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Отдѣлъ

 

оффиціальный.

   

t

 

jg

Дѣиствія

 

Правительства.

Высочайшія

   

награды.

Государь

 

Имиераторъ,

 

по

 

всеподдаинѣйшему

 

докладу

 

Ка-

валерской

 

Думы

 

Ордена

 

Ов.

 

Владиміра,

 

Всемилостивѣйше

 

по-

жаловать

 

еоизволилъ,

 

въ

 

22

 

день

 

сентября

 

1913

 

года,

 

кавале-

ромъ

 

сего

 

ордена

 

4

 

степени,

 

за

 

35-ти

 

лѣтнюю

 

безпорочную

службу,

 

Столоначальника

 

Вятской

 

Духовной

 

Еогісисторіи,

 

Еол-
лежскаго

 

Ассесора

 

Виктора

 

Нурминскаго.

Производство

   

въ

   

чинъ.

Высочайніимъ

 

приказомъ

 

по

 

гражданскому

 

вѣдомству,

 

отъ

13

 
января

 
сего

 
года

 
за

 
№5,

 
учитель

 
Елабужской

 
второклас-
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оной

 

школы

 

Курочкинъ

 

производится,

 

за

 

выслугу

 

лѣтъ,

титулярныхъ

 

совѣтниковъ

 

въ

 

коллежскіе

 

ассесоры,

 

со

 

с

шинствомъ,

 

съ

 

14

 

января

 

1910

 

года.

Распоряжѳнія

 

Правительства.

Назначеніе

   

законоучителя

 

и

 

инспектора

   

классовъ

   

Вятскаго

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

Опредѣленіемъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

21-25

 

января

 

сего

 

года

за

 

Л

 

473,

 

избранный

 

Совѣтомъ

 

Вятскаго

 

епархіальнаго

 

жен-

скаго

 

училища

 

кандидата

 

Императорской

 

С.-Петербургской

духовной

 

академіи

 

Николай

 

Еуглеевъ

 

на

 

вакансію

 

законо-

учителя

 

и

 

инспектора

 

классовъ

 

названнаго

 

училища

 

утвер-

жденъ

 

въ

 

означенной

 

должности,

 

съ

 

принятісмъ

 

имъ

 

священ-

наго

 

сана.

Навначеніе

 

помощника

   

смотрителя

 

въ

 

Сарапульское

 

духовное

училище.

Опредѣленіемъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

27—29

 

января

1914

 

года

 

за

 

<№

 

698,

 

помощникъ

 

смотрителя

 

Архангельскаго

духовнаго

 

училища,

 

священникъ

 

Іоаннъ

 

Еолпаковъ

 

перемѣ-

щенъ

 

на

 

ту

 

же

 

должность

 

въ

 

Сарапульское

 

духовное

 

училище.

Увольненіе

 

отъ

 

службы

 

преподавателя

 

Вятской

 

Духовной

 

Се-

минаріи

 

и

 

перемѣщеніе

   

преподавателя

 

Елабужскаго

 

Стахѣев-

скаго

 

женскаго

 

епархіальнаго

 

училища.

Приказами

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода:

 

а)

 

отъ

21

 

января

 

1914

 

года

 

за

 

№

 

5,

 

преподаватель

 

Вятской

 

Ду-

ховной

 

Семинаріи

 

Благодатовъ,

 

съ

 

8

 

ноября

 

1913

 

года,

увольняется

 

отъ

 

службы

 

согласно

 

прошенію,

 

съ

 

освобожде-

ніемъ

 

отъ

   

даннаго

 

ему

 

назначенія

 

въ

 

Тульчинское

 

духовное
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училище,

 

и

 

б)

 

отъ

 

23

 

января

 

1914

 

года

 

за

 

Ж

 

6,

 

препо-

даватель

 

Елабужскаго

 

Стахѣевскаго

 

епархіальнаго

 

женскаго

училища

 

Морозовъ

 

перемѣщается

 

на

 

должность

 

преподавателя

латинскаго

 

языка

 

въ

 

Елабужское

 

духовное

 

училищѣ,

 

съ

 

18
декабря

 

1913

 

года.

Назначеніе

   

преподавателя

 

въ

 

Вятское

   

духовное

   

училище

   

и

перемѣщеніе

 

преподавателя

 

Нолинскаго

 

духовнаго

 

училища.

Приказомъ

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

17

 

января

сего

 

года

 

за

 

Л?

 

4,

 

перемѣщаются:

 

преподаватель

 

Иркутской
перковно-учительской

 

семинары

 

Борковъ

 

на

 

должность

 

вто-

рого

 

преподавателя

 

ариѳметики

 

и

 

соединенныхъ

 

съ

 

нею

 

пред-

метовъ

 

въ

 

Вятское

 

духовное

 

училище

 

(съ

 

12

 

декабря

1913

 

года)

 

и

 

преподаватель

 

Нолинскаго

 

духовнаго

 

училища

Евладовъ— на

 

должность

 

преподавателя

 

русскаго

 

языка

 

въ

параллельные

 

классы

 

Пермскаго

 

духовнаго

 

училища

 

(съ

 

14

декабря

 

1913

  

года).

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства-

О

  

преподаніи

 

Архипастырскаго

 

благословенія.

Преподается

 

Архипастырское

 

благословеніе

 

Его

 

Преосвя-
щенства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Филарета:

 

прихожанину

 

церкви

села

 

Бобина,

 

Вятскаго

 

уѣзда,

 

Павлу

 

Михайлову

 

Еосолапову,
за

 

пожертвованіе

 

въ

 

свою

 

приходскую

 

церковь

 

четырехъ

тройныхъ

 

подсвѣчниковъ,

 

на

 

сумму

 

250

 

рублей,

 

предсѣда-

телю

 

церковно-приходскаго

 

попечительства

 

села

 

Вяза,

 

того

же

 

уѣзда,

 

Андрею

 

Иванову

 

Барбарину,

 

за

 

отлично-усердную

службу

 

Церкви

 

Божіей

 

и

 

пожертвованіе

 

200

 

рублей

 

на

 

по-

стройку

 

милитвеннаго

 

дома

 

на

 

мѣстномъ

 

кладбищѣ,

 

ниже-

слѣдующимъ

 

лицамъ,

 

за

 

ножертвованія

 

ими

 

на

 

нужды

 

Ах-
тырской

 

кладбищенской

 

церкви

 

города

 

Вятки:

 

Вятскому

 

мѣ-

щанину

 

Еодрату

 

Алексіеву

   

Еолупаеву,

 

за

 

пожертвованіе

 

ме-
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таллическихъ

 

хоругвей,

 

стоимостью

 

въ

 

125

 

рублей,

 

запре-

стольнаго

 

подсвѣчника,

 

цѣною

 

въ

 

75

 

рублей,

 

иконы

 

Св.Пре-

подобнаго

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

Чудотворца,

 

въ

 

25

 

рублей

и

 

деньгами

 

125

 

рублей,

 

Вятскому

 

мѣіцанику

 

Виктору

 

Ко-

леватову,

 

за

 

пожертвованіе

 

парчеваго,

 

серебряиаго

 

облаченія
на

 

Св.

 

Престолъ,

 

стоимостью

 

въ

 

120

 

рублей,

 

сребропозла-

іценныхъ

 

Креста

 

и

 

Евангелія,

 

на

 

сумму

 

80

 

рублей

 

и

 

кре-

стьянину

 

Андрею

 

Семенов}'

 

Лянгасову,

 

за

 

пожертвованіе

 

пар-

чевыхъ

 

покровцевъ,

 

цѣною

 

въ

 

15

 

рублей

 

п

 

25

 

рублей

 

день-

гами,

 

прихожанкѣ

 

Троицкой

 

церкви

 

села

 

Истобенскаго,

 

Орлов-

екаго

 

уѣзда,

 

Аннѣ

 

Прокопьевой

 

Мошкиной,

 

за

 

пожертвоваыіе

въ

 

свою

 

приходскую

 

церковь

 

хоругвей,

 

стоимостью

 

въ

 

25

 

р.

и

 

иконы

 

«Воскресенія

 

Христова»,

 

цѣною

 

въ

 

150

 

рублей,

старость

 

церкви

 

Залазнинскаго

 

завода.

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

Николаю

 

Алексѣеву

 

Зуеву

 

и

 

прихожанамъ

 

сей

 

церкви

 

Ми-

хаилу

 

Космину

 

Соболеву

 

и

 

Ильѣ

 

Іосифову

 

Больховскихъ,

 

за

пожертвованія

 

на

 

нуясды

 

своего

 

приходскаго

 

храма,—первымъ

и

 

третьимъ

 

по

 

35

 

рублей,

 

вторымъ

 

98

 

рублей,

 

старость

 

Ми-

хайловской

 

церкви

 

Омутнинскаго

 

завода,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

Василію

 

Дмитріеву

 

Попову,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

свой

 

при-

ходскій

 

храмъ

 

металличеокихъ

 

хоругвей,

 

запрестольнато

 

кре-

ста,

 

иконы

 

Богоматери

 

и

 

другихъ

 

вещей,

 

всего

 

на

 

сумму

150

 

рублей,

 

житеяямъ

 

починка

 

Савинскаго,

 

Глазовскаго

 

уѣз-

да,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

свою

 

приходскую

 

церковь

 

села

 

Бѣль-

ско-Троицкаго

 

иконы

 

Божіей

 

Матери

 

< Неопалимая

 

Купина»,

стоимостью

 

въ

 

25

 

рублей,

 

крестьянской

 

дѣвіщѣ

 

той

 

же

деревни

 

Аннѣ

 

Опариной,

 

за

 

пожертвованіе

 

иконы

 

Божіей

Матери

 

«Всѣхъ

 

Скорбяіцихъ

 

Радость»,

 

цѣною

 

въ

 

20

рублей

 

и

 

подсвѣчника

 

къ

 

ней,

 

и

 

всѣмъ

 

прихожанамъ

церкви

 

названнаго

 

села,

 

за

 

пожертвованіе

 

1200

 

рублей

 

на

устройство

 

въ

 

своемъ

 

приходскомъ

 

храмѣ

 

иконостаса

 

въ

 

па-

мять

 

300-лѣтія

 

Царствования

 

Дома

 

Романовыхъ.
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Перемѣны

 

по

 

службѣ.

Исправляющій

 

должность

 

благочиннаго

 

церквей

 

г.

 

Сара-

пула,

 

свяіценішкъ

 

Евлампій

 

Молчановъ

 

утвержденъ

 

въ

 

долж-

ности

 

благочиннаго,

 

съ

 

зачисленіемъ

 

въ

 

срокъ

 

дѣйствитель-

ной

 

службы

 

времени

 

состояпія

 

его

 

шміравляющимъ

 

должность

благочиннаго, — 1 7

 

февраля.

Определены:

 

на

 

псаломщическія

 

мѣста:

 

церковникъ

 

Вят-

ской

 

градской

 

П[)едтеченской

 

церкви

 

Алексѣй

 

Напыринъ

 

вре-

менно

 

иснравляющимъ

 

должность

 

псаломщика

 

въ

 

с.

 

Иванов-

ское,

 

Котельническаго

 

уѣзда, — 27

 

февраля.

Временно

 

исправляющій

 

должность

 

псаломщика

 

села

Тумью-Мучаша,

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Васильевъ

 

ут-

вержденъ

 

въ

 

должности

 

псаломщика,—

 

4

 

марта.

Перемѣщены:

 

Запрещенный

 

діаконъ

 

временно

 

исправля-

ющій

 

должность

 

псаломщика

 

села

 

Люма,

 

Глазовскаго

 

уѣзда,

Алексѣй

 

Анисимовъ

 

въ

 

Залазнинскій

 

заводу

 

Глазовскаго

уѣзда,— 3

 

марта;

 

псаломщикъ

 

села

 

Ядгурецкаго,

 

Глазовскаго

уѣзда,—Вячеславъ

 

Снигиревъ

 

въ

 

с.

 

Кырмыжъ,

 

Вятскаго

 

уѣз-

да,— 3

 

марта.

Священникъ

 

села

 

Алексѣевскаго,

 

Уржумскаго

 

уѣзда,

Іоаннъ

 

Ергинъ,

 

постановлен] емъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

отъ

 

18/28

 

февраля,

 

перемѣщенъ

 

на

 

псаломщическую

 

вакаи-

сію

 

къ

 

Малмыжскому

 

Богоявленскому

 

собору,

 

съ

 

запреще-

ніемъ

 

священнослуженія.

Священникъ

 

села

 

Городища,

 

Яранскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

Юдниковъ,

 

постановленіемъ

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

огь

18/28

 

февраля,

 

перемѣщенъ

 

на

 

псаломщическую

 

вакансию

 

въ

село

 

Большой

 

Порѣкъ,

 

Малмыжскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

запрещеніемъ

священнослуженія.

Уволены

 

за

 

штатъ:

 

псаломщикъ

 

села

 

Пасѣгова,

 

Вятска-

го

 

уѣзда,—Николай

 

Мальгиповъ, —28

 

(|ювраля;

 

священникъ—

псаломщикъ

 

села

 

Кобры,

 

Котельническаго

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

Котлецовъ,— 3

 

марта.

Умерли:

 

діаконъ —псаломщикъ

 

села

 

Юсокъ,

 

Глазовскаго
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уѣзда,

 

Аркадій

 

Овчинниковъ,— 19

 

февраля;

 

(46

 

лѣтъ,

 

въ

1883

 

году

 

19

 

іюля

 

окончилъ

 

курсив

 

въ

 

Глазовокомъ

 

уѣзд-

номъ

 

училищѣ;

 

въ

 

1894

 

г.

 

7

 

февраля

 

опредѣленъ

 

псалом-

щикомъ'въ

 

село

 

Качку,

 

Елабужскаго

 

уѣзда;

 

въ

 

1901

 

г.

 

13

октября

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Юски,

 

Глазовскаго

 

уѣзда:,

 

въ

1909

 

г.

 

рукоположенъ

 

въ

 

оанъ

 

діакона).

Къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства.

Извѣщеніе

   

Трифоновскаго

  

Церковво-Археологическаго

 

музея.

Въ

 

теченіе

 

января

 

и

 

февраля

 

поступили

 

въ

 

Трифонов-

скій

 

музей

 

слѣдующія

 

книги:

1)

  

Краткій

 

обзоръ

 

крюковыхъ

 

и

 

нотнолинейныхъ

 

пѣв-

чихъ

 

рукописей

 

соловецкой

 

библіотеки,

 

хранящейся

 

въ

 

Ка-

занской

 

д.

 

Академіи.

 

1910

 

г.

 

Казань.

2)

   

Церковно-Правительственная

 

Комиссія

 

по

 

исправле-

нію

 

Богослужебнаго

 

пѣнія

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

XY11

 

в.

 

Казань

1910

 

г.

Поступили

 

обѣ

 

эти

 

книги

 

отъ

 

автора

 

ихъ

 

законо-

учителя

 

Вятской

 

м.

 

гимназіи

 

священника

 

А.

 

А.

 

Иг-

натьева.

3)

  

Труды

 

Бессарабскаго

 

Археологическаго

 

Общества

 

вып.,

Till

 

въ

 

память

 

столѣтія

 

Кишиневской

 

епархіи

 

1813-1913

 

г.г.,

съ

 

портретомъ

 

Кишиневскаго

 

Архіеп.

 

Серафима.

Присланы

 

въ

 

обмѣнъ

 

труда

 

Вятской

 

Арх.

 

Комиссіи.

4)

  

Извѣстія

 

Императорской

 

Археологической

 

Комиссіи.

Выпуски

 

44,

 

46

 

и

 

48,

 

въ

 

коихъ

 

помѣщены

 

виды

 

съ

 

краткой

исторіей

 

монастырей,

 

соборовъ,

 

церквей,

 

и

 

часовенъ

 

Вятской

епархірі,

 

напечатанные

 

съ

 

альбомовъ,

 

хранящихся

 

въ

 

Епархіаль :

ной

 

нашей

 

библіотекѣ.

и

 

5)

 

Повѣсти

 

объ

 

Александрѣ

 

Македонскомъ.

 

Рукопись

XT—ХТІ

 

в.,

 

иолууставнаго,

 

скорѣе

 

скорописнаго,

 

кудрявого

письма,

 

безъ

 

нѣсколькихъ

 

начальныхъ

 

листовъ,

 

въ

 

кожанномъ,,

ветхомъ

 

переплетѣ,

 

на

 

199

 

листахъ.
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Куплена

 

на

 

средства

 

музея

 

за

 

3

 

р.,

 

чрезъ

 

священника

Святогорской

 

единовѣр ческой

 

церкви

 

Сергія

 

Рылова

 

у

 

кресть-

янина

 

раскольника

 

Святогорскаго

 

прихода,

 

д.

 

Нохринской

 

Ла-

рина

 

Незаконнорожденнаго.

•

 

Рукопись

 

эта

 

составляете

 

очень

 

цѣнную

 

библіографиче-
скую

 

рѣдкость.

 

Повѣсті>

 

объ

 

Александрѣ

 

Македонскомъ

 

въ

нашей

 

древней

 

переводной

 

дитературѣ

 

извѣстна

 

подъ

 

назва-

ніемъ

 

<

 

Александрия»

 

или

 

«Ромаиъ

 

объ

 

Александрѣ»

 

(Ист.
русской

 

словесности

 

В.

 

В.

 

Сиповскаго

 

1908

 

г.

 

ч.

 

1

 

вып.

 

11)

Легендарно— фантастически

 

элемента —характерная

 

черта

этого

 

романа.

 

Романъ

 

вѣкамн

 

сложился,

 

говоритъ

 

г.

 

Сипов-

скій,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

такихъ

 

же

 

народныхъ

 

расказовъ

 

о

 

раз-

ныхъ

 

чудесныхъ

 

странахъ,

 

которыя

 

отразились

 

и

 

на

 

созданіи

«Одиссеи».

 

Въ

 

повѣсть

 

объ

 

Александрѣ

 

внесли

 

свою

 

долю

поэтическихъ

 

и

 

фантастическихъ

 

расказовъ

 

и

 

греки

 

европей-

цы

 

и

 

мусульмане —азіаты,

 

каждый

 

по

 

своему

 

складу

 

и

 

своему

разумѣнію.

 

Благодаря

 

этому

 

Александръ

 

Македонскій

 

въ

 

сред -

nie

 

вѣка

 

въ

 

глазахъ

 

европейцевъ

 

и

 

азіатъ

 

поднялся

 

до

 

вы-

соты

 

«Царя

 

Царей»,

 

«всемірнаго

 

завоевателя»

 

«благородного

рьщаря»

 

«народнаго

 

героя».

 

Даже

 

въ

 

христіанскомъ

 

мірѣ

Александръ

 

Македонскій

 

заслужилъ

 

себѣ

 

уваженіе

 

и

 

причис-

ленъ

 

къ

 

иосланцамъ

 

Божіимъ

 

для

 

упорядочения

 

жизни

 

чело-

вѣческой.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ

 

Правленія

 

Вятскагѳ

 

духовнаго

 

училища.

ПРОГРАММА

для

 

поступления

   

дѣтей

 

въ

 

первый

 

классъ

 

Вятскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища,

 

съ

 

з^казакіемъ

 

нѣкоторыхъ

  

свѣдѣній,

необходимыхъ

   

для

 

родителей

 

и

 

опекуновъ,

  

опредѣляю-

щихъ

 

своихъ

 

дѣтей

 

въ

 

училище.

3

 

а

 

к

 

о

 

п

 

ъ

    

Б

 

о

 

ж

 

г

 

й.

1)

  

Понятіе

 

о

 

молитвѣ

 

вообще,

 

о

 

необходимости

 

ея-

 

о

разныхъ

 

видахъ

 

молитвы:

 

славословіи,

 

прошеніи,

 

благодареніи.
О

 

внѣшнем'ь

 

выражеыіи

 

молитвы:

 

крестномъ

 

знаменіи,

 

покло-

нахъ,

 

колѣнонрекдоненіи.

2)

  

Знаніе

 

наизусть

 

и

 

объясненіе

 

молитвъ:

 

а)

 

иервона-

чалъныхъ:

 

Во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына,

 

и

 

Святаго

 

Духа.—Господи,

Іисусе,

 

Христе.—Слава

 

Тебѣ,

 

Боже.— Царю

 

небесный.— Свя-

тый

 

Боже.— Слава

 

Отцу,

 

и

 

Сыну

 

и

 

Святому

 

Духу.—Пре-
святая

 

Троице.—Отче

 

нашъ.— Пріидите

 

поклопимся. — Бого-

родице,

 

Дѣво,

 

радуйся. —Достойно

 

есть,

 

яко

 

воистину;

 

б)
утренней:— Къ

 

Тебѣ,

 

Владыко,

 

человѣколюбче,

 

отъ

 

сна

 

воз-

ставъ,

 

ирибѣгаю;

 

в)

 

иредъ

 

обѣдомъ: — «Очи

 

всѣхъ

 

на

 

Тя,

Господи,

 

уповаютъ»,—и

 

послѣ

 

обѣда:— Благодаримъ

 

Тя,

 

Христѣ,

Боже

 

нашъ;

 

г)

 

вечерней:—Господи,

 

Боже

 

нашъ,

 

еже

 

согрѣ-

шихъ

 

во

 

дни

 

семъ.

3)

  

Разсказы

 

о

 

важнѣйшихъ

 

событіяхъ

 

священной

 

исто-

ріи:

 

а)

 

Ветхаго

 

Завѣта:

 

сотвореніе

 

міра

 

и

 

человѣка, —бла-

женное

 

состояніс

 

первыхъ

 

людей,— грѣхопаденіе, — наказаніе
за

 

грѣхъ

 

и

 

обѣтованіе

 

о

 

Спасителѣ,—всемірный

 

потопъ,—

непочтительность

 

Хама

 

къ

 

отцу, — столпотвореніе

 

вавилон-

ское

 

и

 

раз'сѣяніе

 

иародовъ,—Авраамъ,— пребываніе

 

евреевъ

въ

 

Египтѣ

 

и

 

исходъ

 

ихъ,

 

—

 

законъ,

 

данный

 

на

 

горѣ

 

синаѣ,

—странствованіе

 

евреевъ

 

въ

 

пустынѣ

 

и

 

вступленіе

 

въ

 

землю

обѣтованную,— краткое

   
понятіе

   
о

 
временахъ

 
судей

 
израиле-
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выхъ,— избраніе

 

Саула

 

на

 

царство

 

и

 

отверженіе

 

его

 

Богомъ,—

побѣда

 

Давида,

 

надъ

 

Голіафомъ, —Воцареніе

 

Давида, —устрой-

ство

 

имъ

 

новой

 

скиніи

 

и

 

перенесеніе

 

въ

 

нее

 

ковчега

 

завѣта,

—мудрость

 

Соломона,

 

построеніе

 

имъ

 

храма

 

Іерусалимскаго,

—раздѣленіе

 

израильтянъ

 

на

 

два

 

царства

 

и

 

паденіе

 

того

 

и

другого,— понятіе

 

о

 

пророкахъ,

 

событія

 

изъ

 

жизни

 

проро-

ковъ:

 

Иліи,

 

Елисея

 

и

 

Даніила,

 

б)

 

Новаго

 

Завѣта:

 

рожденіе

Предтечи,— благовѣщеніе

 

Пр.

 

Дѣвѣ,

 

—

 

рождество

 

Іисуса

 

Хри-

ста,— поклоненіе

 

волхвовъ,— срѣтеніе

 

Господа

 

Симеономъ

 

и

Анною

 

во

 

храмѣ,--крещеніе

 

Іисуса

 

Христа,— избраніе

 

апо-

столовъ;— поиятіе

 

о

 

притчахъ, —притча

 

о

 

милосердномъ

 

Са-

марянинѣ;— о

 

чудесахъ

 

Христовыхъ:

 

укрощенія

 

бури,— чу-

десное

 

насыщеніе

 

пятью

 

хлѣбами,— иреображеніе

 

Господне, —

воскрешеніе

 

Лазаря,

 

—

 

входъ

 

Господень

 

въ

 

Іерусалимъ,— пре-

дательство

 

Іуды,

 

Тайная

 

вечеря,— страданія

 

и

 

смерть

 

Іисуса

Христа,

 

-

 

воскресеніе

 

и

 

вознесеніе

 

Его

 

на

 

небо,— сошествіс

Св.

 

Духа

 

на

 

Апостоловъ.

4)

 

Знаніе

 

наизусть

 

съ

 

объясненіемъ

 

символа

 

вѣры

 

и

десяти

 

заповѣдей

 

Закона

 

Божія.

Примѣчаніе

 

1-е.

 

Произношеніе

 

экзаменующимися

 

дѣтьми

молитвъ,

 

символа

 

вѣры

 

и

 

заповѣдей

 

должно

 

быть

 

благоговѣй-

ное,

 

отчетливое,

 

неторопливое,

 

раздѣльное,

 

толковое,

 

съ

 

соб-
люденіемг

 

знаковг

 

пренинанія

 

и

 

съ

 

пониманіемъ

 

смыс-

ла

 

читаемаго.

Примѣчаніе

 

2-е.

 

Объясненіе

 

молитвъ

 

и

 

членовъ

 

символа

вѣры

 

и

 

заповѣдей

 

должно

 

состоять

 

въ

 

простомъ,

 

удобопонят-

номъ

 

переводѣ

 

ихъ

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

и

 

въ

 

передачѣ

 

общаго

смысла

 

содержат

 

я

 

ихъ.

Примѣчаніе

 

3-е.

 

Гдавныя

 

событія

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго
Завѣта

 

должны

 

изучаться

 

дѣтьми

 

для

 

уясненія

 

символа

 

вѣ-

ры,

 

заповѣдей

 

и

 

для

 

ириготовленія

 

ихъ

 

къ

 

пониманію

 

истинъ

вѣры

 

и

 

правилъ

 

нравственности.

Примѣчаніе

 

4-е.

 

Пособіемъ

 

къ

 

объясненію

 

молитвъ

 

мо-

жетъ

 

служить

 

одно

 

изъ

 

руководствъ

 

по

 

Закону

 

Божію,

 

въ

особенности

   

протоіерся

   

Д.

