія,

 

въ

 

лучшемъ

 

случаѣ

 

иолусто-

*)

 

По

 

книгѣ

 

Покровскаго

 

„Очерки

 

памятниковъ

 

христіанской

иконографіи

 

и

 

искусства".

 

СПБ.

 

1900

 

г.

 

Гл.

 

XIV,

 

стр.

 

377—397

 

и

статьѣ

 

„Объ

 

иконописи

 

и

 

ея

 

техникѣ"

 

С.

 

М.

 

Прохорова.

 

Свѣтильникъ.

1914
  

г.

 
№

 
1.



—

 

981

 

-

лѣтія,

 

когда

 

напр.,

 

говорятъ,

 

что

 

M

 

икона

 

написана

 

въ

 

кон-

цѣ

 

XVI

 

и

 

въ

 

началѣ

 

XYII

 

вѣка.

 

Почти

 

всегда

 

неясность

признаковъ

 

древности

 

иконы

 

со

 

стороны

 

стиля

 

или

 

техники,

замѣчаемая

 

на

 

иконѣ,

 

восполняніся

 

признакомъ

 

древности

со

 

стороны

 

иконографической

 

композиціи

 

и

 

палеографіи

 

над-

писей.

 

Одни

 

признаки

 

провѣряются

 

другими.

 

Отсюда

 

быстрая

оцѣнка

 

древности

 

иконъ

 

по

 

одному

 

безотчетному

 

навыку,

какъ

 

это

 

нсрѣдко

 

бываетъ

 

въ

 

средѣ

 

любителей

 

и

 

критиковъ,

при

 

всей

 

ея

 

простотѣ.

 

можетъ

 

оказаться

 

ошибочной,

 

по

 

край-

ней

 

мѣрѣ

 

въ

 

половинѣ

 

случаевъ.

 

Если

 

подлежащая

 

обслѣдо-

ванію

 

икона

 

имѣетъ

 

за

 

собой

 

какія

 

либо

 

преданія,

 

указы.

вающія

 

на

 

время

 

ея

 

написанія,

 

то

 

необходимо

 

обращать

 

на

нихъ

 

вниманіе;

 

но

 

при

 

этомъ

 

необходимо

 

принять

 

во

 

внима-

ніе

 

и

 

другіе

 

признаки.

 

Возможное

 

дѣло,

 

что

 

эти

 

признаки

будутъ

 

стоять

 

въ

 

разнорѣчіи

 

съ

 

преданіемъ:

 

по

 

преданію,

напр.,

 

икона

 

іѴ

 

написана

 

въ

 

XIV

 

вѣкѣ,

 

а

 

въ

 

ея

 

стилѣ,

иконографіи

 

и

 

палеографіи*:'находятся

 

признаки

 

XVII

 

в.

 

Ясно,

что

 

или

 

преданіе

 

неточно,

 

или

 

древняя

 

икона

 

ХІТ

 

в.

 

пере-

писана

 

вновь

 

въ

 

XVII

 

в.

Стиль—одно

 

изъ

 

наиболѣе

 

вѣрныхъ

 

показателей

 

эпо-

хи,

 

къ

 

которой

 

относится

 

икона.

 

По

 

однимъ

 

признакамъ

стиля

 

легко

 

опркдѣлнть

 

эпоху,

 

къ

 

которой

 

должненъ

 

быть

отнесенъ

 

памятиикъ,

 

но

 

не

 

всегда

 

легко

 

определить

 

столѣтіе,

тѣмъ

 

болѣе—полустолѣтіе.

Русскую

 

иконопись

 

дѣлятъ

 

на

 

< школы».

 

Различаютъ

школы

 

Новгородскую

 

(первичная

 

эпоха

 

русской

 

иконописи,

 

сло-

жившаяся

 

подъ

 

воздѣйствіемъ

 

Византіи),

 

отъ

 

начала

 

христианства

до

 

XT

 

вѣка,

 

съ

 

своимъ

 

талантливымъ

 

представителемъ

 

Андре-

емъ

 

Рублевымъ

 

1),

 

Московскую,

 

съ

 

XVI

 

-

 

XVII

 

в.,

 

подраздѣ-

] )

 

Написавшимъ

 

много

 

великолѣпныхъ

 

иконъ,

 

(между

 

прочимъ,

икону

 

свв.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

на

 

коняхъ,

 

Св.

 

Троицу

 

и

 

др.,)

 

нынѣ

 

хра-

нящихся

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

и

 

составляющихъ

 

одну

 

изъ

 

его

 

до-

стопримѣчательностей.—

 

Старинныя

 

иконы,

 

подходящія

 

къ

 

его

 

поши-

бу,
 

(стилю),
  

зовутся

  
Рублевскими.



—

 

982

 

—

ляющуюся

 

на

 

строгановскую

 

*)

 

и

 

царскую,

 

съ

 

представите-

лемъ

 

послѣдней

 

Симономъ

 

Ушаковымъ

 

2).

 

и

 

третью,

 

переход-

ную,

 

съ

 

конца

 

XVII

 

и

 

начала

 

XVIII

 

вѣка,

 

«

 

фряжское

 

письмо»

 

3)
и

 

нѣкоторыя

 

другія

 

4).

 

Но

 

эти

 

школы

 

нельзя

 

понимать

 

въ

западно-европейскомъ

 

смыслѣ.

 

Для

 

всѣхъ

 

иконописцевъ

 

было

одинаково

 

обязательно

 

основное

 

начало:

 

«писать

 

иконы

по

 

лучшимъ

 

образцамъ».

 

Иконописные

 

сюжеты

 

и

 

выраженіс
ихъ

 

во

 

всѣхъ

 

подробностяхъ

 

были

 

предписаны

 

преданіемъ,
и

 

уклоненій

 

здѣсь

 

не

 

полагалось.

 

Все

 

различіе

 

было

 

лишь

въ

 

предпочтеніи

 

иконописцами

 

однѣхъ

 

красокъ

 

другимъ,

 

въ

всличинѣ

 

иконъ,

 

въ

 

разной

 

пропорцін

 

фигуръ;

 

при

 

этомъ

эти

 

отличія

 

не

 

всегда

 

выдерживались

 

нослѣдовательно.

 

«Отли-

чительные

 

признаки

 

новгородскаго

 

письма,

 

говорить

 

Ровин-
скій,

 

составляютъ:

 

рисунокъ

 

рѣзкій,

 

съ'

 

длинными

 

прямыми

чертами,

 

фигуры

 

по

 

большей

 

части

 

короткія

 

въ

 

7

 

или

7Ѵ2

 

5 ),

 

головъ,

 

лицо

 

длинное,

 

носъ

 

опущенный

 

па

 

губы.

 

Вы-

раженіе

 

лица

 

строгое,

 

но

 

вмѣстѣ

 

величественное

 

и

 

спокой-

ное;

 

одежды,

 

по

 

болшей

 

части,

 

писаны

 

въ

 

двѣ

 

краски;

 

склад-

ки

 

и

 

оттѣнки

 

одеждъ

   

не

 

отличаются

 

особою

 

тщательностью,

і)

 

Иконопись

 

въ

 

нихъ

 

переходитъ

 

въ

 

фряжское

  

письмо

 

и

 

даже

отчасти

  

въ

 

живопись;

    

краски

    

свѣтлыя,

   

пробѣлы

  

на

  

ризахъ

  

и

 

дру-

гихъ

 

изображенныхъ

 

одѣяніяхъ

 

золотые.

  

Баронскія

  

или

 

третьи

  

Стро-
гановскія

  

иконы

  

писались

  

въ

 

концѣ

 

XVII

 

и

   

в.

 

XVIII

  

столѣтій.

  

(Мель
никовъ).

2)

  

Наилучшія

  

изъ

   

его

    

иконъ

    

икона

    

Благовѣщенія

  

въ

  

Гру
зинской

  

церкви

    

или

 

лучше

  

1 1

   

иконъ,

 

иллюстрирующихъ

    

акаѳистъ

Б.

 

Матери,

 

и

  

икона

   

Владимірской

  

Б

   

Матери.

)

 

Фрягами

 

или

 

фрязинами

 

называли

 

у

 

насъ

 

итальянцевъ.

Фряжское

 

письмо,

 

составляющее

 

переходъ

 

отъ

 

старинной

 

иконописи

къ

 

живописи,

 

распространилось

 

въ

 

Московскомъ

 

государствѣ

 

въ

концѣ

 

XVII

  

в.

 

(Мельниковъ).
)

 

Встрѣчаются

 

нерѣдко

 

иконы

 

поддѣланныя

 

подъ

 

старинныя,

и

 

эти

 

поддѣлки

 

называются

 

„подстаринными".

 

Чтобы

 

болѣе

 

подхо

дили

 

подъ

 

старину,

 

пишутъ

 

иконы

 

темными

 

красками

 

съ

 

темными

лицами

 

и

 

на

 

темномъ

 

фонѣ.

 

Поддѣлка

 

производится

 

такъ

 

искусно,

что

 

только

 

опытный

 

глазъ

 

можетъ

 

ее

 

замѣтить;

 

поддѣлываютъ

 

даже

трещины,

 

мѣста,

 

отставшія

 

отъ

 

грунта,

 

скоробленныя

 

доски

 

и

 

другіе

признаки

  

старинной

 

работы

 

(Мельниковъ).
5)

  

„Голова"

 

—

 

разстояніе

 

между

 

теменемъ

 

головы

 

и

 

оконечностью

подбородка



—
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и

 

обозначались

 

просто

 

однѣми

 

толстыми

 

чертами,

 

сделанны-

ми

 

посредствомъ

 

бѣлилъ

 

и

 

чернилъ.

 

Колоритъ

 

Новгородскихъ

иконъ

 

вообще

 

мрачный,

 

Пероначальныя

 

Московскія

 

иконы

 

въ

общихъ

 

чертахъ

 

близко

 

подходятъ

 

къ

 

Новгородскимъ:

 

въ

нихъ

 

наблюдается

 

тотъ

 

же

 

мрачный

 

или

 

желтый

 

видъ,

 

но

лица

 

на

 

этихъ

 

иконахъ

 

представляются

 

болѣе

 

мягкими,

 

вме-

сто

 

суровости— у миленіе,

 

колоритъ

 

свѣтлѣе.

 

Къ

 

числу

 

ха-

рактерныхъ

 

отличій

 

иконы

 

Строгановской

 

относятъ

 

тщатель-

ность

 

въ

 

отдѣлкѣ

 

фигуръ,

 

разнообразіе

 

въ

 

изображаомыхъ

лицахъ

 

и

 

яркость

 

красокъ.

 

Особенно

 

высокой

 

степени

 

совер-

шенства

 

Строгановскіе

 

живописцы

 

достигли

 

въ

 

изображеніяхъ

мелкихъ:

 

на

 

пезначительномъ

 

пространстве

 

они

 

могли

 

вос-

производить

 

множество

 

мелкихъ

 

фигуръ,

 

снабжали

 

ихъ

 

мно-

гочисленными

 

подписями,

 

которые

 

могутъ

 

быть

 

разобраны

 

только

вооруженнымъ

 

глазомъ,

 

и

 

отдѣлывали

 

всѣ

 

мельчайшія

 

детали

 

съ

замѣчательиою

 

чистотою.

 

Иконы

 

царской

 

школы

 

и

 

въчастног

сти

 

произведенія

 

Симона

 

Ушакова

 

характеризуются

 

следую-

щими

 

достоинствами:

 

хорошо

 

сочиненный

 

рисунокь,

 

тщатель-

ность,

 

чистота

 

отделки

 

и

 

изящество

 

формъ.

 

Произведенія

 

Уша-

кова—красивая

 

икона,

 

но

 

не

 

картина

 

въ

 

западно-европей-

скомъ

 

смысле.

Полное

 

ослаблсніе

 

старыхъ

 

иконописныхъ

 

традицій

 

въ

смысле

 

стиля

 

и

 

икоиографіи,

 

явное

 

склоненіе

 

къ

 

подражанію
западно-европейской

 

живописи,

 

въ

 

трактованіи

 

сюжетовъ

 

и

живописныхъ

 

формъ

 

составляютъ

 

главные

 

признаки

 

послед-

ней,

 

третьей

 

школы

  

! ).

По

 

такимъ,

 

довольно

 

общимъ.

 

признакамъ,

 

естественно,

не

 

легко

 

различить

 

одну

 

школу

 

отъ

 

другой.

')

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

руководствомъ

 

для

 

иконописцевъ

 

слу-

жатъ

 

такъ

 

называемыя

 

„Иконописные

 

подлинники",

 

изданные

 

съ

одобренія

 

Св

 

Синода

 

академикомъ

 

Солнцевымъ.

 

Есть

 

подлинники

„лицевые

 

,

 

т.

 

е.

 

съ

 

рисунками,

 

другіе

 

-„толковые"

 

съ

 

одними

 

кон

турами

 

рисунковъ,

 

или

 

даже

 

безъ

 

нихъ,

 

засимъ

 

съ

 

подробными

 

за-

мѣчаніями,

 

какъ

 

нужно

 

изображать

 

то

 

или

 

другое

 

лицо,

 

событіе,

 

въ

какой

 

одеждѣ,

 

при

 

какой

 

обстановкѣ,

 

какія

 

нужно

 

написать

 

подпи-

си

 

на

 

иконѣ;

 

какія

 

обстановочныя

 

изображенія

 

и

 

проч.,

 

всѣ

 

техни-

чески

 
пріемы.
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Тогда

 

рядомъ

 

съ

 

п[)и:інаками

 

стиля

 

должно

 

ставить

признаки

 

иконографичесшхъ

 

композицііі

 

и

 

формъ

 

иконъ,

который

 

нерѣдко

 

даютъ

 

ясный

 

указанія

 

на

 

время

 

нанисанія
иконы.

 

Такъ,

 

Благовѣщеніе

 

съ

 

изображеніемъ

 

Богородицы

 

съ

рукодѣліемъ

 

*),

 

Рождество

 

Христово

 

съ

 

болящею

 

Богомате-

рію

 

и

 

съ

 

повитухою

 

при

 

ней,

 

апостолы—мученики

 

съ

 

ору-

діями

 

ихъ

 

страданій —признакъ

 

древности

 

иконъ;

 

Рождесгво

Христа

 

съ

 

колѣнопреклонною

 

Богоматерью,

 

Расиятіе

 

съ

 

об-

вислымъ

 

тѣломъ

 

Іисуса

 

Христа,—Богоматерь

 

съ

 

непокрытою

головой,

 

Христосъ

 

съ

 

державою

 

въ

 

рукѣ—явленіе

 

сравни-

тельно

 

позднее.

 

Христосъ,

 

страждуіцій

 

на

 

Крестѣ,

 

въ

 

изогнутомъ

положеніи,

 

вліяніе

 

западное,

 

въ

 

немъ

 

проглядываетъ

 

стрсмленіс

къ

 

натурализму

 

въискусствѣ.

 

Надревнихъ

 

иконахъ

 

въ

 

глазахъ,

наикахъ

 

святыхъ,

 

не

 

дѣлаются

 

слезники,

 

поэтому

 

на

 

всѣхъ

иконахъ,

 

пишущихся

 

въ

 

древнемъ

 

стилѣ,

 

онѣ

 

считаются

 

не-

допустимыми.

 

«На

 

такихъ

 

ликахъ

 

глаза

 

пишутся

 

только

верхней

 

и

 

нижней

 

вѣками,

 

конечно,

 

безъ

 

рѣсницъ,

 

глаза

 

съ

слезниками— съ

 

«лузгами»,

 

какъ

 

ихъ

 

называютъ

 

иконописцы,

пишутся

 

лишь

 

на

 

иконахъ

 

болѣе

 

поздняго

 

времени,

 

а

 

также

на

 

«фряжскихъ>,— это

 

уже

 

другой

 

стиль,

 

гдѣ

 

отразилось

вліяніе

 

запада,

 

и

 

которое,

 

какъ

 

извѣстно,

 

появилось

 

глав-

нымъ

 

образомъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

реформами

 

Петра

 

Беликаго»

 

2).

