
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

   

Ж

 

VIP

 

H

 

А

 

Л

 

Ъ,

№

 

4-1.

 

ккцесше,

 

25

 

тщ

 

1SD3

 

г. Гон

 

вдиід

 

5-1.
Принимается

 

подписка

 

на

 

еженедѣльнын

 

журналъ
..Саратовскій

 

Духовный

 

Вѣстникъ":

 

годовая

 

плата

 

оъ

 

пересылкою
6

 

руб.,

 

полугодовая —3

 

руб.

 

Для

 

годовыхъ

 

подписчиковъ

 

допускается

разсрочка:

 

2

 

руб.

 

при

 

подпискѣ,

 

2

 

руб. — къ

 

1-му

 

апрѣля

 

и

 

2

 

руб.
къ

 

1-му

 

іюля.

 

Отдѣльные

 

№№

 

продаются

 

по

 

12

 

коп.

Журналъ

 

издается

 

по

 

слѣдующей

 

программ*:

1)

  

Религіозно-нравственный

 

отдѣлъ.

2)

  

Патріотическій

 

отдѣлъ.

3)

  

Общіц

 

церковно-общественный

 

отдѣлъ.

4)

  

Мѣстный

 

Саратовскій

 

церковно-общественный

 

отдѣлъ.

5)

  

Библіографическій

 

отдѣлъ.

6)

  

Разныя

 

извѣстія

 

и

 

замѣтки.

7)

  

Оффиціальный

 

отдѣлъ.

8)

  

Объявленія.

Подписка

 

принимается:

1)

  

въ

 

конторѣ

 

редакціи

 

(д.

 

бывш.

 

Ростовцева,

 

рядомъ

 

съ

арх.

 

дом.);

2)

  

у

 

редактора,

 

протоіерея

 

I.

 

П.

 

Кречетовича

 

(Мирный

 

пере-

улокъ,

 

домъ

 

8);
3)

  

въ

 

книжномъ

 

складѣ

 

Саратовскаго

 

Епарх.

 

Учил.

 

Совѣта;

(Московская

 

ул.).

 

Здѣсь-же

 

принимаются

 

и

 

объявленія

 

по

 

15

 

коп.

 

за'
строку

 

(или

 

мѣсто

 

строки)

 

въ

 

одинъ

 

столбецъ

 

и

 

по

 

30

 

коп.

 

за!
строку

 

(илимѣсто

 

строки)

 

въ

 

ширину

 

страницы;

 

годовыя.

 

полугодо-!
выя

 

объявленія

 

и

 

на

 

срокъ

 

по

 

соглашонію.

СОДЕРЖАНІЕ.
I.

Въ

 

преддверіяхъ

 

Вѳликаго

 

Поста.

                                

С.
Маторіалы

 

для

 

исторіи

 

Саратовской

 

епар.

 

(прод.).

 

Л.

 

А.

 

Лв-

III.
Къ

 

вопросу

 

о

 

церковныхъ

 

шкодахъ.

IV.
Раскольники

 

села

 

Андреевки

   

и

 

ихъ

 

вожаки.

 

Св.чщ.

 

Т.

 

Рас-
торгуева.

V.
Поэтъ-христіанинъ

 

(Н.

 

В.

 

Гоголь)

 

въ

 

русской

 

литѳратурѣ.

VII.
Оффиціальныя

 

извѣстія.

ѴШ.

Объявленія.

Редакторъ,

 

Протоіерей

 

I.

 

Кречетовичъ.

Щ



ВЪ

 

ШДДВЕРІЯХЪ

 

ВЕЛИКАГО

 

ПОСТА.
Чадолюбивая

 

матерь

 

наша

 

Св.

 

Православ-
ная

 

Церковь

 

непрестанно

 

заботится

 

о

 

насъ,

 

всѣ~

ми

 

благими

 

мѣрами

 

и

 

средствами

 

стремится

 

ду-

ховно

 

возрастить

 

насъ

 

для

 

жизни

 

будущаго

 

вѣ-

ка,

 

для

 

вѣчнаго

 

райскаго

 

блаженства

 

въ

 

царст-

вѣ

 

небесномъ.

