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I . Перемѣны по с л у ж б ѣ . 
Опредѣлены: псаломщикъ Иркутской епархіи Павелъ 

Ареѳьевъ и. д. псаломщика къ церкви села Байкаловскаго, Ир
битскаго уѣзда,—2 Мая; сынъ священника Оергѣй Горныхъ и. 
д. псаломщика къ церкви дер. Першиной, Екатеринбургскаго 
уѣзда,—2 Мая; крестьянииъ Евсевій Дунаевъ и. д. псаломщика 
къ церкви села Дрянновскаго, Шадринскаго уѣзда,—2 Мая; пса
ломщикъ церкви села Огневскаго, Екатеринбургскаго уѣзда, 
Іоаинъ Сельменскт на діаконское мѣсто къ Выйско-Николаев-
ской церкви Нижне-Тагильскаго завода, Верхотурскаго уѣзда, 
—1 Мая. 

Перемѣщены, согласно прошенію, священникъ церкви Чер-
ноисточинскаго завода, Верхотурскаго уѣзда, Александръ Мак-
симовъ къ церкви деревни Першиной, Екатеринбургскаго уѣзда, 
-- 1 Мал; и. д. псаломщика церкви Верхне-Тагильскаго завода, 
Екатеринбургскаго уѣзда, Павелъ Щепкинъ къ единовѣрческой 



церкви Каслинскаго завода, Екатеринбургскаго уѣзда,—1 Мая; 
псаломщикъ церкви села Косудинскаго, Екатеринбургскаго у е з 
да, Николай Нузыревъ къ церкви села Огневскаго, Екатерин
бургскаго уѣзда,—4 Мая. 

Утвержденъ въ должности и. д. псаломщика градо-Екате 
ринбургскаго Екатерипинскаго собора Ваеилій Нуііищювъ,- 4 
Мая. 

Уволенъ за штатъ, по болЬзни, псаломщикъ церкви села 
Бродокалмакскаго, Шадринскаго уѣзда, Петръ Кудрявцев*,— 4 
Мая. 

Увоіенъ отъ должности, согласно прошенію, псаломщикъ 
единоверческой церкви Каргаиольскаго села, Шадринскаго у е з 
да, Леонтій Игнатов*,—& Мая. 

Оевобожденъ отъ вр. йен. об. псаломщика церкви села 
Дряннонскаго, Шадринскаго уѣзда, Константинъ Цвѣтухинъ 
—ЗО Апреля. 

Праздныя священио-церковно-служитѳльсіпя гаѣста. 
Священническія: 

Въ п р а в о с л а в н ы х ъ п р и х о д а х ъ . 

1) Походная церковь, Верхотурскаго уѣзда, съ 3 Октября 
1912 г., прихожанъ и земли нѣтъ, казеннаго жалованья 1200 р., 
братскихъ доходовч, 200 руб., причтъ 1 штатный. 

2) Въ с. Нижнемъ, Екатеринбургского уѣзда, съ 27 Ноя
бря 1912 г., число душъ м. п. 1353 чел., земли 8 дес, казеннаго 
жалованья нѣтъ, братскихъ доходовъ 510 руб., причтъ 1 штат. 

3) Въ с. Занковскомъ, Ирбитскаго уѣзда, ст. 25 Декабря 
1912 г., число душъ ы. и. 2333 чел., земли 115 дес, казеннаго 
жалованья 80 руб., братскихъ доходовъ 949 р. 08 к., причтъ 
2 штатный. 

4) Въ с. Огневскомъ, Екатеринбургскаго уѣзда,—сч, 10 Ян
варя с. г., число душч, м. п. 2422 чел., земли 100 дес, казен
наго жалованья нѣть, братскихт. доходовъ 2000 руб., причтъ 
2 штатный. 

5) Въ Суеанскомъ заводѣ, Верхотурскаго уѣзда, сь 20 Фе
враля с г., число душъ м. и. 2033 чел., земли 99 д., казеннаго жало
ванья нѣтъ, братскихъ доходовъ 3000 руб„ причтъ 2 штат. 
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6) Въ с. Сладчанскомъ, Шадринскаго уѣзда, съ 21 Марта 
с. г., число душъ м. п. 1790 чел., земли 99 дес , казеннаго жа
лованья на нричтъ 235 руб. 20 коп., братскихъ дохедовч, 900 
руб., причтъ 1 штатный. 

7) Въ Чернонсточинскомъ заводѣ, Верхотурскаго уіъзда 
сь 1 Мая с. г., число душъ м. п. 1236 чел., земли нѣтъ, казен
наго жалованья 294 руб.. братскихт, доходовъ 751 руб. 25 коп., 
причтъ 1 штатный. 

Діаконскія: 

В ъ п р а в о с л а в н ы х ъ п р и х о д а х ъ : 

1) Въ селѣ Новомъ, Камышловскаго уѣзда,—сч, 11 Августа 
1911 г., число душъ м. п. 1247 чел., земли 33 дес , братскихъ до
ходов і, 402 р., казеннаго жалов. 148 р. 50 к., причтч, одноштат-
ный. 

2) Въ Нижне-! агильскомъ заводѣ, Верхотурскаго уѣзда, 
Алексапдро-Невская ц.,—съ 18 Октября 1911 г., число душъ 
м. п. 2689 чел., земли нѣтъ, братскихт» доходовъ 893 р. 20 к., 
казеннаго жалованья нѣтъ, причтъ 2 штатный. 

3) Въ с. Шайтанскомъ, Шадринскаго уѣзда,—съ 29 Фев
раля 1912 г., число душъ м. п. 1233 чел., земли 5 8 J / 2 f l e c , брат
скихт, доходовч, 425 р. 75 к , казеннаго жалованья 150 руб., 
нричтъ 1 штатный. 

4) Въ Верхъ-Нейвинскомъ заводѣ, Екатеринбургскаго уѣзда, 
съ 12 Октября 1912 г., число душъ м. п. 2038 ч., земли 19 д. 

казеннаго жалованья нѣтъ, братскихч, доходовч» 396 р., причтъ 

1 штатный. 

5) Въ Сосьвинскомъ заводѣ, Верхотурскаго уѣзда, съ 6 Де

кабря 1912 г., число душъ м. п. 450 чел., земли нѣтъ, казеннаго 

жалованья нѣтъ, братскихъ доходовъ 708 р., причтъ 1 штат

ный. 

6) При градо-Екатеринбургскомъ Каоедральномъ соборѣ сч» 
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15 Марта с. г., число душъ м. п. 1054 чел., земли нѣтъ, казен
наго жалов. 180 руб., братскихъ доходовъ 6500 руб., причтъ 4 
штатный. 

В ъ е д и н о в ѣ р ч е с к и х ъ п р и х о д а х ъ : 

1) Въ с. Сосповекомъ, Шадринскаго уѣзда, Съ 30 Сентября 
1893 года, число дупп м. п. 948 чел., земли 95 десят., брат
скихъ доходовъ 300 руб., казеннаго Жалованья нѣтъ, причтъ 
1 штатный. 

2) Вь Н'вьялскомъ заводѣ, Екатеринбургского уѣзда, при 
Свято-Троицкой церкви,—сь 10 Августа 1900 г.. число дунгі. м. п. 
226 чел., земли нѣтъ, братскихъ доходовъ 600 р., казеннаго жа
лованья 150 р., причтъ 1 штатный. 

Псаломщичеекія: 

В ъ п р а в о с л а в н ы х ъ п р и х о д а х ъ : 

1) При градо-Шадринскомъ соборѣ сь 3 Апрѣля с. г., 
число душъ м. п. 3521 чел., земли нѣтъ, казеннаго жалованья 
нѣтъ, причтъ 3 штатный. 

2) Въ Верхне-Тагильскомъ завод™, Екатеринбургскаго утз
да, съ 1 Мая с. г., число душъ м. п. 2671 чел., земли 2 дес. 
казеннаго жалованья нѣтъ, братскихъ доходовъ 685 р., причтъ 
1 штатный. 

3) Въ с. Бродокалмакскомъ, Шадринскаго уѣзда, съ 4 Мая 
с. г., число душъ м. п. 3359 чел., земли 204 дес , казеннаго 
жалованья 23 руб. 64 коп., братскихъ доходовъ 3000 р., причть 
2 штатный. 

В ъ е д и н о в ѣ р ч е с к и х ъ п р и х о д а х ъ : 

1) При гр.-Екатеринбургской Свято-Троицкой церкви двѣ 
вакансіи—сь 7 Аирѣля 1909 г., число душъ м. п. 472 ч., земли 
пѣтъ, братскихъ доходовъ 2275 р., казеннаго жалованья нѣтъ, 
причть 2 штатный. 
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2) Въ Быпьговскомъ заводѣ, Екатеринбургскаго уѣзда, съ 
15 Ноября 1912 г., число душъ м. и. 248 чел., земли нѣтъ, ка
зеннаго жалованья 150 р., братскихъ доходовъ 119 руб., причтъ 
1 штатный. 