Характерною

 

особенностью

 

древнихъ

 

иконъ

 

служить

 

так-

же

 

сложность

 

композицій

 

изображенія.

 

Бъ

 

настоящее

 

время

при

 

написаніи

 

иконъ

 

напр..

 

семейныхъ,

 

гдѣ

 

на

 

доску

 

надо

помѣстить

 

многихъ

 

святыхъ,

 

и

 

даже

 

на

 

иконахъЪбилейныхъ,

напр.,

 

Романовской

 

или

 

въ

 

память

 

17

 

октября,

 

художннкъ

просто

 

изображастъ

 

лики

 

святыхъ

 

вмѣстѣ,

 

съ

 

возведенными

очами

 

горѣ,

 

къ

 

Богу,

 

необъединяя

 

какой

 

либо

 

правдоподоб-

ной

 

обстановкой,

 

объясняющей

 

ихъ

 

совмѣстное

 

нахожденіе.

При

 

изображены

 

какого

 

либо

 

святаго,

 

напр.,

 

новоявленныхъ

Серафима,

 

Іосифа,

 

Питирима,

 

Трифона

 

иреподобнаго

 

или

 

два-

1 )

   

Влаговѣщеніе

 

съ

 

книгою

 

стало

 

писаться

 

сравнительно

 

позднѣе.

2)

   
Прохоровъ,

  
стр.

 
46.



—

 

985

 

—

надесятаго

 

праздника

 

изображается

 

обыкновенно

 

одинъ

 

ликъ

святого

 

въ

 

свойственной

 

его

 

званіи

 

одеждѣ,

 

или

 

только

 

одинъ

моментъ

 

воспомннаемаго

 

событія.

 

Напротивъ,

 

иконописецъ

лревняго

 

времени

 

связывалъ

 

изображенія

 

святаго

 

символи-

ческою

 

или

 

историческою

 

идеей

 

съ

 

извѣстными

 

лицами,

 

или

присоединялъ

 

чудеса (древніе лики

 

святыхъ

 

чаще

 

«съ

 

чудесы»).
a

 

ri)

 

изображенному

 

событію

 

присоединялъ

 

4— 5

 

сопутствую-

ншхъ

 

ему

 

обстоятельствъ.

 

Лучшими

 

иллюстраціями

 

этого

служатъ

 

иконы

 

Симона

 

Ушакова.

 

Икона

 

Бладимірской

 

Божіей
Матери

 

въ

 

Грузинской

 

церкви

 

Китай— города

 

имѣетъ

 

такой

видъ:

 

на

 

иконѣ

 

изображена

 

часть

 

стѣны

 

Московскаго

 

Кремля

съ

 

банінями

 

Спасской

 

и

 

Никольской;

 

изъ-за

 

стѣны

 

выступа-

ютъ

 

купола

 

Успенскаго

 

собора.

 

Внутри

 

собора

 

мы

 

видимъ

митроп.

 

Петра

 

и

 

Іоанна

 

Калиту,

 

садящихъ

 

виноградное

 

цвѣ-

ЩЦЩ

 

дерево,

 

которое

 

обрамляетъ

 

образъ

 

Богоматери

 

съ

Младенцемь;

 

въ

 

вѣтвяхъ

 

помѣщены

 

изображенія

 

Московскихъ

угоднпковъ.

 

Бверху

 

Спаситель,

 

вручающій

 

чрезъ

 

ангеловъ

покровь

 

побѣдителямъ;

 

внизу

 

портретъ

 

Царя

 

Алексѣя

 

Ми-

хайловича

 

и

 

царицы

 

Марьи

 

Ильничны

 

и

 

молодыхъ

 

цареви-

чей

 

Алексѣя

 

и

 

Ѳеодора.

 

Это

 

символическое

 

изображеніе.

 

Ос-

новная

 

идея

 

картины:

 

историческое

 

зарожденіе

 

Московскаго

государства

 

и

 

его

 

благоденствіе

 

подъ

 

защитой

 

Богоматери.
Подобные

 

же

 

по

 

характеру

 

и

 

11

 

изображены,

 

иллюстрирую-

щихъ

 

акаоистъ

 

Божіей

 

Матери.

 

На

 

иконахъ

 

Рождества

 

Пр.

Богородицы,

 

находящихся

 

въ

 

многихъ

 

церквахъ

 

(есть

 

такая,

напр.,

 

въ

 

Вятской

 

Покровской

 

церкви),

 

цомѣщены

 

послѣдова-

тельно

 

слѣдуюшія

 

изображенія:

 

1)

 

Благовѣщеніе

 

Ангеломъ
о

 

рожденіи

 

Дѣвы

 

Маріи,

 

2)

 

Таковое

 

же

 

Аннѣ.

 

3)

 

Бстрѣча

и

 

взаимное

 

лобзаніе

 

Іоакима

 

и

 

Анны

 

(зачатіе

 

Дѣвы

 

Марін),
4)

 

Рождество

 

Дѣвы

 

Марін:

 

Анна

 

въ

 

постели,

 

ей

 

приносятъ

дары,

 

а

 

внизу

 

женщина

 

съ

 

младенцевъ

 

на

 

рукахъ,

 

въ

 

то

время,

 

какъ

 

другая

 

вливаетъ

 

воду

 

въ

 

сосудъ

 

(купель)

 

для

омовенія

 

младенца,

 

5)

 

Іоакимъ

 

и

 

Анна

 

сидятъ

 

на

 

креслѣ-

тронѣ

 

и

 

держать

 

на

 

рукахъ

 

(вмѣстѣ)

 

Младенца

 

Марію.

Помогають
 

также

   
въ

 
вопросѣ

   
объ

   
опредѣленіи

  
древ-



—

 

986

 

—

ности

 

иконы

 

палеографическіе

 

признаки

    

въ

 

находящихся

 

на

нконѣ

 

надписяхъ.

Различаются

 

три

 

рода

 

письменности:

 

уставъ

 

или

 

устав-

ное

 

письмо,

 

полууставъ

 

и

 

скоропись.

 

Уставомъ

 

написаны

книги

 

и

 

рукописи

 

XI,

 

XII,

 

XIII,

 

XIY

 

и

 

отчасти

 

начала

XT

 

стол.

 

Общимъ

 

своимъ

 

видомъ

 

уставъ

 

близко

 

напоми-

наетъ

 

теиерешній

 

печатный

 

церковный

 

тексть

 

въ

 

евангелі-

яхъ

 

и

 

др.

 

богослужебныхъ

 

книгахъ,

 

но

 

подраздѣляется

 

па

два

 

вида— высокій

 

или

 

болѣе

 

узкій

 

и

 

низкій

 

и

 

широкій.

Буквы

 

въ

 

уставномъ

 

письмѣ

 

остроконечны,

 

прямы,

 

точно

линеечны,

 

четки;

 

въ

 

высокомъ

 

уставѣ

 

буквы

 

крупны

 

и

 

ско-

рѣе

 

узки,

 

а

 

во

 

второмъ

 

низки

 

и

 

широки.

Полууставъ

 

встрѣчается

 

преимущественно

 

въ

 

рукопи-

сяхъ

 

X.ÎY

 

и

 

XV

 

столѣтіяхъ.

 

Характеръ

 

этого

 

письма

 

болѣе

 

мелкій,

округлый

 

и

 

болѣе

 

свободный

 

и

 

размашистый;

 

буквы

 

широки,

разгонисты,

 

съ

 

замѣтнымъ

 

желаніемъ

 

выносить

 

ихъ

 

вверхъ

строки.

 

Въ

 

буквахъ

 

нѣтъ

 

той

 

правильности,

 

ровности

 

и

 

тща-

тельности,

 

что

 

въ

 

уставѣ.

 

Буква

 

к

 

(<како>)

 

начинаегъ

 

писаться

двумя

 

палочками,

  

съ

   

круглой

 

и

 

безъ

 

соединснія

 

съ

 

первой.

Скоропись

 

явилась*

 

слѣдствіемъ

 

стремленія

 

писать

 

еще

быстрѣе,

 

чѣмъ

 

полууставомъ,

 

и,

 

начавшись

 

съ

 

XV

 

в.,

 

въ

концѣ

 

первой

 

четверти

 

XVII

 

в.

 

получила

 

наиболѣе

 

самостоя-

тельный,

 

своеобразный

 

и

 

типичный

 

характеръ,

 

сохранивъ

 

его

почти

 

до

 

конца

 

XYI1I

 

в.

 

Характерный

 

особенности

 

скорописи;

слѣдующія:

 

письмо

 

это

 

было

 

прямое,

 

т.

 

е.

 

вертикальное,

 

и

только

 

съ

 

половины

 

XVIII

 

в.

 

оно

 

начинаетъ

 

приближаться

къ

 

тому

 

косвенному

 

начертанію,

 

которое

 

употребляется

 

те-

перь

 

въ

 

бумагахъ

 

нами;

 

слова

 

не

 

отделялись

 

другъ

 

отъ

 

дру-

га

 

промежутками,

 

твердаго

 

знака

 

въ

 

предлогахъ

 

почти

 

не

 

пи-

салось;

 

буквы

 

«в»

 

и

 

«д»,

 

«Л»

 

и

 

«Н»

 

въ

 

древней

 

скоропи-

си

 

писались

 

очень

 

схожими

 

другъ

 

съ

 

другомъ;

 

буква

 

в

 

«вѣ-

ди»

 

писалась

 

такъ

 

же

 

какъ

 

печатное

 

П,

 

съ

 

поперечною

 

чер-

тою

 

внизу

 

и

 

вверху,

 

причемъ

 

'верхняя

 

поперечина

 

иногда

закругляется;

 

буква

 

«К»

 

(како)

 

изображается

 

двумя

 

верти-

кальными

 
параллельными

 
палочками,

    
иногда

   
немного

 
согну-



—
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—

гыми,

 

но

 

нс

 

соприкасающимися

 

одна

 

къ

 

другой;

 

буква

 

«С»

(слово)

 

пишется

 

только

 

одною

 

вертикальною

 

чертою,

 

нѣкото-

|)ыя

 

буквы

 

писались

 

и

 

сверху

 

другихъ,

 

по

 

одной

 

и

 

но

 

двѣ

вмѣстѣ

 

въ

 

вертнкальномъ

 

и

 

горизонтальномъ

 

видѣ,

 

и

 

опуска-

лись

 

внизъ;

 

по

 

окончаніи

 

словъ

 

часто

 

совсѣмъ

 

пропускалось

какъ

 

твердый,

 

такъ

 

и

 

мягкій

 

знакъ

 

*)
На

 

старинныхъ

 

иконахъ,

 

какъ

 

и

 

во

 

многихъ

 

рукопи-

сяхъ

 

XVII

 

и

 

XVIII

 

в.в.

 

нерѣдко

 

встрѣчаются

 

еще

 

письмо

вязью.

 

Этотъ

 

снособъ

 

письма,

 

пли

 

лучше

 

буквенныхъ

 

укра-

шен]

 

й

 

состоялъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

буква

 

одного

 

слова,

 

иногда

даже

 

цѣлаго

 

выраженія,

 

сливались

 

между

 

собою,

 

штрнхъ

одной

 

буквы,

 

входилъ

 

въ

 

корпусъ

 

другой,

 

а

 

самыя

 

буквы,

большею

 

частію

 

узкія,

 

то

 

уменьшались,

 

то

 

возвышались,

чтобы

 

не

 

выйти

 

изъ

 

той

 

равной

 

полоски,

 

которую

 

составля-

ла

 

строка

 

или

 

нѣсколько

 

строкъ

 

такого

 

письма.

 

2)

Хотя

 

и

 

палеографія

 

даетъ

 

указанія

 

лишь

 

приблизитель-

ныя,

 

а

 

не

 

совершенно

 

точный,

 

все

 

же

 

она,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

дру-

гими

 

признаками,

 

служить

 

однимъ

 

изъ

 

средствъ

 

къ

 

опрсдѣ-

ленію

 

древности

 

иконы.

 

3)
Наконсцъ,

 

и

 

самая

 

доска,

 

на

 

которой

 

написана

 

икона,

даетъ

 

на

 

этотъ

 

счетъ

 

нѣкогорыя

 

показанія.

 

Степень

 

сохран-

ности

 

дерева

 

почти

 

ничего

 

не

 

доказываете

   

бываютъ

   

иконы

')

  

Образецъ

 

такой

 

скорописи

  

половины

  

XVII

 

в.

  

смотр

    

въ

 

при

ложеніи

  

къ

 

статьѣ.

2)

   

Подробнѣе

 

смотри

 

Практически

 

курсъ

 

изученія

 

древней

русской

  

скорописи

  

И.

  

С.

  

Бѣляевъ

  

Москва

   

1911

   

г.

3)

   

Немогу

 

не

 

сказать,

 

говорилъ

 

г.

 

Прохоровъ,

 

нѣсколько

словъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

въ

 

большинствѣ

 

пишутся

 

надписи,

 

это

 

прольетъ

нѣкоторый

 

свѣтъ

 

на

 

возникновеніе

 

ошибокъ

 

въ

 

буквахъ,

 

именахъ

и

 

цѣлыхъ

 

предложеніяхъ,

 

которыя

 

довольно

 

часто

 

встрѣчаются

 

на

иконахъ.

 

Въ

 

бытность

 

мою

 

иконописцемъ,

 

подавляющее

 

большин-

ство

 

моихъ

 

собратьевъ

 

не

 

были

 

грамотны

 

настолько,

 

чтобы

 

могли

правильно,

 

безъ

 

ошибки,

 

сдѣлать

 

надписи;

 

многое

 

писалось

 

про-

сто

 

„по

 

преданію",

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

на

 

развернутой

 

хартіи

 

какого

либо

 

святого

 

преподобнаго

 

писалось

 

то,

 

что

 

говорилъ

 

мастеръ—

иконописецъ,

 

часто,

 

самъ

 

мало

 

разумѣя,

 

какое

 

понятіе

 

выражаетъ

то

 

или

 

другое

 

слово.

 

Понятно,

 

что

 

при

 

такихъ

 

скудныхъ

 

знаніяхъ

иконописцевъ,

 

надписи

 

изъ— подъ

 

ихъ

 

кисти

 

выходили

 

на

 

добрую

половину
 

съ

  
ошибками.



—

 

988

 

—

новыя,

 

но

 

доски

 

ихъ

 

обветшалыя,

 

встрѣчаются

 

и

 

древнія
иконы

 

съ

 

досками

 

прекрасной

 

сохранности;

 

здѣсь

 

многое

 

за-

виситъ

 

отъ

 

свойствъ

 

и

 

качествъ

 

дерева

 

и

 

условій,

 

при

 

ко-

торыхъ

 

сохранялась

 

икона.

 

Одинъ

 

только

 

признакъ

 

проходить

здѣсь

 

послѣдовательно:

 

старым,

 

иконы

 

писаны

 

на

 

доскахъ

болѣе

 

тонкихъ,

 

чѣмъ

 

позднѣйшія.

 

4 )

(Окончаніе

 

слѣдуе.тъ).

Филейскій

 

Александре

 

Невскій

 

мужской

 

мо-

настырь

 

Вятской

 

епархіи.

(Окон

 

ч

 

а

 

н

 

і

 

е.)

Имя

 

о.