 

Соколова,

 

a

 

краткіе

 

разсказы

 

по
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Священной

 

Исторіи

 

Ветхаго

 

и

 

Новаго

 

Завѣта,

 

символъ

 

вѣрьт

съ

 

объясненіемъ

 

по

 

членамъ,

 

и

 

десять

 

заповѣдей

 

Боясіихъ

 

съ

объясненіемъ

 

каждой

 

должны

 

быть

 

изучены

 

по

 

книжкѣ

 

«На-
чатки

 

христіанскаго

 

православнаго

 

ученія»— Митр.

 

Филарета

и

 

книжкѣ

 

en.

 

Агаѳодора.

Церковно-славянскій

 

язикъ .

По

 

церковно-славянскому

 

языку

 

дѣти

 

до.іжны

 

имѣть

достаточно

 

твердый

 

навыкъ

 

читать

 

правильно,

 

съ

 

соблюде-

ніемъ

 

всѣхъ

 

знаковъ,

 

отчетливо,

 

съ

 

ясной

 

дикціей,

 

наиболѣе

простая

 

мѣста

 

изъ

 

священныхъ

 

книгъ

 

новозавѣтныхъ

 

исто-

рйческаго

 

содержанія.

 

Книгою

 

для

 

чтенія

 

можетъ

 

служить

Новый

 

Завѣтъ.

 

Славянское

 

чтеніе

 

должно

 

сопровождаться

поясненіемъ

 

въ

 

нужныхъ

 

мѣстахъ

 

и

 

переводомъ

 

непонятныхъ

словъ

 

на

 

русскую

 

рѣчь,

 

но

 

ноясненія

 

не

 

должны

 

выходить

за

 

предѣлы

 

простого

 

разъясненія

 

буквальнаго

 

смысла

 

читае-

маго

 

текста.

Р

 

у

 

с

 

с

 

к

 

і

 

й

    

язикъ.

1)

  

Бѣглое,

 

правильное,

 

отчетливое,

 

внятное,

 

оъ

 

ясиымъ

произношеніемъ

 

каждаго

 

слова,

 

сознательное

 

и

 

выразитель-

ное

 

чтеніе

 

по-русски,

 

съ

 

соблюденіемъ

 

всѣхъ

 

остановокъ,

повышенія

 

и

 

пониженія

 

голоса.

2)

  

Умѣнье

 

передать

 

содержаніе

 

прочитаннаго

 

по

 

вопро-

самъ

 

и

 

въ

 

связномъ,

 

послѣдовательномъ,

 

самостоятельномъ

разсказѣ.

3)

  

Умѣнье

 

при

 

чтеніи

 

статей

 

и

 

стихотвореній

 

распозна-

вать

 

члены

 

простого

 

предложенья,

 

различать

 

одну

 

часть

 

рѣ-

чіі

 

отъ

 

другой,

 

родъ

 

именъ,

 

провесть

 

(ілово

 

по

 

падежпьшъ

окончаніямъ

 

и

 

проспрягать

 

глаголъ

 

по

 

основнымъ

 

({юрмамъ,

различая

 

времена.

4)

  

Умѣнье

 

при

 

письмѣ

 

раздѣляті>

 

слова

 

на

 

слоги

 

при

переносахъ

 

ихъ

 

изъ

 

одной

 

строки

 

въ

 

другую,

 

умѣнье

 

упот-

реблять

 
ъ

 
и

 
ь

 
въ

    
срединѣ

 
и

 
концѣ

    
словъ,

 
і,

 
и,

 
й

 
и

 
е

 
въ
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срединѣ

 

словъ;

 

правописаніе

 

сомнптельныхъ

 

гласныхъ

 

и

 

сог-

ласныхъ

 

буквъ;

 

ы,

 

я

 

и

 

ю

 

послѣ

 

шипящихъ.

 

Въ

 

отношеніи

правописанія

 

частей

 

рѣчи

 

необходимо

 

усвоеніе

 

слѣдующихъ

правилъ:

 

правописаніе

 

собственныхъ

 

именъ

 

существитель-

ныхъ,

 

употребленіе

 

въ

 

падежныхъ

 

окончаніяхъ:

 

ъ,

 

ь

 

и

 

ѣ

 

въ

именахъ

 

существительныхъ,

 

ѣ

 

— въ

 

мѣстоименіяхъ

 

личныхъ

 

и

возврати омъ,— ый,

 

ой,

 

ій,

 

аго,

 

ого,

 

яго,

 

я

 

и

 

е

 

(множеств,

число) —въ

 

именахъ

 

прилагательныхъ;

 

ѣе

 

и

 

ѣйшій

 

въ

 

сте-

пеняхъ

 

сравненія;

 

ѣ

 

и

 

ь

 

въ

 

глагольныхъ

 

формахъ;

 

раздѣль-

ное

 

письмо

 

предлоговъ

 

со

 

склоняемыми

 

частями

 

рѣчи

 

и

 

слит-

ное—съ

 

несклоняемыми;

 

употребление

 

въ

 

простѣйшихъ

 

слу-

чаяхъ

 

точки

 

и

 

запятой;

 

знаніе

 

коренныхъ

 

словъ

 

съ

 

буквою

 

ѣ.

Въ

 

качествѣ

 

руководства

 

рекомендуется

 

«Практически!

курсъ

 

правописанія»

 

Некрасова

 

I

 

и

 

П

 

выпускъ,

 

употреб-

ляемый

 

въ

  

начальныхъ

   

народныхъ

 

гаколахъ.

5)

 

Знаніе

 

наизусть

 

неболынихъ

 

стихотвореній,

 

доступ-

ныхъ

 

для.

 

дѣтскаго

 

пониманія,

 

и

 

таковыхъ

 

же

 

басенъ,

 

съ

еоблюденіемъ

 

выразительности

 

въ

 

произношеніи.

Книгою

 

для

 

чтенія

 

могутъ

 

служить

 

христоматіи,

 

упот-

ребляющаяся

 

въ

 

начальныхъ

 

школахъ,

 

особенно

 

употребляю-

щаяся

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ

 

христоматія

 

«Родина»

 

Ра-

донежскаго.

А

 

р

 

и

 

ѳ

 

м

 

е

 

m

 

и

 

к

 

а.

1)

  

Словесное

 

и

 

письменное

 

счисленіе

 

(нумерація)

 

до

 

мил-

ліона.

 

Разряды

 

и

 

классы

 

чиселъ.

2)

  

Бѣглый

 

устный

 

счета

 

въ

 

предѣлѣ

 

сотни

 

и

 

умѣнье

устно

 

рѣшать

 

задачи

 

наиболѣе

 

употребительныхъ

 

тииовъ.

3)

  

Четыре

 

основныя

 

дѣйствія

 

а]>иѳметики

 

надъ

 

цѣлььми

отвлеченными

 

многозначными

 

числами.

4)

  

Письменное

 

рѣшеніе

 

задачъ

 

съ

 

составленіемъ

 

плана.

5)

  

Знакомство

 

съ

 

употребленіемъ

 

ариометическихъ

 

ско-

бокъ

 

и

 

ихъ

 

разрѣшеніемъ.

6)

  

Знакомство

 

съ

 

мѣрами

 

времени,

 

длины,

 

денегъ,

 

жид-

кихъ

 

и

 

сыпучихъ

 

тѣлъ

 

и

 

торговаго

 

вѣса.
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■Въ

 

качествѣ

 

пособій

 

рекомендуется

 

«Ариѳметика

 

цѣлыхъ

чиселъ»

 

В.

 

Васильева

 

цѣна

 

25

 

коп.

 

и

 

«Ариомстичсскій

 

за-

дачникъ»

 

Г.

 

В.

 

Вишневскаго.

Свѣдѣнія,

 

необходимым

   

для

  

родителей

   

и

   

опекунов?,,

опредѣляюіцихъ

 

с.воихъ

 

дѣтей

 

въ

 

училище.

1)

   

Ни

 

съ

 

кого

 

изъ

 

учениковъ,

 

обучающихся

 

въ

 

духов-

номъ

 

училищѣ,

 

не

 

исключая

 

и

 

не

 

духовны хъ,

 

плата

 

за

 

пра-

во

 

обученія

 

не

 

взимается.

2)

   

Въ

 

первый

 

классъ

 

училища

 

принимаются

 

дѣтн

 

въ

возрастѣ

 

отъ

 

10

 

до

 

12

 

лѣтъ.

Примѣчаніе.

 

По

 

уважительнымъ

 

причинамъ

 

Правленіе
училища

 

можеТъ

 

принимать

 

въ

 

1

 

кл.

 

училища

 

и

 

такихъ

 

дѣ-

тей,

 

которые

 

окажутся

 

не

 

болѣе

 

шести

 

мѣсяцевъ

 

старше

 

или

моложе

 

указаннаго

 

выпіе

 

возраста,

 

если

 

только

 

въ

 

другихъ

отношеніяхъ

 

они

 

будутъ

 

удовлетворять

 

требованіямъ

 

училищ-

ныхъ

 

правилъ.

.

 

3)

 

Пріемные

 

экзамены

 

въ

 

1

 

классъ

 

училища

 

производят-

ся

 

въ

 

два

 

срока:

 

предъ

 

лѣтними

 

каникулами

 

весной,

 

и

 

иредъ

началомъ

 

учебнаго

 

года

 

въ

 

августѣ

 

мѣсяцѣ.

4)

   

Выдержавшіе

 

удовлетворительно

 

пріемные

 

экзамены

весной

 

зачисляются

 

только

 

кандидатами,

 

а

 

окончательный

иріемъ.въ

 

училище

 

производится

 

иослѣ

 

экзаменовъ

 

предъ

 

на-

чаломъ

 

учебнаго

 

года,

 

по

 

сравнительному

 

достоинству

 

баиловъ

державшихъ

 

экзамены

 

въ

 

два

 

срока,

5)

  

Изъ

 

невыдержавшихъ

 

пріемныя

 

испытанія

 

предъ

 

ка-

никулами

 

ко

 

вторичнымъ

 

исиытаніямъ

 

въ

 

августа

 

мѣсяцѣ

допускаются

 

только

 

тѣ,

 

которые

 

получили

 

на

 

первомъ'

 

испы-

таніи

 

неудовлетворительные

 

баллы

 

по

 

одному

 

или

 

по

 

двумъ

предметамъ.

6)

  

Пропіенія

 

о

 

допущеніи

 

дѣтей

 

къ

 

экзаменамъ

 

и

 

о

пріемѣ

 

ихъ

 

въ

 

училище

 

подаются

 

родителями

 

или

 

опекунами

дѣтей

 

на

 

имя

 

о.

 

Смотрителя

 

училища

 

по

 

такой

 

формѣ:
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Его

 

Высокоблагословенію,
О.

 

Смотрителю

 

Вятскаго

 

духовнаго

 

училища

священника

 

села

 

ЩШ

 

уѣзда,

такого-то,

прогаеніе.

Желая

 

опредѣлить

 

въ

 

число

 

учениковъ

    

ятскаго

 

духов-

наго

 

училища

 

сына

 

моего

 

.

   

.

   

.

   

.

 

,

 

родившагося

 

«

 

.

   

.

   

.

 

»

числа

   

......

   

мѣсяца

   

.

   

.

      

.

   

года

 

и

   

обучавша-

гося

 

въ

 

(указать

 

школу,

 

гдѣ

 

обучался

 

и

 

сколько

 

лѣтъ),

 

имѣю

честь

 

нокорнѣйіие

 

просить

 

Ваше

 

Выеокоблагословеніе

 

допустить

его

 

къ

 

испытанію

 

для

 

поступленія

 

въ. .

 

.

 

.

 

.

 

классъ

 

учи-

лища.

При

 

семь

 

представляю

 

метрическую

 

выпись

 

(свидетель-

ство)

 

о

 

рожденіи

 

и

 

крещеніи

 

моего

 

сына

 

и

 

обязуюсь: —одѣ-

вать

 

его

 

по

 

установленной

 

формѣ,

 

снабжать

 

всѣми

 

учебными

пособіями,

 

а,

 

при

 

опредѣленіи

 

его

 

въ

 

общежитіе,

 

вносить

 

въ

опредѣленные

 

сроки

 

установленную

 

за

 

содержаніе

 

плату.

О

 

томъ,

 

чтобы

 

всѣ

 

распоряженія

 

начальства,

 

касающія-

ся

 

учениковъ

 

духовнаго

 

училища,

 

были

 

моимъ

 

сыномъ

 

въ

точности

 

исполняемы,

 

буду

 

прилагать

 

все

 

возможное

 

стараніе

подъ

 

опасеніемъ,

 

что

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

онъ

 

будетъ

 

уво-

ленъ

 

изъ

 

училища.

7)

  

При

 

училищѣ

 

есть

 

общежитіе,

 

куда

 

за

 

определенную

плату

 

принимаются

 

пансіонерами

 

всѣ

 

ученики,

 

безъ

 

различія

сословій,

 

но

 

только

 

благонадежные

 

по

 

своимъ

 

успѣхамъ

и

 

поведение

 

и

 

при

 

томъ

 

дѣти

 

такихъ

 

родителей,

 

которые

 

ис-

правно

 

вносятъ

 

деньги

 

за

 

содержаніе

 

своихъ

 

дѣтей.

8)

  

Плата

 

съ

 

пансіонеровъ

 

въ

 

училищномъ

 

общежитіи

 

наз-

начена

 

въ

 

71

 

рубль

 

въ

 

годъ

 

(68

 

рублей

 

за

 

пищу

 

и

 

3

 

руб-

ля

 

за

 

пользованіе

 

учебниками)

 

и

 

вносится

 

она

 

въ

 

четыре

срока

 

въ

 

такомъ

 

порядкѣ:

 

въ

 

августѣ

 

при

 

явкѣ

 

въ

 

училище

20

 

руб.

 

за

 

содержаніе

 

и

 

3

 

руб.

 

за

 

учебники;

 

къ

 

8

 

ноября

1—13

 

руб.,

 

къ

 

8

   

января—20

   

руб.

 

и

 

къ

   

8

 

мая—15

 

руб.

9)

  

Тѣхъ

 

учениковъ,

 

которые

 

иріѣхавъ

 

изъ

 

дома

 

съ

 

од-

ними

 

проводниками;

 

помѣщаются

  

въ

 

училищномъ

 

общежитіи,



— 188

 

—

не

 

внося

 

платы

 

за

 

содержаніе,

 

съѣздъ

 

духовенства

 

1907

 

го-

да

 

нашелъ

 

возможиымъ

 

возвращать

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

проводіщ-

комъ

 

въ

 

дома

 

родителей,

 

или

 

даже

 

съ

 

особыыъ

 

проводником^
за

 

счетъ

 

училища.

10)

 

Поступающіе

 

въ

 

училище

 

ученики

 

должны

 

быть

снабжены

 

прочною

 

одеждою

 

и

 

обувью.

 

Каждый

 

ученикъ

 

дол-

женъ

 

имѣть

 

пальто

 

пли

 

шубу

 

(полушубки

 

возбраняются):

смотря

 

по

 

времени

 

года,

 

поясъ,

 

двѣ

 

тужурки

 

съ

 

брюками

 

пзъ

сукна

 

или

 

матеріи

 

темнаго

 

цвѣта,

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

паръ

 

ниж-

няго

 

бѣлья,

 

не

 

менѣе

 

трехъ

 

полотенцевъ.

 

для

 

вытиранія

 

ли-

ца

 

и

 

рукъ

 

и

 

столько

 

же

 

носовыхъ

 

платковъ.

 

На

 

каждой

 

ве-

щи

 

бѣлья

 

поступаюіцаго

 

въ

 

общежитіе

 

ученика

 

долженъ

 

быть

вышитг

 

указанный

 

начальствомъ

 

училища

 

X,

 

за

 

потери

вещей

 

безъ

 

номера

 

училище

 

не

 

отвѣчаетъ.

.11)

 

Родители

 

учениковъ

 

обязываются

 

не

 

давать

 

дѣтямъ

—ученикамъ

 

деньги

 

на

 

руки,

 

а

 

должны

 

передавать

 

ихъ

 

не-

посредственно

 

надзирателю;

 

при

 

отправленіи

 

ихъ

 

изъ

 

дома

прописывать

 

въ

 

отпускныхъ

 

билетахъ,

 

какая

 

сумма

 

дается

мальчику

 

на

 

расходы, —этой

 

мѣрой

 

въ

 

значительной

 

степени

предупреждается

 

мотовство,

 

вымогательство,

 

воровство

 

и

 

оби-

ды

 

между

 

товарищами,

 

покупка

 

недозволенныхъ

 

вещей

 

(наприм.

табаку

 

и

 

др.)

Отъ

 

Правленія

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.
•

При

 

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи

 

свободна

 

должность

духовника

 

Семинаріи,

 

съ

 

каковою

 

соединяется

 

должность

законоучителя

 

образцовой

 

школы.

 

Общая

 

сумма

 

содержанія
по

 

сей

 

должности

 

1150

 

р.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

жалованья

 

щ

должности

 

духовника

 

500

 

руб.,

 

жалованья

 

по

 

должности

 

за-

коноучителя

 

300

 

р.,

 

квартирныхъ

 

250

 

р.

 

и

 

пособія

 

на

 

про-

ѣздъ

 

отъ

 

города

 

до

 

семинаріи

 

100

 

р.

Лица,

 

желающія

 

занять

 

сію

 

должность,

 

приглашаются

подавать

 

прошенія

 

на

 

имя

 

Правленія

 

Семинаріи,

 

оплаченным

гербовымъ

 

сборомъ

 

въ

 

1

 

руб.

 

50

 

тц

 

съ

 

приложенісмъ

 

коіііи
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нослужнаго

   

списка

 

и

 

рекомендации /мѣстнаго

   

олагочиннаго.

Желательна

 

личная

 

явка

 

просителей.

Отъ

 

Совѣта

 

Стахѣевскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

Въ

 

Стахѣевскомъ

 

Епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ

 

сво-

бодна

 

вакансія

 

помощницы

 

воспитательницъ,

 

съ

 

жалованіемъ

180

 

р.

 

въ

 

годъ

 

при

 

готовой

 

квартирѣ

 

и

 

столѣ.

Желающія

 

занять

 

означенную

 

должность

 

благоволятъ

податі)

 

о

 

семъ

 

прошеніе

 

въ

 

Совѣтъ

 

училища

Отъ

 

Экзаменаціонной

 

Иомиссіи.

Экзаменационная

 

Комиссія

 

при

 

Вятской

 

Духовной

 

Еон-

систоріи

 

симъ

 

даетъ

 

знать

 

желающимъ

 

держать

 

испытаніе

на

 

званіе

 

штатныхъ

 

священника

 

и

 

діакона,

 

что

 

устный

 

зк-

заменъ

 

будетъ

 

произведенъ

 

20

 

марта

 

сего

 

1914

 

года

 

съ

 

6

часовъ

 

вечера.

Для

 

письменныхъ

 

работъ

 

ищущіе

 

званіе

 

священника

должны

 

явиться

 

въ

 

Еомиссію

 

наканунѣ

 

устныхъ

 

экзаменовъ.

Та

 

же

 

Еомиссія

 

будетъ

 

производить

 

испытаніе

 

лицамъ,

желающимъ

 

получить

 

званіе

 

псаломщика.

 

Посему

 

желающіе

держать

 

таковыя

 

испытанія

 

благоволятъ

 

явиться

 

въ

 

Еонсисто-

рію

 

20

 

сего

 

же

 

марта.

О

     

торгахъ

13-го

 

Аирѣля

 

сего

 

1914

 

года

 

въ

 

2

 

часа

 

по

 

полудни

при

 

церкви

 

села

 

Боголюбскаго

 

(Злобинскаго),

 

Вятскаго

 

уѣзда,

Чепецкой

 

волости,

 

имѣютъ

 

быть

 

торги

 

на

 

отдачу

 

подряда

 

по

постройкѣ

 

каменнаго

 

храма

 

въ

 

оном'ь

 

селѣ.

 

Желающіе

 

взять

на

 

себя

 

подрядъ,

 

приглашаются

 

симъ

 

явиться

 

къ

 

означенно-

му

 

времени

 

въ

 

село

 

Боголюбское

 

(Злобинское),

 

находящееся

въ

 

15

 

верстахъ

 

отъ

 

станціи

 

«Просница>

 

еѣверной

 

желѣзной

дороги,

 

съ

 

залогами,

 

аттестатами

 

или

 

рекомендаціями.



—
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-

0

 

В

 

ft

 

I

 

ft

 

1

 

Î

 

ж

о

 

вакантныхъ

 

мѣстахъ

 

въ

 

епархіи.

Протоіерейскія.

При

 

Яраискомъ

 

Усиенскомъ

 

соборѣ.

При

 

Слободскомъ

 

Преображенскомъ

 

соборѣ.

Священническія.

При

 

Ижевскомъ

 

Александро-Певскомъ

 

соборѣ.

При,

 

Орловскомъ

 

Еазаиско-Богородицкомъ

 

соборѣ.

При

 

Ижевской

 

Николаевской

 

церкви.

При

 

Орловской

 

Благовѣщенской

 

церкви.

При

 

Слободской

 

Тюремной

 

церкви.

При

 

Еуженерскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ.

Вятскаго

 

уѣзда:

 

Пыжѣ,

 

Рябовѣ.

«Яранскаго

 

уѣзда:

 

Мжмаринскомъ,

 

Шешургѣ,

 

Ильинскомъ,
Городищѣ.

Уржумскаго

 

уѣз.:

 

Петровскомъ,

 

Зашижемьѣ,

 

Еугушени,

Атарахъ,

 

Черемисскомъ

 

Турекѣ,

 

Байсѣ,

 

Алексѣевскомъ,

 

Ве-

тошкинѣ.

Сарапульекаго

 

уѣз.:

 

Христорождсственскомъ,

 

Тыловаѣ,

Кигбаевѣ,

 

Мостовбмъ.

•

 

Котельническаго

 

уѣз.:

 

Вонданкахъ,

    

Ивановскомъ,

   

Тро-
ицкомъ,

 

Владимірскомъ.

Орловскаго

 

уѣз.:.

 

Зашижемьѣ,

 

Пищальѣ,

 

Среднемъ

 

Ивки-

пѣ,

 

Соловецкомъ,

 

Быстрицѣ.

Глазовскаго

 

уѣз.:

 

Лѣмѣ,

 

Архангельскому

 

Верхокамьѣ,

Елганй,

 

Зюздйно-Аоанасьевскомъ,

 

Медмѣ,

 

Ддгурецкомъ.

Слободского

 

уѣз.:

 

При

 

Воскресенской

 

церкви

 

Холушщ-
каго

 

завода,

 

Черно-Холуницкомъ

 

заводѣ,

 

Еирсинскомъ

 

заводѣ,

Холуницко-Ильинскомъ,

 

'

 

'Еругловѣ,

 

Берсзино-ЫиколаевскомТ),

Сырьяно-Всѣхсвятскомъ.

...

 

Нолинскаго

 

уѣяда:

 

Экономической

 

Лудянѣ.

Елабужскаго уѣзда: л Танайкѣ, Адамъ-Учахъ.



—
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Діаконскія.

При

 

Сарапульской

 

Троицкой

 

церкви.

При

 

Слободской

 

Николаевской

 

церкви.

При

 

Ижевскомъ

 

Александро-Невскомъ

 

соборѣ.

Въ

 

селахъ:

Нолинскаго

 

уѣзда:

 

Богословскомъ.

Глазовскаго

 

уѣзда:

 

Еурьѣ.

Уржумскаго

 

уѣзда:

 

Ерасноярскомъ,

 

Пустопольѣ.

Яранскаго

 

уѣзда:

 

Соломинѣ.

Слободского

 

уѣзда:

 

Троицко-Подчуршинскомъ.

Орловскаго

 

уѣзда:

 

Гороховѣ.

Елабужскаго

 

уѣзда:

 

Еостенѣевѣ,

Псаломщическія.

При

 

Глазовскомъ

 

Преображенскомъ

 

соборѣ.

При

 

Слободскомъ

 

Вознесенскомъ

 

соборѣ.

При

 

Слободской

 

Николаевской

 

церкви.

При

 

Котельнической

 

Предтеченской

 

церкви.

При

 

Ижевской

 

единовѣрческой

 

церкви.

Глазовскаго

 

уѣзда:

 

Верхобѣльѣ,

 

Ядгурецкомъ,

 

Люкѣ,

Пужмези,

 

Святопольѣ,

 

Верхнеунинскомъ.

При

 

Перевозинской

 

единовѣрческой

 

церкви,

 

Сарапуль-

екаго

 

уѣзда.

Малмыжскаго

 

уѣзда:

 

Бектешевѣ

 

(приписное

 

къ

 

с.

 

Цыпьѣ),

Котельническаго

 

уѣзда:

 

Кобрѣ,

 

Ацвежѣ,

 

Круглыжахъ,

Ѳеодосіевскомъ.

Слободского

 

уѣзда:

 

Холуницко-Троицкомъ,

 

Прокопьевѣ.

Яранскаго

 

уѣзда^Уртминскомъ,

 

Михайловокомъ.
Нолинскаго

 

уѣзда:

 

Срѣтенскомъ.

Вятскаго

 

уѣзда:

 

Бахтѣ,

 

Загарьѣ.

Редакторъ

 

оффиц.

 

отд.

 

Епарх,

 

Вѣд.

 

И.

 

Ракитинъ.
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марта ЩіШ 19Ï4

 

года.

В

 

Я

 

Т

 

С

 

К

 

I

 

я

ШРШІЫШВ

 

ВЕДОМОСТИ
Ш,

   

Отдѣлъ

 

неоффиціальный.

   

jg

Отъ

 

кого

 

зависитъ

 

наше

 

благополучіе?

 

*)

Рѣдкій

 

изъ

 

насъ

 

ясно

 

сознаетъ,

 

что

 

благополучіе :

 

его

зависитъ

 

сколько

 

отъ

 

него,

 

столько

 

же,

 

если

 

не

 

больше,. отъ

массы

 

другихъ

 

лнцъ,

 

по

 

большей

 

части

 

совершенно

 

невѣдо-

мыхъ

 

для

 

него,

 

и

 

въ

 

свою

 

очередь

 

самъ

 

онъ

 

является

 

од-

ними

 

изъ -

 

многихъ

 

условій

 

благоцолучія

 

другого.