3) Въ с. Каргапольскомъ, Шадринскаго уѣзда. съ 4 Мая 
с. г., число душъ м. п. 890 чел., земли 89 десят., казеннаго жа-
лованья 98 рублей, братскихт, доходовъ 70 рублей, причтъ 1 
штатный. 

Приеоединеніе къ православію. 

Священникомъ церкви села Смолннскаго, Шадринскаго 
уѣзда , Іоанномъ Лагуновьшъ 11 аирѣля с. г. присоединены 
изъ раскола къ православной .церкви крестьянка с. Смолин-
скаго Маріамна Семерикова, 34 лѣтъ, и ея дѣти: Л « я « 7 л ѣ т ъ , 
Ѳекла 2 лѣтъ и Кеенія 3 мѣсяцевъ,, при чемъ послѣдняя 
крещена по обряду православной церкви. 

Отъ Правленія Екатеринбургскаго духовнаго 
училища 

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е . 
Пріемныя испытанія для вновь поступающихъ мальчи

ковъ во в с ѣ классы училища имѣютъ быть 5, 6, 7 и 8 Іюня 
мѣсяца с. г. 

Кънрошеніямъ о допущеніи къ испытаніямъ необходимо 
прилагать метрическія свидѣтельства или, при неимѣніи 
оныхъ, выписки изъ метрическихъ книгъ о рожденіи и кре-
щепіи, а также свидетельства о привитіи оспы. Желающіе 
поступить въ 1-й классъ училища доляшы быть не моложе 
10 лѣтъ и не старше 12 лѣтъ отъ роду. 

Отъ Правленія Камышловскаго духовнаго 
училища. 

Пріемныя испытанія для вновь поступающихъ, во в с ѣ 
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Редакторъ оффиц. отдѣла Секретарь Дух. Консиот. В. Соколовъ. 

ОГЛАВЛЕШЕ: Епархіальныя извѣстія.—Объявления. 

классы училища будутъ произведены 7—11 іюня. Желающіѳ 
опредѣлить своихчл дътей должны представить таковыхъ въ 
училище къ 7 іюня. 
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 ііЦц ..ціі, .jjî .. yj:.. jj. >st; «к̂̂» J|> 

надъ Господомъ Іисусомъ Христомъ при свѣтѣ 

Св. Четыредесятица уясе на исходѣ. Пройдетъ недѣля, 
и наступить Великая Страстная Седмица, посвященная Св. 
Церковью благоговѣйному воспоминание поелѣднихъ дней 
земной жизни Господа Іисуса Христа, дней Его страданія, 
смерти и погребенія ради спасенія нашего.—Снова предъ 
нашим'!, умственными взоромъ Св. Церковь откроешь трога
тельную картину величайшаго уничиясенія, какое благово
лили щттерпѣть Творецъ Владыка всяческихп; снова предъ 
нами во всей своей небесной красотѣ предстанутъ Боже
ственный Любювь и Правда, осуяеденныя. не закономъ, нѣшь, 
а злобой и неправдой человѣческой... 

Приближаясь къ этимъ великими днями священныхп 
воспоминаній, хотѣлось бы намт,, высокоувая.аемые слуша
тели, воспользоваться настоящимъ случаемъ, чтобы, раскрывъ 
дивныя страницы Еваигельскаго повѣствованія о судѣ надъ 

' ) Публичная лёкція, прочитанная 31 марта с. г. въ залѣ Екатеринб. 
отд. Пмперат. музы кал. общества.—При составлонін оя авторъ пользовался 
слѣдующими источниками: ІІ])оф. С. Соболевский ,.,Судъ надъ Господомъ Іису-
сомъ Христомъ съ точки зрѣнія исторіи и археологіи", Сиб., 1906; Проф. 
свящ. Т. Буткевнчъ: „Жизнь Госиода Нашего Іисуса Христа", Сиб., 1887 г.; 
Б. И. Гладковъ: „Предсмертный страдавія Христа, Сиб., 1908 г.; Проф. прот. 
О. А. Голубпнскіи: „Премудрость и Благость Божія въ судьбахъ міра и чо-
ловѣка", Сиб., 1894 г. 

ъ 

исторіи*). 

Князи людспіги собрашася на Господа 
и на Христа Его (Послѣдованіе св. Стра
стей Господа. Антифонъ 1, гласъ 8) . 
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Господомъ Іисусомъ Христомъ, оевѣтить ихъ, съ точки зрѣ-
иія исторіи. Думаемъ, что такое освѣщеніе Евангельскаго 
повѣтствованін вполнѣ отвѣчаетъ потребности релпгіозной 
мысли и чувства вѣрующаго хриетіапина, для котораго, ко
нечно, весьма важно и цѣнно знать все то, что -имѣетъ не
посредственное отношеніе къ личности Господа Іисуса Хри
ста, Его земной яшзни и совершенному Имъ великому дѣпу 
нашего искуиленія. Надѣемся и на то, что это историческое 
освѣщеніе Евангельскаго повѣстповаиія о судѣ надъ Госпо-
домъ Іисусомъ Христомъ даетъ возмояшость лучше уразу
м е т ь самую сущность этого повѣствованія и многія подроб
ности его, обстановку изображенныхъ событій, характеръ 
дѣйствующихъ лицъ, причины и цѣли ихъ. дѣйствій И Т. п. 

Исторія свидѣтельствуетъ, что ко времени земной жиз
ни Господа Іисуса Христа, Іудея—это нѣкогда славное и не
зависимое государство—совершенно утратила свою полити
ческую самостоятельность и въ качествѣ провинціи входила 
уже в ъ составъ, покорившей ее Римской Имперіи. Управле-
ніе Іудеею Римскій Императоръ поручилъ такъ называемому 
„прокуратору", который былъ какъ бы намѣстникомъ и пред-
ставителемъ самого Государя. Постояннымъ мѣстопребыва-
ніемъ прокуратора былъ городъ Кесарія, расположенный на 
берегу Средиземнаго моря, но къ большими ираздникамъ 
іудейскимъ прокураторъ пріѣзжалъ въ Іерусалимъ, чтобы 
лично наблюдать за жизнью этого города въ, виду огром-
наго стечепія сюда богомольцевъ. В ъ распоряженіи проку
ратора было римское войско около З .ООО человѣкъ. Такимъ 
образомъ в ъ рукахъ прокуратора была политическая и воен
ная власть надъ іудеями; онъ же вѣдалъ и финансового ад-
министраціею.—Однако, подчинивъ себѣ Худею в ъ политиче-
скомъ отношеніи, римляне в ъ дѣляхъ внутренняго само-
учдравленія предоставили евреямъ довольно значительнучо 
свободу и самостоятельность. Органами этого самоуправле
н и я во в с ѣ х ъ почти болѣе или менѣе значительныхъ горо-
дахъ Іудеи были такъ называемые малые суды или малые 
синедріоны; въ столицѣ же іудеевъ—Іерусалимѣ—было два 
такихъ суда, или синедріоиа: малый и великій. Малый си-
недріонъ былъ какъ бы отдѣленіемъ великаго, состоялъ изъ 
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24 членов* н вѣда.тгь лишь менѣе важныя дѣла. Беликій 
синедріонъ представлялъ собою высшее законодатель
ное и судебное учрежденіе. Этому учрежденію римляне пре
доставили право распоряжаться во всемъ, что касалось іу-
др-йской вѣры, нравовъ и судопроизводства и что прямо не 
затрагивало римскихъ интересов!,. Однако в ъ отношеніи 
дѣлъ уголовных!, нрава синедріона были ограничены тѣмъ, 
что римскій прокураторъ могъ любое уголовное дѣло под
чинить своей юрисдикции и тѣмъ, что безъ утвержденія про
куратора синедріонъ не могъ приводить в ъ исполнеиіе смерт-
ныхч» приговоровъ. Синедріонъ состоялъ изъ 72 членовъ. 

Во главе ихъ находился предсѣдатель, которымъ могъ 
быть действительный, т. е. состоящій на службѣ первосвя
щенник!,, называвшійся „Княземъ". В ъ составъ членовъ си-
недріона входили низложенные первосвященники, 24 пред
ставителя сословія іудейскихъ священников!,, которые так
же назывались архіереями (первосвященниками), затѣмъ 
старейшины—то есть начальники синагога, главы фамилій 
и родовъ и, наконецъ, книяшики. По закону Моисееву пер
восвященники былъ одинъ и должность его признавалась 
пожизненною, но покорители іудеевъ, не считаясь съ требо-
ваніями закона Моисеева, стали отрѣшать первосвящеини-
ковъ и назначать другихъ по своему произволу. Поэтому, 
во времена Господа Іисуса Христа, кроме штатнаго перво
священника, у евреевъ было не мало „отставныхъ первосвя-
щенниковъ", которые продолягали носить этотѵь титулъ и не-
рѣдко пользовались большимъ вліяніемъ. Кромѣ того, ти-
туль первосвященника носили и представители сословія іу-
дейскихъ священников!,, бывшіе членами синедріона. 