 

Она

 

непрестанно

 

молится

 

за

 

насъ

Богу

 

о

 

нашемъ

 

спасеніи

 

начиная

 

съ

 

первыхъ*
минуть'

 

нашей

 

земной

 

жизни,

 

она

 

провожаетъ

насъ

 

съ

 

молитвою

 

и

 

въ

 

жизнь

 

загробную.

 

Она
ежедневно

 

поучаетъ

 

насъ

 

Словомъ

 

Божіимъ

 

и

питаетъ

 

и

 

освящаетъ

 

насъ

 

святыми

 

таинствами.

Постоянно

 

напоминаетъ

 

намъ

 

о

 

суетности

 

и

скоропреходящности

 

земного

 

бытія,

 

постоянно

напоминаетъ

 

намъ

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

пагубно

 

для

насъ

 

легкомысленное

 

и

 

безпечное

 

провожденіе
времени

 

и

 

побуждаетъ

 

къ

 

сердечному,

 

искрен-

нему

 

покаянію

 

и

 

исправлению.

 

Она

 

указываетъ

намъ

 

на

 

несчастнаго,

 

безпечнаго

 

евангельскаго

богача,

 

іюгибшаго

 

въ

 

огнѣ

 

вѣчныхъ

 

адскихъ

мученій

 

(Лук.

 

XVI,

 

19

 

—

 

31)

 

и

 

на

 

тѣхъ

 

неради-

выхъ

 

дѣвъ,

 

предъ

 

которыми

 

затворены

 

были
двери

 

райскаго

 

чертога

 

за

 

ихъ

 

нерадѣніе,

 

за

 

то,

что

 

не

 

горѣли

 

онѣ

 

пламенемъ

 

вѣры

 

и

 

благоче-
стііі

 

(Мѳ.

 

XXV,

   

1-13).

Св.

 

Церковь

 

особенно

 

усердно

 

и

 

заботливо
за

 

всѣхъ

 

насъ

 

къ

 

покаянію

 

и

 

подвигамъ

 

дости-

женія

 

царства

 

небеснаго

 

во

 

время

 

предъ

 

вели-

кимъ

 

постомъ.

 

Въ

 

первый

 

же

 

воскресный

 

день

послѣ

 

праздника

 

Крещетіія

 

Господня

 

св.

 

Цер-
ковь

 

убѣждаетъ

 

насъ

 

словами

 

Самого

 

Спасителя:
покайтесь,

 

ибо

 

приблизилось

 

Царство

 

Небесное
(Мѳ.

 

IV,

 

17).

 

Зоветъ

 

къ

 

покаянію

 

сердечному,

искреннему;

 

при

 

этомъ

 

предостерегаетъ

 

насъ

 

отъ

фарисейства,

 

отъ

 

ложнаго,

 

только

 

внѣшняго

 

ис-

полнепія

 

Закона

 

Божія,

 

отъ

 

внѣшней

 

только

праведности,

 

для

 

прославленія

 

отъ

 

людей,

 

и

ѵказываетъ

 

на

 

покаяніе

 

мытаря.

 

Зоветъ

 

къ

 

пол-

ному

 

еознанію

 

своей

 

грѣховности

 

и

 

ничтожества,

къ

 

искреннему

 

и

 

полному

 

самоуничиженію.

 

По-
буждаетъ

 

съ

 

надеждою

 

на

 

милость

 

Божію

 

взы-

вать

 

съ

 

мытаремъ:

 

Бооісе,

 

милостивъ

 

буди

 

мнѣ

грѣшнищ

 

(Лук.

 

XVIII,

 

10— 14).

 

Раскрываетъ
передъ

 

нами

 

гибель

 

и

 

гнусность

 

порочной

 

жиз-

ни,

 

предупреждаетъ

 

отъ

 

отчаянія

 

въ

 

спасеніи,
указывая

 

на

 

бездну

 

милосердія

 

Божія.