 

А

 

между

тѣмъ

 

зто

 

дѣйствительно

 

такъ.

Всматриваясь

 

въ

 

-,

 

человѣческую

 

жизнь,

 

мы

 

замѣчаемъ,

что

 

всякій

 

изъ

 

людей

 

живетъ,

 

невидимому,

 

своею

 

личною

жизпію,

 

руководится

 

.

 

себялюбивыми

 

цѣлями,

 

преслѣдуетъ

свою

 

щічцую

 

пользу.

 

Одииъ

 

обработываегь

 

землю,

 

чтобы

собранными

 

хлѣбомъ

 

прокормить

 

себя

 

и

 

чрезъ

 

продажу

 

из-

бытка

 

его

 

достать

 

средства

 

на

 

остальныя

 

свои

 

потребности.

Другой

 

занять

 

промысломъ

 

и

 

имѣетъ

 

исключительную

 

цѣль

снискать

 

себѣ

 

пропитаніс.

 

Третій,

 

не

 

думая

 

о-

 

чьихъ

 

либо

выгодахъ,

 

работастъ

 

на

 

фабрикѣ

 

также

 

изъ

 

своихъ

 

личныхъ

иитересовъ.

 

Купоцъ

 

ведетъ

 

свое

 

нелегкое,

 

хлопотливое

 

и

 

не-

рѣдко

 

рискованное

 

дѣло.

 

главными

    

образомъ

 

съ

 

тою

 

цѣаью,

)

 

Прочитано

 

было

 

въ

 

Епархіальшшъ

 

домѣ

 

2

 

февр.

 

1914

 

г.



—
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чтобы

 

создать

 

себѣ

 

положеніе

 

обезпеченное,

 

независимое.

Ученый

 

и

 

изобрѣтатель

 

своимъ

 

безкорыстнымъ

 

трудомъ

 

удо-

влетворяетъ

 

прежде

 

всего

 

своей

 

духовной

 

потребности

 

и

 

т.

 

д.

Между

 

тѣмъ,

 

если

 

вдуматься

 

глубже

 

въ

 

жизнь,

 

то

 

не

 

безъ

удивленія

 

замѣтимъ,

 

что

 

всѣ

 

эти

 

лица

 

работаютъ

 

на

 

поль-

зу

 

одинъ

 

другого.

 

Безъ

 

хлѣба

 

земледѣльца

 

погибли

 

бы

 

всѣ

остальные

 

классы;

 

безъ

 

продуктовъ

 

труда

 

промышленника

 

и

фабриканта

 

и

 

безъ

 

обмѣна

 

ихъ

 

путемъ

 

торговли

 

былъ-бы

безпомощенъ

 

и

 

богатый,

 

и

 

ученый,

 

и

 

изобрѣтатель.

 

Доста-

точно

 

только,

 

представить,

 

въ

 

какомъ

 

положеніи

 

оказались

бы

 

жители

 

такихъ

 

многолюдныхъ

 

городовъ,

 

каки

 

Петербурги

и

 

Москва

 

и

 

даже

 

наша

 

Вятка,

 

если

 

бы

 

продавцы

 

жизнен-

ныхи

 

продуктовн,

 

везущіе

 

ихъ

 

въ

 

городи,

 

изъ

 

личныхъ

 

раз-

счетовъ

 

или

 

по

 

какимъ-либо

 

независимымъ

 

отъ

 

нихъ

 

об-

стоятельствами,

 

не

 

появлялись

 

въ

 

городъ

 

3—4

 

недѣли?

 

или

если

 

бы

 

торговцы

 

не

 

открыли

 

своихъ

 

торговыхъ

 

помѣщеній

1

 

—

 

2

 

мѣсяца?

Въ

 

каждоми

 

отдѣльноми

 

случаѣ

 

общественной

 

жизни

эта

 

зависимость

 

одного

 

лица

 

отъ

 

другого

 

еще

 

замѣтнѣе.

Проѣзжая

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ,

 

мы

 

иногда

 

свысока,

 

си

 

нѣ-

которыми

 

сожалѣніеми

 

смотрими

 

изи

 

вагона

 

на

 

истощенную

женщину

 

си

 

сигнальными

 

флагоми

 

у

 

переѣзда,

 

или

 

на

 

гряз-

наго

 

желѣзно-дорожнаго

 

рабочаго,

 

провожающаго

 

глазами

 

уно-

сящій

 

наси

 

поѣздц

 

между

 

тѣми

 

судьба

 

наша

 

ежеминутно

всецѣло

 

зависити

 

оти

 

исправной

 

работы

 

подобныхи

 

лици.

Тунгузи,

 

стрѣлочники

 

какой-либо

 

маленькой

 

станціи

 

ви

 

Си-

бири,

 

и

 

начальники

 

столичнаго

 

раскошнаго

 

вокзала,

 

неимѣ-

ющіе

 

понятія

 

одини

 

о

 

другоми,

 

совершаюти

 

одну

 

общую

 

ра-

боту;

 

начальники

 

великой

 

Сибирской

 

дороги

 

обоими

 

можети

протянуть

 

свою

 

руку,

 

каки

 

своими

 

сотоварищами

 

и

 

сослу-

живцами.

 

Только

 

при

 

дружной

 

взаимной

 

работѣ

 

всѣхи,

 

слу-

жащихн

 

на

 

пути,

 

великое

 

дѣло

 

передвиженія

 

дѣлается

 

воз-

можными.

 

И

 

такъ

 

во

 

всей

 

жизни

 

человѣчества.

Случилось

 

нами

 

однажды

 

ви

 

ноябрѣ

 

мѣсяцѣ

 

встрѣтить

на

 

улицѣ

 

большого

 

города

 

двухи

 

оборванцеви,

 

грязныхи,

 

ви
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тряпьѣ.

 

полупьяныхи,

 

грубыхи,

 

дрожащихъ

 

оти

 

холода

 

и

 

пе-

репоя,

 

рѣчью

 

барской

 

настойчиво

 

требующихи

 

подаянія

 

на

выпивку.

 

Воти,

   

думалось

   

нами,

 

жалкіе,

 

никому

   

ненужные,

совсѣми

 

лишніе

 

люди! .....

 

Прошло

 

два

 

дня.

 

Въ

 

одномъ

 

зданіи,

заключавшемъ

 

въ

 

себѣ

 

до

 

200

 

человѣкъ

 

жителей,

 

лопнула

гдѣ-то

 

въ

 

землѣ

 

водопроводная

 

труба.

 

Воды

 

утекало

 

до

 

1500

ведеръ

 

въ

 

день,

 

почва

 

насыщалась

 

водой,

 

ослабляла

 

фунда-

мента

 

большого

 

зданія...

 

Остановить

 

дѣйотвіе

 

водопровода

было

 

нельзя,

 

потому

 

что

 

обитатели

 

хотѣли

 

пить—ѣсть;

 

от-

крыть

 

кранъ,

 

чрезъ

 

который

 

поступала

 

вода

 

изъ

 

городской

трубы,

 

было

 

весьма

 

опасно.

 

Необходимо

 

было

 

немедленно

 

же

начать

 

раскопку

 

канавъ

 

для

 

отысканія

 

мѣста,

 

гдѣ

 

лопнула

труба,

 

и

 

замѣнить

 

ее

 

новой.

 

Началась

 

трудная,

 

прямо

 

ка-

торжная

 

работа:

 

земля

 

застыла,

 

приходилось

 

работать

 

вверху

на

 

морозѣ

 

топорами

 

и

 

ломомъ;

 

на

 

глубинѣ

 

же

 

двухъ

 

ар-

шинъ—въ

 

холодной,

 

разжиженной

 

землѣ.

 

И

 

вотъ

 

здѣсь-то

встрѣтили

 

мы

 

за

 

этой

 

работой

 

тѣхъ

 

двухъ

 

лишнихъ

 

людей.

Бодро,

 

безъ

 

ропота,

 

съ

 

шутками

 

исполняли

 

они

 

эту

 

работу,

какъ

 

самую

 

обычную

 

и

 

какъ

 

бы

 

въ

 

самое

 

обычное

 

время...

И

 

успѣшно

 

и

 

быстро

 

окончили

 

они

 

спѣшное

 

и

 

трудное

 

дѣло,

отъ

 

котораго

 

упорно

 

отказывались

 

настоящіе

 

рабочіе...

И

 

понятно

 

стало

 

для

 

насъ,

 

что

 

на

 

свѣтѣ

 

нѣтъ

 

совер-

шенно

 

безполезнаго

 

человѣка...

 

Всякій

 

исполняетъ

 

какую-ли-

бо,

 

хотя

 

бы

 

и

 

очень

 

скромную,

 

роль

 

въ

 

жизни.

 

Всѣ

 

мы

оказываемся

 

участниками

 

въ

 

огромной

 

и

 

сложной

 

жизненной

машинѣ.

 

Каждый

 

изъ

 

насъ—маленькое

 

колеско,

 

гайка,

 

винтъ,

рычажокъ,

 

выполняющій

 

какую-либо

 

службу.

Эту

 

же

 

мысль

 

апостолъ

 

Павелъ

 

въ

 

посланіи

 

къ

 

Римля-

намъ

 

такъ

 

выясняетъ:

 

«Не

 

думайте

 

о

 

себѣ

 

болѣе,

 

нежели

должно

 

думать,

 

но

 

думайте

 

скромно:

 

ибо

 

какъ

 

въ

 

одномъ

тѣлѣ

 

у

 

насъ

 

много

 

членовъ,

 

но

 

не

 

у

 

всѣхъ

 

членовъ

 

одно

 

и

то

 

же

 

дѣло,

 

такъ

 

и

 

мы

 

многіе

 

составляемъ

 

одно

 

тѣло

 

во

 

Хри-

стѣ,

 

а

 

порознь

 

одинъ

 

для

 

другого

 

члены.

 

Имѣя

 

по

 

данной

намъ

 

благодати

 

различный

 

дарованія,

 

будемъ

 

работать

 

ка-

ждый

 

сообразно

 

своему

 

званію».

  

(12,3 — 6).
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Ви

 

жизни,

 

каки

 

общей

 

сокровищницѣ,

 

не

 

пропадаети

безслѣдно

 

ни

 

одно

 

дѣло,

 

ни

 

одно

 

слово,

 

даже

 

ни

 

одна

 

мысль.

Все

 

оставляети

 

свой

 

слѣди,

 

все

 

такъ

 

или

 

иначе

 

вліяетп

 

на

общій

 

характерн

 

окружающей

 

насъ

 

жизни.

Въ

 

силу

 

указанной

 

зависимости

 

и

 

связи

 

между

 

частями

этого

 

цѣлаго,

 

неисправность

 

въ

 

одной

 

части

 

общественной

жизни

 

болѣзненно,

 

ненормально

 

отражается

 

на

 

цѣломъ,

 

точно

такъ

 

же,

 

какъ

 

въ

 

часовомъ

 

механизмѣ

 

небольшое

 

ослабленіе

.одного

 

винтика

 

отражается

 

на

 

всемъ

 

ходѣ

 

часовъ.

Такъ

 

планомѣрна,

 

стройна

 

въ

 

общемъ

 

жизнь

 

человече-

ская

 

и

 

такъ

 

она

 

зависитъ

 

въ

 

ясности

 

отъ

 

взаимныхъ

 

дѣйствій

отдѣльныхъ

 

лицъ!

 

Въ

 

этомъ,

 

нссомнѣшю,

 

видна

 

премудрая

 

и

всеблагая

 

воля

 

Творца,

Но

 

люди,

 

составляющее

 

это

 

цѣлое,

 

не

 

мертвые

 

атомы,

безотчетно

 

дѣйствующіс

 

по

 

закону

 

бездушной

 

природы,

 

а

 

ра-

зумныя,

 

сознательныя

 

существа,

 

снособныя

 

поступать

 

по

своему

 

усмотрѣнію

 

и

 

тѣмъ

 

давать

 

движенію

 

то

 

или

 

другое

направленіе.

 

Отсюда

 

на

 

нихъ

 

лежитъ

 

додгъ

 

внести

 

въ

 

это

движеніе

 

свое

 

разумное

 

дѣятельнос

 

участіе.

 

Пусть

 

каждый

добросовѣстно,

 

честно

 

исполняетъ

 

свое

 

дѣло,

 

пусть

 

внесетъ

въ

 

жизненный

 

трудъ

 

всю

 

полноту

 

знанія,

 

всю

 

полноту

энергіи,

 

на

 

какую

 

кто

 

способеиъ,

 

и

 

розультатомъ

 

подобнаго

массоваго

 

исполненія

 

своего

 

скромнаго

 

долга^

 

явится

 

общее

благополучіе,

 

общее

 

удовлетвореніс,

 

общая

 

радость

 

жизни,

общественный

 

миръ!

Но

 

совмѣстная

 

зависимая

 

жизнь

 

человѣчества

 

совершает-

ся

 

не

 

только

 

въ

 

пространствѣ,

 

она

 

не

 

ограничивается

 

только

даннымъ,

 

переживаемыми

 

націей,

 

временсмъ;

 

нѣтъ,

 

она

 

про-

должается

 

во

 

времени.

 

Нація

 

и

 

даже

 

все

 

человѣчество

 

въ

 

те-

чете

 

многовѣкового

 

своего

 

существованія

 

представляетъ

 

изъ

себя

 

одно

 

преемственное

 

цѣлое.

 

Всѣ

 

блага

 

и

 

удобства

 

жизни,

которыми

 

мы

 

теперь

 

пользуемся,

 

все

 

это —доброе

 

наслѣдіе

 

про-

шлаго,

 

дары

 

нашихъ

 

предковъ,

 

пріобрѣтенныя

 

ими

 

путемъ

упо]шой

 

борьбы

 

и

 

немальіхъ

 

жертвъ.

 

Теперь

 

человѣкъ,

 

даже

ребенокъ,

 

повертываетъ

 

кнопку

 

и

 

получаети

 

пріятный,

 

ослѣпи-
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тельный

 

свѣти

 

электричества,

 

или

 

большую

 

силу,

 

приводя-

щую

 

въ

 

движеніе

 

рабочую

 

машину;

 

повороти

 

небольшого

 

ры-

чага

 

даети

 

громадную

 

движимую

 

силу,

 

и

 

наполненный

 

де-

сятками

 

пассажировъ

 

вагонъ

 

трамвая

 

мчится

 

съ

 

неимовѣрною

быстротою

 

на

 

бѳльшія

 

разстоянія;

 

повертывая

 

ручку

 

граммо-

фона,

 

мы

 

получаемъ

 

звуки

 

знаменитыхъ

 

пѣвцовъ;

 

несложная

трубка

 

телефона

 

даетъ

 

возможность

 

взаимной

 

бесѣды

 

между

лицами,

 

находящимися

 

на

 

болыпомъ

 

разстояніи

 

другъ

 

отъ

 

дру-

га;

 

чрезъ

 

десятки

 

тысячъ

 

верстъ

 

самыя

 

секретныя

 

свѣ-

дѣнія

 

сообщаются

 

по

 

телеграфу

 

во

 

всей

 

точности

 

въ

 

нисколь-

ко

 

минута.

 

Нынѣ

 

многіе

 

изъ

 

людей

 

начинаютъ

 

плавать,

 

какъ

рыбы,

 

поди

 

поверхностью

 

води;

 

си

 

легкостью

 

и

 

свободою

птицы

 

начинаютъ

 

летать

 

въ

 

воздухѣ.

 

Мы

 

настолько

 

привык-

ли

 

.къ

 

нѣкоторымъ

 

удобствамъ

 

жизни

 

и

 

настолько

 

они

 

во-

шли

 

въ

 

постоянный

 

обиходь

 

нашей

 

жизни,

 

что

 

иногда

 

забы-

■ваемъ

 

о

 

ценности

 

ихъ,

 

пользуемся

 

ими

 

такъ-же

 

свободно,

 

какъ

воздухомъ,

 

водой,

 

хлѣбомъ.

 

Между

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

дойти

 

:

 

до

этихъ

 

изобрѣтеній,

 

человѣчество,

 

въ

 

лицѣ

 

лучшихъ

 

своихъ

самоотверженныхъ

 

идейныхъ

 

представителей,

 

часто

 

неоцѣнен-

ныхъ

 

современниками,

 

должно

 

было

 

много

 

работать

 

и

 

немало

принесть

 

человѣческихъ

 

жертвъ:

 

въ

 

иныхъ

 

случаяхъ

 

сами

они

 

гибли

 

во

 

время

 

опытовъ,

 

въ

 

другихъ

 

-

 

погибали

 

окружа-

ющія

 

ихъ,

 

часто

 

случайныя,

 

лица.

 

Всѣ

 

улучшенія

 

обществен-

ной

 

жизни,

 

обнимаемыя

 

словомъ

 

«цивилизація»,

 

имѣютъ

 

свой

корень

 

также

 

въ

 

работахъ

 

своихъ

 

лучшихъ

 

предшественни-

ковъ.

 

Нужны

 

были

 

громадные

 

промежутки

 

времени

 

и

 

усилія

иередовыхъ

 

людей,

 

■

 

чтобы

 

человѣчество

 

перешло,

 

напр.,

 

отъ

обычая

 

убивать

 

и

 

скальпировать

 

(сдирать

 

кожу

 

съ

 

головы)

пОбѣжденнаго

 

врага

 

къ

 

рабству;

 

отъ

 

послѣдняго —къ

 

крѣпо-

стному

 

праву,

 

къ

 

экономической

 

свободѣ

 

и

 

ки

 

правовому

 

по-

рядку.

 

Трудно

 

сказать,

 

кто

 

и

 

что

 

именно

 

сдѣлали

 

ви

 

этоми

историческомн

 

наслѣдіи

 

нашеми.

 

Едва- ли

 

и

 

опытный

 

глази

геніальнаго

 

историческаго

 

изслѣдователя

 

можети

 

видѣть

 

и

 

ви

состояніи

 

указать

 

долю

 

труда

 

каждаго

 

работника:

 

кто

 

поса-

дили,

 

кто

 

поливали,

 

кто

 

положили

 

основаиіе,

 

кто

 

строили

 

на



Ш

 

—

немъ

 

и

 

кто

 

были

 

другіе

 

соработншш

 

на

 

нивѣ

 

Божіей.

 

(1

 

Кор.
3

 

гл

 

).

 

Въ

 

большихъ

 

интеллигентныхъ

 

городахъ

 

эта

 

преем-

ственная

 

связь

 

между

 

прошедшимъ

 

и

 

настоящимъ

 

создается

яснѣе

 

и

 

выражается

 

рельефнѣе

 

чрезъ

 

поставленіе

 

въ

 

обще-

ствеішыхъ

 

мѣстахъ

 

художественныхъ

 

памятниковъ

 

въ

 

честь

историческихъ

 

лицъ

 

и

 

событій.

 

Обходя

 

музеи,

 

посетитель

 

мо-

жетъ

 

наблюдать

 

постепенный

 

ростъ

 

улучшеній

 

въ

 

человече-

ской

 

жизни

 

и

 

видѣть

 

смѣну

 

дѣятелей

 

въ

 

этой

 

области.

Весьма

 

многіе

 

мыслители,

 

поэты,

 

композиторы,

 

художни-

ки,

 

церковные

 

ораторы,

 

давно

 

уже

 

умершіе,

 

современники

 

ко-

торыхъ

 

уже

 

давно

 

забыты

 

всѣми,

 

продолжаютъ

 

жить

 

среди

насъ

 

и

 

вліять

 

на

 

насъ,

 

какъ

 

живые,

 

доселѣ

 

въ

 

такой

 

степе-

иени,

 

какъ

 

не

 

вліяютъ

 

многіе

 

изъ

 

геніальныхъ

 

современниковъ

нашихъ.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

извѣстны

 

намъ

 

съ

 

самаго

 

на-

шего

 

дѣтства

 

съ

 

своими

 

именами

 

и

 

величаніями,

 

какъ

 

самые

близкіе

 

знакомые

 

(Иванъ

 

Андреевичъ

 

Крыловъ,

 

Александръ

Сергѣевичъ

 

Пушкинъ,

 

Михаилъ

 

Васильевичъ

 

Ломоносовъ).

Наше,

 

переживаемое

 

нами,

 

настоящее

 

обратится

 

также

въ

 

прошлое;

 

мы

 

со

 

всѣми

 

своими

 

мечтами,

 

дѣлами

 

и

 

планами

отойдемъ

 

въ

 

область

 

исторіи;

 

о

 

насъ

 

будутъ

 

говорить

 

такъ,

какъ

 

мы

 

сейчасъ

 

говоримъ

 

объ

 

отшедшихъ,

 

но

 

пока

 

мы

 

жи-

вы,

 

мы

 

не

 

только

 

пожинаемъ

 

посѣянное

 

нашими

 

предшествен-

никами,

 

но

 

и

 

сами,

 

хотя

 

и

 

безсознательно,

 

сѣемъ

 

вновь

 

для

своихъ

 

преемниковъ:,

 

не

 

только

 

продолжаемъ

 

постройку,

 

на-

чатую

 

до

 

насъ,

 

но

 

и

 

сами

 

полагаемъ

 

основаніе

 

для

 

многаго.

Поэтому,

 

на

 

насъ

 

лежитъ

 

священный

 

додгъ

 

не

 

только

 

сохра-

нить

 

въ

 

цѣлости,

 

но

 

и

 

передать

 

въ

 

улучшенномъ,

 

въ

 

усо-

вершенствованномъ

 

видѣ

 

все,

 

унаслѣдованное

 

нами

 

отъ

 

пред-

ковъ:

 

и

 

культурныя

 

завоеванія

 

и

 

соціальныя

 

пріобрѣтенія,

 

и

особенно

 

потрудиться

 

въ

 

дѣлѣ

 

созиданія

 

и

 

укрѣпленія

 

той

силы,

 

которой

 

поддерживается

 

порядокъ

 

въ

 

человѣческой

 

жиз-

ни,..

 

Какъ

 

въ

 

ульѣ

 

всѣ

 

пчелы

 

общими

 

дружными

 

усиліями

работаютъ

 

на

 

пользу

 

своего

 

улья,

 

такъ

 

мы,

 

существующее

поколѣніе,

 

всѣ

 

силы

 

своей

 

души

 

и

 

средства

 

должны

 

употре-

блять

 

на

 

общее

 

благо

 

своихъ

 

ближнихъ.
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Изъ

 

сказаннаго

 

не

 

трудно

 

понять

 

каждому,

 

что

 

не

 

на-

прасна

 

его

 

жизнь,

 

кто

 

бы

 

онъ

 

ни

 

былъ:

 

его

 

трудъ

 

идетъ

 

на

общую

 

пользу

 

не

 

только

 

теперь

 

живущихъ,

 

но

 

и

 

на

 

многія

будущія

 

поколѣнія.

 

Это

 

должно

 

ободрять,

 

утешать

 

и

 

укре-

плять

 

всякаго

 

труженика,

Но

 

это

 

сознаніе

 

должно

 

возбуждать

 

и

 

страхъ

 

въ

 

насъ,

если

 

мы

 

усматриваемъ

 

за

 

собой,

 

что

 

наша

 

жизнь

 

и

 

поведеніе

отражаются

 

вредно,

 

пагубно

 

для

 

окружающихъ.

 

Намъ

 

замет-

ны

 

только

 

всходы

 

нашихъ

 

дурныхъ

 

посевовъ,

 

горькіе

 

же

 

пло-

ды

 

ихъ

 

окажутся

 

на

 

нашихъ

 

внукахъ,

 

а

 

оскомина

 

отъ

 

нихъ

будетъ

 

чувствоваться

 

еще

 

многими

 

последующими

 

поко-

леніями.

Не

 

доброе

 

воспоминаніе,

 

a

 

осужденіе,

 

а

 

можетъ

 

быть

 

и

проклятіе,

 

будутъ

 

посылать

 

намъ

 

наши

 

потомки,

 

а

 

можетъ

быть...

 

и

 

глубокую

 

благодарность

 

и

 

вечную

 

память.

Никогда

 

не

 

нужно

 

забывать

 

о

 

связи

 

одного

 

поколения

съ

 

другимъ,

 

нужно

 

помнить,

 

что

 

прошедшее

 

и

 

будущее

 

свя-

зано

 

таинственной,

 

загадочной

 

Божественной

 

связью.

Если

 

будешь

 

верить,

 

что

 

страдая,

 

болея

 

и

 

трудясь,

 

мы

куемъ

 

чье-то

 

незримое

 

для

 

насъ

 

счастье,

 

то

 

жизнь

 

наша

 

бу-

детъ

 

легка

 

и

 

пріятна

 

намъ

 

самимъ

 

и

 

полезна

 

ближнимъ.

П.

 

1.

 

0—мг

Высокопреосвященный

 

Неофитъ

 

(Соснинъ)

Архіепискоігь

 

Пермскій

 

и

 

Екатеринбургский:,

(бывшій

 

Мшскопъ

 

Влтскій

 

и

 

Слободской

 

1838-1851

 

г.).

Воспоминаніе

 

очевидца

 

о

 

его

 

смерти.

Летомъ

 

прошедшаго

 

1913

 

г.

 

въ

 

предѣлахъ

 

Екатеринбург-

ской

 

епархіи

 

намъ

 

пришлось

 

провести

 

10

 

дней

 

подъ

 

одной

кровлей

 

съ

 

бывшимъ

 

келейникомъ

 

Высокопреосвященнаго

 

Не-
офита

 

и

 

очевидцемъ

 

его

 

смерти.

 

Изъ

 

разговоровъ

 

съ

 

послед-
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ниміь

 

намъ.

 

удалось

 

узнать

 

подробности

 

несколько

 

необычай-

ной

 

смерти

 

этого

 

замѣчательнаго

 

Епископа.

 

Высокопреосвя-

щенный

 

Неофитъ,

 

какъ

 

известно,

 

скончался

 

во

 

время

 

своей

поездки

 

по

 

епархіи,

 

въ

 

доме

 

сельскаго

 

священника,

 

въ

 

700

 

в.

отъ

 

епархіальнаго

 

города.—Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

Преосвящен-

ный

 

Неофитъ

 

въ

 

теченіе

 

13

 

летъ

 

управлялъ

 

и

 

Вятскою

 

епар-

хіей

 

(1838-1 851

 

г.)