Засѣданія Синедріона должны были происходить в ъ 
палате Газитъ, хотя в ъ крайнихъ случаяхъ разрѣшалось 
устраивать ихъ и в ъ домѣ первосвященника. Места судей 
располагались полукругомъ, причемъ одна половина чле
новъ сидѣла по правую, а другая по лѣвую сторону пред
седателя. Для записи вопросовъ, свидетельских!, показаній 
и решенія Синедріона присутствовали три писца: одинъ за-
писывалъ слова обвинителей, другой защитников!,, а третій 
слова тѣхъ и другихъ. Подсудимый стоялъ предъ предсе-
дателемъ, охраняемый двумя служителями. 
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Уголовное право евреевъ того времени вообще отли
чается своею осторожностью и гуманностью по отношенію 
къ подсудимому. В ъ Талмуде , напримѣръ, встречаются та
т я характерныя мысли и выражоиія: „Не дѣлай неправды 
на с у д ѣ " . .Если судья произносить рѣшеніе, несогласное съ 
истиною, то онъ удаляеть велнчіе Вожіе отъ Израиля". Си-
недріонъ, оеуждающій разъ в ь семъ л ѣ т ь человѣка на 
смерть, есть боііня". „что думаеть Богъ (если можно чело
векообразно говорить о Б о г ѣ ) , когда злодѣй терпитъ долж
ную муку за свое преступление? Онъ говоритъ: „Моя голова 
и Мои члены страждут!.". А если Онъ такъ говоритъ о 
страданіяхъ виновнаго, то что доля^енъ Онъ сказать, когда 
осуяедается невинный"?... 

Уголовное судопроизводство Синедріона состояло в ъ 
елѣдующемъ: сначала производился опросъ свидетелей, ко
торые давали свои иоказанія сч. клятвою, или подъ прися
гою, затѣмг. выслушивались объясненія подсудимаго, далѣе 
разбирались доводы вч. пользу подсудимаго и противч. него 
и, наконеігь, выносилось рѣшеніе.—Инипдатива судебнаго 
преслѣдованія п])ипадлежала свидѣтелямъ; ихъ показанія 
составляли основу судебнаго разбирательства, и поэтому, 
пока с в и д е т е л ь с т в показаиія не были даны противъ какого-
либо человѣка публично, то онъ предъ законом!, считался 
не только невинным!,, но и не обвиняемыми. В ъ виду тако
го важпаго значенія, какое придавалось свидетельскими 
иоказаніямп, свидѣтелями могли быть лица лишь с ь неза-
пятнаной репутаціей. Законъ требовалъ затѣмъ, чтобы пока-
занія свидетелей были совершенно точны и согласны; не
большого разногласія менаду ними было довольно, чтобы 
свидѣтельство признано было недостаточными. Предъ.допро
сом!, свидетелей председатель долженъ былч, обратитьса къ 
ними съ увѣщаніемъ. В ъ Талмуде, приводится такая речь 
председателя суда къ свидѣтелямъ: „Можетъ быть, вы го
ворите предположительно, но слухамъ, съ чужихъ словъ" 
или: „вы слышали отъ доетовѣрнаго человека? Можетъ 
быть, вы не знаете, что мы васъ иснытаемъ „разысканіемъ 
и разслъдованіемъ"? Знайте, что дела уголовный отличают
ся отъ д ѣ л ъ съ имущественной ответственностью: в ъ дѣлахъ 
с ь имущественной ответственностью человѣкъ отдаетъ день-
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ги, и это служить ему искупленіемъ, а в ъ д ѣ л а х ъ уголов-
ныхч. кровь казненнаго и кровь возможных!» его потомковъ 
до скончанія в ѣ к а виситъ на ложномъ свндѣтелѣ, ибо такъ 
мы находимъ о братоубійцъ Каинѣ сказано: „голосъ кровей 
брата твоего вопіеть ко Мнѣ":---не сказано, крови брата 
твоего, „а" кровей брата твоего", то есть крови его и крови 
его потомства. Затѣмъ п созданъ Адамъ единымь, чтобы 
показать тебѣ, что губшцій одну душу израильскую считает
ся писаніемч» какъ бы погубившимъ дѣлый міръ. Поэтому, 
каждый человѣкъ ебязанъ сказать: ради меня созданъ міръ. 
А, моясетъ быть, вы скажите, какое намъ дѣло до этого не-
счастія? Но сказано: „если кто... былъ свидѣтелемъ или вп-
дѣлъ , или зналъ, но не объявилъ, то онъ понесетъ на себѣ 
грѣхи" . А, можетъ быть, вы скажете: „зачѣмъ намъ брать 
на себя кровь этого человѣка"? Но в ѣ д ь сказано: „при по
гибели нечестивыхъ бываетъ торжество".— Весьма . замѣча-
тельно, что по іудѳйскому обычаю уголовнаго С} гдопроизвод-
ства свидѣтель долженъ былъ давать показанія, пепремѣн-
но глядя в ъ глаза обвиняемому, что, конечно, не могло не 
быть нравственно-гуманнымъ средствомъ в ъ достиженін су-
домъ справедливости.—Такое же нравственно-гуманное на
чало правды выражалось и въ отношеніи къ объясненіямъ 
подсудимаго. Подсудимый могъ говорить только то, что 
служило къ его оправданію. Собственнаго прнзнанія подсу
димаго было не достаточно для его осужденія. „Нашъ за-
конъ,—говоритъ Маймонидъ,—никого не осуждаетъ на 
смерть на основаніи его собственнаго нрпзпанія". Тоже го
ворить и другіе іудейскіе авторитеты, раскрывая д у х ъ ев-
рейскаго уголовнаго права. Еще болѣо гуманный узаконенія 
были относительно поведенія судей, составленія и исполне-
нія обвинительнаго приговора. Прежде всего суди отбирали 
голоса вп пользу подсудимаго, начиная съ младшпхъ чле
новъ Сннедріона. Гѣшенія постановлялись на осиованіи 
большинства голосовъ, причемт» большинства одного голоса 
было достаточно для оиравдапія подсудимаго, для обвппе-
нія же требовался перевѣсъ по крайнѣй мѣрѣ двухч, голо
совъ; в ъ случаѣ обнаруженія ошибки осужденіе отмѣнялось, 
а оправданіе—нить. Прнсутствовавшіе ви залѣ суда „уче
ники", (т. е. кандидаты ви судьи) могли высказывать свои 
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мнѣнія, но лишь въ пользу подсудимаго. Судопроизводство 
уголовное должно было совершаться и оканчивается днемъ, 
причемъ, если приговоръ выносился оправдательный, то 
онъ в ъ тотъ же день вступаль в ъ законную силу и подсу
димаго освобождали; если же приговоръ былъ обвинитель
ный, то утвержденіе его откладывалось до слѣдующаго дня. 
В ъ этотъ промежутокъ времени судьи сходятся парами, 
ѣдятъ меньше, не пьютъ вина весь этоти день, обсуждаютъ 
всю ночь, а на слѣдющій день встаютн рано и приходятъ въ 
судъ. Оправдывающий говоритъ: „я изъ оправдывагощихн и 
стою на оправданіи", а обвиняющій говорить: „я изъ обви-
няющихи и стою на обвиненіи". Судья, подавгаій на первомъ 
засѣданіи голосъ противъ подсудимаго, могъ на вторичноми 
засѣданіи высказаться в ъ пользу подсудимаго; подавшій же 
сначала голосъ за оправданіе подсудимаго, не моги уже 
измѣнить его. Если и на вторичномъ засѣданіи большин
ство голосовъ высказывалось за обвиненіе подсудимаго, то 
приговоръ утверяедался и приводился в ъ исполненіе. Однако 
и теперь еще законъ предоставляла» подсудимому возмож
ность оправдаться. Когда его вели за городъ на мѣсто каз
ни, то одини изъ служителей стояла» у входа суда съ плат-
комь въ рукѣ, а другой верхомъ на лошади сдѣдовалъ за 
осужденными и останавливался на самомъ дальнемъ мѣстѣ, 
съ котораго онъ еще могъ видѣть человѣка съ платкомъ. 
Члены Синедріона в ъ то же время изъ залы суща не расхо
дятся и если кто-нибудь еще берется доказать, что осуяаден-
ный не виновенъ, то стоящій у двери слуга машетъ плат
комъ, а верховой в ъ тотъ же миги скачетъ за осужденнымъ 
и призываетъ его защищаться опять. И самъ осужденный 
на пути къ мѣсту казни могъ. сказать: „у меня есть доводъ 
в ъ мое оправданіе", и законн давали ему право быть воз
вращенными в ъ зали суда для новаго доказательства не
винности. Т а к ъ могло повторяться до четырехъ и даяге 
до пяти разъ. И если по возвращеніи ви залъ суда 
доказательство в ъ пользу подсудимаго признавалось 
достаточным!», то подсудимаго оправдывали и отпуска
ли на свободу, если же нѣтъ, то снова вели его къ мъсту 
казни. 

Впереди осужденнаго на казнь шелъ глашатай, ко-
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торый громко объявляли: „такой-то, сынъ такого-то, идетъ 
на казнь за то, что совершилъ такое-то преступленіе, и та
кой-то съ такимъ-то его свидетели. Всякій, кто знаетъ для 
него оправданіе, пусть придетъ и приведетъ свой доводъ". 