 

Стефана

 

во

 

время

 

производства

 

надъ

 

нпмъ

 

слѣд-

ствія

 

было

 

извѣстно

 

уже

 

и

 

въ

 

Петроградѣ.

 

Результатом'!,

слѣдстнія

 

надъ

 

о.

 

Стефаномъ

 

интересовался

 

Обсръ-Прокуроръ

Свят.

 

Синода

 

К.

 

П.

 

Побѣдоносцевъ.

 

Отношеніемъ

 

отъ

 

22

 

сент.

1885

 

г.

 

за

 

Л?

 

4266

 

онъ

 

просилъ

 

Прсосвящсннаго

 

Вятскаго

Макарія

 

донести

 

ему,

 

чѣмъ

 

кончится

 

слѣдствіе.

 

Преосвящен-

ный

 

Макарій,

 

во

 

нсполненіе

 

этой

 

просьбы

 

Оберъ-Прокурора

и

 

Указа

 

Свят.

 

Синода

 

отъ

 

27

 

іюля

 

1886

 

г.

 

за

 

Л?

 

2452,
иостановленіе

 

Ёпархіальнаго

 

Начальства

 

по

 

дѣлу

 

о

 

Стефана,

прсдставилъ

 

Свят.

 

Синоду

 

въ

 

подлиниикѣ.

 

Какъ

 

отнеслись

къ

 

этому

 

постановленію

 

р]пархіальнаго

 

Начальства

 

надѣ

 

о.

Стефаномъ

 

въ

 

Петроградѣ,

 

мы

 

не

 

знаемъ,

 

но

 

черезъ

 

три

 

го-

да

 

послѣ

 

этого,

 

по

 

разрѣшенію

 

изъ

 

Петрограда,

 

молитвенный

домъ

 

о.

 

Стефана

 

былъ

 

обращенъ

 

въ

 

храмъ,

 

а

 

скитъ— въ

настоящій

 

монастырь.

Произошло

 

все

 

это

 

слѣдующимъ

 

образомъ.

 

Послѣ

 

закры-

4 )

 

Такъ

 

какъ

 

во

 

время

 

глубокой

 

древности

 

русскіе

 

не

 

знали

и нструментовъ

 

для

 

распилки

 

дерева

 

на

 

доски

 

и

 

стружки,

 

а

 

доски

получались

 

резупьтатомъ

 

расколки

 

или

 

обтески

 

дерева,

 

то

 

можно

встрѣтить

 

иконы

 

сь

 

досками

 

тесаными,

 

съ

 

краями

 

не

 

одинаковой
толщины.

  
Такія

 
иконы,

   
несомнѣнно,

  
очень

 
древнія.



—

 

989

 

—

тія

 

скита

 

его

 

насельники

 

разошлись

   

только

   

на

 

время.

 

Под-

держиваемые

 

и

 

теперь

 

о.

 

Стефаномъ,

 

они

 

не

 

теряли

  

надежды

на

 

устройство

 

на

 

мѣстѣ

 

скита

   

монастыря.

 

Самъ

 

же

 

о.

 

Сте-

фанъ

 

былъ

 

въ

 

этомъ

 

почти

 

убѣжденъ:

 

«я,

 

говорилъ

 

онъ,

 

не

колеблюсь;

 

какъ-бы

   

ни

 

было,

 

а

 

будетъ

   

у

 

меня

   

скить

 

или

монастырь».

 

Такъ,

 

действительно,

 

и

 

случилось.

 

Во

 

время

 

пре-

быванія

 

о.

 

Стефана

 

въ

 

Трифономъ

   

монастырѣ

 

изъ

 

с.

 

Аджи-

ма

 

къ

 

нему

 

пріѣхалъ

 

плеиянникъ,

 

сынъ

 

брата

 

о.

 

Стефана—

Ивана,

 

Петръ

 

Ивановичъ

   

Куртѣевъ.

  

И.

 

П.

 

Куртѣевъ

 

зани-

мался

 

до

 

этого

 

торговлей,

   

а

 

теперь

 

рѣшилъ

 

оставить

 

міръ

 

и

спасаться

 

подъ

 

руководствомъ

 

о.

 

Стефана.

 

Онъ

 

то

 

и

 

помогъ

о.

 

Стефану

 

исхлопотать

 

разрѣшеніе

 

на

 

устройство

 

монастыря.

Всеподданнѣйшимъ

 

прошеніемъ

 

отъ

 

27

 

окт.

 

1888

 

года

 

И.

 

П.

Куртѣевъ

   

ходатайствовалъ

 

чсрезъ

   

Святѣйшій

   

Синодъ

 

объ

учрежденіи

 

близъ

 

с.

 

Филейки

 

мужского

 

общежительнаго

 

мона-

стыря,

 

съ

 

богадѣльнею

 

на

 

5

 

человѣкъ,

   

особенно

 

увѣчныхъ,

во

 

имя

 

Св.

    

Благовѣрнаго

 

В.

 

Кн.

   

Александра

   

Нсвскаго,

 

по

Уставу

 

св.

 

Аѳонской

   

горы,

 

въ

 

память

   

чудеснаго

   

спасенія
жизни

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

Ш-го

 

и

 

всего

 

Авгу-

стѣйшаго

   

Семейства

 

при

 

крушеніи

   

Императорскаго

   

поѣзда

17

 

окт.

 

1888

 

года.

   

При

 

этомъ

 

П.

 

И.

 

Куртѣевъ

   

и

 

Вятскій
купецъ

 

Рязанцевъ

 

заявили,

 

что

 

для

 

будущаго

 

монастыря

 

они

жертвуютъ

 

землю,

 

каковую

   

и

 

просятъ

 

Высочайше

 

закрѣпить

за

 

монастыремъ.

 

Начатое

 

П.

 

И.

 

Куртаевымь

  

дѣло

 

объ

 

учре-

жденіи

 

монастыря

 

пошло

 

очень

 

быстро.

 

Отъ

 

4

 

ноябр.

 

1888

 

г.

за

 

Л?

 

5530

 

г.

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Свят.

 

Синода

 

уже

 

запросилъ

Иреосвященнаго

 

Вятскаго

   

Сергія

 

о

 

неимѣніи

 

съ

 

его

 

стороны

къ

 

открытію

   

въ

 

с.

 

Филейскомъ

   

монастыря

    

препятствій.

 

И
такъ

 

какъ

   

послѣднихъ

   

не

 

оказалось,

    

то

 

дѣло

 

формальнаго

открытія

 

монастыря

 

пошло

    

еще

 

успѣшнѣе.

 

25

 

мая

 

1889

 

г.

по

 

указанію

 

Преосвященнаго

   

Сергія

 

запечатанный

 

молитвен-

ный

 

домъ

   

о.

 

Стефана,

    

былъ

   

распечатанъ,

 

былъ

   

произве-

денъ

 

въ

 

нсмъ

 

ремонтъ,

 

а

 

иотомъ— 27

 

іюля

 

того-же

 

года,

 

онъ

былъ

 

освящснъ,

 

сталъ

   

хрэмомъ

 

во

 

имя

 

Успенія

 

Божіей

 

Ма-
тери.

 
Въ

 
концѣ

 
этого

   
же

 
года,

 
по

 
собраніи

    
и

 
разсмотрѣніи



—

 

990

 

—

потребныхъ

 

свѣдѣній,

 

послѣдовало

 

и

 

опредѣленіе

 

Свят.

 

Сино-

да

 

объ

 

учреждении

 

близъ

 

с.

 

Филенки

 

монастыря,

 

согласно

ходатайству

 

П.

 

И.

 

Куртѣева

 

(Опредѣленіе

 

Свят.

 

Синода

 

отъ

1—10

 

ноября

 

1889

 

г.).
Вновь

 

закипѣлъ

 

жизнію

 

скитъ

 

о.

 

Стефана,

 

его

 

братія
быстро

 

слетѣлась

 

на

 

старое

 

пепелище,

 

радостямъ

 

и

 

восторгу,

вѣроятно,

 

не

 

было

 

конца.

 

Но

 

эта

 

радость

 

еще

 

омрачалась

тѣмъ,

 

что

 

братія

 

не

 

видѣли

 

около

 

себя

 

о.

 

Стефана:

 

онъ

 

все

еще

 

находился

 

подъ

 

запрещеніемъ

 

въ

 

священнослуженіи

 

и

жилъ

 

въ

 

Вятскомъ

 

Трифоновочъ

 

монастырѣ.

 

Наконоцъ,

 

было

обращено

 

вниманіе

 

и

 

на

 

положеніе

 

о.

 

Стефана:

 

22

 

ноября

1889

 

г.

 

Преосвящсннымъ

 

Сергіемъ

 

онъ

 

былъ

 

разрѣшенъ

 

въ

священнослуженіи,

 

а

 

4

 

декабря

 

того

 

же

 

года

 

и

 

уволенъ

 

изъ

Трифонова

 

монастыря

 

въ

 

устроенный

 

имъ

 

скитъ.

 

Подъ

 

за-

прещеніемъ

 

въ

 

священиослуженіи

 

о.

 

Стефанъ

 

пробылъ,

 

та-

кимъ

 

образомъ,

 

три

 

года

 

и

 

8

 

мѣсяцевъ.

10-го

 

марта

 

1890

 

г.

 

послѣдовало

 

Высочайшее

 

соизво-

леніс

 

на

 

укрѣпленіс

 

за

 

монастыремъ

 

жертвуемыхъ

 

Куртѣс-

ш.імъ

 

и

 

Рязанцевымъ

 

недвижимыхъ

 

пмущсствъ,

 

а

 

11

 

апр.

того

 

же

 

года

 

на

 

имя

 

Преосвященнаго

 

Сергія

 

былъ

 

полученъ

въ

 

Вяткѣ

 

и

 

Указъ

 

Свят.

 

Синода

 

объ

 

открытіи,

 

согласно

 

опре-

дѣленію

 

отъ

 

1 — 10

 

ноября

 

1889

 

г.,

  

Филейскаго

 

монастыря.

Дряхлѣющій

 

день

 

отъ

 

дня

 

о.

 

Стефанъ

 

работалъ

 

теперь

не

 

покладая

 

рукъ.

 

Подъ

 

его

 

руководствомъ

 

и

 

наблюденіемъ

сейчасъ

 

же

 

началась

 

постройка

 

двухъ

 

монастырскихъ

 

корпу-

совъ,

 

одного—для

 

кухни

 

и

 

братской

 

трепезы.

 

а

 

другого—

для

 

келлій.

 

Подъ

 

его

 

же

 

наблюденіемъ

 

заготовлялся

 

и

 

мате-

ріалъ

 

для

 

новаго

 

храма,

 

какъ

 

напр.

 

кирпичъ,

 

бутъ,

 

известь,

опока

 

и

 

т.

 

д.

 

По

 

его

 

указанію

 

рылись

 

канавы

 

для

 

фунда-

мента

 

другого

 

храма,

 

контуръ

 

плана

 

котораго

 

составилъ

самъ

 

о.

 

Стефанъ.— Не

 

смотря

 

на

 

все

 

это,

 

о.

 

Стефанъ

 

не

былъ

 

настоятелемъ

 

устроеннаго

 

имъ

 

монастыря,

 

не

 

считается

оффнціально

 

и

 

даже

 

его

 

устроителемъ.

 

Преосвящсннымъ

 

Сер-

гісмъ

 

временное

 

завѣдываніе

 

монастыремъ

 

еще

 

при

 

жизни

 

о.

Стефана было поручено    Игумену Вятскаго Трифонова мона-



—

 

991

   

-

стыря

 

Агаѳангелу

 

(1

 

мая

 

1890

 

г.

 

Л.

 

1318.),

 

и

 

31

 

іюля

1890

 

г.

 

Указомъ

 

Свят.

 

Синода

 

управляющимъ

 

монастыремъ,

въ

 

званіи

 

его

 

строителя,

 

былъ

 

назначенъ

 

іеромонахъ

 

Авгу-
стинъ,

 

долгое

 

время

 

до

 

этого

 

жившій

 

на

 

Аѳонѣ

 

въ

 

Пантелей-
моновомъ

 

монастырѣ.

 

Отецъ

 

же

 

Стефанъ

 

и

 

въ

 

устроенномъ

имъ

 

монастырѣ,

 

какъ

 

и

 

вообще

 

въ

 

теченіе

 

всей

 

своей

 

зем-

ной

 

жизни,

 

былъ

 

воистину

 

странникомъ

 

и

 

пришельцемъ.

По

 

возвращеніи

 

въ

 

свой

 

монастырь

 

о.

 

Стефанъ

 

про-

жить

 

всего

 

10

 

мѣсяцевъ.

 

Въ

 

Великомъ

 

постѣ

 

1890

 

г.

 

о.

 

Сте-
фанъ

 

заболѣлъ,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

хворать

 

ему

 

теперь

 

при

 

устрой-

стве

 

монастыря

 

было

 

нельзя,

 

то

 

онъ

 

все

 

время

 

черезъ

 

силу

бродилъ,

 

пока

 

въ

 

половинѣ

 

іюня

 

не

 

слегъ

 

въ

 

постель

 

оконча-

тельно.

 

Желая

 

полечиться

 

о.

 

Стефанъ

 

20

 

іюня

 

переѣхалъ

 

въ

г.

 

Вятку

 

и

 

остановился

 

у

 

своего

 

почитателя—купца

 

Ѳ.

 

H.
Рязанцева.

 

Но

 

болѣзнь

 

брала

 

свое,

 

и

 

скоро

 

о.

 

Стефанъ

 

по-

чувствовалъ

 

приближеніе

 

смерти.

 

3

 

августа

 

о.

 

Стефанъ

 

бла-

гословилъ

 

братію

 

монастыря

 

раздѣлить

 

между

 

собою

 

его

 

ве-

щи—книги,

 

иконы

 

и

 

одежду,

 

причемъ

 

самъ

 

назначалъ

 

кому

что

 

взять.

 

4-го

 

августа

 

о.

 

Стефанъ

 

вернулся

 

изъ

 

Вятки

 

въ

свою

 

пустынную

 

келлію,

 

а

 

5-го

 

августа,

 

по

 

благословенію
Преосвященнаго

 

Сергія,

 

о.

 

Стефанъ

 

принялъ

 

схиму,

 

также

съ

 

именемъ

 

Стефана.

 

Съ

 

этого

 

числа

 

до

 

дня

 

своей

 

смерти,

последовавшей

 

въ

 

8Ѵг

 

ч.

 

утра

 

15

 

авг.

 

1890

 

года,

 

о.

 

Сте-

фанъ

 

ежедневно

 

причащался

 

Свят.

 

Таинъ.

 

0.

 

Стефанъ

 

мирно

почилъ

 

во

 

время

 

звона

 

къ

 

литургіи

 

въ

 

день

 

праздника

Успенія

 

Божіей

 

Матери,

 

являющагося

 

для

 

Филейскаго

 

монасты-

ря

 

праздникомъ

 

храмовымъ.

Въ

 

тотъ

 

же

 

день,

 

после

 

литургіи,

 

тело

 

о.

 

Стефана,

 

по

омовеніи,

 

было

 

облачено

 

въ

 

монашескія

 

одежды,

 

положено

 

въ

гробь,

 

заготовленный

 

о.

 

Стефаномъ

 

еще

 

за

 

месяцъ

 

до

 

своей

смерти,

 

и

 

перенесено

 

въ

 

храмъ.

 

Известіе

 

о

 

смерти

 

о.

 

Сте-
фана

 

привлекло

 

въ

 

новую

 

обитель

 

множество

 

народа,

 

такъ

почитавшаго

 

о.

 

Стефана

 

еще

 

при

 

его

 

жизни.

 

При

 

многочис-

лснномъ

 

стеченіи

 

народа

 

было

 

совершено

 

17

 

августа

 

и

 

его

ногребеніе.
 