 

и

 

многіе

 

изъ

 

Вятскихъ

 

старожиловъ

его

 

еще

 

помнятъ,

 

смеемъ

 

думать,

 

воспоминаніе

 

очевидца

 

о

его

 

смерти,

 

помещенное

 

на

 

етраницахъ

 

местнаго

 

епархіаль-

наго

 

органа,

 

не

 

будетъ

 

безъинтереснымъ.

Преосвященный

 

Неофитъ

 

(Соснинъ)

 

образованіе

 

получилъ

въ

 

Московской

 

Духовной

 

Академіи,

 

которую

 

окончилъ

 

вг ь

1820

 

веду.

 

Въ

 

1822

 

г.

 

былъ

 

рукоположенъ

 

во

 

священника,

но

 

скоро

 

овдовелъ,

 

и

 

въ

 

1825

 

г.

 

былъ

 

постриженъ

 

въ

 

мо-

нахи.

 

Въ

 

1826

 

г.

 

назначенъ

 

ректоромъ

 

Архангельской

 

семи-

наріи,

 

въ

 

1830

 

г.

 

перемещенъ

 

ректоромъ

 

же

 

Владимірской

семинаріи

 

и,

 

наконецъ,

 

15

 

ноября

 

1836

 

г.

 

возведет,

 

въ

 

санъ

.

 

Епископа

 

Старицкаго,

 

викарія

 

Тверской

 

епархіи.

 

23

 

аир.

1838

 

г.

 

Преосвященный

 

Неофитъ

 

былъ

 

назначенъ

 

самосто-

ятельиымъ

 

спископомъ

 

Вятской

 

епархіи,

 

где

 

и

 

пробылъ

 

13

летъ-

 

29

 

марта

 

1851

 

г.

 

Преосвященный

 

Неофитъ

 

былъ

 

воз-

веденъ

 

въ

 

санъ

 

архіепископа

 

и

 

переведенъ

 

въ

 

Пермскую
епархію.

 

Въ

 

Пермской

 

сиархіи

 

Высокопреосвященный

 

Неофитъ

пробылъ

 

еще

 

17

 

летъ,

 

до

 

дня

 

своей

 

смерти,

 

последовавшей

5

 

іюля

 

1868

 

г.

 

и

 

застигшей

 

его

 

въ

 

поездке

 

но

 

еиархіи:

 

скон-

чался

 

онъ

 

въ

 

селе

 

Невьянскомъ,

 

Ирбитскаго

 

уезда

 

(теперь
въ

 

пределахъ

 

Екатеринбургской

 

еішрхіи)

 

въ

 

доме

 

свящ.'

 

Вы-

шегородскаго.

 

Погребенъ

 

Высокопреосвященный

 

Нео<1іитъ

 

въ

Николасвскомъ

 

г.

 

Верхотурья

 

монастыре,

 

въ

 

главномъ

 

храме

на

 

правомъ

 

клиросе,

 

где

 

и

 

теперь

 

остается

 

вложенной

 

въ

стену

 

чугунная

 

плита

 

съ

 

надписью

 

о

 

месте

 

его

 

погребенья.

Такимъ

 

образом-ь,

 

Высокопреосвященному

 

Неофиту

 

было

 

су-

ждено

 

начать

 

обозреніе

 

спархіи

 

живымъ

 

и

 

здоровымъ,

 

а

 

за-

кончилась

 

она

 

нутсіиеотвісмъ

 

его

 

уже

 

праха:. с.

 

Невьянское
отстоитъ

 

отъ

 

г.

 

Верхотурья

 

около

 

200

 

верстъ,

 

все.это

 

разсто-
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яніе

 

Высокопреосвященный

 

Неофитъ

 

былъ

 

везснъ

 

его

 

свитой

для

 

погребенія

 

мертцымъ. —Вотъ

 

какъ

 

эту

 

последнюю

 

поезд-

ку

 

Высокопреосвященнаго

 

Неофита

 

но

 

епархіи

 

опсываетъ

 

ея

очевйдецъ,

 

упомянутый

 

келейникъ.

  

')

Последняя

 

поездка

 

Высокопреосвященнаго

 

Неофита

 

по

епархіи.

 

началась

 

въ

 

половиігѣ

 

іюня

 

1868

 

года

 

изъ

 

г.

 

Пер-

ми.

 

Целью

 

поездки

 

было

 

обозреніс

 

церквей

 

зауральскихъ

уездовъ

 

Пермской

 

губерніи,

 

составлявшихъ

 

тогДа

 

Екатерин-

бургское*

 

викаріатство,

 

т.

 

е.

 

Екатерннбургскаго,

 

ІПадрИнска-

го,

 

Камышловскаго,

 

Ирбитскаго

 

и

 

Верхотурскаго.

 

Железной
дороги

 

въ

 

пределахъ

 

Пермской

 

епархіи,

 

между

 

Пермью

 

и

Екатеринбургомъ,

 

тогда

 

еще

 

не

 

было.

 

Приходилось

 

путеше-

ствіе

 

въ

 

несколько

 

тысячъ

 

версп.

 

совершать

 

на

 

лошадяхъ.

Дороги

 

чрезъ

 

Уральекій

 

хребетъ

 

и

 

не

 

могли

 

быть

 

хорошими,

потому

 

что

 

ихъ

 

Часто

 

размывало.

 

Совершить

 

такую

 

поездку

молодому

 

человеку

 

было

 

не

 

легко,

 

а

 

Высокопреосвященный
илгЬлъ

 

уже

 

более

 

70

 

летъ

 

отъ

 

роду.

 

Правда,

 

онъ

 

всегда

 

и

всувхъ

 

поражалъ

 

своей

 

бодростью,

 

но

 

его

 

желудокъ

 

работать

уже

 

слабо:

 

онъ

 

и

 

поелужилъ

 

причиною

 

его

 

смерти

 

въ

 

дороге.

Поездки

 

Высокопреосвященнаго

 

Неофита

 

по

 

епархій

 

от-

личались

 

всегда

 

большой

 

пышностью.

 

Таковой

 

поездка

 

была

и

 

на

 

этбтъ

 

разъ.

 

Высокопреосвященнаго

 

сопровождали

 

въ

пути —Архимандритъ

 

Соликамскаго

 

монастыря,

 

протодіаконъ,

два

 

шюдіакона,

 

два

 

келейника,

 

личный

 

секретарь

 

и

 

хоръ

 

ігвв-

чихъ

 

почти

 

въ

 

полномъ

 

составе.

 

Путешествіе

 

направилось

 

изъ

Перми

 

на

 

Кунгуръ

 

и

 

Екатеринбургу

 

изъ

 

Екатеринбурга

 

от-

части

 

въ

 

Шадринскій

 

уездъ,

 

Камышловъ,

 

Ирбитъ

 

и

 

Верхо-

турье.

 

Изъ

 

Верхотурья

 

предполагалось

 

чрезъ

 

Соликамскъ

 

воз-

вратиться

 

въ

 

Пермь.

 

Въ

 

путешествіи

 

до

 

Ирбита'

 

Владыка

 

все

время

 

чувствовалъ

 

себя

 

хорошо:

 

въ

 

г.

 

Ирбите

 

пробылъ

 

два

 

дня,

ежедневно

 

совершая

 

Богослужсніе.

 

Заболелъ

 

Владыка

 

дорогой

изъ

 

Ирбита

 

къ

 

Невьянскому

 

селу

 

(отъ

 

Ирбита

 

50

 

в.)

 

раз-

стройствомъ

 

желудка

 

и

 

заболелъ

 

въ

 

такОи

 

острой

 

форме,

 

что,

J )

 

Теперь

 

діаконъ

 

въ

 

зашгахѣ

 

о.

 

Теченскаго,

 

Шадрин,

 

уѣзда.



—

 

292

 

—

доехавъ

 

до

 

с.

 

Невьянскаго,

 

ехать

 

далѣе

 

не

 

решился.

 

Въ:с.
Новьянскомъ

 

Владыка

 

остановился

 

у

 

настоятеля

 

церкви

 

свящ.

Вышегородскаго,

 

свита

 

его

 

разместилась

 

у

 

остальныхъ

 

чле-

новъ

 

причта.

 

Для

 

леченія

 

Владыки

 

изъ

 

Ирбита

 

были

 

вызва-

ны

 

врачи,

 

но

 

все

 

ихъ

 

средства

 

возстановить

 

етарческія

 

си-

лы

 

Епископа,

 

къ

 

тому

 

же

 

изнуренный

 

длиннымъ

 

путеше-

ствіемъ,

 

оказались

 

безсильными:

 

больной

 

Владыка

 

пролежалъ

въ

 

Невьянскомъ

 

селе

 

12

 

сутокъи

 

6

 

іюля,

 

1868

 

г.,

 

въ

 

3

 

ч.

утра

 

тихо

 

въ

 

доме

 

свящ.

 

Вышегородскаго

 

скончалсяг

 

.

Велико

 

было

 

смятеніе

 

свиты

 

Высокопреосвященнаго,

 

а

еще

 

въ

 

большее

 

смятеніе

 

приходилъ

 

народъ:

 

смерть

 

Епископа

въ

 

селе,

 

во

 

время

 

пути,

 

въ

 

дали

 

отъ

 

епархіальнаго

 

города

—все

 

это

 

не

 

могло

 

не

 

волновать

 

обывателей.

 

И

 

во

 

время

еще

 

болезни

 

Владыки

 

нередко

 

тысячная

 

безмолвная

 

толпа

народа

 

стояла

 

подъ

 

окнами

 

дома

 

о.

 

Вышегородскаго,

 

желая,

если

 

не

 

видеть

 

больного

 

Владыку,

 

то

 

по

 

крайней

 

мере

 

слы-

шать

 

скорее

 

весть

 

о

 

его

 

здоровье.

 

Толпа

 

нередко

 

стояла

 

и

на

 

сосѣдній

 

храмъ

 

молилась,

 

молилась

 

о

 

ниопооланіи

 

здо-

ровья

 

своему

 

молитвеннику —Архипастырю.

 

Самъ

 

Владыка,

видимо,

 

чувствовалъ

 

приближеніе

 

своей

 

смерти:

 

незадолго

 

до

смерти

 

онъ

 

сказалъ— «сбудется

 

въ

 

три

 

часа».

 

Эти

 

слова

его

 

были

 

последними.

 

Въ

 

три

 

часа

 

утра

 

Владыка

 

и

 

умеръ:

сбылось

 

его

 

•

 

предсказаніе.

 

Народъ

 

зналъ

 

объ

 

ухудшающемся

здоровье

 

Преосвященнаго

 

и

 

сталъ

 

ждать

 

его

 

смерти

 

съ

 

ми-

нуты

 

на

 

минуту:

 

въ

 

ночь

 

смерти

 

Владыки

 

толпа

 

народа

 

не

отходила

 

отъ

 

дома

 

о.

 

Вышегородскаго

 

въ

 

теченіе

 

всехъ

 

су-

токъ,

 

такъ

 

что,

 

когда

 

Владыка

 

скончался,

 

не

 

успели

 

еще

ударить

 

въ

 

колоколъ,

 

весть

 

о

 

смерти

 

Владыки

 

облетела

 

уже

не

 

только

 

село,

 

а

 

и

 

окрестныя

 

деревни.

 

Толпа

 

народа

 

стала

увеличиваться.

 

Тело

 

Владыки

 

облачили

 

въ

 

архіерейскія

 

оде-

жды

 

и,

 

доставь

 

гробъ

 

изъ

 

Ирбита,

 

перенесли

 

его

 

въ

 

церковь.

У

 

гроба

 

Владыки

 

почти

 

безпрерывно

 

совершались

 

панихиды.

—Такъ

 

кончилась

 

последняя

 

поездка

 

Высокопреосвященнаго

Неофита

 

по

 

епархіи.

 

Изъ

 

Невьянскаго

 

села

 

до

 

г.

 

Берхотурья,

Николаевскій

 

монастырь

 

котораго

 

съ

 

мощами

 

Св.

 

Праведнаго
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Стмеона,

 

Владыка

 

еще

 

при

 

жизни

 

избралъ

 

мѣстомь

 

для

 

своего

погребенія,

 

продолжалось

 

уже

 

траурное

 

шествіе.

Траурное

 

шествіе

 

съ

 

прахомъ

 

Высокопреосвященнаго

Неофита

 

отъ

 

с.

 

Невьянскаго

 

до

 

г.

 

Верхотурья

 

продолжалось

почтгі

 

целую

 

неделю.

 

Изъ

 

Невьянскаго

 

села

 

прахъ

 

Владыки

былъ

 

провожаемъ

 

за

 

реку

 

Ницу

 

съ

 

крестнымъ

 

ходомъ,

 

около

полевыхъ

 

воротъ

 

здесь

 

была

 

отслужена

 

местными

 

жителями

у

 

гроба

 

Владыки

 

последняя

 

панихида

 

и

 

это

 

место

 

тотчасъ

же

 

было

 

огорожено,

 

a

 

впослѣдствіи

 

на

 

немъ

 

была

 

выстроена

каменная

 

часовня,

 

которая

 

стоить1

 

и

 

по

 

настоящее

 

время.

 

Въ

дальнейшемъ

 

траурное

 

шествіе

 

совершалось

 

такимъ

 

образомъ:

впереди

 

на

 

особой

 

колеснице

 

везли

 

гробь

 

съ

 

прахомъ

 

Влады-

ки,

 

за

 

гробомъ

 

везли

 

его

 

пустую

 

карету,

 

и

 

за

 

каретой

 

сле-

довала

 

его

 

осиротелая

 

свита.

 

Въ

 

каждомъ

 

селе

 

и

 

каждой

деревне

 

по

 

пути

 

слѣдованія

 

гроба

 

Владыки

 

болыиія

 

толпы

народа

 

его

 

встречали

 

версты

 

за

 

две^—три

 

до

 

въезда

 

съ

 

за-

жженными

 

въ

 

рукахъ

 

свечами

 

и

 

несли

 

по

 

своему

 

селенію

 

гробъ

Владыки

 

на

 

рукахъ.

 

За

 

околицей

 

села

 

гробъ

 

ставился

 

опять

на

 

колесницу

 

и

 

шествіе

 

продолжалось.

 

Въ

 

Верхотурье

 

прахъ

Владыки

 

опять

 

былъ

 

встрѣченъ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

п,

 

по

 

со-

отвѣтствующемъ

 

отпеваніи,

 

былъпреданъ

 

погребенію.

Погребете

 

Высокопреосвященнаго

 

Неофита

 

соверщалъ

его

 

Викарій,

 

Преосвященный

 

Екатеринбургский

 

Вассіанъ,

 

спе-

ціально

 

выѣхавшій.

 

для

 

этого

 

въ

 

г.

 

Верхотурье.

 

Свита

 

Вла-

дыки

 

и

 

народъ

 

все

 

это

 

время

 

положительно

 

рыдали.

 

Въ

 

па-

мяти

 

знавшихъ

 

покойнаго

 

Владыку

 

и

 

близкихъ

 

къ

 

нему

 

до

сихъ

 

поръ

 

сохраняются

 

о

 

немъ

 

самыя

 

наилучшія

 

воспомина-

нія.

 

Владыка

 

былъ

 

человекомъ

 

строгимъ,

 

нередко

 

вспыльчи-

вымъ,

 

но

 

по

 

душе

 

весьма

 

и

 

весьма

 

добрымъ.

 

Трудился

 

онъ

съ

 

утра

 

и

 

до

 

поздняго

 

вечера,

 

при

 

чемъ

 

его

 

главнымъ

 

тру-

домъ

 

была

 

молитва:

 

немощь

 

своей

 

плоти

 

онъ

 

всегда

 

старался

победить

 

молитвою,

 

а

 

потому

 

и

 

служилъ

 

почти

 

ежедневно.

Богослуженіе

 

любилъ

 

Владыка

 

торжественное:

 

хоръ

 

Преосвя-

щеннаго

 

въ

 

Перми

 

славился

 

не

 

только

 

на

 

всю

 

епархію,

 

а

даже

 

и

 

за

 

ея

 

пределами.

 

Владыка

 

былъ

 

абсолютнымъ

 

безсре-
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бренникомъ:

 

все

 

своп

 

деньги

 

онъ

 

тратилъ

 

на

 

дела

 

благотво-

рительности,

 

какъ

 

въ

 

Вятке,

 

такъ

 

и

 

въ

 

Перми.

 

')

 

Большою

любовью

 

Владыки

 

пользовались

 

дети.

 

Посещая

 

дома

 

священ-

никовъ,

 

Владыка

 

всегда

 

разспрашивалъ

 

о

 

домашнихъ

 

ігвлахъ,

знакомился

 

съ

 

семейными

 

и

 

всегда

 

долго

 

ласкалъ

 

и

 

благо-

словлялъ

 

детей.

Іиръ

 

праху

 

твоему,

 

добрый

 

Пастырь!

А.

 

Игнатьевъ.

Нѣснолько

 

словъ

 

по

 

алкогольному

 

вопросу.

Алкоголизація

 

населенія

 

нашего

 

отечества,

 

быстро

 

уве-

личившаяся

 

въ

 

росте

 

за

 

последнія

 

10

 

летъ,

 

обратила,

 

на-

конецъ,

 

вниманіе

 

вс/вхъ

 

слоевъ

 

общества,

 

что

 

выразилось

 

и

въ

 

Госуд.

 

Думе

 

и

 

Г.

 

Совете,

 

когда

 

дебатировался

 

вопросъ

 

о

борьбе,

 

съ,

 

пьянствомъ.

 

Въ

 

другихъ

 

странахъ

 

на

 

алкогольный

вопросъ

 

обратили

 

вниманіе

 

много

 

раньше,

 

и

 

теперь

 

благіе

результаты

 

анти-алкогольныхъ

 

съездовъ

 

уже

 

сказываются.

Въ

 

Финляндіи,

 

напр.,

 

стоящей

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

впереди

воехъ

 

странъ,

 

съ

 

каждьшъ

 

годомъ

 

все

 

меньше

 

и

 

меньше

потребляется

 

спиртныхъ

 

напитковъ.

 

По

 

даннымъ,

 

ввозъ

 

загра-

ничнаго

 

коньяка

 

постепенно

 

уменьшается

 

съ

 

гЬхъпоръ,

 

каКъ

гласные

 

гор.

 

Гельсингфорса

 

повысили

 

на

 

него

 

цѣну.

 

Такъ,

более

 

крепкихъ

 

напитковъ

 

ввезено

 

было*

 

въ

 

1913

 

г.

 

597

тоннъ,

 

въ.

 

1912

 

г.— 706

 

т.,

 

а

 

въ

 

1911

 

г.— 726

 

тоннъ

(Финл.

 

газета,

 

№

 

27.

 

т.

 

г.)
Но,

 

екажемъ,

 

слава

 

Богу

 

и

 

за

 

то,

 

что

 

хотя

 

въ

 

наши

дни

 

этотъ,

 

вопросъ

 

выплылъ

 

наружу

 

и

 

обратилъ

 

на

 

себя

серьезное

 

вниманіе

 

общества.

 

И

 

будемъ

 

надеяться,

 

что*

 

и

общество

 

и

 

духовенство

 

сплотившись

 

вместе

 

дружно*

 

пойдетъ

противъ

 

страшнаго

 

бича

 

человечества,

 

иотощающаго

 

его

 

ду-

ховный

 

и

 

твлесныя

 

силы,

   

поді)ывающаго

 

экономическое

 

бла-

г )

 

См.

 

„Душеполезное

 

Чтеніе"

  

1894

 

г.

 

декабрь.
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госостояніе,

 

и

 

"не

 

одну

 

тысячу

 

поглотившаго

 

твхъ

 

гіеочает-

ныхъ

 

людей,

 

кои

 

стали

 

жертвой

 

современнаго

 

всепожирающа

 

-

го

 

молоха!

Оставляя

 

въ

 

стороне

 

физіологическія,

 

психйческія

 

и

моральный

 

носледствія

 

алкоголизма,

 

подробно

 

разбирать

 

ка-

ковыя

 

въ

 

настоящей

 

краткой

 

заметке

 

невозможно,

 

иосмо-

тримъ

 

На

 

алкоголизмъ

 

съ

 

той

 

стороны,

 

съ

 

которой

 

опаснос/гь

его

 

менее

 

другихъ

 

представляется

 

видимой.

Когда

 

говорятъ

 

про

 

алкоголизмъ,

 

то

 

при

 

этомъ

 

обычно

имѣютъ

 

въ

 

виду

 

только

 

алкоголиковъ

 

въ

 

патологическомъ

смысле.

 

Но

 

это

 

не

 

совсемъ

 

правильно,

 

потому

 

что

 

алкоголикомъ

является

 

всякій

 

человекъ,

 

употребляющій

 

алкоголь

 

въ

 

виде-

ли

 

водки,

 

пива,

 

вина

 

и

 

пр.

 

Разсматриваемый

 

съ

 

этой

 

точки

зренія,.

 

алкоголизмъ

 

подразделяется

 

на

 

несколько

 

градацій,

какъ:

 

столовый,

 

бытовой,

 

обрядовый,

 

паталогическій.

Подъ

 

столовымъ

 

алкоголизмомъ

 

разумеютъ

 

ту

 

рюмку

водки,

 

которую

 

многіе

 

выпиваютъ

 

лредъ

 

обедомъ

 

«для

 

воз-

бужденія

 

аппетитам.

 

И

 

при

 

этомъ

 

въ

 

большинстве

 

случаевъ

думаютъ,

 

что

 

отъ

 

этой

 

рюмки,

 

кроме

 

пользы,

 

они

 

ничего

 

не

иолучаютъ.

 

Такое

 

убежденіе

 

приходится

 

слышать

 

отъ

 

людей

образованныхъ,

 

а

 

иногда

 

и.

 

отъ

 

лицъ,

 

получившихъ

 

медицин-

ское

 

образованіе.

 

Причина

 

этого,

 

на

 

первый

 

взглядъ,

 

парадо-

ксальнаго

 

явленія

 

кроется

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

иномъ,

 

какъ

 

въ

 

полномъ

отсутствіи

 

знаніяовреде

 

алкоголя.

 

Обычная,

 

мотивировка

 

«для

аппетита»

 

едва-ли

 

окажется

 

состоятельной,

 

если

 

принять

 

во

вниманіе

 

гЬ

 

последствія,

 

къ

 

которымъ

 

приводить

 

эта

 

рюмка.

A

 

последствія

 

таковы,

 

что

 

ежедневное

 

предобеденное

 

выпи-

ваніе,

 

въ

 

конце

 

концовъ,

 

настолько

 

атрофируете

 

деятельность

желудка,

 

что

 

онъ

 

безъ

 

алкоголя

 

не

 

въ

 

состояніи

 

будетъ

 

пра-

вильно

 

функціонировать

 

вследствіе

 

того,

 

что

 

жировыя

 

обра-

зованія,

 

накопившіяся

 

па

 

внут[>енней

 

желудочной

 

оболочке

заглушаюгь

 

деятельность

 

желудочной

 

железы,

 

выделяющей

необходимыя

 

для

 

работы

 

жаиудка

 

средства.

 

Но

 

подобный

 

сооб-

раженія

 

не

 

принимаются

 

въ

 

расчетъ,

 

и

 

рюмка

 

за

 

обедомъ

насчитывает^

 

быть

 

можетъ,

 

не

 

1

 

мил.ііонъ

 

последователен.

 

Не
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говоритъ-ли

 

этотъ

 

факте

 

о

 

полномъ

 

незнаніи

 

вреда

 

алкоголя?

Затѣмъ—бытовой

 

алкоголизмъ,

 

напр.

 

при

 

гостяхъ,

 

когда

 

ви-

нопитіе

 

принимаетъ

 

более

 

широкіе

 

размеры,

 

и

 

который

 

су-

ществуеть,

 

какъ

 

необходимое

 

явленіс.

 

Здесь

 

дело

 

начинается

тоже

 

съ

 

рюмки,

 

но

 

загѣмъ

 

поощряемый

 

шутками,

 

поговор-

ками,

 

остротами —вторая,

 

третья

 

и

 

т.

 

д.,

 

кому

 

сколько

 

по-

зволяете

 

организмъ, —этотъ

 

чуткій

 

стражъ,

 

зорко

 

(мгЬдящій

 

и

быстро

 

раеагирующій

 

на

 

всякую

 

анормальность

 

въ

 

своей

 

жиз-

ни.

 

Можно,

 

пожалуй,

 

сказать,

 

что

 

размеры

 

бытового

 

алкого-

лизма

 

прямо

 

пропорціаналыіы

 

причине,

 

обусловливающей

 

его.

Если

 

при

 

обычномъ

 

собраніи

 

гостей

 

количество

 

выпиваемая

вина

 

бываете

 

довольно

 

велико,

 

то

 

именины

 

или

 

дни

 

рожденія

во

 

много

 

разъ

 

увеличиваютъ

 

потреблсніе

 

его.

 

Сюда

 

же

 

можно

отнести

 

обычай

 

визитаціп

 

во

 

время

 

праздниковъ

 

Р.

 

Хр.

 

и

Пасхи.

 

Хорошій

 

христіанекій

 

обычай —взаимное

 

поздравленіе,

прикрашенный

 

житейскими

 

предразсудками,

 

свелся

 

въ

 

конце
концовъ

 

къ

 

служенію

 

Бахусу.

 

Съ

 

чувствомъ

 

удовольствія,

 

однако

отметимъ,

 

чтозапоследніе

 

годы,

 

по

 

крайней

 

мере

 

въ

 

городахъ,

этотъ

 

обычай

 

начинаете

 

выходить

 

изъ

 

употребленія,

 

его

 

заме-

няю™

 

пожертвованія

 

въ

 

пользу

 

благотворительныхъ

 

учрежденій.

Далее— обрядовый

 

алкоголизмъ,

 

напр.,

 

при

 

свадьбахъ.

Иредъ

 

гЬмъ,

 

что

 

бываетъ

 

здесь,

 

когда

 

въ

 

большинстве

случаевъ

 

количество

 

вина

 

исчисляется

 

ведрами,

 

туск-

неете

 

вышесказанное.