При такомъ гуманномъ стношеніи закона іудейскаго къ 
подсудимому, когда судьи являются скорѣе всего защитни
ками его и когда ему предоставляются всевозможный сред
ства для оправданія, трудно, повидимому, допустить даже 
самую возможность осу.жденія невиннаго... Но какч, часто 
бываетъ вч, жизни человѣчества, что самые справедливые и 
благодѣтельные законы теряютъ силу и значеніе, когда при-
мѣненіе ихъ совершается лицами, для которыхъ личные 
интересы выше всякаго закона и правды! 

Да, такъ было и при судѣ надъ Божественной Правдой 
—Христомъ, осуяодезнымъ іудейскимъ Синедріономь вопре
ки всвмъ законамъ Божескимъ и человѣческимъ на смерт
ную казнь. 

(Продолженіе будетъ). 

Д. Н. Маминъ-Сибирякъ, какъ писатель дѣтей.*) 
В ъ ночь на 3-е Ноября 1912 года скончался бытописа

тель Урала Д. Н. Маминъ Сибирякъ. 
Своими „Уральскими" и „Сибирскими" разсказами, ро

манами: „Горное гнѣздо" , „Приваловскіе милліоны", „Три 
конца", „Хлѣбъ" , „Золото" Маминъ пріобрѣлъ себѣ почет
ное мѣсто въ ряду русскихъ писателей. 

В с ѣ критики, говорившіе о Маминѣ, признаютъ, что 
этими произведениями онъ сдѣлалъ популярнымъ среди ши
рокой публики маловѣдомый до того Уралъ, приблизилъ 
его къ культурными центрамъ и, какъ нельзя лучше, объ
яснить его нуясды и бѣды, его силы и надежды. 

Кромѣ нроизведеній, создавшихъ литературное имя 
Мамину, у него есть рядъ другихъ—о дѣтяхъ и для дѣтей: 
„Дѣтскія тѣни", „Изъдалекаго прошлаго", „Разсказы", „Лде-

*) Рефератъ этотъ прочитанъ былъ на литературномъ вечерѣ въ 
Екатеринбургскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ 20 Декабря 1912 
года. 
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нушкины сказки" и др. На этомп родѣ творчества Мамина 
и хотѣлось бы остановиться. 

В и педагогическоіі литератури до снхъ поръ обсуждает
ся вопросъ.—нужпа ли дѣтская литература. Одни говорятъ, 
что не нужна, что дѣти, даже младіяаго возраста, поймутъ 
произведенія болынихъ художниковъ слова. Другіе слиш-
комъ едвигаюгь рамки дѣтскаго чтенія, преграждаютъ д ѣ -
тямч. достунъ кт. общей литературѣ и наполняют!, дѣтскіе 
Журналы и книгу виршами, въ родѣ слѣдующихъ. 

„Никснкт. пай. 
Т а к ъ лічжо ему одѣть 
и пальтишко и галоши! 
Никснкт. сталъ такой хорошій! 
Р]сли вспомню, какь бывало 
онъ капризничала, не мало,— 
безч. шленкоіѵь не обходилось. 
Сколько мамочка сердилась! 

(„Про мальчика Никса". М. В . Шретеръ. СПБ., ц. 2 р. 50 к.). 
Конечно, такой трухѣ не мѣсто въ дѣтской книжкѣ, 

какь не мѣсто слащавымч. прнчитаніямъ и тѣмъ „творені-
ямь", г д ѣ „сихъ д ѣ л ь мастера" скользятъ по поверхности 
жианп, ласкаютъ неопытный взглядъ мишурой, манятъ лег
кими удовольствиями, у тводятъ отъ деятельности въ царство 
мечтанііі. 

Но отрицательный явленія, какъ бы ихъ ни было мно
го, все-же не даютъ права отрицать важность и необходи
мость дѣтской литературы. 

Что ни говори—у юнаго читателя свой вкусъ, свои требо-
ванія. Ловкіе книгоиздатели давно учли это и наводнили 
рынокъ массой печатнаго хлама. На нотѣху мальчиками пу
скаются пуля, я д ь и шпага, а дѣвочкамь „литературный 
дамы". На десяткахн лнстковп разводяти повѣсти, взявн 
темой: Надо ви сырую погоду надѣвать калоши. 

Кто только не составляли дѣтскія книги. 
Чаще всего за эту работу принимались люди, безуспеш

но пытавшіеся пробраться вт. общую литературу. 
Здѣсь в ѣ д ь тоже создаются имена. Правда, такія, что 

издателями приходится ихи разияснять, 



Вотъ де написана новая повѣсть такой-то — авторомъ 
двухъ книгъ: „Веселые будни" и „Хороню жить на свѣтъ* . 

Волыніе писатели рѣдко отдавали что-нибудь цѣнное д ѣ -
тямь. Исключеиіемь является Маминэмйибирякъ; ()нч>, обіде-
ириапанпый писатель, в ъ р а с д в ѣ т ѣ своего таланта, высту-
пнль в ъ рядахъ „дѣтскихъ", „второстеінчіпыхч,". Еще вч. 
началѣ его литературнаго пути сказывалось это тяготѣніе 
к ь дѣтямъ. В ь одпомь изч. раппихч. произведший Мамина 
есть мѣсто: „Мнѣ дѣлается какч.-то жутко при одной мысли 
о тѣхч. милліонахч, городскихч, дѣтеіі, дѣтскія воспомппанія 
которыхъ безнадежно упираются въ стѣну сосѣдняго дома, 
ограничиваются тѣсными иредѣламн какого-нибудь чердака 
или подвала, дворомъ грязноватаго мНогоэтйжаато дома', 
пыльной мостовой и—въ лѵчшемь случаѣ -своею городской 
квартирой.- Да, это уже не дѣти, а квартиранты, яшзиь ко
торыхъ размѣчена только разными квартирами, а для из
брании конъ—какоіі-нпбудь дачкоіі. 

Этимъ дѣтямч>-квартирантамъ Маминъ разсказалъ о 
свѣтлыхъ Уральсквхъ озерахъ, о бойкнхъ горйыхъ рі.чен-
кахъ, о своихъ „мп.чыхт, зелеиыхЪ горахч. •. гдѣ и небо ка
жется выше, п люди добрѣй, гдѣ, спдя на вершинЬ какого-
нибудь Шихана, можно часами прислушиваться къ шопоту 

.столѣтняго бора. 
Какь живые, встали првдЪ глазами діѵгеіі угрюмые 

"кержаки", колвпнсісіе обозники, ломающіе по первопутку 
дпинныя путнны, [н.ібакп, охотники, ,старатели" („Зимовье 
на студеной", „Пріемышъ", „Емеля-охотникь"). 

Дѣтямъ деревни Мамипч. разсказалч., с ь свойственной 
ему правдивостью, о городѣ, о камешіыхч. колодцяхъ—дво-
рахч., о тяжкий долѣ дѣтей вч, мастерскпхч. („Вт. камонпммт. 
кол оді гЬ ", „ В е ртел ь"). 

Малышамъ подарилъ „Алепушкины сказки". 
Перечитывая эти произведепія Мамина, невольно удив-

ляешья глубокому понимании дѣтскоіі психологіп. Во всѣхъ 
разсказахъ много двнженія, что такъ любятъ юные читате
ли; теиденція не выявляется до надоѣдливости,—это дости
гается просто изображеніем ь; жизнь ие прикрашивается ни 
в ъ розовый, ни вч. черный цвѣтъ ,— „терны и розы,улыбки и 
слезы сѣются разомъ и вмѣстѣ растутъ". 
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Эта правдивость, на мой взглядъ, самое пѣнное в ъ 
творчествѣ Мамина. По его произвсденіямъ дѣти увидятъ 
подлинную жизнь—цѣль заботь и труда, съ рѣдкимй радо
стями; увидятъ и темныя стороны яшзни. 

Но все же любой Маминекій разсказъ смѣло можно дать 
дѣтямъ. Ни одинъ изъ разсказовъ нельзя отнести кл> раз
ряду т ѣ х ъ , которые, по выраженію Горькаго, печатаются 
„слишкомъ черной типографской краской". 

ВЬдь основной чертой творчества Мамина, по общему 
признапію критики, является жажда жизни. „Жить тысячью 
жизней, страдать и радоваться тысячью сердецн—вотъ гдѣ 
настоящая жизнь и настояяще счастье", говоритъ Маминъ 
въ повЬсти „Черты изъ яшзни Пепко". 

А тотъ, кто такт, умѣлъ любить жизнь, не натолкпетъ 
юнаго читателя на безотрадныя думы. 

И действительно,— какія бы темныя стороны яшзни пи 
изображалъ Маминъ, в ъ его разсказахъ чуется яркое солнце, 
вольная ширь, радость бытія, бодрость, в е р а в ъ силы чело
в е к а и его будущее. 

Съ чисто художественной стороны въ разсказахъ Ма
мина критики отмечаютъ редкую изобразительность, бога-
тѣйшій лексиконъ народнаго языка, полный меткихъ словъ 
и удивительно легкій блестящій діалогъ (М. Невецомскій. 
Исторія русской литературы X I X в.) . 