Погребсніе
 

совершалъ

 
прибывшій

   
для

 
этого

 
спе-
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ціально

 

изъ

 

Вятки

 

Преосвященный

 

Никонъ,

 

Епископъ

 

Глазов-

скій.

 

Отецъ

 

Стефанъ

 

былъ

 

погребенъ

 

близъ

 

алтаря

 

Успен-

ской

 

церкви,

 

съ

 

северной

 

ого

 

стороны;

 

это

 

место

 

для

 

по-

гребенія

 

было

 

еще

 

при

 

жизни

 

указано

 

самимъ

 

о.

 

Стефаномъ.

Надъ

 

могилой

 

о.

 

Стефана,

 

по

 

его

 

завещанію,

 

братія

 

мона.

стыря

 

поставила

 

деревянный

 

покровъ

 

въ

 

форме

 

гробовой

крышки,

 

окрашенной

 

черной

 

краской.

 

Въ

 

ногахъ

 

у

 

погребен-

наго

 

поставленъ,

 

также

 

по

 

его

 

завещанію,

 

деревянный

 

крестъ,*)
окрашенный

 

черною

 

краскою;

 

на

 

этомъ

 

кресте

 

находятся

 

въ

кіотв

 

иконы— св.

 

Стефана,

 

Епископа

 

Пермскаго,

 

и

 

св.

 

Си-

меона,

 

Христа

 

ради

 

юродиваго,

 

которыхъ

 

имена

 

носилъ

 

о.

 

Сте-

фанъ

 

при

 

жизни.

 

Предъ

 

образами,

 

на

 

средства

 

благотвори-

телей,

 

горитъ

 

неугасимая

 

лампада.

 

Кроме

 

того,

 

по

 

благосло-

венно

 

Преосвященнаго

 

Сергія,

 

надъ

 

могилою

 

поставлена

 

сень

на

 

четырехъ

 

столбахъ,

 

съ

 

железной

 

крышей

 

и

 

съ

 

крестомъ.

Последнимъ

 

завѣщаніемъ

 

о.

 

Стефана

 

была

 

просьба

 

его

къ

 

братіи

 

спѣть

 

у

 

него

 

на

 

могиле

 

любимую

 

имъ

 

церковную

песнь— «Съ

 

нами

 

Богъ,

 

разумѣйтс

 

языцы

 

и

 

покоряйтеея,

яко

 

съ

 

нами

 

Богъ.

 

Братія

 

и

 

присутствовавши!

 

на

 

погребеніи
народъ,

 

въ

 

количествѣ,

 

по

 

свидетельству

 

очевидца,

 

не

 

ме-

нее

 

пяти

 

тысячъ,

 

исполнили

 

его

 

желаніе:

 

надъ

 

свежей

 

мо-

гилой

 

о.

 

Стефана

 

съ

 

умиленіемъ

 

была

 

пропета

 

песнь

 

«Съ

нами

 

Богъ».
Такъ

 

скончались

 

дни

 

земной

 

жизни

 

почитасмаго

 

многими

о.

 

Стефана.

 

Вто

 

почитаніе

 

не

 

ослабело

 

и

 

теперь:

 

но

 

сви-

детельству

 

духовенства

 

г.

 

Вятки

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

церквахъ

многіе

 

светскіе

 

и

 

духовные

 

люди

 

поминаютъ

 

о.

 

Стефана

 

въ

своихъ

 

мо.іитвахъ

 

наравне

 

съ

 

родственниками

 

и

 

близкими.

На

 

могиле

 

о.

 

Стефана

 

совершаются

 

постоянно

 

панихиды

 

о

 

его

упокоеніи,

 

особенно

 

весной,

 

во

 

время

 

Великореикаго

 

крс-

стнаго

 

хода,

 

когда

 

Филейекіи

 

монастырь

 

и

 

могила

 

его

 

осно-

вателя

 

посещается

 

десятками

 

тысячъ

 

богомольцевъ.

~-..... — ■

 

*—j—

 

——

*)

 

о.

 

Стефанъ

 

просилъ

 

братію

 

памятника

 

на

 

его

 

могилѣ

 

не

ставить,

 

хотя

 

бы

 

кто

 

и

 

пожелалъ

 

соорудить

 

его

 

изъ

 

его

 

почитате-

лей,

  
что

 
братія

  
исгіолняетъ

 
вь

 
точности

  
и

  
по"

 
сіе

 
время.
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Чтить

 

о.

 

Стефана

 

й

 

воспитавшая

 

его

 

Вятская

 

мужская

гимназія.

 

Уваженіемъ

 

къ

 

памяти

 

почившаго

 

вызвана

 

и

 

на-

стоящая

 

заметка.

Миръ

 

праху

 

твоему,

 

да

 

вселить

 

тя

 

Христосъ

 

въ

 

свои

небесные

 

чертоги,

 

къ

 

которымъ

 

при

 

жизни

 

такъ

 

стремилась

твоя

 

душа.

Законоучитель

 

Вят.

  

1

 

муж.

 

гимназіи

 

Свят.

 

Игнатъевъ.

Хроника.

Архіерейскія

 

служенія.

 

26

 

іюля,

 

воскресеніе,

 

Божествен-
ную

 

литургію

 

Преосвященный

 

Никандръ

 

совершалъ

 

въ

 

Ка-

ѳедральномъ

 

соборѣ.

Выборъ

 

окружныхъ

 

корреспондентовъ.

 

Во

 

исполненіе
пожеланія

 

Епарх.

 

Съѣзда

 

объ

 

оживленіи

 

Епархіальныхъ

 

Вѣ-

домостей,

 

между

 

прочимъ,

 

черезъ

 

избраніе

 

окружныхъ

 

кор-

респондентовъ,

 

съѣздъ

 

духовенства

 

2-го

 

округа

 

Котельни-
ческаго

 

уѣзда

 

избралъ

 

корреспондентами

 

по

 

округу

 

соящен.

с.

 

Чистополья

 

о.

 

Ан.

 

Кордемскаго

 

и

 

с.

 

Вишкиля

 

о.

 

I.

 

Мул-
тановскаго.

Изъ

 

дѣйствующей

 

арміи.

 

(Письмо

 

сапера— вятича).

 

Въ
минуты

 

досуга

 

и

 

скуки,

 

на

 

соломѣ,

 

въ

 

палаткѣ

 

пишу

 

эти

строки,

 

желая

 

подѣлиться

 

своими

 

мыслями.

Прошло

 

вотъ

 

уже

 

ровно

 

годъ

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъ

 

раз-

дались

 

первые

 

выстрѣлы,— снаряды,

 

падая,

 

разрывались,

убивали

 

и

 

сжигали

 

все

 

на

 

пути.

 

Къ

 

концу

 

года

 

этотъ

 

по-

жаръ

 

ни

 

чуть

 

не

 

уменьшался,

 

а

 

наоборотъ,

 

увеличивался

 

и

уже

 

захватилъ

 

не

 

только

 

Европу,

 

но

 

и

 

весь

 

міръ.

 

Если

 

гдѣ

и

 

не

 

слышно

 

грома

 

пушекъ

 

и

 

треска

 

пулеметовъ,

 

то

 

тамъ

слышенъ

 

шумъ

 

машинъ,

 

день

 

и

 

ночь

 

работающихъ

 

надъ

изготовленіемъ

 

боевыхъ

 

припасовъ

 

и

 

снаряженій.

 

Десятки

милліоновъ

 

людей

 

оторваны

 

отъ

 

своихъ

 

близкихъ

 

и

 

грудью

защищаютъ

 

честь

 

и

 

достоинство

 

своей

 

родины

 

отъ

 

дерзка-

го
 

врага;
   

многіе
    

изъ

 
нашихъ

   
уже

 
сложили

   
свои

 
головы,
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оставивъ

 

на

 

попеченіе

 

общества

 

своихъ

 

стариковъ,

 

женъ

 

и

дѣтей.

 

Но

 

напрасно

 

нашъ

 

врагъ

 

думаетъ,

 

что

 

миръ

 

уже

 

бли-
зокъ.

 

Мы

 

всѣ,

 

какъ

 

одинъ

 

человѣкъ,

 

вѣримъ,

 

что

 

такія

 

ве-

ликія

 

государства,

 

какъ

 

Россія

 

Англія

 

и

 

Франція

 

не

 

заклю-

чатъ

 

мира

 

подъ

 

диктовку

 

„тевтона",

 

который

 

нарушилъ

 

всѣ

международные

 

договоры.

 

Наши

 

частичный

 

неудачи

 

ничуть

не

 

пугаютъ

 

насъ,

 

а

 

на

 

оборотъ,

 

укрѣпляютъ

 

и

 

вызываютъ

жажду

 

дальнѣйшей

 

борьбы,

 

борьбы

 

до

 

конца.

 

Особенно
трудно

 

намъ

 

за

 

послѣдніе

 

мѣсяцы,

 

f

 

когда

 

нашъ

 

врагъ

 

почти

всю

 

живую

 

и

 

техническую

 

силу

 

направилъ

 

противъ

 

насъ.

желая

 

какъ

 

можно

 

скорѣе

 

покончить

 

съ

 

нами.

 

Мы

 

вынужде-

ны

 

защищаться,—но

 

.

 

я

 

увѣренъ,

 

что

 

это

 

будетъ

 

не

 

долго:

мы

 

знаемъ

 

что

 

теперь

 

наша

 

родина

 

усиленно

 

вооружается.

Мой

 

брать

 

артиллеристъ,

 

который

 

раньше

 

жаловался

 

на

 

не-

достатокъ

 

снярядовъ,

 

скоро,

 

мы

 

вѣримъ

 

въ

 

это,

 

будетъ
стрѣлять

 

сколько

 

понадобится.
И

 

стыдно

 

будетъ

 

тому,

 

кто

 

не

 

приметъ

 

участія

 

въ

 

этой

исторической

 

борьбѣ,

 

борьбѣ

 

за

 

родину

 

противъ

 

брониро

ваннаго

 

кулака,

 

который

 

долгіе

 

годы

 

посвятилъ

 

на

 

воору-

женіе

 

и

 

хотѣлъ

 

быть

 

властелиномъ

 

міра.

 

Только

 

послѣ

окончательной

 

побѣды

 

надъ

 

тевтоном.ъ

 

можетъ

 

быть

 

поста-

вленъ

 

предѣлъ

 

этимъ

 

вооруженіямъ,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

даже,,

какъ

 

гласить

 

свящ.

 

писаніе

 

и

 

„перекуютъ

 

тогда

 

копья

 

на

орала,

 

а

 

мечи

 

на

 

серпы".

Пусть

 

каждый

 

гражданинъ

 

проникнется

 

чувствомъ

 

свое-

го

 

долга

 

въ

 

эти

 

трудные,

 

переживаемые

 

нами

 

дни,

 

и

 

при-

детъ

 

на

 

помощь,

 

кто

 

чѣмъ

 

можетъ;

 

пусть

 

каждый

 

вспом-

нить

 

свои

 

ученическіе

 

годы,

 

когда

 

съ

 

волненіемъ

 

и

 

трепе-

томъ

 

вы

 

ждали

 

экзамена;

 

теперь

 

этотъ

 

экзаменъ

 

наступилъ

для

 

всей

 

нашей

 

родины

 

и

 

мы

 

должны

 

показать,

 

что

 

способ-
ны

 

выдержать

 

его

 

безъ

 

переэкзаменовки,

 

какіе-бы

 

трудные

предметы

 

не

 

выпали

 

на

 

нашу

 

долю,

 

памятуя,

 

что

 

отъ

 

бла-
гополучнаго

 

окончанія

 

этого

 

экзамена

 

будетъ

 

зависѣть

 

все

будущее

 

нашей

 

родины...

2

 

сапернаго

 

баталіона

 

И.

 

Ш

 

(саперъ).

18

  

іюля

 

1915

 

г.

О

 

программахъ

 

для

 

экзамена

 

на

 

псаломщика.

 

(Щ—ву)

Съ
 

вопросами:
 

что
 

нужно
 

знать
 

для
 

экзамена
 

на
 

псаломщика,
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«есть-ли

 

печатныя

 

программы,

 

гдѣ

 

ихъ

 

можно

 

купить

 

и

 

что

■онѣ

 

стоятъ?

 

слѣдуетъ

 

обратиться

 

непосредственно

 

въ

 

Ду-
ховную

 

Консисторію.

Редакторъ

 

Н.

 

Гусевъ.

Цензоръ

 

протоіерей

 

I.

 

Осокинъ.

-Печатать

 

дозволяется.

 

Г.

 

Вятка.

 

30

 

іюля,

 

1915

 

г.

ОБЪЯВЛЕН!

 

Я.

Въ

 

селѣ

 

Вонданкѣ,

 

Котельническаго

 

уѣз-

да,

   

освобождается

   

мѣсто

 

просфорницы.
Желающія

 

занять

 

его,

   

благоволятъ

   

по-

давать

 

прошеніе

 

причту

  

села

 

Вонданки.

Въ

 

Епархіальномъ

 

книжномъ

 

складЪ

 

вновь

 

по-

ступили

 

въ

 

продажу

 

нижеслѣдующія

 

книги:
Христіанства

   

нѣтъ

 

безъ

 

церкви.

 

Архи-
мандритъ

 

Илларіонъ ......

          

25

 

к.

Обличеніе

 

лжеученія

   

русскихъ

  

сектан-

товъ —раціоналистовъ

 

M.

 

А.

 

Кальневъ

         

.

 

2

 

р.

 

25

 

к.

Въ

 

помощь

 

миссіонеру,

 

пастырю

   

и

 

рев-

нителю

 

православія.

 

Свящ.

 

I.

 

Козловъ

        

.

 

3

 

р.

 

—

Влагословеніе

   

христолюбивому

    

воину.

Епископъ

 

Никандръ.

 

За

 

сотню

 

листковъ

    

.

           

20

 

к.

Будутъ

 

продаваться

 

учебники

 

и

 

письменныя

 

при-

надлежности

 

для

 

учащихся

 

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

учебныхъ

 

заведеній. —

Вятка.
  

Тип.
   

Д.
 

Я.
 

Сильвинскаго.
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вые

 

ргсходы

 

Совѣтъ

 

выдаетъ

 

дѣлопроизводителю

 

авансомъ

потребную

 

сумму,

 

въ

 

израсходованы

 

которой

 

онъ

 

и

 

отдаетъ

отчетъ

 

Совѣту

 

по

 

истеченіи

 

каждаго

 

мѣсяца.

§

 

33.

 

Казначей

 

хранитъ,

 

согласно

 

постановленіямъ

обіцнхъ

 

собраній

 

и

 

указаніямъ

 

Совѣта,

 

денежныя

 

суммы:,

 

во-

детъ

 

приходо-расходныя

 

книги

 

и

 

совершаетъ

 

всѣ

 

денежныя

операціи;

 

даетъ

 

Совѣту

 

ежемѣсячно,

 

а

 

по

 

окончаніи

 

года

 

пред-

ставляетъ

 

общему

 

«годичному»

 

собранію

 

отчетъ

 

о

 

движеніи
суммъ

 

и

 

отвѣчаетъ

 

за

 

ихъ

 

цѣлость.

§

 

34.

 

Оовѣтъ

 

созывается

 

Предсѣдателемъ,

 

а

 

за

 

его

 

от-

сутствіемъ — его

 

товариіцемъ,

 

по

 

ихъ

 

иниціативѣ,

 

или,

 

нако-

нсцъ,

 

по

 

ірсбованію

 

двухъ

 

членовъ

 

Совѣта,

 

во

 

всякомъ

 

слу-

чаѣ

 

не

 

менѣс

 

одного

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

§

 

35.