 

Блудный
сыкъ,

 

глубоко

 

оскорбившій

 

отца

 

своего,

 

какъ

только

 

пришелъ

 

въ

 

себя,

 

созналъ

 

свою

 

грѣхов-

ность

 

и

 

виновность

 

предъ

 

отцемъ,

 

тотчасъ

 

же

былъ

 

прощенъ

 

отцемъ

 

своимъ.

 

Самый

 

лютый

грѣшникъ,

 

какъ

 

только

 

обратится

 

къ

 

покаянію
и

 

исправление,

 

то

 

Отецъ

 

Небесный

 

уже

 

прости-

раетъ

 

надъ

 

нимъ

 

благодать

 

Свою

 

и

 

покрываетъ

его

 

Своею

 

безпредѣльною

 

милостію,

 

забываетъ

 

и

проніаетъ

 

всѣ

 

грѣхи

 

его

 

(Лук.

 

XV,

 

II— 32).

 

Да-
лѣе,

 

въ

 

слвдующую

 

недѣлю,

 

св.

 

церковь

 

раскры-

ваетъ

 

предъ

 

нами

 

страшную

 

картину

 

страшнаго

и

 

послѣдняго

 

суда

 

Вожія,

 

на

 

которомъ

 

веѣ

 

грѣ-

шники,

 

безпечно

 

проводившіе

 

свою

 

жизнь,

 

бу-
дутъ

 

осуждены

 

Праведнымъ

 

Судіей

 

на

 

вѣчныя

мученія,

 

а

 

праведники

 

призваны

 

будутъ

 

къ

 

вѣч-

ной

 

радостной

 

жизни

 

въ

 

царствѣ

 

небесномъ
(Мѳ.

 

XXV,

 

31 — 46).

 

Но

 

покаяніе

 

и

 

исправленіе
грѣховной

 

жизни

 

должно

 

начаться

 

совершеннымъ

примиреніемъ

 

съ

 

врагами

 

Необходимо

 

простить

всѣхъ,

 

которые

 

оскорбили

 

насъ,

 

такъ

 

или

 

иначе

причинили

 

намъ

 

вредъ

 

и

 

непріятность;

 

только

при

 

этомъ

 

условіи

 

и

 

мы

 

можемъ

 

получить

 

отъ

Отца

 

Небеснаго

 

прощеніе

 

грѣховъ

 

своихъ.

 

Самый
предстоящій

 

постъ

 

только

 

тогда

 

будетъ

 

способ-
ствовать

 

нашему

 

духовному

 

совершенствование,

когда

 

мы,

 

сердечно

 

примирившись

 

со

 

всѣми.

проникнемся

 

милосердіемъ

 

къ

 

ближнимъ,

 

и,

 

дѣй-

ствительно

 

будемъ

 

сокрушаться

 

о

 

грѣхахъ

 

сво-

яхъ,

 

а

 

не

 

лицемѣрно,

 

только

 

наружно

 

показыва-

ясь

 

постящимися.

 

Когда

 

всѣ

 

свои

 

интересы

 

и

заботы

 

будемъ

 

сосредоточивать

 

не

 

на

 

добываніи
земныхъ,

 

тлѣнныхъ

 

сокровищъ,

 

а

 

на

 

иріобрѣте-

ніи

 

сокровищъ

 

духовных ъ

 

небеныхъ:

 

любви,
кротости,

 

смиренія,

 

воздержанія,

 

долготерпѣнія,

милосердія

 

(Мѳ.

 

VI,

  

14—21;

  

Гал.

 

VI,

 

22—26).
Неужели

 

же

 

мы

 

останемся

 

глухи

 

къ

 

при-

зыву

 

Св.

 

Православной

 

Церкви?

 

Неужели

 

не

послушаемъ

 

своей,

 

любящей

 

насъ

 

духовной

 

ма-

тери

 

нашей?

 

Вѣдь

 

она

 

говорить

 

къ

 

намъ

 

съ

нѣжной

 

материнской

 

любовью,

 

заботясь

 

о

 

нашемъ

вѣчномъ

 

счастіи

 

и

 

блаженствѣ,

 

и

 

насдавляетъ

насъ

 

словомъ

 

Самого

 

Господа!