Нужно отметить и то, что Маминъ „тщательно выби-
ралъ иллюстраціи для своихъ детекихъ разсказовъ и сбор-
никовъ, внимательно следилъ, чтобы юные читатели нахо
дили не только достойную ихъ духовную пищу, но и ту 
внѣшнюю оправу, которая содЬйствовала бы развитію эсте-
тическаго вкуса" . („Истории. В е с т . " , X I , 1 1 5 4 ) . 

Изъ общей массы разсказовъ Мамина приходится в ы 
делить его „Аленушкины сказки". 

Эти сказки впервые были напечатаны в ъ „Русскомъ 
Б о г а т с т в ѣ " . У ж ъ одно появленіе на страницахъ такого жур
нала говоритъ за художественное достоинство этихъ сказокъ. 

В с ѣ , кто говорилъ о Мамине, по случаю его 40-летня-
го юбилея, признають что „Аленушкины сказки" можно на
звать классическими в ъ детской литературѣ. 

Чуткій юный читатель давно понялъ свѣжесть и кра-
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соту этой книжки и требуетъ повторныхъ изданій этого 
томика. 

Съ какой очаровательной простотой разсказываетт. Ма-
минъ в ъ своихъ „Аленушкиныхъ сказкахъ" о Комарѣ Ко-
маровичѣ да о Лохматомъ Мишкѣ, о Боробьѣ Воробеичѣ, 
о храбромъ зайцв, описываетъ длинный уши, косые глаза, 
хвостъ. 

Т а к ъ писать могъ только тотч>, кто сумѣлъ сохранить 
до старости цѣнныя частицы дѣтской души, кто вѣрилъ, что 
„первое чудо на с в ѣ т ѣ , великій источникъ утѣхъ—блажен-
но-невинныя дѣти, ихъ свѣтлый и радостный смѣхъ*. 

Такимъ человѣкомъ былъ Маминъ. 
Особенно ярко выступаѳтъ мягкость и нѣжность души 

писателя въ его письмѣ къ Давыдовой, г д ѣ Маминъ гово
ритъ о своей маленькой дочери Аленушкѣ. „Мнѣ совѣстно 
за собственную радость, что послѣзавтра увижу свою Але
нушку, услышу ея дѣтскій лепетъ и почувствую себя хоро
шо-хорошо. В ѣ д ь съ ней пріѣдетъ моя молодость, моя лю
бовь, послѣднее для чего стоитъ жить. Если бы эта капель
ка понимала, что везетъ съ собою: цѣлую дѣтскую литера
туру. Аленушка д а л а мнѣ и „дѣтскія тѣни" и дѣтскіе р а з 
сказы. А и х ъ будетъ еще много-много. Если бы я б ы л ъ бо-
гатъ, то посвятилъ бы себя именно дѣтской литературѣ. 
В ѣ д ь это счастье—писать д л я дѣтей и чувствовать напря
женное вниманіе тысячи дѣтскихъ головокъ, который будутъ 
ловить каЯѵДое слово и дарить автора своими чистыми улыб
ками". 

Не мудрено, что при такомъ любовномъ отношеніи к ъ 
юному читателю большой художникъ слова—Маминъ, занялъ 
первое мѣсто в ъ ряду современныхъ писателей д л я дѣтей. 

„Дѣтская литература Мамина,,, говоритч» обозрѣватель 
История. Вѣстника: „такъ свѣтла, красива, гуманна и поэтич
на, что, можно сказать, ничего другого равнаго ей в ъ на
ш е м ъ книжноми дѣтскомъ дѣлЬ нѣтъ . Маминъ-Сибирякъ 
поставилъ своимъ преемникамъ в ъ этомъ родѣ творчества 
такой уровень требовании что, при выполненіи и х ъ , мы съ 
нашей оригинальной дѣтской литературой можетъ стать на 
ряду съ первоклассными произведенія западно-европейскаго 
п е р а " . 



Намъ, жителямч» Урала, Маминъ-Снбнрякъ долженъ 
быть особенно дорогъ. 

В ъ большей части его произведеній зарисованы родныя 
намъ картины природы и быта. А в ѣ д ь каждый изч> насъ, 
говоря словами Мамина: „какими-то таинственными нитями 
связанъ со своей родиной на- всю яшзнь и не можетъ безъ 
волненія думать о ней, вызывая въ воображенін цѣлыя ве
реницы картинъ, сцень и лицъ". 

Покойный писатель былъ сынъ священника. Родился 
в ъ 1852 г. в ъ Висимо ІПайтанскомь заводѣ Верхотурскаго 
уѣзда . Первоначальное образоваиіе получили въ Екатерин-
бургскомъ дух. училищѣ, г д ѣ кончилъ курсъ въ 18G() г. и въ 
томъ-же году поступилъ в ъ Пермскую дух. еемнпарію. По
томъ учился въ Петербургѣ—въ Ветеринарномь ппстптутѣ 
и Унпверситетѣ. 

Годы ранняго дѣтства и училищную жизнь Маминъ 
описалъ въ своей иовѣсти „Изъ далекаго прошлаго". 

В ъ этой іювѣсти, несомнппио автобіографическаго ха 
рактера, Маминъ такъ разсказываетъ о своей семьѣ. 

„Въ моихъ воспоминаніяхъ вездѣ отецъ выступалъ в ъ 
ореолѣ своей спокойной мужественной любви, которая про
являлась съ особенной силой, когда мы, дѣти, бывали боль
ны. Отлично помню, что вч, д ѣ т с т в ѣ я совсѣмъ не испыты-
валъ страха смерти даже тогда, когда она стояла надь го
ловой и обчшсняю это тѣмъ, что всегда около былъ отецъ, 
спокойный, ласковый, строгій. Это была та сила, за которую 
хватались слабѣвшія дѣтскія руки. Моя мать была такого-
же типа женщина, но казалась мнѣ болѣе строгой,—на ея 
долю выпало слинікомъ много мелкихъ будничныхъ заботь, 
и къ вечеру она, управившись съ дневной работой, была 
рада мѣсту, т. е. отдыхала за новой работой какь безконеч
ное шитье. Б е з ъ работы я не видалъ ни отца ни матери. 

Все утро отецъ проводилъ в ъ заводской школѣ, г д ѣ 
занимался одинъ, а тамч> шли требы, чтеніе и. работа съ 
церковными отчетными книгами. 

В ъ нашемъ домѣ книга играла не послѣднюю роль. 
Отецъ пользовался каждой свободной минутой, чтобы за
няться чтеніемъ. 

— Это мой отдыхъ,—объясняли онъ. 
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Какъ священники, отецъ, конечно, зналъ свой приходи, 
• особенно горе и бѣдность своей паствы. Эти постоянные раз
говорил о страданіяхъ придавали общему складу нашей жиз
ни немного печальный характеръ, и наша скромная обста
новка казалась какой-то - роскошью. Мнѣ глубоко запали въ 
душу слова, которыми отвѣчалъ обыкновенно отецъ, если я 
приставалъ къ нему съ требованіемъ что-нибудь купить. 

— Т ы сьітъ, одѣтъ, сидишь въ теплѣ, а остальное при
хоти. 

Такое воспитаніе въ здоровой трудовой семьѣ не могло, 
конечно, не повлінть на будущаго писателя. 

Не этому ли воспитанію Маминъ Спбирякъ обязанъ 
тѣмь, что до конца своего труднаго писательскаго пу'ти со
хранили душевную бодрость и вѣру в ь человѣка. 

А какч> великъ былъ запасъ этихъ качествъ у Мамина, 
легче всего огтѣнить параллелью съ Помшювскимъ. 

Оба- они — Помяловскій и Маминм.—выходцы изъ духов
ной среды, оба описывали годы своего ученья въ духовной 
школѣ, оба правдивы. 

Но какая разница! 
Ужасомъ вѣетъ отъ „Бурсы" Помяловскаго, а „Изъ да-

лекаго нрошлаго" читается современниками Мамина съ лег
кими налетомъ грусти: „Каки тѣнь дорогого, умершаго друга, 
си плѣнительной лаской проходятп минувшіе дни". 

Описывая самыя отвратильныя сцены изн быта доре-
форменнаго дух. училища, Маминп не можетъ обойтись безъ 
цомѣтки, что „дѣлаетъ это для того, чтобы нынѣшнія дѣти 
поняли,и оцѣиили по достоинству гуманизмъ НОВОЙ школы". 

Мало того,—у Мамина сохранились и свѣтлыя воспо-
минанія объ училищѣ, Опйсавъ ужасы бурсы, Маминъ нб 
забылъ разсказать и о праздники'старой школы—рекреаціи. 
„Для этого дня" , говоритъ онъ: „забывалось все: и инспек
торская субботы, и зубренье и строгіе порядки. Старая школа 
умѣла на одинъ день быть действительно гуманной, выку
пая этими счастливыми днеми в с ѣ свои педагогическія, воль-
иьія и невольный, прегрѣшенія". 