 

Засѣданія

 

Совѣта

 

считаются

 

состоявшимися

 

при

наличности

 

Председателя

 

или

 

его

 

товарища,

 

и

 

не

 

менѣе

 

трехъ

членовъ

 

Совѣта.

 

Рѣшенія

 

Совѣта

 

принимаются

 

простымъ

 

боль-

шинствомъ

 

голосовъ,

 

при

 

равснствѣ

 

которыхъ

 

голосъ

 

Дред-
сѣдателя

 

даетъ

 

пс[)евѣсъ.

§

 

36.

 

Совѣтъ

 

Братства

 

имѣетъ

 

право

 

приглашать

 

на

свои

 

засѣданія,

 

съ

 

правомъ

 

совѣщательнаго

 

голоса,

 

какъ

 

чле-

новъ

 

Братства,

 

такъ

 

и

 

сторонннхъ

 

лицъ,

 

полезныхъ

 

для

дѣла.

§

 

37.

 

Библіотскарь

 

избирается

 

на

 

обіцемъ

 

годпчномъ

собраніи

 

такъ-же,

 

какъ

 

и

 

другія

 

должностныя

 

лица,

 

на

 

три

года-

 

но

 

онъ

 

можетъ

 

быть

 

избираемъ

 

и

 

нзъ

 

«членовъ

 

сотруд-

нике

 

въ»,

 

а

 

потому

 

не

 

входитъ

 

въ

 

составъ

 

Совѣта

 

ч

 

только

приглашается

 

въ

 

его

 

засѣданія

 

Лредсѣдателемъ,

 

съ

 

правомъ

совѣщательнаго

 

голоса,

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ,

 

касающихся

библіотечныхъ

 

дѣлъ.

§

 

38.

 

Библіотекарь

 

завѣдуетъ

 

всѣми

 

библіотечными

 

дѣ-

лами,

 

а

 

также

 

и

 

складомъ

 

свѣтовыхъ

 

картинъ,

 

согласно

 

той

инструкціи,

 

которая

 

составляется

 

Совѣтомъ

 

и

 

утверждается

обіцимъ

 

«годичнымъ»

 

собраніемъ.

Примѣчаніѳ.

 

При

 

увеличены

 

библіотеки

 

и

 

расширенія
круга

 
ея

 
дѣятсльности,

 
въ

 
помощь

   
библіотекарю,

 
на

 
одномъ
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изъ

 

собраній

 

Совѣта

 

избирается

 

одинъ

 

или

 

даже

 

нѣсколько

помоіцниковъ

 

библіотекаря,

 

которые

 

и

 

раздѣляютъ

 

съ

 

нимъ

трудъ

 

завѣдыванія

 

библіотекой.

Y1I1.

К

 

о

 

м

 

и

 

с

 

с

 

і

 

и.

§

 

39.

 

Общее

 

< годичное»

 

собраніе

 

избираетъ

 

изъ

 

числа

«дѣйствительныхъ»

 

членовъ

 

и

 

«членовъ— сотрудниковъ>

 

по-

стоянныя

 

комиссіи:

 

Ревизіонную

 

и

 

Редакціонную — первую

 

на

одинъ

 

годъ,

 

а

 

вторую— на

 

три

 

года.

§

 

40.

 

«Ревизіонная

 

комиссія>

 

состоитъ

 

изъ

 

трехъ

 

чле-

новъ,

 

не

 

принадлежашихъ

 

къ

 

составу

 

Совѣта

 

и

 

не

 

занимаю-

щихъ

 

никакой

 

должности

  

въ

 

Братствѣ.

ІТримѣчаніѳ.

 

1 .

 

Въ

 

соотавѣ

 

Ревизіонной

 

комиссіи

 

долженъ

быть

 

одинъ

 

«действительный»

 

членъ,

 

а

 

остальные

 

двое

 

мо-

гутъ

 

быть

 

и

 

изъ

 

«членовъ— сотрудниковъ».

Прищѣчаніе.

 

2.

 

Члены

 

Рсвизіонной

 

коммиссіи

 

выбираютъ

изъ

 

своей

 

среды

 

Предсѣдателя

 

и

 

рѣшаюгь

 

всѣ

 

дѣла

 

простымъ

болыпинствомъ

 

голосовъ.

§

 

41.

 

На

 

обязанности

 

Ревизіонной

 

комиссіи

  

лежитъ:

а)

   

провѣрка

 

денежныхъ

 

суммъ,

 

имущества

 

и

 

документов!-

во

 

всякое

 

время;

б)

   

провѣрка

 

годичнаго

 

отчета

 

Совѣта

 

и

 

составленіе

 

но

нему

 

заключенія,

 

представляемаго

 

общему

 

«годичному»

 

со-

бранно.

§

 

42.

 

«Редакціонная

 

комиссія»

 

состоитъ

 

не

 

менѣе,

 

какъ

изъ

 

пяти

 

лицъ

 

и,

 

избирается

 

общимъ

 

«годичнымъ»

 

собраніемъ

изъ

 

«дѣйствительныхъ»

 

членовъ

 

или

 

изъ

 

«членовъ— сотруд-

никовъ»,

 

по

 

усмотрѣнію

 

собранія

 

безразлично,— для

 

завѣды-

ванія

 

всѣми

 

печатными

 

изданіями

 

Братства.

§

 

43.

 

Кромѣ

 

избранныхъ

 

на

 

„годичномъ"

 

собраніи

 

чле-

новъ,

 

въ

 

составъ

 

«Редакціонной»

 

комиссіи

 

входитъ

 

обязатель-

но

 

Предсѣдатель

 

Совѣта.

 

какъ

 

отвѣтственный

 

редакторъ

 

и

руководитель
 

его
 

печатныхъ
 

изданій.
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§

 

44.

 

Къ

 

посильному

 

участію

 

въ

 

печатныхъ

 

изданіяхъ
Братства

 

приглашаются

 

всѣ

 

его

 

члены

 

безъ

 

изъятія,

 

въ

 

ка-

чествѣ

 

корреспондентовъ

 

и

 

сотрудниковъ.

§

 

45.

 

«Редакционная»

 

коммиссія

 

вырабатываетъ

 

подроб-

ный

 

планъ

 

печатныхъ

 

изданій,

 

составляетъ

 

смѣты

 

по

 

нимъ

и

 

представляетъ

 

ихъ

 

на

 

утвержденіе

 

„годичному"

 

собранію,

вообще

 

дѣйствуетъ

 

во

 

всемъ

 

согласно

 

постановленіямъ

 

общихъ

собраній

 

и

 

указаніямъ

 

Совѣта

 

Братства.

§

 

46.

 

Члены

 

„Редакціонной"

 

комиссій

 

несутъ

 

свой

 

трудъ

безплатно,

 

а

 

равно

 

и

 

всѣ

 

члены

 

Братства

 

за

 

помѣщеніе

 

сво-

ихъ

 

произведеній

 

въ

 

его

 

печатныхъ

 

изданіяхъ

 

никакой

 

опре-

дѣленной

 

платы

 

не

 

получаютъ,

 

но

 

въ

 

случаѣ

 

матеріальнаго
усиѣха

 

изданій

 

и

 

дснежныхъ

 

остатковь

 

отъ

 

нихъ,

 

въ

 

концѣ

каждаго

 

года,

 

по

 

постановленію

 

Совѣта,

 

утвержденному

 

на

 

«го-

дичномъ»

 

собраніи,

 

и

 

редакторы

 

и-

 

члены

 

авторы

 

могутъ

 

полу-

чать

 

вознагражденія

 

въ

 

той

 

или

 

другой

 

мѣрѣ.

IX.

Закрытіе

 

Братства.

§

 

47.

 

Если

 

по

 

какимъ-либо

 

обстоятельствамъ

 

Братство

принуждено

 

будетъ

 

прекратить

 

окончательно

 

свою

 

дѣятель-

ность,

 

то

 

всѣ

 

денежные

 

капиталы

 

и

 

имущество

 

его

 

получа-

ютъ

 

дальнѣйшее

 

назначепіе

 

по

 

постановленію

 

общаго

 

собра-

нія

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ

 

Братства.

4.

  

Далѣе

 

нротоіереемъ

 

Танаевскимъ

 

было

 

предложено

отъ

 

лица

 

Собранія

 

Его

 

Преосвященству,

 

Лреосвященнѣйшему

Амвросію

 

принять

 

на

 

себя

 

званіе

 

Лочетнаго

 

члена

 

открытаго

Уѣзднаго

 

Братства

 

трезвости

 

согласно

 

§

 

7

 

устава

 

Братства.

Такое

 

же

 

предложеніе

 

поручено

 

было

 

собраніемъ

 

пр.

 

Танаевско-

му

 

сдѣлать

 

и

 

Его

 

Преосвященству,

 

Преосвященнѣйшему

 

Ни-

кандру,

 

Епископу

 

Вятскому

 

и

 

Слободскому.

 

Послѣ

 

этого

 

слѣ-

довалъ

 

15

 

минутный

 

перерывъ,

 

во

 

время

 

котораго

 

произво-

дилась

 

запись

 

въ

 

члены

 

Братства.

5.
   

Согласно
   

§
 

27
 

устава
   

слѣдовало

 
избраніе

   
на

 
три
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года

 

Совѣта

 

Братства

 

для

 

ближайшаго

 

завѣдыванія

 

дѣлами

Братства.

 

Предъ

 

избраніемъ

 

былъ

 

поставленъ

 

воііросъ,

 

какъ

производить

 

это

 

избраніе:

 

путемъ

 

ли

 

записокъ,

 

или

 

откры.-

той

 

подачей

 

голосовъ.

 

Во

 

избѣжаніе

 

большой

 

траты

 

времени

собраніе

 

рѣшило

 

сдѣлать

 

выборъ

 

членовъ

 

Совѣта

 

открытой

подачей

 

голосовъ.

 

и

 

единогласно

 

избрали:

 

Предсѣдателемъ

 

про-

тоіерея

 

С.

 

Танаевскаго,

 

Товарищемъ

 

Предсѣдателя

 

протоіерея

Г.

 

Красноперова,

 

Еазначеемъ

 

священника

 

Л.

 

Дернова,

 

чле-

нами—священниковъ

 

А.

 

Еланскаго,

 

протоіерея

 

I.

 

Скарданиц-

каго,

 

священниковъ

 

Н.

 

Булгакова,

 

С.

 

Покровскаго,

 

H.

 

Орло-
ва

 

и

 

дѣлопроизводителемъ

 

діакона

 

Д.

 

Ёрасилышкова.

 

Согласно

примѣчанію

 

къ

 

§

 

27

 

къ

 

должностямъ

 

казначея,

 

дѣлопроизво-

дителя

 

и

 

пяти

 

членовъ

 

Совѣта

 

были

 

избраны

 

слѣдующіе

 

семь

лицъ

 

кандидатами:

 

священники

 

Л.

 

Кошурниковъ,

 

Николай

Сырневъ,

 

Вал.

 

Зыковъ,

 

О.

 

Еланскій,

 

В.

 

Татау|)овъ

 

и

 

учитель-

ницы

 

Чиганова

 

и

 

Стрѣльцова.

 

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

составъ

Совѣта

 

вошли

 

частью

 

члены,

 

живущіе

 

въ

 

г.

 

Елабугѣ,

 

частью

живущіе

 

въ

 

уѣздѣ.

 

Далѣе

 

согласно

 

§§

 

39,

 

40

 

и

 

42

 

были

избраны,

 

а)

 

Ревизіонная

 

комиссія

 

на

 

одинъ

 

годъ

 

въ

 

составѣ

священниковъ

 

П.

 

Смирнова,

 

А.

 

Можгинскаго,

 

Н.

 

Дьячкова;

б)

 

Редакционная

 

комиссія

 

на

 

три

 

года

 

въ

 

составѣ

 

слѣду-

ющихъ

 

лицъ:

 

протоіерея

 

M.

 

Зосимовскаго,

 

священниковъ

 

П.
Дернова,

 

Н.

 

Дьячкова,

 

Л.

 

Можгинскаго

 

и

 

А.

 

Боровкова.

 

Би-
бліотекаремъ

 

согласно

 

§

 

37

 

устава

 

избранъ

 

на

 

три

 

года

свящ.

 

И.

 

Лупповъ.
Всѣ

 

означенныя

 

лица

 

въ

 

указанныхъ

 

должностяхъ

 

были

утверждены

 

Его

 

Преосвященствомъ.
6.

 

Далѣе

 

слѣдовалъ

 

докладъ

 

Председателя

 

Спасскаго
Братства

 

трезвости

 

въ

 

г.

 

Елабугѣ

 

протоіерея

 

Танаевскаго

 

о

жизни

 

и

 

деятельности

 

этого

 

Братства

 

слѣдуюшаго

 

содержанія:

Наше

 

юное

 

Спасское

 

Б

 

ратство

 

трезвости

 

съ

 

января

вступило

 

во

 

2-й

 

годъ

 

своего

 

существованія.
Въ

 

жизни

 

его,

 

какъ

 

вѣроятно

 

и

 

всѣхъ

 

другихъ

 

трез-

выхъ

 

организацій,

 

въ

 

настояшее

 

время

 

должно

 

быть

 

отмѣчс-

но

 
то

 
странное

 
явленіе,

 
что

 
съ

 
запрещеніемъ

 
продажи

 
спирт-
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ныхъ

 

папитковъ,

 

съ

 

наступлеиіемъ

 

настоящей

 

принудитель-

ной

 

трезвости,

 

число

 

членовъ

 

пошло

 

на

 

убыль.

 

Стали

 

мно-

гіе

 

такъ

 

думать

 

и

 

разеуждать,

 

на

 

что

 

теперь

 

Братство

 

трез-

вости,

 

разъ

 

виномъ

 

и

 

ппвомъ

 

не

 

торгуютъ.

 

Поэтому

 

прихо-

дится

 

на

 

каждомъ

 

собраніи

 

убѣждать

 

и

 

доказывать,

 

что

 

всѣ

трезвенный

 

организаціи,

 

густою

 

сѣтью

 

покрывшія

 

Русскую

землю,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

наше

 

Спасское

 

Братство

 

трезвости

не

 

утратили

 

глубокаго

 

смысла

 

своего

 

существованія

 

и

 

те-

перь

 

онѣ

 

такъ

 

же

 

нужны

 

и

 

полезны,

 

какъ

 

и

 

прежде,

 

что

исконный

 

злой

 

врагъ

 

нашъ

 

всегда

 

злымъ

 

и

 

лукавымъ

 

вра-

гомъ

 

останется,

 

если

 

его

 

въ

 

одномъ

 

углу

 

прижали,

 

онъ

 

изъ

другого

 

выползаетъ

 

и

 

станетъ

 

соблазнять,

 

что

 

гораздо

 

спо-

к

 

йнѣе

 

и

 

безопаснѣе

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

 

и

 

въ

 

настоящіе
трезвые

 

дни

 

оставаться

 

членами

 

Братства,

 

быть

 

такъ

 

ска-

зать

 

въ

 

оградѣ

 

Братства,

 

подъ

 

охраной

 

его,

 

изъ

 

ограды

 

не

такъ

 

легко

 

лютый-

 

волкъ

 

похититъ

 

овцу.

 

Такъ

 

оно

 

и

 

вышло,

вѣрно,

 

ты

 

говорилъ

 

намъ,

 

батюшка,

 

сказали

 

мнѣ

 

наши

 

чле-

ны-трезвенники

 

на

 

послѣднемъ

 

нашемъ

 

общемъ

 

собраніи

17-го

 

мая,— бражка

 

и

 

кумышка,

 

отравляющіе

 

и

 

одурмани-

вающіе

 

теперь

 

тысячи

 

людей,

 

развъ

 

не

 

есть

 

исчадія

 

«зеле-

наго

 

змія»,

 

развѣ

 

не

 

есть

 

дѣти

 

діавола?