 

Итакъ

 

воспрянемъ

духомъ!

 

Потщимся

 

въ

 

подвигахъ

 

вѣры

 

и

 

благо-
честія,

 

своего

 

духовнаго

 

совергаенствованія

 

и

исправленія

 

особенно

 

во

 

дай

 

предстоящаго

 

ве-

ликдго

 

поста!

 

Забудемъ

 

на

 

время

 

тѣло

 

и

 

пищу,

забудемъ

 

міръ

 

и

 

душею

 

устремимся

 

къ

 

Отцу
своему

 

Небесному!

 

Прославляя

 

сіяющаго

 

неизрѣ-

ченнымъ

 

свѣтомъ

 

воекресшаго

 

Господа,

 

будемъ
представлять

 

себя

 

темными

 

грѣшннками

 

и

 

все-

ми

 

силами

 

постараемся

 

бороться

 

съ

 

грѣхами

 

и

искушеніями.

 

И

 

Господь

 

поможетъ

 

намъ

 

дости-

гнуть

 

и

 

радостно

 

встрѣтить

 

свѣтлый

 

праздникъ

Воскресенія

 

Христова

 

и

 

сподобиться

 

вѣчной

 

ра-

дости

 

въ

 

невечернемъ

 

дни

 

Царствія

 

Своего.
С.

Матеріалы

 

для

 

исторіи

 

Саратовской

 

епархіи.
Во

 

второй

 

годъ

 

изслѣдованія

 

(1844)

 

г.

 

работа

была

 

начата

 

съ

 

Колобовскаго

 

кургана,

 

располо-

женнаго

 

поберегу

 

Ахтубы,

 

и

 

отстоящаго

 

отъ

города

 

въ

 

семи

 

верстахъ.

 

Онъ

 

весь

 

былъ

 

засы-

пать

 

пескомъ,

 

известью

 

и

 

грудами

 

кирпича,

 

п

до

 

того

 

плотно

 

склеилась

 

въ

 

немъ

 

земля

 

съ

известью,

 

что

 

слѣдовало

 

разбить

 

ломами

 

верх-

нюю

 

кору.

 

Этотъ

 

курганъ

 

представляетъ

 

издали

гору,

 

высота

 

его

 

отъ

 

горизонта

 

воды

 

15

 

саж.

Онъ

 

обведенъ

 

четвероугольнымъ

 

валомъ,

 

имѣю-



-

   

3

   

-

шимъ

 

окружность

 

300

 

саж.

 

Старожилы

 

разска-

зываютъ.

 

что

 

они

 

видѣли

 

здѣсь

 

стѣны,

 

которыя

такъ

 

были

 

широки

 

и

 

толсты,

 

что

 

по

 

нимъ

 

сво-

бодно

 

было

 

разъѣзжать

 

тройкою,

 

и

 

что

 

на

 

запад-

номъ

 

углѣ

 

вала

 

была

 

каменная

 

сторожка,

 

— нѣтъ

сомнѣпія,

 

что

 

это

 

была

 

башня.

 

Въ

 

разныхъ

 

нап-

равленіяхъ

 

отъ

 

этого

 

кургана

 

разсьшаны

 

мелкія

и

 

едва

 

замѣтныя

 

насыпи.

 

При

 

раскапываніи

вала,

 

отрывали

 

кирпичный

 

валъ,

 

стѣнки

 

и

 

из-

разцовые

 

разпоцвѣтные

 

обломки.

 

Внутри

 

глав-

наго

 

зданія

 

и

 

за

 

валомъ

 

отрывались

 

во

 

множе-

ствѣ

 

человѣческіе

 

скелеты,

 

довольно

 

хорошо

сохранившіеся,

 

но

 

украшенія

 

ихъ

 

истлѣли.

Покойники

 

лежали

 

головами

 

на

 

югъ,

 

къ

 

Меккѣ,

мѣсту

 

общаго

 

воекресеяія

 

магометанъ.