 

Традиціонный

 

взглядъ

 

широкихъ

слоевъ

 

населенія

 

таковъ,

 

что

 

на

 

свадьбахъ

 

считаютъ

 

чуть

не

 

священной

 

обязанностью

 

напиться

 

и

 

старъ

 

и

 

младь.

 

И,

странное

 

дело,

 

чемъ

 

больше

 

бываетъ

 

выпито

 

вина,

 

твмъ

торжественнее

 

считается

 

свадьба.

 

Пишущему

 

эти

 

строки

пришлось

 

быть

 

на

 

одной

 

купеческой

 

свадьбе,

 

на

 

которой

водку

 

совс/Ьмъ

 

почти

 

не

 

пили,

 

между

 

твмъ

 

изъ

 

присутство-

вавшихъ

 

больше

 

сотни

 

гостей,

 

добрая

 

половина

 

была

 

пьяна.

Потомъ

 

по

 

поводу

 

этого

 

пришлось

 

слышать

 

несколько

 

даже

 

зави-

стливее

 

отзывы,

 

что

 

«у

 

купца

 

В.

 

было

 

выпито

 

на

 

500

 

рублей

шамианскаго^.

Наконецъ,

 

есть

 

еще

 

патологическій

 

алкоголизмъ.

 

Алкого-
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ликамъ

 

этого

 

типа

 

более

 

полезны

 

будутъ

 

медицинскія

 

сред-

ства,

 

чемъ

 

увещанія,

 

потому

 

что

 

больнымъ

 

место

 

въ

 

боль-

нице

 

и

 

всевозможный

 

увещанія

 

и

 

назиданія

 

мало

 

прино-

сятъ

 

пользы.

Проявляясь

 

въ

 

указанныхъ

 

видахъ,

 

алкоголизмъ

 

идете

крупными

 

шагами

 

быстро

 

впередъ.

 

Чтобы

 

не

 

быть

 

голослов-

нымъ,

 

обратимся

 

къ

 

цифрамъ,

 

какъ

 

безпристрастнымъ

 

сви-

дбтелямъ

 

гоі)і,кой

 

действительности.

 

За

 

последнія

 

10

 

летъ,

говорилъ

 

гр.

 

Вигге

 

въ

 

Г.

 

Совете,

 

народъ

 

тратилъ

 

на

 

водку

более,

 

чемъ

 

10

 

лета

 

иазадъ,

 

почти

 

на

 

500

 

милл.

 

рублей.

Въ

 

1910

 

г.

 

питейный

 

доходъ

 

былъ

 

исчисленъ

 

въ

 

718

 

милл.

рубл.,

 

а

 

въ

 

действительности

 

онъ

 

далъ

 

767

 

милл.

 

рублей.

Хотя

 

данныхъ

 

за

 

1913

 

г.

 

еще

 

Шть,

 

но

 

уже

 

за

 

первую

 

по-

ловину

 

1913

 

г.

 

поступления

 

превысили

 

исчисленія

 

министра

финансовъ

 

на

 

44,582,000

 

руб.

 

Можно,

 

след.,

 

предполагать

съ

 

полной

 

уверенностью,

 

что

 

доходъ

 

за

 

весь

 

годъ

 

достиг-

нетъ

 

89

 

милл.

 

руб.

 

Это

 

валовой

 

доходъ.

 

Что

 

касается

 

ро-

ста

 

чистаго

 

дохода,

 

то

 

въ

 

1904

 

г.

 

онъ

 

равнялся

 

364

 

милл

руб.,

 

въ

 

1912

 

г.— 551

 

милл.

 

и

 

въ

 

1913

 

г.

 

этотъ

 

доходъ

будете

 

не

 

менее

 

679

 

милл.

 

рублей.

 

Следов.,

 

чистый

 

доходе,

какъ

 

и

 

валовой,

 

возросъ

 

почти

 

вдвое,

 

большую

 

половину

 

ко-

тораго

 

составляютъ

 

деревенскіе

 

и

 

сельскіе

 

гривенники,

 

по-

тому

 

что,

 

какъ

 

тогда-же

 

говорилъ

 

В.

 

Н.

 

Коковцевъ,

 

по

 

отчету

1912

 

г.

 

на

 

города

 

приходится

 

31

 

милл.

 

ведеръ,

 

на

 

села—

64

 

милл.

 

ведеръ

 

(см.

 

Рус.

 

Слово

 

Л?

 

16

 

т.

 

г.).
Въ

 

чемъ

 

же

 

кроется

 

причина

 

этой

 

повальной

 

националь-

ной

 

болезни?

 

Чемъ

 

обусловливается

 

стойкость

 

и

 

упорное

развитіе

 

этого,

 

опаснаго

 

во

 

всехъ

 

отношеніяхъ,

 

зла?

Последнія

 

данныя,

 

какъ

 

заграничныхъ,

 

такъ

 

и

 

русскихъ

 

кон-

грессовъ

 

по

 

алкогольному

 

вопросу

 

единодушно

 

говорятъ

 

объ

одномъ

 

главномъ

 

факторе,

 

способствующемъ

 

развитію

 

алкого-

лизма.

 

Это—отсутотвіе

 

знанія

 

о

 

вреде

 

алкоголя

 

не

 

только

среди

 

широкихъ

 

народныхъ

 

маесъ,

 

но

 

и

 

среди

 

образованныхъ.

Столовый

 

алкоголизмъ

 

лучше

 

всего

 

подтверждаете

 

высказан-

ное

 

соображеніе

 

по

 

отношение

   

къ

   

людямъ

  

интеллектуально
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развитымъ.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если-бы

 

человѣкъ

 

зналъ,

 

къ

чему

 

сводится

 

нредобѣденная

 

рюмка,

 

если-бы

 

зналъ,

 

что

оиъ

 

оамъ

 

сознательно

 

приводить

 

себя

 

ближе

 

къ

 

смерти

 

чрезъ

постепенное

 

и

 

медленное

 

зараженіе

 

и

 

отравленіе

 

организма

алкогольнымъ

 

ядомъ,

 

то

 

неужели

 

онъ

 

добровольно

 

согласился-

бы

 

на

 

это?

 

Думается,

 

что

 

нѣть.

 

Разговоры

 

же

 

о

 

"вредѣ

 

ал-

коголя

 

только

 

прикрываютъ

 

абсолютное

 

незнаніе

 

истиннаго

вреда

 

тѣхъ,

 

кто

 

ихъ

 

ведеть,

 

иотому-что

 

обычно

 

утверждают!,,

что

 

только

 

ноумѣренное

 

употребленіе

 

спиртныхъ

 

напитковъ

оказьшастт.

 

гибе.!іьное

 

дѣйствіе

 

на

 

оргаііизмъ-

 

или,

 

употребле-

ніе

 

вина

 

въ

 

маломъ

 

количествѣ

 

даже

 

полезно,

 

недаромъ,

 

вѣдь,

врачи

 

прописывютъ

 

больнымъ

 

вино,

 

или,

 

кумысъ,

 

содержа-

ний

 

алкоголь,

 

тоже

 

полсзенъ:

 

Но,

 

говорить

 

такъ,

 

значил,

только

 

сильнѣс

 

подчеркивать

 

свое

 

невѣжество.

 

Вѣдь

 

врачи

даютъ

 

больным'ь

 

мьшіьякъ,

 

стрихнинъ,

 

морфіп

 

и

 

пр.

 

нарко-

тическіе

 

препараты,

 

однако,

 

едва-ли

 

кто

 

согласится,

 

что

 

дѣй-

ствіс

 

этихъ

 

веществъ

 

останется

 

таковымъ-жс,

 

если

 

ихъ

 

при-

нимать

 

въ

 

соотвѣтствующихъ

 

водкѣ

 

дозахъ:,

 

и

 

польза

 

отъ

этихъ

 

срсдствъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

отъ

 

вина

 

для

 

больныхъ

 

быва-

еть

 

не

 

потому,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

ядъ

 

или

 

въ

 

винѣ

 

алкоголь,

 

а

потому,

 

что

 

в'ь

 

медицинѣ

 

они

 

оказывают!)

 

помощь

 

ослаблен-

ном)'

 

болѣзнью

 

организму,

 

подкрѣпляють

 

его,

 

что

 

совершенно

не

 

требуется

 

для

 

здороваго

 

человѣка.

 

Равнымъ

 

образомъ,

 

ес-

ли

 

и

 

кумысъ

 

иолезенъ,

 

то

 

не

 

потому,

 

что

 

онъ

 

еодсржитъ

въ

 

себѣ

 

алкоголь,

 

а.

 

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

алкоголь

 

въ

 

немъ

есть.

 

Кромѣ

 

алкоголя

 

въ

 

кумысѣ

 

находится

 

Масса

 

другихъ

веществъ

 

въ

 

весьма

 

удобоваримой

 

для

 

желудка

 

формѣ,

 

и

 

алко-

голь,

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ,

 

является

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

однимъ

 

изъ

факторовъ,

 

способствуюищхъ

 

:-)тимъ

 

веіцествамъ

 

такъ

 

или

 

ина-

че

 

формироваться.

 

Вотъ

 

это

 

неразличеиіе

 

не

 

потому

 

отъ

несмотря

 

на

 

то

 

и

 

приводить

 

къ

 

такимъ

 

софистическимъ

выводамъ.

Если

 

такое

 

незнаніе

 

замечается

 

у

 

людей

 

образованныхъ,

то

 

что

 

оказать

 

про

 

массу

 

доревенокаго

 

населснія,

 

большая

часть

 

котораго

   

совершенно

 

не

 

слыхала

 

о

 

существованіи

 

алко-
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голя

 

и

 

не

 

подозрѣваетъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

онъ—ядъ.

 

Въ

 

деревнѣ

столовый

 

алкоголизмъ

 

не

 

такъ,

 

пожалуй,

 

развитъ,

 

какъ

 

въ

 

го-

родѣ,

 

но

 

этнмъ

 

дѣло

 

не

 

улучшается,

 

потомучто

 

послѣдствія

пьянства,

 

отражающіяся

 

на

 

хозяйотвѣ

 

крестьянина,

 

служатъ

хорошимъ

 

урокомъ

 

для

 

многихъ

 

односельчанъ

 

и

 

многихъ

 

на-

водять

 

на

 

мысль

 

о

 

вредѣ

 

пьянства.

 

Но

 

что

 

даже

 

одна

 

выпи-

тая

 

рюмка

 

водки

 

приносит'!,

 

вредъ,

 

съ

 

этимъ

 

едва-ли

 

согла-

сятся

 

тѣ-же

 

односельчане,

 

потому-что

 

не

 

знаютг

 

того

 

вреда,

который

 

они

 

этимъ

 

приносить

 

себѣ

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ.

 

Напро-

тивъ,

 

мнѣніе

 

о

 

безвредности

 

вина

 

въ

 

неболыпомъ

 

количествѣ

часто

 

поддерживается

 

такимъ

 

обстоятельствомъ.

 

Допустимъ,

что

 

какой

 

нибудь

 

цѣнимый

 

и

 

уважаемый

 

въ

 

обществѣ

 

чело-

вѣкъ,

 

имѣющій

 

на

 

житейскомъ

 

языкѣ

 

репутацію

 

человѣка

трезваго,

 

позволяетъ

 

себѣ

 

въ

 

гостяхъ,

 

напр.

 

выпить

 

рюмку

водки.

 

Что

 

изъ

 

этого

 

получается?

 

На

 

первый

 

взглядъ,

 

какъ—

будто,

 

ничего

 

особеннаго.

 

На

 

самомъ-же

 

дѣлѣ

 

послѣдствія

 

бы-

ваютъ

 

слѣдуюіція.

 

Если

 

данный

 

субъектъ,

 

имѣюіцій

 

крѣпкую

волю,

 

дальше

 

одной

 

рюмки

 

не

 

пойдетъ,

 

то

 

другой

 

изъ

 

присут-

ствующихъ-ли,

 

узнавшій-ли

 

объ

 

этомъ

 

отъ

 

другихъ,

 

совер-

шенно

 

будетъ

 

съ

 

своей

 

точки

 

зрѣнія

 

правъ,

 

разсуждая

 

так.

обр.:

 

«если

 

N

 

выпилъ

 

рюмку,

 

то

 

отъ

 

одной

 

рюмки

 

вреда

пѣть»,

 

и

 

увѣренный

 

въ

 

безвредности —льетъ

 

тоже

 

рюмку.

Но

 

въ

 

томъ

 

и

 

бѣда,

 

что

 

человѣкь

 

слабовольный

 

на

 

одной

рюмкѣ

 

не

 

останавливается

 

и,

 

иногда,

 

случайно

 

выиивъ

 

пер-

вую,

 

уже

 

не

 

знае г ь,

 

которая

 

будеть

 

позлвшей.

 

Таким ь

 

о5ра-

зомъ,

 

если

 

одна

 

рюмка

 

не

 

принесет ь

 

большого

 

ущзрба

 

чело-

вѣку

 

съ

 

крѣпкой

 

волей,

 

то

 

такой

 

человѣкъ

 

является

 

примѣ-

ромъ

 

подражанія

 

для

 

другихъ,

 

т.

 

е.

 

онъ

 

безсознательно

 

игра-

еть

 

не

 

весьма

 

завидную

 

роль

 

микроба

 

аікоголи.іаціи

 

окружа-

ющихъ

 

его

 

людей.

 

И

 

такяхъ

 

людей

 

счигаюгь

 

опаонве,

 

чвмь

патологическихъ

 

алкоголивовъ,

 

потомучто

 

послѣдніе

 

своимъ

видомь

 

говорить

 

о

 

вредоносности

 

a

 

ікоголя

 

и

 

у

 

многихъ

 

вышва-

ютъ

 

отвращеніе

 

къ

 

спиртнымъ

 

напиткамъ,

 

тогда

 

какъ

 

пер-

вые

 

пользуются

 

уваженіемъ,

 

слывя

 

за

 

людей

   

трезвыхъ,

   

по
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отнрщенію

 

къ

 

которымъ

 

никто

 

и

 

не

 

думасть

   

о

   

примѣненіи

изоляціонныхъ

 

средствъ.

Въ

 

результатѣ

 

послѣдствія

 

алкоголизащи

 

оказываются

одинаковыми

 

независимо

 

отъ

 

того,

 

пьетъ-ли

 

человѣкъ

 

водку,

пиво

 

или

 

виноградный

 

вина.

 

И

 

это

 

вполнѣ

 

естественно,

 

пото-

мучто,

 

обычно,

 

чѣмъ

 

меньше

 

содержитъ

 

алкоголя,

 

тѣмъ

 

въ

болыиихъ

 

дозахъ

 

онъ

 

употребляется.

 

Если

 

водку

 

пьють

 

рюм-

ками,

 

то

 

пиво

 

и

 

вина

 

красныя

 

бокалами,

 

а

 

результата

 

одинъ —

оньяненіе.

 

Какъ-бы

 

не

 

оспаривать

 

потребитель

 

красныхъ

вщть,

 

что

 

ихъпьетъ

 

ради

 

вкуса,

 

запаха

 

и

 

пр.,

 

а

 

не

 

съ

 

цѣлью

опьяненія,

 

самообманъ

 

очевиденъ,

 

потому

 

что

 

предложите

 

ему

точно

 

такой

 

же

 

напитокъ,

 

но

 

безъ

 

алкоголя,

 

и

 

увидите,

 

что

онъ

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

будетъ

 

пить,

 

или

 

будетъ,

 

но

 

безъ

 

удо-

вольртвія,

 

для

 

виду.

Так.

 

обр.

 

отсутствіе

 

знанія

 

о

 

вредѣ

 

алкоголя

 

служить

главнымъ

 

факторомъ

 

развитія

 

алкоголизаціи

 

среди

 

населеяія.

Слабоволіе

 

современнаго

 

человѣка

 

только

 

помогаетъ

 

незнанію,

точно

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

семья

 

и

 

школа

 

даетъ

 

возможность

 

раз-

виться,

 

окрѣпнуть

 

и

 

подыскать

 

обоснованія

 

въ

 

видѣ

 

суще-

ствующихъ

 

предразсудковъ

 

на

 

трезвость.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

въ

семьѣ

 

ребенокъ

 

получаетъ

 

первыя

 

истины

 

о

 

Богѣ,

 

мірѣ

 

и

 

че-

ловѣкѣ,

 

но

 

въ

 

семьѣ

 

же

 

онъ

 

видитъ,

 

какъ

 

взрослые

 

пьють,

а

 

иногда

 

и

 

самъ

 

получаетъ

 

вкусовое

 

нонятіе

 

о

 

вииѣ.

 

Полу-

ченньія

 

въ

 

семьѣ

 

свѣдѣнія

 

развиваются

 

въ

 

школѣ,

 

чему

 

спог

собствуеть,

 

какъ

 

товарищество,

 

такъ

 

и

 

многіе

 

другіе

 

мотивы.

Это

 

утвержденіе

 

можетъ

 

показаться

 

нѣсколько

 

смѣлымъ—тогда

предлагаю

 

самому

 

читателю

 

провѣрить

 

его,

 

хотя-бы

 

анкетнымъ

путсмъ

 

въ

 

нашей

 

семинаріи.

А

 

если

 

знаніе

 

и

 

укр^пленіе

 

воли

 

оказывають

 

благотвор-

ное

 

вліяніе

 

на

 

отрезвленія

 

населения,

 

то

 

понятно,

 

какую

 

ве-

ликую

 

.задачу

 

предстоить

 

выполнить

 

обществу,

 

глав.

 

обр.

 

его

интеллектуаіьньшъ

 

и

 

моральвымъ

 

руководителями

 

Ест

 

дъло

учеиыхь —научить,

 

то

 

дѣло

 

духовныхъ

 

руководителей

 

--про-

водить

 

результаты

 

пауки

 

въ

 

.жизнь

 

на

 

пользу

 

отрезвленія

 

на-

рода.

 

Эта

 

возможность

 

не

 

такъ

 

далека

 

отъ

 

действительности,
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потому

 

что

 

въ

 

рукахъ

 

духовенства

 

иМѣетоя

 

ещё

 

релиіібзный-—

факторъ,

 

имѣющій

 

большое

 

значеніе

 

въ

 

жизни

 

русскаго

 

чмові -

ка.

 

Что

 

это

 

вѣрно —достаточно

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

то

 

обсто-

ятельство,

 

что

 

во

 

время

 

постовъ,

 

особенно

 

Велйкаго —пьян-

ства

 

въ

 

деревнѣ

 

совсѣмъ

 

незамѣтно.

 

Если

 

народъ

 

не

 

упо-

требляетъ

 

сппртныхъ

 

напитковъ

 

цѣлыми

 

гіеріодами.

 

можно

 

на-

деяться

 

и

 

на

 

то,

 

что

 

со

 

временемъ

 

установится

 

истинное

 

зна-

ніе

 

объ

 

алкоголѣ

 

и

 

тогда

 

алкоголизмъ

 

исчезнетъ

 

во

 

всѣхъ

видахъ

 

изъ

 

обихода

 

русскаго

 

человѣка.

 

Дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

это

время

 

пришло

 

поскорѣе.

Л.

 

Розовь.

Праздникъ

 

трезвости

 

въ

 

с.

 

Качиѣ.

 

Елаб,

 

у.

Въ

 

воскресенье,

 

19

 

января

 

сего

 

1914

 

года,

 

Свято-Дими-

тріевское

 

Качкинскоо

 

общество

 

трезвости

 

праздновало

 

3-лѣтіе

своего

 

существованія.

Въ

 

этотъ

 

радостный

 

для

 

трезвенниковъ

 

день

 

вечеромъ,

послѣ

 

торжественной

 

вечерни,

 

причтомъ

 

с.

 

Качки

 

въ

 

сослу-

женіи

 

съ

 

священ,

 

с.

 

Гарей

 

о.

 

Николаемѵ

 

Оріовымъ,

 

былъ

отслуженъ

 

съ

 

аканистомъ

 

молебенъ

 

св.

 

Димитрію,

 

Митр.

 

Ро-

стовскому,

 

Небесному

 

покровителю

 

и

 

руководителю

 

общества,

съ

 

возношеніемъ

 

молитвы

 

къ

 

Господу

 

Богу

 

о

 

трезвенникахъ.

За

 

молебномъ

 

дали

 

обѣтъ

 

еще

 

новые

 

пять

 

членовъ.

Во

 

время

 

чтенія

 

акаѳиста

 

святителю

 

Дймитрію

 

хоръ

 

пѣв-

чихъ

 

умилительно

 

спѣлъ

 

припѣвъ

 

акаоиста:

 

Радуйся,

 

Ди-

митріе,

 

всликій

 

чудотворче».

 

Послѣ

 

молебна

 

свящснникъ

 

с.

Гарей

 

о.

 

Николай

 

Орловъ

 

обратился

 

къ

 

молящимся

 

съ

 

рѣчью,

въ

 

которой

 

сравнилъ

 

трезвость

 

съ

 

уздой,

 

сдерживающей'

 

грѣ-

ховные

 

порывы

 

человѣка,

 

и

 

указалъ

 

на

 

Пьянство,

 

какъ

 

на

источникъ

 

многихъ

 

грѣховъ.

Молящіеся

 

благодарили

 

о.

 

Николая

 

Орлова' за

 

его" живое-

прочувствованное

 

слово.
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Послѣ

 

молебна

 

трезвенники

 

были

 

приглашены

 

въ

 

пишу

на.бесѣду.

Послѣ

 

пѣнія

 

«Днесь

 

благодать

 

Святаго

 

Духа

 

насъ

 

сѳ-

бра»,

 

священ.

 

Николай

 

Булгаковъ

 

обратился

 

къ

 

трезвенникамъ.

съ

 

краткимъ

 

словомъ,

 

въ

 

которомъ

 

указалъ

 

на

 

то,

 

что

 

въ

теченіе

 

3-хъ

 

лѣтняго

 

существованія

 

общества —трезвость

принесла

 

добрые

 

плоды

 

въ

 

духовной,

 

семейной

 

и

 

общественной

жизни

 

крестьянина

 

и

 

въ

 

заключеніе

 

пожелалъ

 

трезвенникамъ

успѣха

 

и

 

единодушія

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

пьянствомъ

 

на

 

будущее

время.

«Хоръ

 

пѣвчихъ

 

спѣлъ

 

слѣдующій

 

гимнъ

 

трезвенниковъ:

«Слава

 

всѣмъ,

 

кто

 

сѣеть

 

въ

 

мірѣ

Трезвой

 

жизни

 

сѣмена,

Силой

 

слова

 

и

 

примѣра

Разрушая

 

власть

 

нина!

Слава

 

сѣятелямъ

 

блага,

Кто

 

взамѣнъ

 

лихихъ

 

невзгодъ

Просвѣщеніе

 

и

 

трезвость

Нашей

 

родинѣ

 

несеть.

Нашимъ

 

трезвенникамъ

 

слава.

Наша

 

трезвенная

 

рать

Пусть

 

въ

 

борьбѣ

 

растетъ

 

и

 

крѣпнетъ,

Чтобы

 

жизнь

 

пересоздать > .

(Гимнъ

 

«Слава»

 

муз.

 

Михаила

 

Гольтисона.

 

Изд.

 

журна-

ла

 

«Трезв.

 

Всход.»

 

1913

 

г.).

Далѣе

 

выстуішлъ

 

одинъ

 

крестьянинъ — трезвенникъ

 

Ро-

манъ

 

Ватлинъ

 

и,

 

съ

 

благословенія

 

свящ.

 

о.

 

Николая

 

Булгакова,

обратился

 

къ

 

слушателямъ

 

съ

 

слѣдующимъ

 

словомъ:

 

')

«Вотъ

 

мы,

 

братья

 

трезвенники,

 

собрались

 

сюда

 

празд-

новать

 

трехлѣтіе

 

существования

 

нашего

 

трезваго

 

общества.

Дѣло

 

это,

 

друзья,

 

хорошее,

 

и

 

оно

 

намъ

 

принесетъ

 

мно-

го

 

пользы

 

и

 

добра.

х )

 

Прошу

 

редакцію

 

цѣликомъ

 

напечатать

 

простое,

 

но

 

правдивое

слово

 

крестьянина,

 

нигдѣ

 

неучившагося,

 

.

 

кроыѣ

 

земскаго

 

училища.

Авторъ.
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Даже

 

изъ

 

насъ

 

многіе

 

говорятъ:

 

слава

 

Богу!

 

теперь

 

я

укрѣпился

 

и

 

вижу

 

добрую

 

жизнь

 

семьи.

Смотрю

 

на

 

дѣтей.

 

Дѣти

 

веселы

 

и

 

ласкаются

 

около

 

того

отца,

 

который,

 

когда

 

пилъ

 

вино,

 

ненавидѣлъ

 

все

 

и

 

отталки-

валъ

 

дѣтей

 

отъ

 

себя

 

прочь.

Теперь

 

же,

 

вступивъ

 

въ

 

общество

 

трезвости,

 

онъ

 

сталъ

замѣчать

 

своихъ

 

дѣтей

 

и

 

ласкать

 

ихъ.

 

Прежде

 

дѣти,

 

гдѣ-

нибудь

 

прижавшись

 

въ

 

уголокъ,

 

плачутъ,

 

а

 

жена

 

ругаеть

мужа:

 

«Пьяница,

 

все

 

ты

 

пьешь,

 

посмотри

 

хоть

 

на

 

дѣтей,

 

какъ

они

 

бѣдныя

 

измучились,

 

а

 

все

 

это

 

отъ

 

вашихъ

 

горькихъ

попоекъ.

Посмотри

 

на

 

дѣтей

 

и

 

пожалѣй,

 

а

 

они

 

даже

 

боятся

 

взгля-

нуть

 

на

 

тебя:

 

какой

 

ты

 

имъ

 

страшный».

Мужъ,

 

повѣсивъ

 

голову,

 

думает'ь,

 

а

 

жена

 

все

 

ему

 

выго-

вариваетъ.

 

Онъ

 

слушаеть,

 

елушаетъ

 

и

 

начинаетъ

 

скверно

 

ру-

гаться

 

и

 

бить

 

все,

 

что

 

попадется

 

ему

 

подъ

 

руки.