Этой выдержкой хотѣлось отмѣтить умѣнье Мамина 
видѣть вездЬ сл. одинаковой отчетливостью свѣти и тѣни, 
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то рѣдкое качество, которое заставляетъ пожелать, чтобы 
юнымъ читателями чаще попадались въ руки правдивые, 
полные художественной красоты разсказы покойнаго писа
теля. П. Бажевъ. 

**C-§§-3*s . 
Нан'ъ борются съ пьянствомъ за границей. 
Пьянство, какъ народное бѣдствіе, не есть исключитель

ная принадлея.ность русской жизни. Отъ него страдало, а 
за немногими исключеніями и до сихь поръ страдаетъ на-
селеніе культз'рныхъ странъ стараго и новаго свѣта. Осо
бенно печально, что народы христіанской культуры в ь го
раздо большей степени подвержены этому бѣдотвію, чѣмъ 
народы, исновѣдывающіе исламъ, еврейскую и даже языче-
скія религіи. Европа и Америка пьянствуютъ неизмеримо 
больше, чѣмъ Азія. Но въ христіанской же культурѣ роди
лось, развивается и все болѣе и болѣе усиливается анти-ал-
когольное движеніе, борьба съ народнымъ пьянствомъ какъ 
мѣрами и силою государственной власти, такъ и усиліями 
многочисленныхъ и разнообразныхъ частныхъ обществъ, уч-
режденій иотдѣльныхъ лицъ. Нынѣ уже повсемѣстно пьянство 
считается не только какъ вреднѣйшій порокъ самихъ пьяницъ, 
но и какъ серьезнѣйшее общественное бѣдствіе, потому что 
съ нимъ неразлучна упадочность моральная, умственная, 
физическая, экономическая и всякая другая—до государстве
нной включительно. Сознаніе огромнаго вреда народнаго 
пьянства не чуждо нынѣ и русскому обществу. Чувствуется, 
что в ь нашемн обществѣ назрѣваетъ потребность и активной 
борьбы съ ѳтимъ бѣдствіемъ,. Успѣшная дѣятельность мно-
гихъ обществъ трезвости, особенно церковныхъ, какъ здѣш-
нія александро-невское, іоанно-предтеченское и др., доказы
ваешь, что и сами пьяницы носятъ в ъ своей д у ш ѣ сознаніе 
гибельности пьянства, хотя и не всегда имѣютъ достаточно 
силы воли, чтобы—окруженные отовсюду соблазнами зеле-
наго амія,—устоять противъ привычныхъ иск.ушеній. И сама 
собой рождается столь естественная мысль, что в ъ д ѣ л ѣ та
кой общей важности, какъ отрезвленіе народа, частнымъ 
усиліямъ доляшо придти на помощь государство, у котораго 
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въ рукахъ сила и власть ослабить, если не уничтожить за-
силіе зеленаго змія и его соблазны, стерегущіе нынѣ слаба-
го человѣка на каждой улицѣ в ъ городѣ, в ъ каждой самой 
маленькой деревушкѣ. 

Какъ мы на дняхъ говорили, эта самая мысль о •необ
ходимости государственнаго участія въ борьбѣ съ народнымъ 
пьяствомъ, была лозунгомъ устроителей нашей винной мо-
нополіи, которую теперь общее мнѣніе считаетъ чуть-ли не 
главной причиной, почему у насъ народное пьянство усили
вается и—что особенно печально—принимаешь ужасающія 
формы бѣшеной разнузданности, ножевшины и дикаго ху
лиганства. Во всякомъ случаѣ не подлежишь теперь ни ма-
лѣйшему сомнѣнію, что казенная винная мопополія, какъ 
она оперируешь у насъ, ни въ малѣйшей мѣрѣ не оправда
ла возлагавшихся на нее надеждъ, въ отношеніи противодѣ-
йствія народному пьянству. Но помогли и учрежденный, од
новременно съ монополіей, попечительства о народной трез
вости, ставшія чѣмъ-то в ъ родѣ фиговаго листка для пре-
словутаго „мерзавчика": Теперь эти попечительства преоб
разовываются, съ передачей изч, министерства финансовъ 
въ вѣдѣніе министерства внутреннихъ дълъ, а главная роль 
въ ихъ дѣятельности отдается земскимъ и городскимъ об-
щественнымъ силамъ. Но къ проекту этого преобразованія, 
возникшему по иниціативѣ Г . Совѣта и уже имѣющему длин
ную исторію, относятся скорѣе, какъ къ нѣкоторому, весьма 
впрочемч> невинном}', выраженію протеста противъ тепереш
ней практики монополіи, чѣмъ кякъ къ серьезной м ѣ р ѣ про
тивъ народнаго пьянства. Действительный мѣры борьбы съ 
народнымъ пьянствомъ еще ждутъ своихъ изобрѣтателей, 
апостоловь и героевъ. Поэтому не безынтересно заглянуть, 
какъ борятся съ пьянствомъ страны, уже ставшія на путь 
действительной борбы съ этимъ бѣдствіемъ. 

Наибольшій радикализмъ в ъ д ѣ л ѣ борьбы съ пьянст
вомъ можно наблюдать в ъ С. Америкѣ, г д ѣ многіе штаты 
уже съ половины прошлаго столѣтія пробують примѣнять 
полное запрещеніе словомъ закона продажи и изготовленія 
всякаго рода крѣпкихъ напитковъ; алкоголь дозволяется про
давать только аптеками и исключительно для лечебныхъ 
цѣлей. Нарушеніе этого закона карается штрафами и тюрем-
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нымъ заключеніемъ,—въ возрастающей пропорціи при пов
торении. Однако, результаты этой запретительной системы 
оказались не оченъ ваяшыми. Крѣпкіе напитки идутъ въ 
продажу подъ разными псевдонимами („СОЛОДОВЕЛЙ экст
ракта „холодный чай" и тому под.) и подъ прпкрытіемъ 
фальшивой тары (напримѣръ, в ъ оболочкѣ книгъ). Р а з р е 
шение же аптекамъ продавать алкоголь повело лишь къ то
му, что профессія фармацевтов ь сделалась въ этихъ штатахъ 
столь же привлекательною, какъ въ нашихъ еврейскихъ 
„РЬчахъ" , „Дняхъ" и т. д. И само собой разумеется коли
чество флрмацевтовъ возросло пеимовѣрно. 

Въ другихъ штатахъ С. Америки практикуется болѣе 
мягкая система мѣстнаго запрещенія, состоящая в ъ томъ, 
что городскимъ и сельскими общинамъ предоставляется за
прещать въ предѣлахъ ихъ территорій продажу и изготов-
леніе крепкихъ напитковъ, для чего устраиваются своего ро
да плебисциты, такъ какь запрещеніе можетъ вводиться 
лишь большиыствомъ '2/з, или даже 3 / і голосовч, населенія. 
Запрешеніе вводится на срокъ, по истеченіи котораго про
изводится повѣрочное голосование. ГІовѣрочное голосованіе 
мои.ета быть произведено и досрочно, если того потребуетъ 
известное число жителей. Но такъ какъ при этой системѣ 
„сухія" (dry) общины и „мокрыя" (wert), т. е. съ питейными 
заведеніями и безъ оныхъ, перепутываются в ъ самыхъ раз- ' 
пообразныхъ сочетаніяхъ, то пьянйцамъ она не мѣшаетъ 
свободно получать свою дозу отравы ad libitum. 

Волѣе действительными мерами противъ пьянствд вт. 
американской практике надо произнать принудительное по-
мѣщеніе алкоголиковъ въ спеціальныя лечебницы, на время 
дО І- года, лишеніе алкоголиковъ свободы за проступки, ео-
совершеннг.те ими в ъ состояніи опьяненія, а въ-особенности 
заслумшваетъ внимаійя и сочувствія в в е д е т е во в с ѣ пуб
личный школы Штатовъ преподаванія началъ трезвости, в ъ 
качествѣ обязательнаго предмета. 

Изъ европейскихъ странъ наибольшую энергію в ъ борь
бе с ь пьянствомъ развиваютъ ІПвейцарія и Скандинавскія 
государства. В ъ т е х ъ и другихъ руководящій цринципъ 
противъ алкогольныхъ меры одинъ и тотъ же: Устранить 
въ д е л е виноторговли вліяніе частнаго интереса, т. е. алч-
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ноеги и корысти виноторговцевъ. Вч, Швейцаріи это достиг
нуто установленіемъ (1886—1887 гг.) государственной моно-
по.ііи. Доходы отъ монополіи распределяются между отдѣль-
ными кантонами пропоріонально числу жителей, при чемъ 
въ самую конституцию союза внесено требованіе, что доходы 
отъ монополін должны идти на борьбу с ь пьянством ь; „кан
тоны обязаны затрачивать по крайней мі.рѣ 10 проц. этого 
дохода на борьбу съ алкоголизмомъ в ъ его причинах!» и 
слѣдствіяхъ" . И отчетъ в ь этихъ расходахч> долженъ еже
годно представляться союзному совѣту. Наиболѣе крупные 
расходы этого рода таковы: на восиитаніе дѣтей преступни
ков!», слабоумных!» и остающихся безъ попеченія, на испра
вительный заведенія, на дома для умалишенныхъ и т. п. 
Мопополія в ъ Швейцаріи касается только ректифпкаціп и 
оптовой продажи спирта. Розничная продажа крѣпкихъ 
напитковъ и трактирный промыселъ регулируются кан
тональными законодательством!», которое въ большин
стве} кантоновъ устанавливаешь разнаго рода ограниче-
нія по этой части. Но кромѣ того, въ видахъ проти-
вод-Ьйствія пьянству, швейцарскіе законы ввели принуди
тельное леченіе алкоголиковъ или привычныхъ иьяпшгь, ко-
тррыхъ помѣщаютъ вч»'лечебницы на срокъ отъ 9 до 18 мѣ-
сяцевч», а при рецидивѣ и на болие продолжительный срокъ, 
при чемъ на это время можетъ быть назначенъ опекунъ къ 
имуществу находящагося на излеченіи. 