 

Руки

 

ихъ

были

 

сложены

 

не

 

на

 

груди,

 

а

 

протянуты

 

съ

боковъ

 

къ

 

коиѣнамъ.

 

Въ

 

иныхъ

 

могилахъ

 

головы

были

 

обращены

 

на

 

западъ.

 

По

 

находимымъ

здѣсь

 

остовамъ

 

нельзя

 

заключить,

 

что

 

тутъ

 

была

мечеть,

 

потому

 

что

 

при

 

изслѣдованіи

 

самою

средоточія

 

Сарая,

 

ихь

 

находили

 

даже

 

подъ

поломі.

 

зданій

 

и

 

около

 

стѣнъ

 

жилья.

 

Въ

 

древ-

ности

 

и

 

въ

 

средніе

 

вѣки

 

было

 

во

 

всеобщемъ

употребленш

 

хоронить

 

внутри

 

и

 

подлѣ

 

жилишь

своихъ

 

родныхъ

 

и

 

знакомыхъ, .

 

съ

 

коими

 

не

хотѣли

 

разстаться

 

на

 

этомъ

 

свѣтѣ,

 

и

 

въ

 

томъ

еще

 

вѣрованіи,

 

что

 

они

 

вѣрные

 

хранители

 

ихъ

домовъ.

 

Съ

 

очищепіемъ

 

значительной

 

части

 

глав-

наго

 

кургана,

 

отрыли

 

поломанный

 

сводъ,

 

упирав-

шійся

 

на

 

кирпичныхъ

 

столбахъ;

 

по

 

бокамъ

 

сво-

довъ

 

оказались

 

стѣны

 

комнатъ,

 

коихъ

 

внутрен-

ность

 

была

 

завалена

 

перерытымъ

 

кирпичемъ.

Подлѣ

 

стѣнъ

 

комнатъ

 

находились

 

согнившія

двери-

 

Подлѣ

 

стѣны,

 

обращенной

 

на

 

сѣверъ,

отрыли

 

три

 

кирпичныхъ

 

склепа.

 

Со

 

всѣхъ

 

четы-

рехъ

 

сторонъ

 

они

 

были

 

обведены

 

кирпичными

стѣнами,

 

толщиною

 

въ

 

полъаршина,

 

въ

 

глубину

три

 

аршина

 

внутренность

 

склеповъ

 

была

 

обита

досками,

 

а

 

крышки

 

изъ

 

кирпичнаго

 

свода.

 

Внутри

одного

 

склепа

 

лежалъ

 

въ

 

деревянномъ

 

гробѣ

мужской

 

остовъ;

 

платье

 

и

 

доски

 

все

 

истлѣло.

Въ

 

двухъ

 

другихъ

 

склепахъ

 

были

 

два

 

деревян-

ные

 

гроба,

 

обитые

 

гіарчею

 

и

 

окованные

 

метал-

ломъ,

 

котораго

 

нельзя

 

аыло

 

узнать,

 

по

 

причинѣ

переѣвшей

 

его

 

ржавчины,

 

но

 

остались

 

двѣ

серебрянныя

 

гробовыя

 

скобки.

 

Въ

 

гробахъ

 

лежали

два

 

женскихъ

 

скелета

 

первый

 

изъ

 

нихъ

 

былъ

обернуть

 

въ

 

парчу,

 

бархатъ

 

и

 

шелковую

 

мате-

рію,

 

а

 

голова

 

и

 

грудь

 

были

 

увиты

 

шелковымъ

покрываломъ,

 

прозрачнымъ

 

какъ

 

кисея.

 

Все

 

до

того

 

истлѣло,

 

что

 

обратилось

   

въ

 

прахъ,

 

и

 

едва

только

 

можно

 

было

 

вынуть

 

кусочекъ

 

шелковой
матеріи

 

и

 

два

 

куска

 

шелковой

 

кисеи,

 

покрывав-

шей

 

грудь.

 

На

 

головѣ

 

сохранились

 

прекрасные

черные

 

волосы,

 

съ

 

длинной

 

густою

 

косою,

 

кото-

рая

 

лежала

 

раскинутою

 

по

 

плечамъ.