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

нѣкоторую

 

убыль,

 

наша

 

трезвая

 

дру-

жина

 

все

 

еще

 

не

 

малочисленна.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

ней

насчитывается

 

200

 

членовъ,

 

а

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

было

 

279.

Имена

 

всѣхъ

 

члеповъ-трезвенниковъ

 

записаны

 

въ

 

осо-

бый

 

синодикъ

 

Братства,

 

который

 

хранится

 

въ

 

алтарѣ

 

собора

и

 

по

 

нему

 

еженедѣльно

 

совершается

 

поминовеніе.

 

'

Помнновеніе

 

это

 

совершается

 

каждую

 

среду,

 

когда

 

слу-

жится

 

въ

 

соборѣ

 

особая

 

ранняя

 

литургія

 

съ

 

молебномъ

 

Спа-

сителю

 

предъ

 

Его

 

Чудотворнымъ

 

Образомъ,

 

о

 

здравіи

 

и

 

бла-

го

 

датномъ

 

укрѣпленін

 

въ

 

данномъ

 

обѣтѣ

 

воздержаіііявсѣхъ

членовъ

 

трезвенниковъ.

Одной

 

изъ

 

главныхъ

 

задачъ

 

всѣхъ

 

трезвенныхъ

 

орга-

низацій

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

является —

обращеніе
 

подневольной,
 

принудительной
   

трезвости

 
въ

 
добро-
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Вольную,

 

сознательную,

 

всѣми

 

желанную,

 

чтобы

 

потомъ,

когда

 

такъ

 

нли

 

иначе

 

откроется

 

продажа

 

спиртныхъ

 

напит-

ковъ

 

или

 

представится

 

возможность

 

имѣть

 

ихъ,—не

 

броси-

лись-бы

 

на

 

эту

 

губительную

 

отраву,

 

какъ

 

преджде.

Для

 

посильнаго

 

осуществленія

 

этой

 

зацачи,

 

а

 

также

для

 

братскаго

 

объединенія

 

и

 

укрѣпленія

 

членовъ

 

въ

 

дан-

номъ

 

имъ

 

обѣтѣ

 

трезвости,

 

каждый

 

мѣсяцъ,

 

въ

 

одинъ

 

изъ

воскресныхъ

 

дней

 

устраиваются

 

общія

 

собранія

 

членовъ-

трезвенниковъ

 

здѣсь

 

въ

 

аудиторіи.

 

Эти

 

собранія

 

могугъ

 

по-

сѣщать

 

и

 

не

 

члены.

 

На

 

этихъ

 

собраніяхъ

 

обыкновенно

 

чи-

таются

 

или

 

въ

 

устной

 

передачѣ

 

сообщаются

 

вѣсти

 

изъ

 

га-

зетъ

 

и

 

журиаловъ

 

о

 

современномъ

 

положеніи

 

трезвеннаго

движенія

 

въ

 

Россіи,

 

о

 

благодѣтельныхъ

 

плодахъ

 

трезвости,

а

 

также

 

и

 

о

 

всѣхъ

 

печальныхъ

 

уклоненіяхъ

 

отъ

 

нея.

 

При-

нимаются

 

тѣ

 

или

 

другія

 

соотвѣтственныя

 

рѣшенія.

Такъ,

 

напр.,

 

когда

 

на

 

Пасхальномъ

 

собраніи

 

было

 

со-

общено

 

о

 

постановлены

 

Прилежасвской

 

комиссіи

 

разрѣшить

продажу

 

слабоалкогольныхъ

 

вина

 

и

 

пива,

 

то

 

собраніе,

 

глу-

боко

 

огорченное

 

этимъ

 

сообщеніемъ,

 

порѣшило

 

немедленно

заявить

 

свой

 

голосъ

 

противъ

 

этого

 

постановленія,

 

что

 

и

 

бы-,

ло

 

исполнено

 

на

 

другой

 

же'

 

день.

 

Или

 

когда

 

на

 

послѣднемъ

собраніи

 

17-го

 

мая

 

было

 

сообщено

 

о

 

томъ,

 

что

 

по

 

всей

Москвѣ

 

по

 

иниціативѣ

 

гор.

 

головы

 

Челнокова

 

расклеены

 

пе-

чатные

 

плакаты

 

съ

 

предупреждеиіемъ

 

о

 

страшномъ

 

вредѣ

питья

 

денатурата,

 

политуры,

 

лака

 

и

 

друтихъ

 

подобныхъ

 

онья-

няющихъ

 

напитковъ,

 

то

 

собраніе

 

нашло

 

очень

 

полезнымъ

 

то-

же

 

самое

 

сдѣлать

 

и

 

здѣсь,

 

главнымъ

 

образомъ

 

о

 

кумышкѣ

 

и

бражкѣ.

Каждому

 

общему

 

собранію

 

предшествуем

 

обыкновенно

собраніе

 

Совѣта

 

Братства.

 

На

 

этпхъ

 

собраніяхъ

 

проверяется

касса

 

Братства

 

по

 

приходо-расходной

 

и

 

квптанціошюіі,

 

про-

вѣряются

 

по

 

книгѣ

 

всѣ

 

члены,

 

коимъ

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

мѣсяцѣ

 

истекаетъ

 

срокъ

 

обѣта

 

трезвости,

 

всѣмъ

 

таковымъ

дѣлаются
 

напоминанія
   

чрезъ
   

членовъ
 

Совѣта,

    
выбывающіс
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за

 

истеченіемъ

 

срока

 

или

 

нарушающіе

 

данный

 

обѣтъ

 

трезво-

сти,

 

вычеркиваются

 

изъ

 

книги

 

и

 

синодика.

Обо

 

всемъ

 

этомъ

 

докладывается

 

ближайшему

 

общему

собранію.

Когда

 

было

 

доложено

 

Совѣту

 

въ

 

февралѣ

 

мѣс,

 

что

 

съ

Божіей

 

помощію

 

миновало

 

Елабугу

 

великое

 

искушеніе

 

рас-

продажи

 

по

 

городу

 

и

 

уѣзду

 

запасныхъ

 

25,000

 

вед.

 

пива,

 

то

Совѣтъ

 

отмѣтилъ

 

это

 

радостное

 

событіе

 

служеніемъ

 

молебна

Спасу

 

Всемилостивому,

 

иодъ

 

кровомъ

 

Котораго

 

находится

наше

 

Братство.
Также

 

было

 

отмЬчено

 

благодарной

 

молитвой

 

и

 

постано-

вленіе

 

Елабужской

 

городской

 

думы

 

22-го

 

сент.

 

1914

 

г.

 

о

прекращены

 

навсегда

 

въ

 

г.

 

Елабугѣ

 

торговли

 

водкой,

 

пи-

вомъ

 

и

 

даже

 

виноградными

 

винами.

Накопецъ,

 

заслуживаетъ

 

быть

 

отмѣченнымъ

 

въ

 

жизни

нашего

 

Братства

 

взглядъ

 

и

 

отношеніе

 

простого

 

люда

 

къ

 

Брат-

ству.

 

Какъ

 

приходилось

 

слыхать

 

отъ

 

нашихъ

 

трезвенниковъ,

что

 

разъ

 

записался

 

въ

 

члены

 

Братства,

 

то

 

ты

 

не

 

только

 

не

пей,

 

но

 

и

 

не

 

ругайся,

 

не

 

сквернословь

 

и

 

вообще

 

живи

 

и

веди

 

себя

 

достойно

 

высокаго

 

званія

 

члена-трезвенника.

Одинъ

 

изъ

 

нашихъ

 

членовъ,

 

безъ

 

всякаго

 

побужденія

заявилъ,

 

что

 

онъ

 

желаетъ

 

къ

 

обѣту

 

не

 

пить

 

присоединить

 

и

обѣтъ

 

не

 

курить

 

табаку,

 

что

 

и

 

было

 

отмѣчено

 

на

 

его

 

обѣт-

ной

 

грамотѣ.

 

А

 

другой

 

въ

 

послѣднее

 

воскресенье

 

на

 

нашемъ

общемъ

 

собраны,

 

когда,

 

я

 

велъ

 

бесѣду

 

объ

 

азартной

 

картеж-

нон

 

игрѣ

 

и

 

орлянкѣ,

 

.которыя

 

такъ

 

сильно

 

теперь

 

растутъ

 

и

развиваются,

 

пожелалъ

 

къ

 

обѣту

 

трезвости

 

присоединить

обѣтъ

 

«въ

 

карты

 

не

 

играть».

Этимъ

 

я

 

и

 

закончу

 

свое

 

краткое

 

сообщеніе

 

о

 

жизни

 

и

деятельности

 

нашего

 

юнаго

 

Спасскаго

 

Братства

 

трезвости.

7.

 

По

 

окончаніи

 

доклада

 

пр.

 

Танаевскимъ

 

было

 

доло-

жено,

 

что

 

на

 

каждомъ

 

мѣсячномъ

 

собраніи

 

какъ

 

общемъ,

такъ

 

и

 

собраны

 

Совѣта

 

Спасскаго

 

Братства

 

трезвости

 

захо-

днтъ

 

рѣчь

 

о

 

мѣрахъ

 

борьбы

 

съ

 

кумышковареніемъ

 

и

 

бражко-

вареніемъ
 

и

 
др.

 
одурманивающихъ

 
и

 
опьяняющихъ

 
напитковъ,
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которые

 

теперь

 

вмѣсто

 

водки

 

и

 

пива

 

стали

 

бурной

 

и

 

грязной
рѣкой

 

разливаться

 

по

 

уѣзду.

 

Послѣ

 

этого

 

заявленія

 

начался

горячій

 

обмѣнъ

 

мнѣніяыи

 

участниковъ

 

собраиія

 

какъ

 

духов-

пыхъ

 

лицъ,

 

такъ

 

и

 

шрянъ

 

трезвеннпковъ,

 

среди

 

которыхъ

-были

 

пріѣхавшіе

 

изъ

 

дальннхъ

 

селъ

 

уѣзда.

Изъ

 

этого

 

обмѣна

 

мнѣніямн

 

выяснилось:

   

а)

 

крайне

 

сла-

бо

 

преслѣдуется

 

какъ

 

кумышковареніе,

 

такъ

 

и

 

бражковарепіс.

б)

 

Штрафы

 

налагаются

 

незначительные,

 

въ

 

3 — 5

 

руб.

 

и

 

цѣ-

ли

 

нисколько

 

не

 

достигаюіціе.

 

в)

 

Обязательныя

 

постановленія
Г.

 

Вятскаго

 

Губернатора

 

о

 

мѣрахъ

 

борьбы

    

съ

   

этимъ

 

зломъ

остаются

   

'безъ

  

нсполнсніл.

    

г)

   

Сельскія

   

власти—

 

старосты

и

 

десятскіс — учпстія

 

въ

 

этой

 

борьбѣ

 

не

 

принпмаютъ,

 

а

 

даже

были

 

указаны

 

случаи,

 

когда

 

низшіе

 

полицейскіс

 

чины

 

и

 

даже

сельскіе

 

старосты

  

сами

 

упивались

   

этимъ

 

діавольскпмъ

 

зель-

емъ:

 

былъ

 

указанъ

 

случай,

   

когда

   

сельскій

    

староста

 

былъ

уличенъ

 

въ

 

кумышковареніи.

    

д)

   

Одпнъ

   

изъ

 

трезвенникоиъ

мірянъ

 

сообщилъ,

   

что

 

много

 

содѣйствуетъ

   

изготовленію

 

ку-

мышки

    

особый

    

спеціалыіый

 

кумышечный

 

солодъ,

    

который

размалывается

 

на

 

мелышцахъ

 

ихъ

 

района

 

(с.

 

Алнашн)

 

и

 

ко-

торый

 

онъ

 

предлагаетъ

 

'

 

такъ

    

же

    

строжайше

 

преслѣдовать,

какъ

 

преследуется

 

изготовленіе

 

трубъ

 

для

 

перегонки

 

кумышкп,

е)

 

Однимъ

 

изъ

 

членовъ

 

было

 

указано,

    

что

 

зло

 

заключается

въ

 

томъ,

 

что

 

русскіе

 

караются

 

строго

    

за

   

кумышковареніе,

какъ

 

за

 

тайноз

 

винокуреніе,

    

а

 

вотяки

 

слабо

 

на

 

томъ

 

осно-

ваніи,

    

что

 

кумьннка

 

есть

 

необходимая

    

принадлежность

 

при

ихъ

 

жертвоприношепіяхъ.

   

Но

  

это

 

нелѣпость

    

и

    

полнѣйшій

абсурдъ:

 

съ

 

запрещеніемъ

 

продажи

 

пива

   

и

   

водки

 

кумышко-

вареиіе

 

для

 

вотяковъ

 

стало

 

доходной

 

статьей.

 

Упиваясь

 

сами,

они

 

продаютъ

 

кумышку

 

и

 

среди

 

русскаго

 

населенія,

  

нѣкото-

рые

 

наживаютъ

 

теперь

 

этимъ

 

путемъ

 

большія

 

деньги.

   

Такъ,

напримѣръ,

 

по

 

докладу

 

одного

 

священника,

  

когда

 

одного

 

кре-

іценика

 

поймали

 

съкумышкой

 

и

 

нѣкоторые,

 

ссылаясь

 

на

 

обя-

зательное

 

постановленіе

   

Г.

   

Вятскаго

 

Губернатора, .

  

говорили

ему,

    

что

 

теперь

 

его

 

оштрафуютъ

 

на

 

3000

 

р.,

    

то

 

онъ,

   

не

смущаясь,
 

говорилъ:
 

Что
 

же?
 

мнѣ

 
придется

 
доплатить

   
только
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одну

 

тысячу

 

рубл.,

 

двѣ

 

я

 

уже

 

выручилъ.

 

Къ

 

сожалѣнію это-

го

 

крсіцсішна

 

оштрафовали

 

только

 

на-

 

500

 

руб.,

 

значнтъ,

 

въ

барышахъ

 

осталось

 

1500

 

руб.,

 

Какъ

 

же,

 

значнтъ,

 

ему

 

не

торговать,

 

ж)

 

Очень

 

много

 

горькихъ

 

жалобъ

 

членами

 

собра-

нія

 

было

 

высказано

 

и

 

но

 

адресу

 

спсціалыіыхъ

 

акцизныхъ

надсмотрщиковъ.

 

которые

 

совершенно

 

но

 

отвѣчаютъ

 

своему

назначенію,

 

а

 

часто

 

даже

 

покровительствуютъ

 

вотякамъ

 

въ

кумыжковареиіп.

Всѣми

 

была

 

признана

 

необходимость

 

дружной

 

совмѣстной

работы

 

съ

 

этимъ

 

нашимъ

 

великимъ

 

мѣстнымъ

 

з.іомъ — и

 

ду-

ховенства,

 

и

 

мѣстныхъ

 

сельскихъ

 

властей,

 

и

 

всего

 

сельскаго

нассленія,

 

которое

 

часто

 

изъ-за

 

боязни

 

мести

 

укрываетъ

этнхъ

 

своихъ

 

соблазнителей

 

и

 

совратителей,

 

и

 

чиновъ

 

по-

лицін,

 

и

 

чиновъ

 

акщізнаго

 

надзора.

По

 

иредложснію

 

Его

 

Цреосвященства,

 

каждый

 

пастырь

лолженъ

 

позаботиться

 

о

 

созданіи

 

около

 

себя,

 

такъ

 

сказать,

•ірезвснной

 

ячейки

 

или

 

трезвенпаго

 

гнѣзда,

 

какъ

 

выразился

одинъ

 

изъ

 

трезвонниковъ-мірянъ,

 

въ

 

каждомъ

 

селеніи

 

своего

прихода.