В ъ Швеціи и Норвегіи очень удовлетворительные ре
зультаты даетъ такъ-называемая готтенбургская система, ио-
лучивпіая тами распространеніе во второй половинѣ прош-
лаго столѣтія. Эта система состоишь вп томъ», что раз-
рѣшеніе на открытіе питейной торговли предоставлено 
городскими и сельскими обществами и дается ими толь
ко акціэнернымъ компаниями, принимающими на себя обя
зательство получать на свой капитали лишь 5 % , а ос
тальную вырученную прибыль передавать городскому Или 
сельскому обществу, государству или даже частными бла
готворительными обществами на общественный надобности и 
по преимуществу на поощреніе воздержанія и умѣреннаго 
потребленія алкоголя и на благотворительный цѣли спеці-
ально ви интересахп рабочихи классовч». Такимч, образомъ 



эти акціонерныя компаніи не заинтересованы въ увеличеиіи 
дивиденда, и такъ какъ онѣ въ своихъ районахъ монополь-
ны, слѣдовательво свободны отъ конкуренціи, то онѣ заин
тересованы не увеличивать число мѣстъ виноторговли и ча
совъ ея, а напротивъ сокращать ихъ. Продавцы же вина, по
лучающее опредѣлениое жалованіе, заинтересованы въ томъ, 
чтобы посѣтители заведеній меньше пили крѣпкихъ напит-
ковъ, потому что въ такомъ случаѣ они могутъ больше тра
тить въ тѣхъ же заведеніяхъ на кушанье и нехмѣльные на
питки, а этими предметами продавцы торгуютъ въ свою поль
зу и вся прибыль достается имъ. Въ заведеніяхъ обязательно 
должны имѣ-ться для продаяш кушанья, главнымъ образомъ, 
горячія, такъ какъ они ослабляютъ позывъ къ водкѣ и смяг-
чаютъ ея вліяніе на организмъ. 

Такова въ общихъ чертахъ готтенбургская система, да
ющая очень хорошіе результаты. Въ Норвегіи, какъ и въ 
нашей Финляндіи, она строясе; здѣсь совсѣмъ не разреша
ется открывать питейныя заведенія внъ городовъ. Въ горо-
дахъ же Норвегіи разрѣшеніе на открытіе питейныхъ 
заведеній зависитъ отъ плебисцита, въ которомъ наравнѣ 
съ мужчинами участвуютъ и женщины въ возростѣ свыше 
25 лѣтъ. Рѣшеиія плебисцита действительны на 5 лѣтъ, 
послѣ чего они могутъ быть пересмотрѣны, если того иот-
ребуютъ не менѣе Ѵ20 городскихъ избирателей. 

Наконецъ, въ Норвегіи изданъ (31 мая 1900 г.) очень 
строгій законъ о пьянссвѣ и отвѣственности за него. По-
явленіе въ пьяномъ видѣ на улицѣ и вообще въ публич-
номъ мѣстѣ наказывается большимъ штрафомъ, а наруше-
ніе пьяными общественной тишины и спокойствія карается 
даже тюремнымъ заключеніемъ. Привычныхъ пьяницъ при
нудительно помѣщаютъ въ исправительные дома или осзбыя 
лечебницы на срокъ до 3 лѣтъ. Если пьяница живетъ ни-
щенствомъ или пользуется общественнымъ призрѣніемъ, ес
ли онъ не даетъ средствъ на содержаніе жены и дѣтёй (за-
конныхъ и незаконнЕлхъ), если семья пьяницы впадаетъ бла
годаря ему въ бѣдность,—во всѣхъ такихъ случаямъ законъ 
караетъ пьяницу тюрьмой и т. д. Словомъ, драконовскій за
конъ, но онъ достигаетъ цъли. А это все, что нужно. 



Какъ видно изъ всего сказаннаго, дѣло борьбы ст. пьян
ствомъ имѣетъ уже порядочную и не совеѣмъ безуспѣшиую 
практику. Но надо взяться за это дѣло серьезно. какч> оно 
того заслуяшваетп. 

Изъ епархіа/іьной жизни. 
Архіереііскія служен/я. 

3 Мая, вечеромъ, за богоелуженіемп на субботу, Его 
Преосвященство, Преосвященнѣйшій Митрофанч,, ЕписКопъ 
Екатеринбургски! и Ирбнтскій, по шестой пѣсни канона на 
утрени, читалъ акаѳистъ Вожіей Матери в ъ Крестовой церкви 
предъ иконою „Утоли моя печали". 

5 Мая, въ воскресенье, Его Преосвященство совершилъ 
елуженіе Литургіи в ъ Крестовой церкви. Слово за причаст
ии мъ произносилч> священникъ Іоаннч, Сторожевъ. За Ли-
тургіею ])укоположенъ в ъ санъ діакона псаломщикъ Про
роко-Ильинской церкви села Огпевскаго, Еіѵатеринбургскаго 
уѣзда , Гоаннъ Сельменскій, опредѣленный на штатную діа-
конскую вакансію къ Никольской церкви Нижияго Тагила, 
Верхотурскаго уѣзда . 

За богослужеМемъ присутствовал!, г. начальник!. Перм
ской губерніи д. с. с. И. Ф. Кошко. 

6 Мая, въ .день рожденія Его Имиераторскаго Величе
ства, Государя Императора Николая Александровича, Его 
Преосвященство божественную Литургію совершилъ в ъ Ка-
оедралыюмн соборѣ. Слово за причастнымъ произносилъ 
протоіерей Павелъ Чистосердовъ. За литургіею рукополо-
женъ въ санъ діакоиа, назначенный на псаломщическую ва-
кансію ки Новотихвинскому японскому монастырю иподіа-
1,'оігь Николай Лыкови. 

По окончаніи литургіи при участіи градо-Екатеринбург-
скаго духовенства Его Преосвященствомъ совершено нослѣ-
дованіе благодарственнаго молебствія си провозглашеніемн 
многолѣтія Царствующему Дому. В ъ храмѣ присутствовали 
военные и гражданскіе чины и масса молящихся. 



Лоіъздка Его ІІреосвяіценстиа. 

6 Мая мѣсяца, съ ночнымъ поѣздомъ по Горнозавод
ской линіи Пермской жел. дороги, Преосвященнѣйшій Ми
трофанъ; Епископъ Екатеринбургски! и Ирбитскій, отбылъ 
в ъ г. Верхотурье, Утромъ на слѣдующій день, но время че-
тырехъ часовой стоянки поѣзда на ст. Гороблагодатской 
Владыка посѣтилъ знаменитую гору Благодать, всходилъ на 
вершину ея, возвышающуюся Надъ уровяёмъ моря на 1154 
фута и осматривалъ памятиикч. вогулу Степану Чумпину, 
указавшему русскимъ богатство этой горы и за это в ъ 1 7 3 0 
году сожл«енному своими дикими сородичами. Памятникъ 
этотъ теперь возвышается на высокомъ утесѣ, заключаю
щем/в по вычисленіямъ спеціалистовъ до 1 1 х І - > милліоновъ 
нудовч> превосходной руды. Во время прибытія Его ІІрео-
тзвященства на горѣ в ъ нѣсколькихъ забояхъ была произве
дена заиалка залЬжённыхъ динамнтныхъ Патронрвъ, 

В ъ Верхотурье Его Преосвященство ирибьигь въ 6 часу 
-вечера и прослѣдовалъ вч. Никольскій храмъ Верхотурскаго 
мужского монастыря, г д ѣ совершилъ всенощное бдѣніе. 

8 Мая Его Преосвященство совершилъ служеніе литур-
гіи въ Покровской церкви Верхотурскаго женскаго мона
стыря. За малымъ входомъ благочинный 1-го округа Верхо
турскаго у ѣ з д а священникъ Константинъ Зеленцевъ возве
дешь в ъ санъ протоіерея и на настоятельницу монастыря 
игуменію Таисію возложенъ наперсный крестъ. Слово за 
литургіею сказано Владыкою. 