Недаромъ

 

говорить

 

пословица,

 

что

 

у

 

пьянаго

 

руки

 

дерево

рубять,

 

а

 

проспится —съ

 

похмѣлья

 

топоръ

 

не

 

берутъ.

 

Но

 

воті,

уже

 

утромъ

 

проспался,

 

а

 

вставать

 

тяжело,

 

какъ-будто

 

бы

 

все

избито.

 

Жена

 

говорить:

 

«Вставай!

 

вонъ

 

люди

 

ноѣхали

 

на

 

рабо-

ту,

 

или

 

пошли

 

въ

 

церковь,

 

а

 

ты

 

лежишь,

 

пьяница».

 

А

 

онъ

 

и

 

го-

ворить:

 

«Не

 

буду

 

больше

 

нить, —запишусь

 

въ

 

трезвость».

«Я

 

тебѣ

 

давно

 

это

 

говорю,

 

запишись»,

 

говорить

 

жена.

И

 

воть

 

я

 

собрался

 

въ

 

одно

 

время

 

идти

 

записаться

 

въ

 

трез-

вость.

 

Иду

 

я

 

и

 

борюсь

 

самъ

 

съ

 

собой:

 

записаться,

 

или

 

не

 

за-

писаться?

 

А

 

какъ

 

будетъ

 

тяжело

 

безъ

 

вина?

 

Придутъ

 

друзья,

или

 

случится

 

какая-нибудь

 

продажа.

 

При

 

продажѣ

 

же,

 

гово-

рятъ, -выпить

 

надо

 

съ

 

обѣихъ

 

сторонъ.

 

Да

 

чего

 

я

 

только

 

не

передумалъ,

 

и

 

чего

 

только

 

мнѣ

 

не

 

приходило

 

въ

 

голову,

 

когда

я

 

шелъ

 

въ

 

церковь.

 

Думаю,

 

что

 

съ

 

каждымъ

 

такая

 

борьба

происходила.

Воть

 

я

 

стою

 

въ

 

церкви

 

и

 

всѣ

 

эти

 

мысли

 

у

 

меня

 

въ

 

го-

ловѣ,

 

какъ

 

пчелы

 

роятся

 

и

 

кто-то

 

на

 

ухо

 

шепчетъ:

«Подожди!

 

Не

 

пишись.

 

Лучше

 

такъ

 

не

 

пей,

 

а

 

то

 

малень-

ко

 

и

 

выпьешь—это

 

ничего».
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И

 

вотъ

 

кончилась

 

обѣдня.

 

Когда

 

мы

 

прикладывались

 

ко

Кресту,

 

нашъ

 

Батюшка

 

сказать

 

слово

 

о

 

доброй

 

жизни

 

хри-

стіанина,

 

а

 

потомъ

 

объявилъ,

 

что

 

сейчасъ

 

будетъ

 

молебенъ

трезвенникамъ.

 

Если

 

кто

 

желаеть

 

записаться—запишитесь.

Начался

 

молебенъ

 

предъ

 

иконою

 

Св.

 

Димитрія,

 

Митр.

 

Ро-

("товскаго.

 

И

 

во'п,

 

меня

 

тронуло

 

въ

 

это

 

время,

 

будто

 

что-то

пробудилось

 

во

 

мнѣ

 

и

 

я

 

едва

 

удержался

 

отъ

 

слезъ,

 

когда

батюшка

 

молился

 

о

 

здравіи

 

тѣхъ

 

лицъ,

 

которые

 

записались

въ

 

трезвое

   

общество.

Туть

 

и

 

я

 

стоялъ

 

и

 

давалъ

 

обѣщаніе

 

трезвой

 

жизни.

Отрезвимся,

 

же

 

друзья,

 

и

 

впередъ

 

будемъ

 

трезвыми.

Вѣдь

 

мы

 

сознаемъ,

 

что

 

отъ

 

пьянства

 

бываеть:

 

вражда,,

убійство,

 

буйство

 

и

 

уличныя

 

драки.

Вотъ,

 

иаиримѣръ,

 

подходитъ

 

праздникъ:

 

день

 

ли

 

Св.

Троицы,

 

или

 

день

 

Св.

 

Николая.

 

Церковь

 

его

 

встрѣчаетъ

 

съ

великой

 

радостью.

И

 

мы

 

должны

 

съ

 

духовной

 

радостью

 

встрѣтить

 

празд-

никъ,

 

сходить

 

въ

 

церковь,

 

помолиться.

А

 

у

 

насъ

 

выходить

 

не

 

такъ.

 

Съ

 

ранняго

 

утра

 

идетъ

стряпня

 

и

 

даже

 

наканунѣ

 

праздника

 

думаешь

 

только

 

о

 

го-

стяхъ,

 

а

 

о

 

самомъ-то

 

праздиикѣ

 

Божіемъ

 

и

 

забылъ.

 

Насту-

пать

 

день

 

праздника.

 

Побывалъ

 

батюшка

 

со

 

св.

 

иконами.

Теперь

 

можно

 

выпить

 

ради

 

праздника.

 

И

 

пошла

 

на

 

всю

 

де-

ревню

 

выпивка.

 

Вездѣ

 

шумъ,

 

гамъ,

 

крики,

 

а

 

что

 

бываеть

 

въ

избахъ,

 

разобраті)

 

трудно.

 

Кто

 

поетъ,

 

кто

 

ругается.

 

Вотъ

сидятъ

 

двое.

 

Какъ

 

будто-бы

 

друзья,

 

сидятъ

 

за

 

столомъ

 

и

 

раз-

говаривают!)

 

такъ

 

громко,

 

a

 

замѣтить —никто

 

не

 

замѣчаетъ,

потому

 

что

 

всѣ

 

подвыпивши.

 

Они

 

уже

 

начали

 

драку

 

чрезъ

столъ.

 

Тогда

 

только

 

хозяева

 

дома

 

увидѣли,

 

что

 

у

 

нихъ

 

про-

изошло,

 

когда

 

тѣ

 

успѣли

 

окровяниться

 

и

 

облить

 

на

 

столѣ

все

 

виномъ

 

и

 

пивомъ.

 

Они

 

дрались

 

и

 

все,

 

что

 

было

 

изъ

стряпни

 

на

 

столѣ,

 

повалили

 

на

 

полъ.

 

Вотъ

 

что

 

происходить

у

 

насъ

 

во

 

время

 

праздника.

Хлѣбъ,

 

даръ

 

Божій,

 

топчемъ

 

подъ

 

ноги

 

и

 

даже

 

Бога

забываемъ.
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Теперь

 

перейдемъ

 

къ

 

лѣтней

 

нашей

 

жизни.

 

Зиму

 

кое-

какъ

 

провели.

 

И

 

вотъ,

 

слава

 

Богу,

 

дождались

 

свѣжаго

 

хлѣба.

Продаемъ

 

хлѣбъ,

 

на

 

базарѣ.

 

Хлѣба

 

уродились

 

хорошіе.

Продалъ

 

хлѣбъ.

 

'Бду

 

мимо

 

казенки

 

и

 

думаю:

 

надо

 

выпить,

зима

 

подсушила

 

не

 

на

 

что

 

было

 

выпить.

 

Взялъ

 

шкаликъ

 

и

выпиваю,

 

а

 

тутъ,

 

какъ

 

быть,

 

пріятель

 

Гаврила

 

подошелъ.

Пошли

 

и

 

выпили.

Не

 

помнятъ,

 

какъ

 

разстались

 

съ

 

пріятелемъ.

 

Ъду

 

домой

пьяный,

 

деньги

 

пропилъ,

 

а

 

день-то

 

дорогой

 

въ

 

такую

 

горя-

чую

 

работу.

Пріѣдетъ

 

пьяный

 

домой,

 

начнетъ

 

ругаться,

 

какъ-будто

всѣ

 

виноваты

 

предъ

 

иимъ.

Пойдетъ

 

пьяный

 

по

 

деревнѣ

 

и

 

попадется

 

ему

 

такой

 

же

подвыпившійисънимъидутъ

 

въ

 

«халитову».

 

Тамъ

 

есть

 

вино.

И

 

пьютъ,

 

и

 

идутъ

 

оттуда

 

въ

 

пивную,

 

тамъ

 

можно

 

посидѣть.

Вотъ

 

какъ

 

наша-то

 

жизнь

 

течетъ,

 

когда

 

бываеть

 

уро-

жай.

 

Въ

 

городѣ-то

 

пропщъ

 

денегъ

 

порядочно,

 

а

 

дома-то

 

еще

больше.

 

Только

 

тогда

 

немного

 

останавливаете

 

насъ

 

отъ

пьянства—когда

 

въполѣ

 

плохо.

Да,

 

друзья,

 

мы

 

собрались

 

сюда

 

праздновать

 

трехлѣтіе

существованія

 

нашего

 

трезваго

 

общества,

 

Какъ

 

вы

 

думаете—

вѣдь

 

трудно

 

было

 

намъ

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

трезвиться?

Приходилось

 

бороться

 

съ

 

самимъ

 

собой,

 

да

 

еще

 

на-

смешки

 

были

 

отъ

 

нѣкоторыхъ,

 

особенно,

 

во

 

время

 

праздника

отъпьяныхъ:

 

«Ей,

 

ты

 

трезвенникъ

 

ІСмотри

 

разбогатѣешь»,

 

смѣ-

ялись

 

пьяные.

Теперь

 

это

 

все

 

проходить

 

и

 

і%

 

которые

 

смѣялись,

 

мало

по-,малу

 

сознаютъ,

 

что

 

это

 

дѣло

 

хорошее.

Да,

 

хорошее

 

Дѣло,

 

друзья,

 

трезвость

 

Это

 

якорь

 

игаін-

наго

 

счастья

 

временной

 

нашей

 

жизни

 

и

 

спасеиія

 

въ

 

буду-

щемъ».

Въ

 

заключеніе

 

бесѣды.

 

хорь

 

слѣлъ

 

нѣсколько

 

стихотво-

реній

 

о

 

трезвости

 

изъ

 

книги

 

«Школьные

 

уроки

 

и

 

бесѣды

 

о

трезвости».

По

 

предложенію

 

о.

 

Николая

 

пѣвчіе

 

спѣли

 

.гимнъ

 

«Боже,
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Царя

 

храни»

 

и

 

многолѣтіе

 

Государю

 

Императору,

 

Св.

 

Сино-

ду,

 

Преосвященному

 

Филарету

 

и

 

Меѳодію,

 

трезвенникамъ

 

и

всѣмъ

 

христіанамъ.

 

Трезвенники

 

остались

 

довольны

 

бесѣдой

 

и

пѣніемъ

 

и

 

радовались,

 

что

 

такъ

 

весело

 

провели

 

вечеръ

 

трез-

ваго

 

праздника.

                                                         

С.

 

Н.

 

Б.

Протоіерей

   

о.

 

Андрей

 

Алексѣевичъ

 

Замя-
тина

(Н

 

е

 

к

 

р

 

о

 

л

 

о

 

г

 

ъ).

{О ко

 

нчані

 

е).

О.

 

протоіерей

 

серьезно

 

заболѣлъ

 

еще

 

въ

 

декабрѣ

 

1908

 

г.

Мѣстный

 

врачъ,

 

а

 

равно

 

наиболѣе

 

популярные

 

вятскіе

 

врачи,

 

для

совѣта

 

съ

 

которыми

 

о.

 

протоіерей

 

пріѣзжалъ

 

въ

 

Вятку:,

 

конста-

тировали

 

у

 

него

 

міокардитъ.

 

При

 

такомъ

 

діагнозѣ

 

лѣченіе

 

Со-

всѣмъ

 

не

 

подвигалось:

 

болѣзньне

 

проходила,

 

а

 

прогрессирова-

ла.

 

Въ

 

маѣ.

 

1909

 

г.

 

удалось

 

увезти

 

о.

 

протоіорея

 

въ

 

Петер-

бургъ

 

для

 

совѣта

 

съ

 

профессорами,

 

Въ

 

Петербургѣ

 

профес-

соръ

 

военно-медицинской

 

Академіи

 

В.

 

Сиротининъ

 

при

 

первомъ

же

 

осмотрѣ

 

констатировать

 

у

 

больного

 

нефритъ

 

и

 

положилъ

въ

 

свою

 

клинику.

 

Когда

 

она

 

закрылась,

 

о.

 

протоіерей

 

пере-

шелъ

 

въ

 

Александровскую

 

нѣмецкую

 

лечебницу

 

на

 

Васильев-

скомъ

 

островѣ.

 

И

 

здѣсь

 

врачи

 

нашли

 

у

 

больного

 

то

 

же,

 

что

и

 

проф.

 

В.

 

Сиротининъ.

 

При

 

новой

 

постановкѣ

 

діагноза

 

лѣче-

ніе

 

пошло

 

сравнительно

 

быстро

 

впередъ:

 

въ

 

іюлѣ

 

о.

 

протоіе-

рей

 

уже.

 

выписался

 

изъ

 

больницы

 

и

 

вернулся

 

вмѣотв

 

съ

 

сы-

номъ,

 

сопровождавшимъ

 

его

 

въ

 

Петербурга,

 

домой

 

Конечно,

 

бо-

лѣзнь

 

не

 

прошла

 

безслѣдшц

 

у

 

лицъ

 

50— 55

 

лѣтъ

 

она,

 

обычно,

становится

 

хронической.

 

0.

 

протоіерею

 

было

 

предписано

 

соблю-

дать

 

строгую

 

діетуи

 

по

 

возможности

 

меньше

 

утомляться.

 

Но,

о.

 

протоіерей,

 

исполняя

 

вь

 

точности

 

предписанія

 

относительно

пищи,

 

въ

 

силу

 

своего

 

положенія,

 

часто

 

нарушалъ

 

второе

 

пред-

писаніе:

 

продолжалъ

 

работать,

 

какъ

 

вполнг.

   

здоровый,

  

и

 

да-
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валъ

 

себѣ

 

отдыхъ

 

лишь

 

тогда,

 

когда

 

утомленіе

 

грозило

 

вы-

звать

 

совеѣмъ

 

уже

 

нежелательный

 

послѣдствія.

 

Въ

 

маѣ

 

про-

шлаго

 

года

 

о

 

протоіерей

 

схватилъ

 

сильиѣйшій

 

бронхитъ,

 

цѣлый

мѣсяцъ

 

не

 

выходилъ

 

изъ

 

квартиры,

 

по

 

иотомъ

 

болѣзнь

 

прошла.

Видимо,

 

организмт,

 

еще

 

не

 

утратилъ

 

способности

 

сопроти-

вляться

 

заболѣваніямъ,

 

хотя

 

и

 

былъ

 

уже

 

надломленъ.

 

0.

 

протоіе-

рей

 

опять

 

принялся

 

за

 

работу,

 

но

 

не

 

надолго.

 

Въ

 

сентябрѣ

почки

 

снова

 

дали

 

знать

 

о

 

себѣ.

 

На

 

этотъ

 

разъ

 

съ

 

о.

 

прото-

іереемъ

 

случился

 

настоя

 

щій

 

уремическій

 

припадокъ.

 

Казалось,

печальный

 

исходт,

 

уже

 

близокъ...

 

0.

 

протоіерей

 

исповѣдался

и

 

причастился.

 

Иснолненіе

 

обязанностей

 

благочиннаго

 

времен-

но

 

было

 

возложено

 

на

 

о.

 

Мих.

 

Суторихина.

 

Принятыя,

 

однако,

врачами

 

мѣры

 

оказали

 

свое

 

дѣйствіе:

 

припадокъ

 

прошелъ,

 

здо-

ровье

 

возстановилось,

 

и

 

больной

 

началъ,

 

хотя

 

и

 

сидя

 

въ

 

по-

стели,

 

писать

 

правою

 

рукою,

 

которою

 

нѣкоторое

 

время

 

со-

всѣмъ

 

не

 

владѣлъ.

 

Но

 

во

 

второй

 

половииѣ

 

октября

 

въ

 

состо-

яиіи

 

здоровья

 

больного

 

произошло

 

рѣзкое

 

ухудшеиіе.

 

20

 

октяб-

ря

 

о.

 

протоіерей

 

вторично

 

исповѣдался

 

и

 

пріобщился

 

св.

 

Та-

инъ,

 

а

 

вечеромъ

 

21-го

 

рѣшено

 

было

 

его

 

пособоровать.

 

Однако,

диемъ

 

21-го

 

больному

 

стало

 

настолько

 

худо,

 

что

 

съ

 

соборова-

піемъ

 

поспѣшили;

 

его

 

совершили

 

еще

 

до

 

вечерни.

 

Вовремя

 

собо-
роваиія

 

о.

 

нротоіерею,

 

который

 

сидѣлъ

 

въ

 

креслѣ,

 

стало

 

чрез-

вычайно

 

трудно

 

дышать,

 

и

 

онъ

 

попросидъ

 

положить

 

его

 

на

кровать.

 

Однако,

 

это

 

мало

 

помогло:,

 

страданія

 

не

 

уменьшились.

Приглашенный

 

для

 

облегченія

 

ихъ

 

врачъ

 

Н.

 

Н.

 

Россихинъ

констатировалъ

 

у

 

больного

 

сильный

 

унадокъ

 

дѣятельности

 

серд-

ца

 

(нульеъ

 

уже

 

не

 

прощупывался).

 

Для

 

возбужденія

 

дѣятель-

ности

 

сердца

 

сдѣлано

 

было

 

нѣоколько

 

впрыскиваній

 

камфо-

ры.

 

По

 

совѣту

 

врача

 

вызванъ

 

былъ

 

для

 

дежурства

 

по

 

ночамъ

фельдшеръ.

 

Пригласили

 

также

 

и

 

сестру

 

милосердія

 

(ранѣе

 

за

больнымъ

 

ухаживали

 

жена

 

и

 

дѣти).

 

Впрыскиванія

 

камфоры

 

на-

столько

 

хорошо

 

подѣйствовали,

 

что

 

вечеромъ

 

о.

 

протоіерей,

 

сидя

въ

 

креслѣ,

 

выпилъ

 

стаканъ

 

чаю

 

вмѣстѣ

 

съ

 

родными

 

и

 

пришедши-

ми

 

навѣстить

 

его

 

о.

 

Мих.

 

Суторихинымъ

 

и

 

діакономъ

 

H.

 

В-
Барляевымъ.

 

Но

 

то

 

были

 

послѣдніе

 

проблески

 

уже

 

потухавшей
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жизни

 

въ

 

организмѣ...

 

Конецъ

 

приближался...

 

Посѣтивпті іт
больного

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

въ

 

12

 

часу

 

ночи

 

врачъ

 

заявилъ

 

о

безнадежномъ

 

положеніи

 

дѣлъ,

 

сказавъ,

 

что

 

больной

 

прожи-

ветъ

 

еще

 

не

 

болѣе

 

3 —4

 

часовъ.

 

Больной

 

однако,

 

прожилъ

 

до-

лѣе,

 

правда,

 

уже

 

не

 

поднимаясь

 

съ

 

постели.

 

Силы

 

его

 

замет-
но

 

упали.

 

Ясно

 

выступили

 

вновь

 

признаки

 

уреміи.

 

Но

 

боль-

ной

 

не

 

терялъ

 

сознанія,

 

хотя

 

и

 

забывался

 

порою.

 

27-го

 

ок-

тября,

 

часовъ

 

въ

 

1 1

 

Ѵг

 

утра

 

уже

 

послѣ

 

ухода

 

съ

 

ночного

 

де-

журства

 

фельдшера,

 

сестра

 

ыилосердія

 

замѣтила,

 

что

 

пульсъ

 

у

больного

 

слабѣетъ.

 

Спустя

 

нѣкоторое

 

время

 

сердце

 

совсѣмъ

перестало

 

биться.

 

Больной

 

тихо

 

скончался

 

на

 

рукахъ

 

жены

 

и

дѣтей.

 

Случайно

 

пришедшій

 

провѣдать

 

больного

 

о.

 

Мих.

 

Суто-

рихинъ

 

успѣлъ

 

въ

 

послѣднія

 

минуты

 

жизни

 

о

 

протоіерея

 

про-

честь

 

отходную

 

молитву.

 

Выносъ

 

тѣла

 

покойнаго

 

изъ

 

кварти-

ры

 

въ

 

Преображеискій

 

соборъ

 

послѣдовалъ

 

29-го

 

октября,

 

въ

4 '/а

 

часа

 

дня

 

при

 

огромномъ

 

стеченіи

 

народа:

 

толпа

 

букваль-

но

 

заполнила

 

все

 

пространство

 

отъ

 

дома,

 

гдѣ

 

жилъ

 

покойный,

до

 

Преображенскаго

 

собора.

 

Гробъ

 

все

 

время

 

несли

 

духовныя

лица.

 

Съ

 

благословенія

 

Преосвяіцеинѣйшаго

 

Филарета

 

погребе-

те

 

было

 

назначено

 

на

 

31-е

 

октября.

 

Въ

 

день

 

погребенія,

 

за

поздней

 

обѣдней,

 

совершенной

 

соборне

 

многочисленнымъ

 

духо-

венствомъ,

 

послѣ

 

причастнаго

 

стиха,

 

свящ.

 

о.

 

Гр.

 

Ушаковымъ

было

 

произнесено

 

слово

 

на

 

тему

 

о

 

высокомъ

 

служеніи

 

пасты-

ря.

 

Храмъ

 

былъ

 

переиолненъ

 

молящимися,

 

но

 

:->то

 

была

 

всего

какая

 

нибудь

 

10-я

 

часть,

 

желавшихъ

 

помолиться;

 

большинство

толпилось

 

около

 

храма...

 

Чинъ

 

отпѣванія

 

совершенъ

 

былъ

также

 

соборне:

 

собралось

 

20

 

священниковъ

 

и

 

Г6

 

діаконовъ.

При

 

отпѣваніи

 

пѣлъ

 

хоръ

 

женскаго

 

монастыря:

 

таково

 

было

желаніе

 

самихъ

 

сестеръ —пѣвчихъ.

 

Иередъ

 

отпѣваніемъ

 

о.

 

I.

Филипьевымъ

 

была

 

сказана

 

экопромптомъ

 

рѣчь.

Кромѣ

 

о.

 

I.

 

Филипьева

 

произнесли

 

въ

 

соборѣ

 

рѣчи

 

о.

Петръ

 

Замятинъ

 

(послѣ

 

6-й

 

иѣсни

 

канона

 

персдъ

 

пѣніемъ

кондака:

 

«со

 

святыми

 

упокой»),

 

о.

 

Мих.

 

Суторихинъ

 

(передъ
чтеніемъ

 

разрѣшительной

 

молитвы)

 

и

 

о.

 

Ал—дръ

 

Покровскій

(передъ

 

послѣднимъ

 

цѣлованіемъ).

 

Особенно

 

сильное

 

впечатлѣ-
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ніе

 

произвела

 

рѣчь

 

о.

 

M.

 

Суторихина.

 

Близкій

 

человѣкъ

 

къ

покойному,

 

напутствовавшій

 

его

 

во

 

время

 

болѣзни,

 

онъ

 

су-

мѣлъ

 

удивительно

 

хорошо

 

и

 

наглядно

 

охарактеризовать

 

покой-

наго;

 

самъ,

 

глубоко

 

потрясенный

 

люстигшимъ

 

горемъ,

 

онъ

 

не

разъ

 

вызывалъ

 

слезы

 

у

 

стоявшихъ

 

около

 

гроба.

 

Да

 

и

 

можно-

ли

 

было

 

не

 

прослезиться,

 

напр.,

 

въ

 

тотъ

 

моментъ,

 

когда

 

о.

Михаилъ

 

передавалъ

 

данное

 

ему

 

покойнымъ

 

почти

 

уже

 

коснѣ-

ющимъ

 

языкомъ

 

порученіе

 

поклониться

 

всѣмъ?

По

 

окончаніи

 

отпѣванія

 

гробъ

 

съ

 

останками

 

былъ

 

выне-

сенъ

 

духовенотвомъ

 

изъ

 

церкви

 

и

 

обнесенъ

 

при

 

колокольномъ

звонѣ

 

вокругъ

 

теплаго

 

и

 

холоднаго

 

храма

 

Прсображенскаго

 

со-

бора

 

среди

 

огромной

 

толпы.

 

По

 

Анфилатовской

 

(бывшей

 

Гла-

зовской)

 

улицѣ

 

траурная

 

процессія

 

двинулась

 

отъ

 

собора

 

по

направленію

 

къ

 

городскому

 

кладбищу.

 

На

 

пути

 

около

 

Никола-

евской

 

церкви

 

была

 

совершена

 

краткая

 

литія.

 

Отъ

 

Николаев-

ской

 

церкви

 

ироцессія

 

повернула

 

къ

 

зданію

 

женской

 

гимназіи

(на

 

Рождественской

 

улицѣ).

 

Здѣсь

 

была

 

совершена

 

вторая

 

ли-

тія.

 

На

 

кладбищѣ

 

гробъ

 

былъ

 

внесенъ

 

сначала

 

въ

 

церковь,

гдѣ

 

снова

 

совершили

 

литію,

 

а

 

о.

 

И.

 

Молчановъ

 

произнесъ

 

не-

большую,

 

но

 

прочувствованную

 

рѣчь.

 

Уже

 

послѣ

 

этого

 

брен-

ные

 

останки

 

были

 

вынесены

 

къ

 

мѣсту

 

погребенія.

 

Передъ

 

опу-

щеніемъ

 

гроба

 

въ

 

могилу,

 

еще

 

разъ

 

обратился

 

съ

 

рѣчью

 

къ

покойному

 

о.

 

I.

 

Филипьевъ.

Послѣ

 

рѣчи

 

при

 

пѣніи

 

«Святый

 

Боже»

 

и

 

при

 

колоколь-

номъ

 

звонѣ

 

гробъ

 

съ

 

останками

 

опустили

 

въ

 

могилу...

Похоронили

 

о.

 

иротоіерея

 

на

 

мѣотѣ,

 

указанномъ

 

имъ

 

самимъ

еще

 

при

 

жизни,

 

по

 

правую,

 

сторону

 

алтаря,

 

немного

 

выше

 

могилы,

когда

 

то

 

близкаго

 

къ

 

покойному,

 

о.

 

Мих.

 

Флорова.