 

Эти

 

мѣстные

 

борцы

 

за

 

трезвость

 

больше

 

всего

 

по-

могутъ

 

каждому

 

пастырю

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

кумышковареніемъ

 

и

брашковареніемъ.

Постановили:

 

зная,

 

какимъ

 

убѣжденнымъ

 

и

 

сильнымъ

бордомъ

 

за

 

трезвость

 

явдается

 

въ

 

настоящее

 

время

 

Г.

 

На-
чальникъ

 

Вятской

 

губерніи

 

А.

 

Г.

 

Чернявскій,

 

просить

 

его

отъ

 

лица

 

настояіцаго

 

трезвенпаго

 

собранія

 

духовенства

 

и

 

мі-
рянъ

 

Елабужскаго

 

уѣзда

 

о

 

принятіи

 

всѣхъ

 

возможныхъ

 

мѣръ

къ

 

прекраіценію

 

кумышковаренія

 

и

 

бражковаренія,

 

иначе

 

Цар-

ская

 

воля

 

объ

 

отрезвленіи

 

народа

 

въ

 

нашомъ

 

уѣздѣ

 

не

 

осу-

ществляется.

 

Въ

 

частности

 

— а)

 

ходатайствовать

 

черезъ

 

Его

Превосходительство

 

объ

 

изданіи

 

закона,

 

строжайше

 

карающаго

за

 

кумышко

 

и

 

бражковареніс

 

и

 

инородцевь

 

наравпѣ

 

съ

 

рус-

скими,

 

безъ

 

всякаго

 

списхождснія

 

къ

 

первымъ;

 

б)

 

карать

 

всѣхъ

внновныхъ

 

въ

 

кумышковареніи

 

и

 

бражковареніи

 

тотчасъже,

 

на

мѣстѣ

 

нрсступленія,

 

а

 

не

 

черезъ

 

мѣсяцъ

 

или

 

два

 

и

 

болѣе,

 

а

 

то,

какъ
   

показываетъ

 
настоящая

   
жизнь,

 
все

 
дѣло

 
сводится

 
къ
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писанію

 

протоколовъ.

 

На

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

лицо

 

составлено

 

нѣ-

сколько

 

протоколовъ

 

и

 

все

 

нѣтъ

 

никакого

 

наказанія-

 

в)

 

штра-

фы

 

увеличить,

 

потому

 

что

 

отъ

 

5 — 10

 

рублевыхъ

 

штрафовъ

нѣтъ

 

никакой

 

пользы

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

кумышко

 

и

 

бражковарс-

ніемъ:

 

напомнить

 

кому

 

слѣдуетъ,

 

чтобы

 

въ

 

борі.бѣ

 

съ

 

ку-

мышковареиіемъ

 

и

 

другими

 

охмѣляюіцими

 

напитками

 

строго

держаться

 

обязательных^

 

постановленій

 

Г.

 

Вятскаго

 

Губер-

натора

 

отъ

 

3

 

августа

 

1914

 

года,

 

а

 

именно:

 

таковыхъ

 

под-

вергать

 

въ

 

административномъ

 

порядкѣ

 

заключенію

 

въ

 

тюр-

мы

 

на

 

3

 

мѣсяца

 

или

 

денежному

 

штрафу

 

до

 

3000

 

руб.,

 

а

также

 

строжайше

 

преследовать

 

появленіе

 

на

 

улицѣ

 

въ

 

пья-

номъ

 

видѣ;

 

д)

 

увеличить

 

и

 

улучшить

 

щтатъ

 

акцизныхъ

 

над-

смотрщиковъ

 

и

 

избирать

 

послѣднихъ

 

изъ

 

трсзвенниковъ,

 

и

с)

 

наконецъ

 

чрезъ

 

Земскихъ

 

Начальниковъ

 

привлечь

 

сельскія

власти

 

и

 

само

 

населеніе

 

къ

 

дружной

 

работѣ

 

съ

 

этимъ

 

вели-

ким!)

 

зломъ.

По

 

сообщенію

 

пр.

 

Танаевскаго,

 

Вятскій

 

Губернатору
бывшій

 

въ

 

Елабугѣ

 

4

 

мая

 

сего

 

года,

 

самъ

 

просилъ

 

сооб-

щить

 

ему

 

всѣ

 

мѣропріятія

 

по

 

борьбѣ

 

съ

 

кумышко

 

и

 

бражко-
вареніемъ,

 

которыя

 

будутъ

 

выработаны

 

на

 

настоящемъ

 

па-

 

-

стырскомъ

 

собраніи,

 

обѣщяя

 

ихъ

 

поддержать

 

и

 

помочь

 

въ

проведеніи

 

ихъ

 

въ

 

жизнь.

Этимъ

 

закончилось

 

вечернее

 

засѣданіе

 

пастырскаго

 

со-

бранія.

ПРОТОКОЛЪ
вечерняго

    

засѣданія

 

Уѣзднаго

    

пастырскаго

    

собранія
21

  

мая

 

(съ

 

5

 

до

 

8

 

ч.).

Засѣданіе

 

началось

 

слушаніемъ

 

доклада

 

Елабужскаго
Уѣзднаго

 

Наблюдателя,

 

священника

 

А.

 

Еланскаго,

 

слѣдующа-

го

 

содержанія:

ВАШЕ

 

ПРЕОСВЯЩЕНСЧГВО

и

 

Боголюбивые

 

Отцы

 

и

 

Брагія!

Говно
 

черезъ

 
годъ,

   
Божіей

 
Милостію

    
во

 
второй

   
разъ
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собрались

 

мы

 

сюда

 

подушѣ

 

поговорить,

 

потолковать

 

о

 

быв-

шемъ

 

нашемъврагѣ — алкоголѣ — зсленомъ

 

зміѣ.

 

Это

 

многоглавое

чудовище

 

столько

 

страшнаго

 

горя

 

и

 

зла

 

приносило

 

людямъ.

 

что

 

и

сказать

 

трудно.

 

Мы

 

не

 

будемъ

 

перечислять

 

всѣ

 

тѣ

 

милліон-

ныя

 

несчастья,

 

какія

 

произошли

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

алко-

голь

 

свободно

 

разгуливалъ

 

по

 

святой

 

Руси,

 

такъ

 

какъ

 

объ

этомъ

 

много

 

писалось,

 

говорилось

 

и

 

наглядно

 

показывалось

въ

 

картинахъ

 

во

 

всѣхъ

 

вилахъ

 

этой

 

страшной

 

эиидемін
пьянства.

 

Пили

 

безъ

 

удержки

 

рѣшнтельно

 

всѣ,

 

не

 

говоря

 

про

мужчинъ:

 

пили

 

женщины,

 

пили

 

дѣвушки

 

и

 

дѣти.

 

Да,

 

то

 

была

какая-то

 

тьма,

 

тьма

 

безпросвѣтная--пьяная.

 

Среди

 

этой

 

тьмы

люди

 

всѣхъ

 

возрастовъ,

 

состояній

 

и

 

положепій

 

стояли

 

какъ

будто

 

въ

 

топкомъ

 

болотѣ

 

и

 

пьяная

 

тина

 

этого

 

болота

 

посте-

пенно

 

затягивала

 

ихъ

 

въ

 

себя;

 

сначала

 

вязли

 

ноги,

 

затѣмъ

туловище,

 

голова

 

и

 

наконецъ

 

совсѣмъ

 

скрывался

 

весь

 

чело-

вѣкъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

человѣкъ

 

безвозвратно

 

погибалъ.

Казалось,

 

въ

 

этой

 

тьмѣ,

 

въ

 

этомъ

 

болотѣ

 

съ

 

трясиной,

 

долж-

ны

 

всѣ

 

такъ

 

погибнуть.

 

Но

 

вотъ

 

издали

 

промелькнулъ

 

какъ

бы

 

проблескъ

 

и

 

нѣкоторые

 

люди

 

увидѣли

 

свое

 

опасное

 

поло-

женіе,

 

стали

 

принимать

 

мѣры,

 

чтобы

 

не

 

затянула

 

и

 

не

 

за-

сосала

 

ихъ

 

тина

 

въ

 

пьяномъ

 

болотѣ;

 

стали

 

искать

 

и

 

стано-

виться

 

на

 

болѣе

 

плотную,

 

незатягивающую

 

массу— и

 

одно-

временно

 

съ

 

этимъ

 

раздался

 

ихъ

 

громкій

 

призывъ

 

къ

 

святой

трезвости,

 

и

 

вся

 

вѣрующая

 

православная

 

Русь — въ

 

лицѣ

своихъ

 

архипастырей,

 

пастырей

 

и

 

обществъ

 

трезвости

 

сли-

лись

 

въ

 

единодушной

 

горячей

 

молитвѣ

 

ко

 

Господу,

 

прося

вразумить,

 

обратить

 

заблудшихъ,

 

спасти

 

погибающихъ

 

въ

 

пья-

ной

 

тинѣ

 

и

 

помочь

 

ішъ

 

выбраться

 

на

 

твердое

 

мѣсто,

 

на

 

высо-

кій

 

берегъ

 

трезвой,

 

трудовой,

 

честной

 

жизни;

 

поддержать,

подкрѣпить

 

слабыхъ,

 

спасти

 

и

 

удержать

 

юныхъ

 

отъ

 

при-

косновенія

 

къ

 

смертоносной

 

пьянственной

 

чашѣ;

 

уіѣшить

 

скор-

бящихъ

 

и

 

плачущихъ

 

о

 

гибели

 

въ

 

омутѣ

 

пьянства

 

своихъ

дорогихъ

 

близкихъ.....

 

И,

 

о

 

радость!

 

услышалъ

 

Господь

 

горя-

чую

 

молитву — и

 

появившійся

 

проблескъ

 

сталъ

 

свѣтлою

 

зарею

отрезвлснія.
 

Да,
 

свѣтлая

 
заря

 
занялась

 
надъ

 
Русской

 
землей:
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вездѣ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

началась

 

дружная

 

работа

 

надъ

 

отрсз-

нленіемъ

 

Русскаго

 

народа.

 

И

 

радостно

 

чувствуется,

 

что

 

это

не

 

пустая

 

безплодная

 

затѣи,

 

а

 

настоящее

 

живое

 

дѣло,

 

кото-

рое

 

должно

 

принести

 

здоровье,

 

счастье

 

и

 

благоденствіе

 

Рус-

скому

 

народу.

 

Отчего

 

же

 

возгорѣлась

 

эта

 

долгожданная

 

свет-

лая

 

заря?

 

отчего

 

такъ

 

радостно,

 

такъ

 

любовно

 

п

 

охотно

 

при-

нились

 

всѣ:

 

п

 

Правительство,

 

и

 

духовенство,

 

и

 

общества—

за

 

дѣло

 

насажденія

 

трезвости

 

въ

 

народѣ,

 

отчего?—

-

 

Отъ

 

единой

 

причины,

 

отъ

 

единаго

 

на

 

землѣ

 

могучаго

источника

 

радости

 

и

 

благъ,

 

который

 

искони

 

вѣковъ

 

знакомъ

Русскому

 

народу.

Отъ

 

Милостиваго

 

Царскаго

 

слова.

 

«Слово

 

молвилъ,— чу-

до

 

стало

 

и

 

сбылося

 

на

 

яву», — говорится

 

въ

 

одномъ

 

сти-

хотвореніи.

 

Великій

 

Государь

 

нашъ— Импсраторъ

 

Николай

Александровичъ

 

приказалъ

 

на

 

все

 

время

 

войны

 

запретить

продажу

 

спиртныхъ

 

напитковъ.

 

И

 

совершилось

 

чудо,

 

совер-

шилось

 

на

 

глазахъ

 

у

 

всего

 

міра

 

безпримѣрное

 

въ

 

исторіи

 

че-

ловѣчества

 

событіе.

 

Громадная

 

страна,

 

раскинувшаяся

 

на

милліоны

 

квадратныхъ

 

верстъ,

 

насчитывающая

 

почти

 

200

 

мил-

ліоновъ

 

разноплеменныхъ

 

жителей,

 

страна— о

 

которой

 

много

вѣковъ

 

съ

 

наемѣшкой

 

говорили:

 

«Руси

 

есть

 

веселіе

 

пити

 

и

безъ

 

вина

 

она

 

не

 

можетъ

 

быти»;

 

страна,

 

опутанная

 

крѣпкп-

мн

 

цѣпямн

 

алкоголя,

 

въ

 

одинъ

 

мигъ,

 

по

 

слову

 

всликаго

 

Ца-

ря,

 

отрезвилась,

 

сбросила

 

многовѣковое

 

гнусное

 

и

 

тяжелое

ярмо

 

рабства

 

алкоголю.

 

Воистину

 

диво-дивное,

 

зрѣлище

 

не-

виданное!

 

Свершилось

 

великое

 

міровое

 

событіе,

 

о

 

которомъ

съ

 

удивленіемъ,

 

восторгомъ

 

и

 

умиленіемъ

 

будутъ

 

вѣчно

 

го-

ворить

 

историки;

 

это

 

была

 

побѣда,

 

предъ

 

которой

 

блѣднѣютъ.

всѣ

 

блестящія

 

побѣды

 

проелавленныхъ

 

древнихъ

 

полковод-

цевъ.

 

Тѣ

 

иобѣждая— разрушали,

 

a

 

здѣсь

 

побѣда

 

возродила

пароль,

 

влила

 

въ

 

его

 

жизнь

 

новую,

 

живительную,

 

творческую

струю.

 

Отрезвившійся'

 

народъ

 

не

 

можетъ.

 

быть

 

отсталымъ

народомъ,

 

трезвый

 

народъ

 

не

 

можетъ

 

,быть

 

слабымъ,

 

трезвый

народъ

 

никогда

 

не

 

можетъ

 

оказаться

 

побѣжденнымъ,— ника-

кимъ,

 
даже

 
самымъ

 
сильнымъ,

 
внѣшнимъ

 
врагомъ.
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Теперь

 

иосмотримъ

 

какія

 

послѣдствія

 

дала

 

трезвость

 

въ

теченіе

 

10-ти

 

мѣсяцевъ

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

нашъ

 

Иравос.іав-

ный

 

Государь-Спаситель— «Слово

 

молвить,

 

чудо

 

стало

 

и

сбыл

 

ос

 

я

 

на

 

яву>.

 

Не

 

прошло

 

еще

 

3-хъ

 

мѣсяцевъ

 

послѣ

 

за-

прета

 

продажи

 

водки,

 

я

 

былъ

 

по

 

дѣламъ

 

службы

 

въ

 

уѣздѣ,

вездѣ,

 

гдѣ

 

только

 

мнѣ

 

доводилось

 

останавливаться

 

и

 

заво-

дить

 

разговоръ

 

съ

 

крестьянами

 

о

 

закрытіи

 

казенныхъ

 

вин-

ныхъ

 

лавокъ,

 

то

 

въ

 

общемъ

 

говорили

 

вотъ

 

что,

 

особенно

женщины:

«Теперь

 

мы,

 

Батюшка,

 

говорили

 

онѣ,

 

какъ

 

перестали

 

про-

давать

 

эту

 

казенку—свѣтъ

 

увидали,

 

словно

 

гора

 

съ

 

плечъ

скатилась,

 

теперь,

 

какъ

 

поѣдемъ

 

на

 

базаръ

 

продавать—гля-

ди— бабамъ'

 

иль

 

дѣтишкамъ

 

что

 

нибудь

 

изъ

 

покупокъ

 

да

перспадетъ,

 

а

 

не

 

то— деньгу

 

сполна

 

домой

 

привезетъ,

 

а

прежде

 

э...