По окончаніи лнтургіи Его Преосвященство объявнлъ 
о милостпвомъ вниманіи кч> сей обители Е я Императорска
го Величества Государыни Императрицы Александры Ѳео-
ровны, соизволившей прислать пынѣ в ъ даръ обители пол
ное облаченіе для священника и діакона; прртДдіаконбмъ' 
было возглашено многолѣтіе Царствующему Дому, хоръ пѣв-
чихъ многократно съ большимъ воодуплевленіемъ исполнилъ 
многая лчѵга. Игуменія Таисія просила Его Преосвященство 
повергнуть къ стопамъ Е я Величества воодушевляющія се-
стеръ обители чувства безпредѣльной любви и несказанной 
благодарности за такое милостивое внпманіе, какое удостои
лась получить ихч, обитель. 



В ъ три часа по полудни, по случаю кануна храмоваго 
праздника, въ Никольскомъ храмѣ мужскаго монастыря, 
послѣ малой вечерни, Его Преосвященствомъ прочитаю, ака-
ѳистъ святелю Николаю. 

Вч. 6 час. веч. в ъ томъ же храмѣ было совершено тор
жественное служеніе всенощнаго бді.нія. На литію и вели-
чаніе Его Преосвященство выходилъ в ъ сослуженіи игумена 
Ксенофонта, прот. Зеленцева, ключаря и 11-ти іеромонаховъ. 
Пололгенныя чтенія прочитаны о. настоятелемъ и ісромона-
хомъ Савваііеііъѵ 

9 Мая, в ъ томъ лее храмѣ Его Преосвященствомъ со
вершена божественная литургія и молебенъ святителю съ 
провозглашеніемъ многолѣтія Царствующему Дому, Св. С ѵ -
ноду и о. Игумену съ братіею монастыря. 

За малымъ входоМъ на казначея монастыря іеромоваха 
Іоанникія возлоя^ень золотой наперсный крестъ и іеромо-
нах'ь Келсій удостоенъ награждения набедренникомт.. Слово 
за причастнымъ произносилъ іеромонахъ Сѵмеонъ. За бого-
служеніемъ присутствовалъ г. начальникъ Пермской губер-
ніи И. Ф . Кошко. 

Послѣ литургіи въ покояхъ настоятеля состоялась 
праздничная трапеза и в ъ 2 часа Его Преосвященство от
былъ на вокзалъ жел. дороги. В ъ Екатеринбург!. Владыка 
возвратился 10 Мая вч. 6 часовъ утра. 

Благотворительная, деятельность пастыря. 

Церковно-приходское попечительство при церкви въ 
селѣ Барабановскомъ, Камышловскаго уѣзда , в ъ своемъ ра-
гюртѣ на имя: Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Ми
трофана, Епископа Екатеринбургскаго и Ирбитскаго, доно
сить о слѣдующей похвальной дѣятельности пастыря, про-
ходящаго свое служеніе в ъ другомъ приходѣ и у ѣ з д ѣ : 

„Священникъ церкви села Невьянскаго, Ирбитскаго 
уѣзда, Александръ Іоанновъ Смирновъ .прислалъ въ помощь 
здѣшнимъ прихожанамч., пострадавшимт. отъ неуроясая, 8 2 
рубля 8 0 копѣекъ. Часть этой суммы шжертвована сампмч. 
священником!. Смирновымъ и часть—другими лицами, рас
положенными къ пояіертвованію о. Смирновымъ, предлояшв-
шимъ вмѣсто того, чтобы устраивать выпивку в ъ дни празд-
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ншсоігь, лучше пожертвовать т ѣ деньги въ пользу постра-
давшихъ оть неурожая. 

Зная, какъ бываетъ трудно находить жертвователей, в ъ 
особенности для такого никѣмъ невѣдомаго села, какъ здѣш-
нес, церковно-приходское попечительство считаеть себя обя-
заннымъ о таковоми сочувствіи кн нуждающимся и такой 
длительности священника управляемой Вашими Преосвящен
ствомъ епархіи о. Смирнова доложить Вашему Преосвящен
ству" . 

На рапортѣ резолюція Его Преосвященства, отъ 11 фе
враля с. г. за У& 1379-мъ, послѣдовала такая: „о. А. ('мир
ное]) выражаю благодарность за помощь, оказанную пострадав-
шимъ отъ неурожая жителямъ с. Варабаповекаго. Епископъ 
Митрофанъ"-. 

Дѣяте. іьность кружка ревн шпелей ІІравославія. 

Священникъ Вознесенской церкви въ селѣ Завьилов-
скоМЪ, Камышловскаго уѣзда , в ъ своемт, рапортѣ па имя 
Его Преосвященства Преосвященнѣйшаго Митрофана, Еписко
па Екатеринбургскаго и Ирбитскаго, доносить нижеслѣдую-
щее о дѣятельностт Завьяловскаго кружка ревнителей Пра-
вославія: 

„Мною организованъ въ приходѣ Завьяловской Возне
сенской - церкви для борьбы съ расколомъ кружокъ ревни
телей православія; въ кружокъ вошли слѣдующія лица: 
Іоанни Грнгоріевъ Лемешевъ, Алексий Василіевъ Шевелевъ, 
Ѳеодорь Ермолаевъ Малышкинъ, Димитрій Кодратіеви Ше
велевъ, Василій Димитріеви Кузнецовъ и Григорій Гоан-
новь Москвинъ. В с ѣ ' вышеозначенный лица, ревностно за-
щищаютъ православіе и ведутъ домашнія собесѣдованія си 
рѵаскольниками. Іоаннъ Григоріевъ Лемешевъ, ви короткое 
время, успѣлн убѣдить старушку Серафиму Хомутинину,—ук
лонившуюся 5 лить тому назадъ въ раскол'ь, которая совратила 
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нотом'ь ігі.сі.о.ты.о лицъ, — козсоедппиться со сжитою цер
ковью и Хомутіінина въ Николинъ день, 6 Декабря 1 0 1 2 г., 
действительно и была присоединена къ св. церкви. 

Лучшей наградой и поощреніехгь, для ревнителей Пра 
вославія, будетъ Ваше Святительское благословеніе, а посе
му, я осмѣ.янваюеь почтительнѣ.йше просить Васъ , Ваше 
Преосвященство, Милостивѣйшій Отецъ и Архипастырь, бла
гословить вышеозпаченныхъ лицъ—ревнителей Православія 
на защиту Православія и на борьбу съ расколомчэ". 

На семь рапортѣ резолюція Его Преосвященства, отъ 
2 0 Декабря 1 9 1 2 г. за № 1 0 0 1 4 - м ъ , послѣдовала такая: „ Оз
наченны мъ въ семъ лицамъ. какъ ревностным* заіцнтнллкамъ 
Иравославія противъ раскола, преподается наше: Архипастыр
ское благословеніе. Господь благодат/'ю своею да укрѣпитъ и 
вразумить ихъ и впредь разсѣивать тьму невѵьжества и за
блуждений, въ которых;* пребывают* и въ которыя стараются 
увлечь других;* слабыхъ мнимые старообрядцы или раскольники. 
Епископъ Митрофанъ". 

Пастырскія наставленья къ простому народу противъ 
пьянства.—Священникъ Е . Бирюковъ. Изд. 1913 г., цѣна 
50 коп. 

В ъ недавнее время вышла въ с в ѣ т ъ новая книга свя
щенника нашей Епархіи о. Евлампія Бирюкова „Пастырскія 
наставленья къ простому народу противъ пьянства". Пред
ставляя собою сборники словъ, бееѣдъ и поученій изіэ т в о -
реній св. Отцевъ и учителей церкви и современной пропо
веднической литературы, эта книга о. Бирюкова, безъ сом-
нѣнія , можетъ оказать большую помощь пастырямъ церкви 
в ъ д ѣ л ѣ борьбы ихъ сч. злымъ недугомъ русекаго народа- -

Б и б л і о г р а ф і я . 



пьянствомъ. Выписывать книгу оть автора: „Почтовое От-
дѣленіе.—Ст. Пермь-Тіоменск. ж. д. Богдановичи.—Село [Са
шино". На пересылку прилагать 10 коп.—Наложенным-!» шіа-
тежемъ книга не высылается. 

О б ъ я в л е н і е . 
Прйчтомъ и старостой Никитинской церкви в ъ с. Нп-

ткито-Ивдель Верхотурскаго у. Пермск. губ. получена пзъ 
Москвы писанная по заказу на доскѣ- икона Казанской Г>о-
жіей Матери, очень хорошей работы, размѣромъ 1 : і / 4 — 2 L / - 2 

аршина. Т а к ь какъ размКры иконы оказались не соответ
ствующими размърамъ Пбжертвованн'ои для нея цКипой ризы, 
то оная моѵкеть быть передана лицамъ, который бы пожелали 
пріобрі.сти ее.—Икона еще не освящена.--,Условія it фото
графы ческій синмокь с ь нея высылаются но первому требо. 
вапію. 

АДРЕСЪ: „с. Никишо-П<&\ъь Верхотурещго у, Пермск. 
губ. Причту церкви. 
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исгорііі. Мамияь-Сибирнкъ, какь писатель дѣтей. -Какъ борются съ 
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