 

Надъ

 

могиль-

нымъ

 

холмомъ

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

былъ

 

поставленъ

 

крестъ,

 

сооружен-

ный

 

однимъ

 

изъ

 

духовныхъ

 

сыновей

 

покойнаго

 

по

 

своему

 

желанію.

На

 

гробъ

 

о.

 

протоіерея

 

было

 

возложено

 

нѣсколько

 

вѣнковъ.

Семьей

 

почившаго

 

получено

 

немало

 

сочувственныхъ

 

пи-

ссмъ

 

и

 

телеграммъ

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстъ

 

Россіи

 

(не

 

говоримъ

уже

 

о

 

сочувствіи,

 

выраженномъ

 

устно).

 

Архіепископъ

 

Але-

ксій,

 

бывшій

 

экзархъ

 

грузіи,

 

а

 

до

 

того

 

еп.

    

Вятскій

 

и

 

Сло-
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бодской,

 

телеграфируетъ

 

изъ

 

Москвы

 

семьѣ

 

покойнаго:

 

«Глу-

боко

 

скорблю

 

и

 

молюсь

 

вмѣстѣ

 

съ

 

вами,

 

да

 

упокоитъ

 

Господь

душу

 

усопшаго

 

раба

 

Божія

 

Андрея

 

въ

 

царствѣ

 

небесномъ.

 

Ар-

хіепископъ

 

Алексій».

Членъ

 

4-й

 

Государственной

 

Думы

 

отъ

 

Вятской

 

губерніи,

о.

 

прот.

 

С.

 

А.

 

Поповъ,

 

телеграфируетъ

 

изъ

 

СПБ.

 

женѣ

 

покой-

наго.

 

«Раздѣляю

 

Ваше

 

горе.

 

Помоги

 

Вамъ

 

Богъ

 

перенести

ниспосланный

 

крестъ.

 

Вѣчная

 

память

 

усопшему!

 

Протоіерей

Поповъ».
Приведемъ

 

еще

 

письмо

 

отъ

 

2

 

ноября

 

Товарища

 

Предсѣ-

дателя

 

Вятской

 

Губернской

 

Ученой

 

Архивной

 

Комиссіи

 

на

имя

 

супруги

 

о.

 

протоіерея:

 

«Вятская

 

Ученая

 

Архивная

 

Комис-

сия,

 

опечаленная

 

кончиной

 

Вашего

 

незабвеинаго

 

супруга,

 

глу-

боко

 

скорбя

 

о

 

понесенной

 

невознаградимой

 

потерѣ

 

въ

 

лнцѣ

протоіерея

 

Андрея

 

Алексѣевича,

 

почитаетъ

 

своимъ

 

долгомъ

принести

 

Вамъ

 

и

 

Вашей

 

семьѣ

 

чувства

 

искренняго

 

соболѣзно-

ванія

 

и

 

молить

 

Всевышняго

 

о

 

ниспосланіи

 

Вамъ

 

силъ

 

для

 

пе-

ренесенія

 

жестокой

 

утраты.

 

Товарищъ

 

Предсѣдателя

 

Вятской

Архивной

 

Комиссіи,

 

Николай

 

Спасскій».

 

Двѣ

 

недѣли

 

спустя

отъ

 

Архивной

 

Еомиссіи

 

пришло

 

новое

 

выраженіе

 

сочувствія

семьѣ

 

о.

 

протоіерея

 

слѣд.

 

содержанія:

«Многоуважаемая

 

матушка,

 

Анна

 

Ивановна!

Вятская

 

Ученая

 

Архивная

 

Комиссія,

 

глубоко

 

сожалѣя

о

 

потерѣ

 

одного

 

изъ

 

своихъ

 

дѣятельнѣйшихъ

 

членовъ,

 

супруга

Вашего,

 

незабвеинаго

 

отца

 

Протоіерея

 

Андрея

 

Алексѣевича

 

За-

мятина,

 

почтивъ

 

сегодня,

 

въ

 

двадцатый

 

день

 

со

 

дня

 

его

 

смерти,

память

 

его

 

христіанскою

 

молитвою,

 

совершеніемъ

 

панихиды,

 

и

и

 

посвятивъ

 

его

 

памяти

 

очередное

 

свое

 

собраніе,

 

шлетъ

 

Вамъ

выраженіе

 

своего

 

глубокаго

 

соболѣзнованія

 

въ

 

понесенной

 

Вами

невознаградимой

 

утратѣ.

Да

 

даруетъ

 

Вамъ

 

Всемилостивый

 

Господь

 

крѣпосгь

 

силъ

перенести

 

постигшее

 

испытаніе.

 

Товарищъ

 

Иредсѣдателя

 

Вят-

ской

 

Ученой

 

Архивной

 

Комиссіи,

 

Николай

 

Спасскій.

 

Непре-

мѣнный

 

членъ

 

Комиссіи,

 

А.

 

Столбовъ.

 

Вятка

 

15

 

ноября

1913

 

года».



—

 

Зіі

 

—

Послѣ

   

покойнаго

   

остались

 

жена

 

И-

 

двое

   

дѣтей:

 

сынъ

 

и

дочь.

Одинъ

 

изъ

 

близкихъ

 

покойнаго.

Библіографическая

 

замѣтка.

Котельническій

 

календарь-альманахь

 

на

 

1914

 

г.—

третій

 

годъ

 

изданія.

 

Книжка

 

въ

 

170

 

стр.

 

съ

 

7

 

рис.

 

заклю-

чаетъ

 

въ

 

себѣ

 

много

 

данныхъ

 

и

 

свѣдѣній

 

изъ

 

прошлаго

 

и

 

на-

стоящаго

 

г.

 

Котельнича

 

и

 

его

 

уѣзда,

 

интересныхъ

 

не

 

только

для

 

Котельничаиъ,

 

но

 

и

 

всѣхъ,

 

интересующихся

 

этой

 

частью

губерніи,

 

какъ,

 

напр.,

 

статьи:

 

лѣтопись

 

мѣстиыхъ

 

событій,

литература

 

о

 

К-чѣ,

 

отзывы

 

о

 

мѣстномъ

 

краѣ,

 

Домъ

 

Романо-

выхъ

 

и

 

мѣстный

 

край,

 

мѣстные

 

обычаи,

 

словарь,

 

изреченія

Котельничаиъ,

 

Котельническій

 

альбомъ,

 

гдѣ

 

помѣщено

 

нѣ-

сколько

 

біографій,

 

изъ

 

коихъ,

 

въ

 

виду

 

земскаго

 

юбилея

 

обра-
щаетъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

біографія

 

2-го

 

председателя

 

земской

управы,

 

М.

 

И.

 

Воронцова

 

незауядной

 

личности

 

(ст.

 

Н.

 

Ф.

Шубина)

 

и

 

проч.

Далеко

 

за

 

предѣлы

 

мѣстныхъ

 

интересовъ

 

выходитъ

статья

 

В.

 

И.

 

Шабалина:

 

«Лѣтопись

 

упраздненныхъ

 

Котель-

ническихъ

 

монастырей», —часть

 

обширныхъ

 

трудовъ

 

автора,

о

 

которыхъ

 

было

 

писано

 

въ

 

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ,

 

впервые

появляющаяся

 

въ

 

печати

 

и

 

снабженная

 

дополненіями

 

соста-

вителя

 

календаря.

 

Въ

 

статьѣ

 

сообщаются

 

свѣдѣнія

 

о

 

4-хъ

монастыряхъ:

 

Котельническихъ —Предтеченскомъ

 

и

 

Введенскомъ,

Куринскомъ

 

и

 

Кабрскомъ, — съ

 

приложеніемъ

 

копіи

 

съ

 

древ-

няго

 

плана

   

послѣдняго

 

и

 

пояснителыіымъ

 

къ

 

нему

 

текстомъ.

Изъ

 

справочно-статистическихъ

 

свѣдѣній

 

общій

 

интересъ

имѣютъ,

 

между

 

прочимъ,

 

свѣдѣнія

 

о

 

новой

 

ж.-д.

 

линіи

 

Нижній-

Котельничъ,

 

о

 

достопримѣчательностяхъ

 

и

 

древностяхъ.

 

Объ

одной

 

изъ

 

такихъ

 

древностей,

 

въ

 

виду

 

ея

 

рѣдкости

 

и

 

совер-

шеннаго

 

отсутствія

 

упоминаній

 

въ

 

иконографической

 

печати,

цриводимъ

 

дословную

 

выписку,

 

обращая

 

на

 

нее

 

вниманіе

 

лю-
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бителей

 

и

 

изслѣдѳвателей

 

старины

 

и

 

церк.-археологическаго

музея.

 

<

 

Символическое

 

изображеніе

 

вѣры,

 

надежды

 

и

 

любви,

или

 

крестной

 

жертвы

 

Спасителя,

 

написанное

 

на

 

холстѣ,

 

нахо-

дится

 

подъ

 

колокольней

 

собора.

 

Вверху

 

картины-иконы

 

изоб-

ражено

 

пламенное,

 

кровоточащее

 

въ

 

чашу

 

сердце,

 

въ

 

центрѣ

крестъ

 

въ

 

наклонномъ

 

иоложеніи;

 

у

 

иодножія

 

его— птица

пеликанъ

 

съ

 

4

 

птенцами,

 

вокругъ

 

нихъ— змѣясъ

 

яблокомъ;

съ

 

боку — скрижали

 

и

 

двѣ

 

книги;

 

въ

 

лѣвомъ

 

верхнемъ

 

углу

надпись:

 

-<

 

Пеликанъ-итица

 

себя

 

не

 

щадя

 

дѣтей

 

питаетъ,»

 

въ

правомъ,

 

шіжнемъ—

 

«Азъ

 

пріидохъ

 

въ

 

міръ,

 

да

 

животъ

 

имутъ»

(Іоанн.

 

X,

 

10).

 

Пеликанъ —аллегорія

 

материнства, —набирая

въ

 

зобъ

 

пищи,

 

она

 

посредствомъ

 

отрыжки

 

кормить

 

птенцовъ;

въ

 

древности

 

думали,

 

что

 

она

 

кормить

 

дѣтей

 

своими

 

вну-

тренностями.

 

Изображеніе

 

пеликана,

 

какъ

 

эмблемы

 

материнства,

принято

 

Ими.

 

воспптательнымъ

 

домомъ

 

и

 

помѣщается

 

на

 

буб-

новомъ

 

тузѣ».

Календарь

 

продается

 

въ

 

Епарх.

 

книжномъ

 

складѣ;

 

цѣна

40

 

коп.

 

Выписывающіе

 

отъ

 

составителя

 

(свящ.

 

Я

 

Ѳ.

 

Мул-

тановскій, — г.

 

Котельничъ,

 

с.

 

Вишкиль)

 

за

 

пересылку

 

не

платятъ

 

(заказнымъ

 

на

 

7

 

коп.

 

дороже;

 

вмѣсто

 

денегъ

 

при-

сылать

 

марки).

Разныя

   

извѣстія.

Кружка

 

для

 

ншцихъ.

 

Въ

 

г.

 

Юрьсвѣ,

 

Владим.

 

губ.,

 

при

Воскресенской

 

церкви,

 

въ

 

устраненіе

 

скопленія

 

нищихъ

 

при

храмѣ

 

во

 

время

 

богослуженія

 

и

 

неблагоповеденія

 

большинства

ихъ,

 

оскорбляющаго

 

святость

 

храма,

 

заведена

 

церковная

кружка

 

для

 

нищихъ.

 

Кружка

 

эта

 

учреждена

 

на

 

слѣдующихъ

основаніяхъ.

1.

 

Чтобы

 

нищимъ

 

не

 

было

 

повода

 

толпиться

 

на

 

паперти

въ

 

ожиданіи

 

подаянія,

 

никто

 

изъ

 

прихожанъ

 

при

 

выходѣ

 

изъ

храма

 

не

 

долженъ

 

своей

 

обычной

 

милостыни

 

подавать

 

имъ

 

въ

руки,

 

а

 

долженъ

 

опускать

 

ее

 

въ

 

кружку;

 

къ

 

тому

 

же

 

должны
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быть

 

располагаемы

 

и

 

иноприходные

 

богомольцы,

 

время

 

отъ

времени

 

посѣщающіе

 

храмъ.

 

2.

 

Запертую

 

кружку

 

долженъ

держать

 

одипъ

 

изъ

 

нищихъ,

 

по

 

выбору

 

настоятеля,

 

причемъ —

только

 

во

 

время

 

выхода

 

богомольцевъ;

 

въ

 

остальное

 

время

кружка

 

и

 

ключъ

 

отъ

 

нея

 

хранится

 

въ

 

церкви.

 

3.

 

Кружечныя

деньги

 

должны

 

дѣлиться

 

поровну,

 

прежде

 

всего,

 

между

 

нищи-

ми

 

Воскресенскаго

 

прихода,

 

для

 

чего

 

послѣдніе

 

должны

 

явить-

ся

 

къ

 

храму

 

разъ

 

въ

 

недѣлю,

 

въ

 

воскресные

 

дни

 

и

 

прибли-

зительно

 

спустя

 

полчаса

 

послѣ

 

вечерняго

 

богослуженія;

 

съ

согласія

 

этихъ

 

нищихъ

 

нѣкоторую

 

часть

 

кружечнаго

 

подаянія

можно

 

удѣлять

 

и

 

постороннимъ

 

нищимъ,

 

если

 

въ

 

кружкѣ

останется

 

подходящая

 

для

 

того

 

сумма.

Учрежденіе

 

это

 

встрѣтило

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

не

 

мало

затрудненій

 

и

 

со

 

стороны

 

нищихъ.

 

Послѣдніе

 

встрѣтили

 

но-

вовведете

 

съ

 

недовѣріемъ,

 

и

 

болѣе

 

порочные

 

изъ

 

иихъ— съ

укоризной.

 

На

 

предложеиіе —не

 

стоять

 

на

 

паперти

 

въ

 

ожи-,

даніи

 

подаяній,

 

они

 

рѣзкимъ

 

тономъ

 

заявили:

 

«никто

 

не

имѣегь

 

права

 

запретить

 

намъ

 

молиться»,

 

или

 

даже:

 

«воро-

вать

 

хотите

 

наши

 

деньги,

 

для

 

того

 

и

 

заводите

 

кружку».

Но

 

когда

 

всѣ

 

затрудиенія

 

были

 

устранены,

 

и

 

кружка

начала

 

дѣйствовать,

 

то

 

всѣ

 

увидѣли,

 

какіе

 

хорошіе

 

резуль-

таты

 

стали

 

достигаться

 

ею.

 

Нищіе

 

Стали

 

получать

 

больше,

чѣмъ

 

получали

 

раньше.

 

За

 

два

 

мѣсяца

 

нищимъ

 

было

 

роздано

40

 

рублей —сумма

 

довольно

 

значительная

 

и

 

для

 

нйхъ

 

небы-

валая.

 

Такимъ

 

способомъ

 

всиоможенія

 

нищимъ

 

приходскій

священникъ

 

надѣется

 

не

 

только

 

дать

 

имъ

 

большую

 

матеріаль-

ную

 

помощь,

 

но

 

и

 

воздействовать

 

на

 

нихъ

 

въ

 

религіозномъ

и

 

иравственномъ

 

отноіпеніяхъ.

 

Кружка

 

для

 

нищихъ,

 

собирая

къ

 

храму

 

нищихъ,

 

даетъ

 

приходскому

 

священнику

 

случай

сказать

 

имъ,

 

прежде

 

дѣлежа

 

кружечной

 

милостыни,

 

нѣсколько

поучительныхъ

 

словъ,

 

и

 

эти

 

слова,

 

хотя

 

и

 

не

 

всѣми,

 

но

нѣкоторыми,

 

будутъ

 

услышаны

 

и

 

приняты

 

сердечно.

 

Приход-

скому

 

священнику

 

лично

 

извѣстны

 

трое

 

нищихъ,

 

которые

прежде

 

далее

 

и

 

не

 

помнили,

 

когда

 

они

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

ра-

ботали,

 

молились

 

въ

 

храмѣ,

   

исповѣдывались

 

и

 

пріобщались,
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а

 

теперь,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

увѣщаній

 

священника,

 

и

 

трудятся

но

 

мѣрѣ

 

силъ

 

«своихъ,

 

и

 

посѣщаютъ

 

храмъ

 

для

 

молитвы,

 

и

пріобщаются

 

св.

 

Христовыхъ

 

Таинъ.

 

(Владим.

 

Еп.

 

Вѣд.)

Императоръ

 

Вильгельмъ

 

II,

 

какъ

 

христіанинъ.

 

Импера-

торъ —очень

 

религіозный

 

человѣкъ,

 

хотя

 

религіознооть

 

его

чисто

 

иротестантскаго

 

ха[>актера:

 

онъ

 

убѣжденный

 

сторон-

пикъ

 

практическаго

 

христіанства,

 

живой

 

и

 

дѣятелыюй

 

рели -

ri

 

и,

 

и

 

очень

 

мало

 

интересуется

 

догматической

 

стороной

 

по-

слѣдней.

 

Отсюда

 

проистекаетъ

 

его

 

высокая

 

терпимость

 

къ

предстаіштелямъ

 

другихъ

 

нсповѣданій,

 

особенно

 

къ

 

своимъ

католическимъ

 

поддан

 

нымъ;

 

между

 

прочимъ,

 

онъ

 

съ

 

болыпимъ

почтеніемъ

 

относится

 

къ

 

папамъ:

 

Льва

 

ХШ

 

онъ

 

лично

 

посѣ-

щалъ

 

дважды.

Релпгіозіюсть

 

Вильгельма

 

II

 

выражается

 

въ

 

покровитель-

ствѣ

 

миссіи — внутренней

 

и

 

внѣшней,

 

въ

 

поощреніи

 

храмозда-

тельства;

 

на

 

это

 

послѣднее

 

дѣло

 

имъ

 

за

 

все

 

время

 

его

 

цар-

ствованія

 

пожертвовано

 

около

 

12

 

милліоновъ

 

марокъ.

 

Какъ
глава

 

германской

 

лютеранской

 

церкви,

 

императоръ

 

лично

 

со-

всрінаетъ

 

богослуженія

 

и

 

произноситъ

 

проиовѣди;

 

въ

 

этихъ

проповѣдяхъ,

 

равно

 

какъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

письмахъ

 

и

 

част-

ныхъ

 

бесѣдахъ,

 

Вильгельмъ

 

II

 

воодушевленно

 

и

 

искренно

 

ис-

иовѣдуетъ

 

свои

 

религіозныя

 

убѣжденія.

 

Онъ

 

прямо

 

говорить,

что

 

въ

 

жизни,

 

какъ

 

отдѣльныхъ

 

людей,

 

такъ

 

и

 

цѣлыхъ

 

на-

родовъ,

 

религія

 

должна

 

занимать

 

первенствующее

 

положеніе:

кто

 

жизнь

 

свою

 

не

 

основываетъ

 

на

 

базисѣ

 

религіи,

 

тотъ

потер янъ->;

 

поэтому

 

одною

 

изъ

 

главныхъ

 

своихъ

 

обязанно-

стей

 

императоръ

 

считаетъ

 

ііоддержаніе

 

вѣры

 

въ

 

своихъ

 

под-

данные.

Глубоко

 

вѣря

 

въ

 

то,

 

что

 

міръ

 

управляется

 

промысломъ

Божіимъ,

 

Вильгельмъ

 

II

 

смотр итъ

 

на.

 

себя,

 

какъ

 

на

 

избранника

Божія,

 

свыше

 

получившаго

 

власть

 

для

 

того,

 

чтобы

 

содѣй-

сгвовать

 

процвѣтанію

 

имперіп,

 

и

 

обязаннаго

 

дать

 

отчета

 

Богу

въ

 

своемъ

   

управленіи,

    

а

 

на

 

германцевъ, —какъ

 

на

 

народъ,
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пользующейся

 

особеннымъ

 

попечеиіемъ

 

Божіимъ.

 

і

 

Поэтому

 

онъ

заботится

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

всѣ

 

стороны

 

государственной

 

жизни

были

 

проникнуты

 

религіозиостію.

 

Съ

 

призывомъ

 

къ

 

вѣрѣ

Вильгельмъ

 

II

 

обращался

 

и

 

къ

 

студентамъ,

 

и

 

къ

 

солдатамъ,

и

 

къ

 

матросамъ.

 

Для

 

насъ —русскихъ,

 

особенно

 

интересно

 

об-

ращеніе

 

Вильгельма

 

II

 

къ

 

новобранцамъ-матросамъ

 

въ1905г.,

когда

 

онъ

 

говорилъ

 

о

 

побѣдахъ

 

японцевъ

 

надъ

 

русскими.

 

По

мысли

 

императора,

 

торжество

 

японцевъ

 

объясняется

 

не

 

тѣмъ,

что

 

Будда

 

выше

 

и

 

могущественнѣе

 

Христа,

 

a

 

тѣмъ,

 

что

 

«съ

христіанствомъ

 

въ

 

Россіи

 

должно

 

обстоять

 

очень

 

печально»;

эти

 

слова

 

заслуживаютъ

 

того,

 

чтобы

 

надъ

 

ними

 

призаду-

маться.

Какъ

 

христіанинъ,

 

Вильгельмъ

 

II

 

считаетъ

 

для

 

себя

 

обя-

зательнымъ

 

употреблять

 

всѣ

 

мѣры

 

для

 

сохраненія

 

мира.

Действительно,

 

его

 

царствованіе

 

представляетъ

 

никогда

 

не

бывавшую

 

раньше

 

въ

 

исторіи

 

Германіи

 

25-лѣтнюю

 

эпоху

мирнаго

 

существованія

 

и

 

трудовой

  

культурной

 

дѣятельности.

(«Церковная

 

Правда»).

—

 

О

 

прнходекихъ

 

попечительствахъ.

 

«Вол.

 

Епарх.

 

Вѣд.»

говорятъ

 

о

 

необходимости

 

повсемѣстнаго

 

открытія

 

приход-

скихъ

 

попечительствъ.

 

«Хорошо

 

поставлено

 

дѣло

 

въ

 

одномъ

приходѣ.

 

Тамъ

 

прихожане

 

жертвуютъ

 

каждый

 

годъ,

 

и

 

каждый

домохозяииъ

 

по

 

одному

 

снопу

 

съ

 

копны

 

ржи,

 

и

 

такъ

 

какъ

въ

 

приходѣ

 

ость

 

землевладѣльцы —собственники

 

и

 

нѣкоторые

многоземельные,

 

то

 

собирается

 

много

 

хлѣба,

 

на

 

что

 

устроена

прекрасная

 

церковно-приходская

 

школа,

 

ремонтируется

 

всегда

храмъ

 

и

 

даже

 

начато

 

распространеніе

 

храма

 

и

 

удѣляется

 

на

пособіе

 

нуждающимся-

 

бѣднымъ

 

прихожанамъ.

 

Если

 

въ

 

томъ

приходѣ

 

достигнуты

 

такіе

 

результаты,

 

то

 

можно

 

хоть

 

что-ли-

бо

 

сдѣлать

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

приходахъ.

 

Очень

 

жаль,

 

что

 

не

имѣется

 

свѣдѣній

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

попечительствахъ.

Неизвѣстно,

 

сколько

 

ихъ

 

находится

 

въ

 

каждой

 

епархіи?

Сколько

 

средствъ

 

въ

 

попсчнтельствахъ?

 

Въ

 

чемъ

 

выражается

ихъ

 

деятельность?

 

и

 

г',

 

п.

   

Слѣдовало

 

бы

   

образовать

 

въ

 

ка-
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ждой

 

епархіи

 

центральный

 

комитета,

 

для

 

завѣдыванія

 

и

 

наблю-

денія

 

за

 

этими

 

попечительствами,

 

и

 

чтобы

 

были

 

отдѣльныя

лица

 

по

 

уѣздамъ,

 

который

 

бы

 

наблюдали

 

за

 

деятельностью

попечительствъ.

 

А

 

то

 

теперь

 

никто

 

на

 

нихъ

 

не

 

обращаете

вииманія.

 

Только

 

чрезъ

 

благочинныхъ

 

представляются

 

отчеты

въ

 

Консисторію.

 

Нужно,

 

очень

 

нужно,

 

придать

 

жизненность

этимъ

 

важнымъ

 

учрежденіямъ.

 

Помимо

 

того,

 

что

 

попечитель-

ства

 

благодѣтельны

 

для

 

населенія,

 

они

 

полезны

 

и

 

для

 

духо-

венства—они

 

послужатъ

 

для

 

сближенія

 

его

 

съ

 

прихожанами,

 

ко-

тораго

 

теперь,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

мало;

 

при

 

помощи

 

попечитель-

ства

 

духовенство

 

можетъ

 

имѣть

 

средства

 

для

 

церковныхъ

потребностей,

 

а

 

съ

 

развитіемъ

 

попечительствъ

 

и

 

для

 

полу-

чения

 

средствъ

 

для

 

своего

 

содержанія.

 

Однимъ

 

словомъ,

 

кро-

мѣ

 

хорошаго

 

ничего

 

не

 

можетъ

 

быть,

 

если

 

попечительства

повсемѣстно

 

будутъ

 

открыты,

 

и

 

если

 

деятельность

 

ихъ

 

рас-

ширится.

 

Дай

 

Богъ!»

 

(Я.

 

Е.

 

В.).

Концерта

 

соединеннаго

 

хора

 

воспжтанницъ

 

Таврическаго

Епархіальнаго

 

училища

 

и

 

воспитанниковъ

 

Духовной

 

Семинаріи.

Въ

 

среду,

 

12

 

февраля,

 

состоялся

 

концерта

 

хора

 

воспитан-

ницъ

 

Епархіальнаго

 

училища

 

и

 

воспитанниковъ

 

Духовной

Семинаріи

 

(до

 

150

 

чел.)— въ

 

пользу

 

недостаточныхъ

 

ученицъ

и

 

учениковъ.

 

Въ

 

программу

 

концерта

 

вошло

 

и

 

такое

 

произ-

ведете,

 

какъ

 

«reqvieni»—

 

Моцарта;

 

кромѣ

 

того

 

нѣсколько

другихъ

 

Ш$.

 

хора,

 

соло

 

(сопрано,

 

баритонъ)

 

и

 

музыки

 

(рояль,

скрипка).