 

э...

 

д...,

 

что

 

и

 

говорить— все:

 

и

 

товаръ

 

и

 

день-

ги,

 

все

 

пропивали,

 

все

 

на

 

базарѣ

 

оставляли,

 

да

 

ещемученій
сколько

 

натерпишься:

 

пьяный-то

 

мой

 

дикій,

 

всю

 

меня

 

ни

 

за

что

 

изобьетъ,

 

лошадь

 

замучить,

 

да

 

и

 

самъ

 

то—съ

 

пьяныхъ

глазъ— того

 

и

 

гляди

 

убьется.

 

Мученья

 

было

 

съ

 

озорниками

 

—

пьяницами..— не

 

приведи

 

Богъ

 

видать.

 

Теперь

 

слава

 

Богу,

спасибо

 

Царю

 

Батюшкѣ!

 

Мы

 

сыты,

 

одѣты,

 

обуты,

 

здоровы

и

 

озорства

 

не

 

видимъ.

 

Отъ

 

самихъ

 

креотьянъ

 

такой

 

шелъ

разговоръ:

 

оно

 

къ

 

примѣру

 

этта

 

хорошо,

 

что

 

Царь

 

запреть

сдѣлалъ

 

на

 

казенку,

 

потому

 

вѣстимо

 

озорства

 

стало

 

меньше,

развѣ

 

гдѣ

 

вотъ

 

вотяки

 

кумышки

 

своей

 

наглотаются,

 

да

 

и

наши

 

съ

 

ними

 

тоже.

 

Кумышка

 

вишь

 

пошла

 

у

 

вотяковъ

 

ход-

ко,

 

надо

 

бы

 

и

 

у

 

нихъ

 

запреть

 

сдѣлать,

 

а

 

то

 

вишь

 

сказы-

ваютъ,

 

Царь

 

запретилъ

 

продавать

   

одну

 

казенку,

 

а

 

ихъ

 

ку-

мышку

 

нѣтъ .....

    

Такъ-то— чего

   

добраго

 

—

 

пожалуй

   

и

 

наши

научатся

 

дѣлать

 

кумышку ......

Крестьяне

 

же

 

любители

 

казенки,

 

хотя

 

и

 

сознаютъ

 

вредъ

отъ

 

нея,

 

но

 

все

 

же

 

жалѣютъ,

 

что

 

совсѣмъ

 

запретили

 

про-

дажу

 

водки:

 

«Къ

 

примѣру,

 

вотъ—съ

 

устатку,

 

аль

 

зимой— съ

морозу,

 

когда

 

захолодасть— ой

 

какъ

 

хорошо

 

бы

 

пропустить

одну—другую!,
 

а

 
оиосля

 
2-хъ

  
то

 
(сказала

   
стоявшая

 
возлѣ
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баба)

 

захочешь—третью— четвертую,

 

нальешь

 

зенки

 

то,

 

и

охальничать

 

будешь,

 

и

 

сладу

 

съ

 

тобой

 

нѣтъ....

 

хозяйству

убытокъ,

 

въ

 

семьѣ

 

слезы,

 

попреки,

 

нелады.. ..

 

нѣтъ,

 

ужъ

 

бу-

детъ,

 

погуляла

 

она

 

(водка)

 

проклятая,

 

да

 

пора

 

ей

 

и

 

капутъ,

а

 

съ

 

устатку

 

илъ

 

съ

 

морозу — поди

 

попей

 

чайку

 

горячаго —

вотъ

 

и

 

согрѣешься

 

и

 

отдохнешь».

Словомъ,

 

сколько

 

мнѣ

 

ни

 

приходилось

 

говорить

 

съ

крестьянами

 

о

 

закрытіи

 

винныхъ

 

лавокъ,

 

вездѣ

 

высказыва-

лось

 

искреннее

 

и

 

единодушное

 

одобреніе,

 

за

 

исключеніемъ

единичныхъ

 

личностей,

 

завзятыхъ

 

алкоголиковъ,

 

которые

такъ

 

или

 

иначе

 

высказывали

 

свою

 

тоску

 

по

 

зеленомъ

 

зміѣ.

Изъ

 

писемъ

 

интеллигенціи

 

видно,

 

что

 

подавляющее

 

боль-
шинство

 

озадачено

 

рѣзкимъ

 

иереходомъ:

 

такъ

 

какъ

 

водка,

всюду

 

продаваемая

 

и

 

всѣмъ

 

доступная,

 

была

 

главной,

 

можно

сказать,

 

стихіей

 

жизни

 

народной—и

 

вдругъ

 

водка

 

лишена

житья.

 

И

 

то,

 

что

 

было,

 

такъ

 

не

 

похоже

 

на

 

то,

 

что

 

есть,

 

что

какъ-то

 

даже

 

не

 

вѣрится,

 

что

 

переходъ

 

совершился

 

вдругъ,

сразу,

 

безъ

 

разсужденій

 

и

 

приготовленій.

 

Эта

 

быстрота

 

смѣ-

ны

 

чрезвычайно

 

усилила

 

виечатлѣніс

 

и

 

рѣзко

 

выдѣлила

ужасъ

 

пьянства

 

и

 

благодѣтелыюсть

 

трезвости.

 

Однако

 

дол-

женъ

 

сказать,

 

что

 

изъ

 

интслліігснтовъ

 

не

 

всѣ

 

безъ

 

исклю-

чении

 

рады

 

трезвости

 

и

 

не

 

для

 

всѣхъ

 

изъятіе

 

алкоголя

представляется

 

благомъ;

 

послѣдніе

 

разеуждали

 

такъ:

 

«Запретъ

спиртныхъ

 

напитковъ

 

есть

 

произволъ

 

и

 

насиліе

 

надъ

 

милліо-
нами

 

людей,

 

что

 

иобѣдная

 

трезвость

 

вовсе

 

нежелательна

 

на-

роду,

 

это

 

видно

 

изъ

 

тѣхъ

 

усилій,

 

съ

 

какими

 

идетъ

 

добыча

политуры,

 

лака,

 

одеколона

 

и

 

адскаго

 

денатурата,

 

отъ

 

упо-

требленія

 

которыхъ

 

люди

 

страдаютъ

 

и

 

гибнутъ.

 

Лучше

 

про-

давать

 

водку

 

по

 

удвоенной

 

цѣнѣ,

 

чѣмъ

 

не

 

за

 

грошъ

 

пропа-

дать

 

многимъ

 

людямъ

 

оть

 

всякой

 

дряни

 

>.

 

«Я

 

чсловѣкъ

 

семей-

ный,

 

говорить

 

одинъ

 

изъ

 

защитниковъ

 

водки,

 

шілъ

 

40

 

лѣтъ

и

 

вреда

 

не

 

вижу,

 

а

 

теперь

 

вотъ

 

ужасно

 

страдаю

 

отъ

 

ад-

скаго

 

денатурата,

 

потому

 

что

 

водки

 

взять

 

нетдѣ »?!...

 

Какъ

жаль]

 

что

 

господинъ

 

семейный

 

человѣкъ

 

не

 

разсказалъ,

 

какъ

жилось

 
и

 
какъ

   
живется

 
его

 
семейству:

 
вѣроятно—картинка
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получилась

 

бы

 

весьма

 

живописная.

 

Слишкомъ

 

хорошо

 

знаемъ

мы

 

участь

 

семействъ,

 

отцы

 

которыхъ

 

пили

 

по

 

40

 

лѣтъ

 

не-

укоснительно

 

и

 

провлачили

 

свою

 

жизнь

 

въ

 

рабствѣ

 

у

 

зеле-

наго

 

змія.

 

Но

 

сорока-лѣтній

 

рабъ

 

напрасно

 

взялся

 

выска-

зывать

 

то

 

или

 

иное

 

мнѣніе,

 

нужно

 

умѣть

 

разбираться

 

въ

событіяхъ

 

и

 

явленіяхъ

 

и

 

обладать

 

способностью

 

различать

бѣлое

 

отъ

 

чсрнаго,

 

добро

 

отъ

 

зла.

 

Но

 

люди,

 

лакающіе

 

дена-

туратъ,—ясно,

 

такой

 

способности

 

не

 

имѣютъ,

 

и

 

вообще— не

могутъ

 

идти

 

въ

 

счетъ.

 

Это

 

существа

 

отпѣтыя,

 

отрекщіяся

 

ра-

ди

 

пагубнаго

 

пристрастія

 

отъ

 

разума

 

и

 

даже

 

самосохраненія,

отдавшія

 

свой

 

умъ

 

и

 

свою

 

волю

 

въ

 

рабство

 

зеленому

 

змію.
Такіе

 

люди

 

не

 

воскреснуть

 

даже

 

при

 

общемъ

 

возрожденіи,

потому

 

что

 

зараза

 

слишкомъ

 

овладѣла

 

ими.

 

Они,

 

конечно,

всегда

 

будутъ

 

не

 

довольны

 

трезвостью,

 

но

 

это

 

будетъ

 

не

мнѣніемъ

 

народа,

 

a

 

мнѣніемъ

 

больныхъ

 

дѣтей

 

народа.

 

Какая

въ

 

немъ

 

сила?

 

Важно

 

лишь

 

то,

 

что

 

думаютъ

 

здоровые

 

люди,

а

 

не

 

погибшіе

 

вырожденцы.

Другой

 

изъ

 

числа

 

недовольныхъ

 

запретомъ

 

водки

 

выска-

зался

 

нѣсколько

 

посерьезнѣе,

 

онъ

 

говорилъ:

 

«я

 

вижу

 

поль-

зу

 

населенію

 

отъ

 

изъятія

 

алкоголя, —но

 

не

 

скажу,

 

чтобы
тутъ

 

была

 

побѣда

 

трезвости.

 

Перестали

 

продавать

 

водку,

негдѣ

 

купить,— отъ

 

того

 

и

 

трезвы.

 

Но

 

вѣдь

 

суть-то

 

дѣла

въ

 

томъ,

 

что

 

пить

 

хотятъ!

 

Какая

 

тутъ

 

теперь

 

трезвость?

Нужны

 

десятки

 

лѣтъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

забыть

 

водку

 

и

 

ся

воздѣйствіе

 

на

 

человѣка.

 

Подростетъ

 

молодое

 

поколѣніе,

 

не

видя

 

пьяныхъ

 

и

 

не

 

зная

 

ничего

 

про

 

вино,—и

 

оно

 

не

 

будетъ
нуждаться

 

въ

 

водкѣ.

 

А

 

теперь

 

не

 

пьютъ

 

лишь

 

отъ

 

того,

 

что

не

 

даютъ

 

пить».

Въ

 

этомъ

 

много

 

правды.

 

Если

 

больной

 

добровольно

 

не

хочетъ

 

принимать

 

горькаго

 

лѣкарства,—ему

 

вливаютъ

 

мик-

стуру

 

въ

 

горло:

 

но

 

развѣ

 

лѣкарство

 

отъ

 

этого

 

тсряетъ

 

свою

цѣлебную

 

силу?—Трезвость

 

по

 

приказу?—Ну

 

и

 

пусть

 

бу-
детъ

 

такъ.

 

Пусть

 

будетъ

 

трезвость

 

хоть

 

по

 

приказу,

 

если

 

не

всѣ

 

еще

 

дошли

 

до

 

пел

 

по

 

внутреннему

 

убѣжденію.

 

«Нужны
десятки

 
лѣтъ,

 
чтобы

 
забыли

 
водку!»

 
Соглашусь

 
и

 
съ

 
этимъ:
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йусть

 

ее

 

помнятъ.

 

пусть

 

тянутся

 

къ

 

ней,—но

 

только

 

бы

 

не

пили!

 

И

 

если

 

нужно

 

водку

 

забывать

 

въ

 

тсченіс

 

десятковъ

лѣтъ,— такъ

 

вѣдь

 

надо

 

же

 

когда-нибудь

 

начать!

 

И

 

съ

 

этой

точки

 

зрѣнія—

 

надо

 

радоваться

 

тому,

 

что

 

трезвость

 

наечнты-

ваетъ

 

уже

 

Юмѣсяцевъ,

 

ибо

 

осталось,

 

значить,

 

забывать

 

нѣ-

сколько

 

десятковъ

 

лѣтъ

 

безъ

 

10

 

мѣсяцевъ...

 

Хоть

 

какой-ни-

будь

 

шагъ

 

къ

 

завѣтной

 

точкѣ!..

 

Какъ

 

видите,

 

общія

 

сообра-

женія

 

недовольного— даже

 

при

 

ихъ

 

резонности—не

 

подрыва-

ютъ

 

значенія

 

того

 

огромнаго

 

факта,

 

что

 

мы

 

теперь

 

волей—

неволей

 

трезвы.

Теперь

 

послушайте

 

братія,

 

что

 

пишутъ

 

изъ

 

Москвы:
Эти

 

строки

 

я

 

(говорить

 

наблюдатель)

 

пишу

 

въ

 

Москвѣ,

 

въ

которую

 

попалъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

послѣ

 

объявленія

 

войны.

H

 

не

 

буду

 

говорить

 

о

 

томъ

 

новомъ,

 

особомъ

 

отпечаткѣ.

 

ко-

торый

 

наложила

 

на

 

Москву

 

война

 

и

 

который

 

здѣсь

 

вндѣнъ

 

и

чувствуется

 

на

 

каждомъ

 

шагу— гораздо

 

болѣе,

 

и

 

глубже,

чѣмъ

 

даже

 

въ

 

Пстроградѣ. -—Но

 

самое

 

новое

 

и

 

самое

 

яркое

сейчасъ

 

въ

 

Москвѣ

 

это

 

трезвость;

 

она

 

особенно

 

бросается

въ

 

глаза,

 

можетъ

 

быть,

 

потому,

 

что

 

и

 

пили-то

 

здѣсь

 

уже

слишкомъ

 

жестоко.

 

Около

 

15

 

лѣтъ

 

я

 

часто

 

наѣзжалъ

 

въ

Москву—и

 

всегда

 

пятый

 

встрѣчсннып

 

на

 

улицахъ

 

человѣкъ —

былъ

 

вынпвшій,

 

а

 

десятый—пьяный.

 

По

 

праздникамъ

 

во

 

мно-

гпхъ

 

кварталахъ

 

труднѣе

 

было

 

встрѣтить

 

трезваго,

 

чѣмъ

пьянаго.

 

Казалось,

 

что

 

пьяныя

 

фигуры—

 

неотъемлемая

 

при-

надлежность

 

Москвы,

 

и

 

что

 

исчезнуть

 

онѣ

 

лишь

 

въ

 

томъ

случаѣ,

 

если

 

и

 

сама

 

Москва

 

исчезнетъ.

 

Казалось,

 

что

 

нѣтъ

той

 

силы,

 

которая

 

могла

 

бы

 

заставить

 

мастерового

 

человѣка —

не

 

пить,

 

или

 

моековскаго

 

купца— не

 

наливаться.

И

 

вдругъ— словно

 

чудомъ

 

какимъ

 

то

 

разсѣялся

 

вѣковой

угаръ—и

 

люди,

 

погрязавшіе

 

въ

 

винѣ

 

и

 

пьянствѣ,

 

отрезвѣлп,

прочухались

 

и

 

пріобрѣли

 

человѣческій

 

обликъ.

 

Это

 

такъ

 

но-

во,

 

непривычно

 

и

 

странно,

 

что

 

просто

 

не

 

вѣришь

 

себѣ.

 

что

это—Москва,

 

и

 

думаешь,

 

что

 

попалъ

 

въ

 

какой-то

 

другой

городъ.

Этотъ
 

переходъ
 

отъ
 

пьянаго
 

развала
 

къ
 

трезвой
  

и
 

тру-