 

Концерта

 

былъ

 

въ

 

залѣ

 

Епарх.

 

женскаго

 

училища.

Хроника.
Поѣздка

 

Преосвященнѣйшаго

 

Филарета

 

въ

 

г.

 

Нолѣнскъ.

Въ

 

понедѣльникъ,

 

3

 

марта,

 

Преосвященнѣйшій

 

Филаретъ

выѣхалъ

 

въ

 

г.

 

Нолинскъ

 

на

 

погребеніе

 

почетнаго

 

блюстите-

ля

 

Нолинскаго

 

духовнаго

 

училища

 

и

 

извѣстнаго

 

мѣстнаго

благотворителя

 

Аполлоса

 

Паповича

 

Суслопарова.

 

Въ

 

четвергъ,

6

 

марта,

 

Владыка

 

изъ

 

поѣздки

 

возвратился.
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Архіерейскія

 

служенія.

 

9

 

марта,

 

крестопоклонное

 

вос-

кресенье,

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

Каѳедральномъ

 

соборѣ

совершали

 

Преосвященнѣйшіе

 

Филаретъ

 

и

 

Исидоръ.

 

Прео-

священнѣйшій

 

Павелъ

 

Божественную

 

литургію

 

совершалъ

 

въ

Трифоновомъ

 

монастырѣ.

Чтеніе

 

въ

 

Епархіальномъ

 

домѣ.

 

9

 

марта,

 

воскресенье,

чтеніе

 

въ

 

Епархіальномъ

 

домѣ

 

было

 

предложено

 

священни-

комъ

 

1.

 

Сунцовымъ

 

на

 

тему:

 

„Постъ

 

и

 

милостыня".

 

Во

 

вре-

мя

 

чтеніи

 

хоръ

 

о.

 

о.

 

діаконовъ

 

исполнилъ

 

нѣсколько

 

цер-

ковныхъ

 

пѣснопѣній.

Духовный

 

концертъ.

 

Въ

 

воскресенье,

 

9

 

марта,

 

въ

 

залѣ

Техническаго

 

училища,

 

соединенными

 

хорами

 

г.

 

Вятки

 

былъ
данъ

 

духовный

 

концертъ,

 

посвященный

 

развитію

 

церковной

музыки

 

за

 

послѣднія

 

сто

 

лѣтъ

 

ея

 

существованія.

 

Многочис-

ленная

 

публика,

 

до

 

тѣсноты

 

переполнившая

 

обширный

 

залъ

Техническаго

 

училища,

 

съ

 

напряженнымъ

 

вниманіемъ

 

выслу-

шала

 

сначала

 

весьма

 

содержательную

 

лекцію

 

священника

 

А.
Игнатьева,

 

законоучителя

 

мужской

 

гимназіи,

 

на

 

тему:

 

„Рус-
ская

 

церковная

 

музыка,

 

въ

 

ея

 

историческомъ

 

развитіи,

 

за

послѣднія

 

сто

 

лѣтъ

 

своего

 

существованія"

 

и

 

затѣмъ

 

съ

 

не-

меньшимъ

 

вниманіемъ— цѣлый

 

рядъ

 

духовныхъ

 

піесъ

 

на-

шихъ

 

выдающихся

 

композиторовъ

 

послѣдняго

 

столѣтія,

 

начи-

ная

 

отъ

 

Бортнянскаго

 

и

 

кончая

 

Гречаниновымъ,

 

въ

 

трога-

тельномъ

 

исполненіи

 

рѣдкаго,

 

по

 

своимъ

 

размѣрамъ,

 

для

Вятки

 

церковнаго

 

хора.

 

Художественный

 

и

 

матеріальный

успѣхъ

 

перваго

 

(послѣ

 

весьма

 

значительнаго

 

промежутка)

 

ду-

ховнаго

 

концерта

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

 

даетъ

 

основаніе

 

надѣяться,

что

 

устроители

 

его

 

не

 

ограничатся

 

.

 

однимъ

 

концертомъ,

 

а

дадутъ

 

ихъ

 

и

 

еще

 

нѣсколько.

 

Программа

 

ближайшаго

 

концерта,

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

могла

 

бы

 

быть

 

составлена

 

изъ

 

произве-

деній

 

мѣстныхъ

 

духовныхъ

 

композиторовъ,

 

съ

 

которыми

 

не-

давно

 

познакомилъ

 

читателей

 

Епарх.

 

Вѣдомостей

 

нашъ

уважаемый

 

сотрудникъ

 

о.

 

Алексѣй

 

Игнатьевъ.

Село

 

Верхъ-Лыпъ,

 

Глазовскаго

 

у/ьзда.

 

9

 

февраля

 

сего

года,

 

былъ

 

освященъ

 

нашъ

 

каменный

 

храмъ.

 

Вотъ

 

краткая

исторія

 

постройки

 

сего

 

храма.

 

Въ

 

1900

 

году

  

наше

 

захолуст-
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ное

 

село

 

посѣтилъ

 

Преосвященный-

 

Алексій,

 

Епископъ

 

Вят-
скій.

 

Онъ

 

настолько

 

былъ

 

пораженъ

 

ветхостью

 

и

 

бѣднотою

нашего

 

храма,

 

что

 

счелъ

 

необходимымъ

 

сдѣлать

 

распоряже-

ніе

 

о

 

постройкѣ

 

новаго

 

каменнаго

 

хр.пмл.

 

Но

 

вотъ

 

вопросы

гдѣ

 

взять

 

необходимыя

 

средства

 

для

 

постройки?

 

Приходъ

вотскій

 

бѣдный

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

а

 

съ

 

другой

 

примыкаю-,

щій

 

къ

 

раскольникамъ,

 

входящимъ

 

въ

 

составъ

 

и

 

нашего

прихода.

 

Своими

 

приходскими

 

средствами

 

построить

 

храмъ

нечего

 

было

 

думать.

 

И

 

вотъ

 

мудрый

 

Архипастырь

 

рѣшилъ

построить

 

храмъ

 

на

 

пожертвованія

 

со

 

всей

 

Вятской

 

епархіи,

о

 

чемъ

 

и

 

было

 

сдѣлано

 

имъ

 

надлежащее

 

распоряженіе

 

по

епархіи.

 

Кромѣ

 

того,

 

строительный

 

комитетъ,

 

образованный

для

 

постройки

 

храма,

 

обратился

 

съ

 

просьбой

 

о

 

помощи

 

къ

разнымъ

 

благотворительнымъ

 

комитетамъ

 

и

 

частнымъ

 

ли-

цамъ.

 

Къ

 

половинѣ

 

1901

 

года

 

оказались

 

необходимыя

 

сред-

ства,

 

чтобы

 

приступить

 

къ

 

постройкѣ

 

храма,

 

каковой

 

и

 

былъ

заложенъ

 

въ

 

началѣ

 

сентября

 

того

 

же

 

года.

 

Пожертвованія

продолжались,

 

да

 

и

 

мѣстные

 

прихожане

 

не

 

уклонялись

 

отъ

посильныхъ

 

сборовъ

 

деньгами,

 

и

 

хлѣбомъ,

 

помогая

 

и

 

своимъ

личнымъ

 

трудомъ,

 

при

 

заготовкѣ

 

строительныхъ

 

матеріаловъ.

Сначала

 

во

 

главѣ

 

строительнаго

 

комитета

 

стоялъ

 

мѣстный

священникъ

 

О.

 

I.

 

Люстрицкій,

 

дѣятельно

 

взявшійся

 

за

 

дѣло

постройки.

 

Все

 

шло,

 

повидимому,

 

хорошо

 

и

 

никто

 

не

 

пред-

полагал^

 

что

 

случится

 

какое-нибудь

 

печальное

 

событіе.

 

Но

6.

 

Люстрицкій,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

ли

 

памятныхъ

 

годовъ

 

1905 —7

или

 

по

 

другимъ

 

какимъ

 

причинамъ,

 

неожиданно

 

для

 

всѣхъ

въ

 

1909

 

г.

 

скрылся,

 

захвативъ

 

й

 

растративъ

 

часть

 

комитет-

скихъ

 

денегъ.

 

Событіе

 

это,

 

какъ

 

громомъ,

 

поразило

 

всѣхъ.

Окружающіе

 

раскольники

 

злорадствовали

 

и

 

подняли,

 

какъ

говорится,

 

свои

 

головы.

 

Православные

 

прихожане

 

упали

 

ду-

хомъ.

 

Да,

 

это

 

время

 

было

 

для

 

всѣхъ,

 

кто

 

только,

 

хотя

 

не-

много

 

сознавалъ,

 

очень

 

и

 

очень

 

тяжелое

 

для

 

православныхъ

христіанъ.

 

Этого

 

событія,

 

я

 

думаю,

 

очевидцы

 

долго

 

не

 

забу-

дутъ.

 

Казалось

 

многимъ,

 

что

 

такъ

 

и

 

не

 

увидятъ

 

они

 

новаго

храма

 

доконченнымъ.

 

Проходитъ

 

годъ

 

послѣ

 

печальнаго

 

со-

бытія,

 

назначается

 

въ

 

наше

 

село

 

свящ.

 

о.

 

Сергій

 

Олюнинъ,

рѣшившій

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало

 

закончить,

 

хотя

 

наружно,

постройку

 

храма.

 

Свое

 

намѣреніе

 

онъ

 

сдержзлъ.

 

Пріосмо-

трѣвшись,

 

по

 

прибытіи

 

на

 

мѣсто

 

служенія,

 

онъ

 

усердно

 

при-

нялся

 

за

 

дѣло;

 

не

 

покладая

 

рукъ,

 

онъ

 

хлопоталъ

 

о

 

построй-

кѣ,

 

Самъ

 

впереди

   

всѣхъ

 

и

 

во

 

всѣхъ

  

почти

    

начинаніяхъ

 

и
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работахъ,

 

онъ

 

располагалъ

 

своимъ

 

примѣромъ

 

прихожанъ

 

и

всѣхъ,

 

кто

 

около

 

него

 

былъ,

 

къ

 

дѣлу.

 

Мнѣ

 

и

 

теперь

 

еще

припоминается,

 

одинъ

 

изъ

 

многихъ,

 

такой

 

случай.

 

Лѣто:

 

раз-

гаръ

 

страды,

 

а,

 

между

 

тѣмъ,

 

каменщики

 

производятъ

 

кладку;

но

 

вотъ

 

они

 

заявляютъ,

 

что

 

нѣтъ

 

кирпича

 

около

 

постройки.

Какъ

 

быть?

 

О.

 

Сергій,

 

не

 

долго

 

думая,

 

въ

 

ожиданіи

 

подводъ

изъ

 

прихода

 

для

 

возки

 

кирпича,

 

закладываетъ

 

свою

 

лошадь

и

 

возитъ

 

кирпичъ

 

отъ

 

сараевъ,

 

чтобы

 

только

 

работа

 

не

останавливалась.

 

Подобныхъ

 

случаевъ

 

его

 

личной

 

помощи

въ

 

дѣлѣ

 

постройки,

 

говорятъ,

 

было

 

очень

 

много.

 

И

 

дѣй-

ствительно,

 

кипѣла

 

работа

 

при

 

немъ.

 

Онъ

 

же

 

лично

 

охлопо-

талъ

 

и

 

самое

 

крупное

 

пожертвованіе

 

на

 

постройку

 

изъ.

 

Чер-
новскаго

 

капитала

 

въ

 

5000

 

руб.

 

На

 

эти

 

то

 

деньги

 

и

 

была

докончена

 

наружно

 

постройка

 

храма

 

въ

 

1912

 

году.

 

Осталась
внутренняя

 

отдѣлка:

 

настилка

 

пола,

 

оштукатурка

 

и

 

поста-

новка

 

иконостаса.

 

Но

 

напряженная

 

дѣятельность

 

и

 

неудоб-

ная

 

квартира

 

подорвали

 

здоровье

 

о.

 

Сергія,

 

и

 

безъ

 

того

 

не-

завидное,

 

заставивъ

 

его

 

просить

 

переводъ

 

въ

 

двухпричтное

село,

 

что

 

и

 

было

 

уважено.

 

Прихожане

 

со

 

слезами

 

проводили

своего

 

добраго

 

пастыря,

 

пожелавъ

 

ему

 

долгой

 

и

 

полезной

жизни

 

на

 

благо

 

народа.

 

Съ

 

отъѣздомъ

 

о.

 

Олюнина

 

дѣло

 

не

остановилось,

 

хотя

 

средствъ

 

почти

 

и

 

не

 

было,

 

но

 

сами

 

при-

хожане

 

обложили

 

себя,

 

попрежнему,

 

сборомъ

 

средствъ

 

на

внутреннюю

 

отдѣлку

 

храма

 

и,

 

такимъ

 

образомъ,

 

постройка

была

 

закончена.

 

Справедливость

 

требуетъ

 

сказать,

 

что

 

не

мало

 

потрудился

 

при

 

окончаніи

 

постройки

 

и

 

временный

 

замѣ-

ститель

 

о.

 

Олюнина,

 

свящ.-псаломщикъ

 

села

 

Верхъ-Лыпа,

 

6.
М.

 

Гужавинъ.

 

Много

 

трудовъ,

 

а

 

также

 

не

 

заслуженныхъ,

 

мо-

жетъ

 

быть,

 

упрековъ

 

со

 

стороны

 

прихожанъ

 

перенесли

 

цер-

ковный

 

староста

 

С.

 

С.

 

Жигаловъ

 

и

 

члены

 

строительнаго

 

ко-

митета,

 

благодаря

 

о.

 

Люстрицкому.

 

Но,

 

благодареніе

 

Всевыш-

нему

 

и

 

всѣмъ

 

жертвователямъ,

 

благотворителямъ

 

и

 

трудив-

шимся

 

при

 

созданіи

 

дома

 

Божія,

 

мы

 

теперь

 

имѣемъ

 

возмож-

ность

 

присутствовать

 

за

 

богослуженіемъ

 

въ

 

новомъ,

 

вели-

колѣпномъ,

 

каменномъ

 

храмѣ,

 

не

 

боясь,

 

что

 

насъ

 

задавитъ,

чего

 

вполнѣ

 

можно

 

было

 

ожидать

 

въ

 

прежнемъ

 

ветхомъ

 

храмѣ.

На

 

торжество

 

освященія

 

храма

 

прибыли:

 

Благочин-

ный

 

4

 

округа,

 

Глаз,

 

уѣзда,

 

свящ.

 

А.

 

В.

 

Князевъ,

 

и

 

свящ.

церковно-служители

 

изъ

 

окружающихъ

 

селъ:

 

Юсокъ,

 

Торты -

ма,

 

Медмы,

 

Пужмезя,

 

Александровскаго,

 

Люка,

 

Полома,

 

Зу-

ры

 

и

 

Балезина.

 

Наканунѣ,

   

8

 

февраля,

 

было

   

совершено

 

тор-
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жественно

 

всенощное

 

бдѣніе.

 

9

 

февраля,

 

ровно

 

въ

 

8

 

часовъ

утра,

 

колоколъ

 

возвѣстилъ

 

о

 

началѣ

 

торжественнаго,

 

давно

ожидаемаго

 

событія

 

-освященія

 

храма.

 

Народъ

 

со

 

всѣхъ

 

сто-

ронъ

 

вереницей

 

потянулся

 

къ

 

освящаемому

 

храму

 

и

 

къ

 

мо-

менту

 

освященія

 

довольно

 

просторный

 

новый

 

храмъ

 

не

 

могъ

уже

 

вмѣстить

 

всѣхъ

 

прибывшихъ.

 

Много

 

было

 

среди

 

при-

сутствовавшихъ

 

и

 

раскольниковъ

 

изъ

 

окружающихъ

 

селеній,

пришедшихъ

 

посмотрѣть.

 

Послѣ

 

освященія,

 

которое

 

закон-

чилось

 

краткимъ

 

молебномъ,

 

съ

 

провозглашеніемъ

 

многолѣ-

тія

 

Царствующему

 

Дому,

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

и

 

всѣмъ

стронтелямъ

 

и

 

благотворителямъ

 

новосозданнаго

 

храма,

 

было

сказано

 

привѣтственное

 

слово

 

по

 

случаю

 

торжества,

 

мѣст-

нымъ

 

свящ.

 

О.

 

С.

 

Анисимовымъ.

 

Затѣмъ

 

тотчасъ

 

началась

и

 

литургія,

 

при

 

участіи

 

6

 

свящ.

 

и

 

двухъ

 

о.

 

діаконовъ

 

и

 

при

пѣніи

 

двухъ

 

хоровъ

 

изъ

 

с.

 

Полома

 

и

 

мѣстнаго.

 

За

 

литургіей,

во

 

время

 

причастнаго,

 

инородческимъ

 

окружнымъ

 

миссіоне-

ромъ

 

свящ.

 

о.

 

В.

 

Крыловымъ

 

было

 

сказано

 

слово

 

къ

 

при

хожанамъ

 

вотякамъ

 

на

 

ихъ

 

нарѣчіи

 

о

 

значеніи

 

и

 

святости

храма,

 

какъ

 

мѣста

 

для

 

общественнаго

 

богослуженія.

Сосновская

 

женская

 

второклассная

 

школа,

 

Глазовска-
гоу.

 

11-го

 

февраля

 

состоялся

 

литературно-вокально-музыкаль-

ный

 

вечеръ

 

въ

 

Сосновской

 

женской

 

второклассной

 

школѣ

Глазовскаго

 

уѣзда.

Вечеръ

 

можно

 

считать

 

удавшимся— какъ

 

по

 

весьма

 

боль-
шому

 

количеству

 

пріѣзжей

 

публики,

 

преимущественно

 

уча-

щей

 

молодежи

 

(до

 

200

 

съ

 

лишнимъ

 

человѣкъ),

 

такъ

 

и

 

по

 

не-

заурядному

 

исполненію

 

программы

 

вечера.

Литературная

 

часть

 

вечера

 

состояла

 

изъ

 

сценки

 

„Сирот-

ка",

 

двухъ

 

отрывковъ

 

изъ

 

„Старосвѣтскихъ

 

помѣщиковъ"

 

и

чтенія

 

стихотвореній.

Выразительно

 

прочитала

 

одна

 

изъ

 

ученицъ

 

2-го

 

отдѣ-

ленія

 

стихотвореніе

 

Надсона

 

„Іуда".

 

Чтеніе

 

этого

 

произве-

денія

 

произвело

 

такое

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

на

 

публику,

 

что

по

 

желанію

 

ея

 

оно

 

было

 

повторено

 

ученицей.

Много

 

смѣха

 

вызвало

 

исполнение

 

„Старосвѣтскихъ

 

по-

мѣщиковъ".

Сценка

 

.Сиротка"

 

представляетъ

 

драму

 

крестьян-

ской— дѣвочки

   

сиротки,

     

живущей

   

въ

   

чужихъ

     

людяхъ,
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драму,

 

оканчивающуюся,

 

однако,

 

благополучно.

 

Ее

 

беретъ

 

въ

дѣти

 

старикъ

 

лѣсникъ,

 

Исполнение

 

этой

 

сценки,

 

при

 

весьма

недурной

 

декораціи,

 

отличалось

 

жизненностью,

 

a

 

нѣкоторыя

отдѣльныя

 

исполнительницы

 

(тетушка

 

Домна)

 

вызвали

 

поло-

жительное

 

восхищеніе

 

публики.
Музыкальная

 

часть

 

вечера

 

состояла

 

изъ

 

пѣнія

 

различ-

ныхъ

 

свѣтскихъ

 

пѣсенъ.

Если

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

однородность

 

хора,

 

а

 

также

то,

 

что

 

хоръ

 

состоитъ

 

изъ

 

ученицъ,

 

изъ

 

коихъ

 

нѣкоторыя

только

 

съ

 

осени

 

стали

 

учить

 

ноты,

 

то

 

исполненіе

 

этихъ

 

и

 

дру-

гихъ

 

музыкальныхъ

 

произведена

 

можно

 

считать

 

очень

 

хо-

рошимъ.

Кромѣ

 

того

 

ученицы

 

3

 

класса

 

играли

 

на

 

скрипкахъ,

 

и

были

 

показаны

 

живыя

 

картины:

 

„Весна

 

и

 

Гаданье".

 

Картины
обнаружили

 

въ

 

учительницахъ,

 

ставившихъ

 

ихъ,

 

много

 

умѣнья,

вкуса

 

и

 

изящества.

Биб.ліографія.

Памятная

 

книжка

 

Вятской

 

губерніи

 

и

 

календарь

 

на

1914

 

годъ.

 

Вятскимъ

 

губернскимъ

 

статистическимъ

 

комите-

томъ

 

издана

 

и

 

продается

 

„Памятная

 

книжка

 

Вятской

 

губерніи
и

 

календарь

 

на

 

1914

 

г.",

 

годъ

 

XXXV.

 

Книжка

 

представляетъ

томъ

 

болѣе

 

35

 

печатныхъ

 

листовъ.

 

Въ

 

ней

 

помѣщены

 

мѣ-

сяцесловъ,

 

статистическія

 

и

 

справочныя

 

свѣдѣнія

 

и

 

адресъ-

календарь.

 

Всѣ

 

эти

 

отдѣлы

 

обновлены

 

и

 

дополнены

 

новыми

данными.

 

Такъ,

 

въ

 

статистическомъ

 

отд,ѣлѣ

 

въ

 

числѣ

 

новыхъ

свѣдѣній

 

помѣщены

 

таблицы

 

о

 

доходахъ

 

и

 

расходахъ

 

горо-

довъ

 

и

 

земствъ

 

Вятской

 

губерніи

 

за

 

1912

 

г.,

 

объ

 

акцизныхъ

сборахъ,

 

о

 

доходахъ

 

съ

 

казенныхъ

 

лѣсовъ

 

и

 

земель

 

и

 

т.

 

п.

Въ

 

справочномъ

 

отдѣлѣ

 

приводятся

 

новыя

 

свѣдѣнія

 

о

 

рас-

предѣленіи

 

лѣсничествъ

 

по

 

ревизорскимъ

 

районамъ,

 

о

 

вра-

чебныхъ

 

участкахъ,

 

даются

 

адреса

 

многихъ

 

должностныхъ

лицъ

 

губерніи.

 

Въ

 

отдѣлѣ

 

адресъ-календаря

 

помѣщены

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

личномъ

 

еоставѣ

 

всѣхъ

 

учрежденій

 

губерніи,

 

при-

чемъ

 

учрежденія

 

показываются

 

по

 

уѣздамъ

 

по

 

принадлежности,

a

 

учрежденія

 

губернскія,

 

городъ

 

Вятка— въ

 

особой

 

рубрикѣ,

и

 

равно

 

выдѣляются

 

подъ

 

особую

 

рубрику

 

и

 

учрежденія

Воткинскаго

 

и

 

Ижевского

 

заводовъ,

 

г.

 

Царевосанчурска

 

и

слободы

 

Кукарки.

 

Къ

 

адресъ-календарю

 

приложенъ

   

особый
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алфавитный

 

указатель,

 

по

 

которому

 

легко

 

отыскивать

 

всѣхъ

лицъ,

 

служащихъ

 

въ

 

Вятской

   

губерніи.

Въ

 

литературномъ

 

отдѣлѣ

 

напечатана

 

статья

 

— „Почи-

таніе

 

вятскихъ

 

святынь

 

Русскими

 

Царями";

 

некрологи— се-

натора

 

Н.

 

А.

 

Троицкаго

 

и

 

преосвященнаго

 

Меѳодія,

 

еписко-

па

 

Сарапульскаго.

 

■'■■

 

-

Цѣна

 

книжки

 

безъ

 

переплета

 

1р.

 

60

 

к.,,

 

въ

 

переплетѣ

простомъ

 

1

 

р.

 

90

 

к.,

 

безъ

 

пересылки.

 

Продается

 

въ

 

г.

 

Вяткѣ

въ

 

статистическомъ

 

комитетѣ

 

и

 

книжныхъ

 

магазинахъ

 

и

 

во

всѣхъ

 

уѣздныхъ

 

тородахъ

 

губерніи.

Редакторъ

 

H-

 

Гусевъ.

Печатать

 

дозволяется.

 

Гор.

 

Вятка,

 

13

 

марта

 

1914

 

г.

Цензоръ

 

протоіерей

 

1.

 

Осокинь.

ОБ

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

Е

 

HI

 

Я.

Отъ

 

Вятской

 

Гомеопатической

 

аптеки.
(Московская

 

ул.)

Такъ

 

какъ

 

многіе

 

священники,

 

помо-

гая

 

лѣкарствами

 

народу,

 

раздаютъ

 

ихъ

бѣднымъ

 

безплатно,

 

я

 

рѣшилъ

 

для

 

всѣхъ

лицъ

 

духовнаго

 

званія,

 

какъ

 

при

 

покупкѣ

въ

 

аптекѣ,

 

такъ

 

и

 

выпискѣ

 

медикамен-

товъ

 

почтою,

 

дѣлать

 

20°|о

 

скидки

 

съ

 

ру-

бля,

 

.о

 

чемъ

 

и

 

имѣю

 

честь

 

довести

 

до

 

свѣ-

дѣнія

 

всѣхъ

 

моихъ

 

постоянныхъ

 

покупа-

телей.

 

Почтовый

 

расходъ

 

съ

 

укупоркой

причитается

 
такъ:

 
до

 
2-хъ

 
фун.

 
-— 30

 
коп.
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отъ

 

2-хъ

 

до

 

7-ми

 

ф.—40

 

коп.,

 

отъ

 

7-ми
до

 

12

 

ф.—60

 

к.

 

свыше

 

12-ти

 

по

 

5

 

коп.

за

 

фунтъ.
Приготовленіе

 

и

 

отпускъ

 

всѣхъ

 

меди-

каментовъ

 

производится

 

подъ

 

моимъ

 

лич-

нымъ

 

наблюденіемъ.

 

При

 

желаніи,

 

всѣ

средства

 

каплями,

 

могутъ

 

быть

 

отпуска-

емы

 

въ

 

склянкахъ

 

съ

 

носиками.

Съ

 

совершеннымъ

 

почтеніемъ
провизоръ

 

Александръ

 

Романовичъ
Маттесъ.

Вятка.

  

Тип.

 

Л.

 

Л.

  

Силызйнскаго.