 

Черепъ

небольшой

 

нѣсколько

 

круглый,

 

недовольно

 

сгнилъ.

Второй

 

скелетъ

 

былъ

 

обернуть

 

въ

 

шелкъ

 

и

атласъ,

 

но

 

платье

 

перегнило,

 

и

 

самый

 

черепъ

сгнилъ;

 

на

 

немъ

 

былъ

 

клокъ

 

жиденькихъ

 

волосъ.

Подлѣ

 

этого

 

скелета

 

лежало

 

дитя.

По

 

ненахожденію

 

болѣе

 

достопримѣчатель-

ныхъ

 

вещей,

 

за

 

исключеніемъ

 

мозаика,

 

мониста

и

 

домашней

 

посуды,

 

стали

 

раскапывать

 

оконеч-

ность

 

одного

 

вала,

 

на

 

коемъ

 

нашли

 

куски

 

отъ

жернововъ,

 

мраморный

 

тумбы,

 

мраморные

 

кар-

низы,

 

мраморныя

 

разбитый

 

доски,

 

изь

 

камня

дикаря.

 

На

 

обломкѣ

 

одного

 

камня

 

былъ

 

высѣ-

ченъ

 

крестъ,

 

отъ

 

коего

 

сохранилась

 

одна

 

поло-

винка.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

это

 

надгробный

 

камень,

но

 

довольно

 

не

 

понятно,

 

что

 

невца

 

іекѣ

 

отъ

 

него

вырыли

 

могилу,

 

въ

 

коей

 

голова

 

покойника

 

была

обращена

 

на

 

югъ,

 

какъ

 

былъ

 

погребенъ

 

по

 

маго-

метанскому

 

обряду.

По

 

теченіго

 

р.

 

Царевки,

 

отъ

 

сѣвера

 

на

 

за-

падъ,

 

отысканы

 

въ

 

незначительнимъ

 

разстояніи

отъ

 

береговъ

 

ея,

 

одиннадцать

 

горновъ,

 

въ

 

коихъ

были

 

перезженный

 

кирпичъ

 

и

 

слитки

 

желѣза.

Около

 

этихъ

 

горновъ

 

нацѣланы

 

водоемы,

 

къ

коимъ

 

проведены

 

едва

 

замѣтные

 

каналы

 

и

 

все

пространство

 

между

 

Царевкою

 

и

 

главнымъ

 

кур-

ганомъ

 

изрвзано

 

на

 

участки,

 

отдѣленные

 

другъ

отъ

 

друга

 

каналами.

 

По

 

теченію

 

Царевки

 

и

берегу

 

Ахтубы

 

разсыпаны

 

мелкіе

 

курганы,

 

въ

коихъ

 

оказались

 

остатки

 

стѣнъ

 

съ

 

поломъ.

 

Подъ

поломъ

 

находились

 

покойники,,

 

платье

 

на

 

нихъ

истлѣло.

По

 

разбросаннымъ

 

насыпямъ

 

водоемамъ

 

и

каиаламъ

 

можно

 

заключить,

 

что

 

на

 

мѣстѣ

 

Коло-

бовщины

 

находился

 

загородный

 

дворецъ,

 

коему

соотвѣтствовало

 

-

 

прекрасное

 

и

 

веселое

 

мѣстопо-

ложеніе.

 

Съ

 

юга

 

и

 

запада

 

омывается

 

эта

 

мѣст-

ность

 

Ахтубою,

 

изъ

 

закоей

 

виднѣются

 

подъ

голубымъ

 

небосклономъ

 

дубовый

 

лѣсъ

 

и

 

рощи.

И

 

если

 

вѣрить

 

преданіямъ

 

старожиловъ,

 

то

 

они

сами

 

застали

 

здѣсь,

 

на

 

берегу

 

Ахтубы,

 

лѣсъ

 

и

рощи,

 

а

 

теперь

 

слѣдовъ

 

этому

 

нѣтъ.

 

На

 

супро-

тивъ

 

быкъ

 

виденъ

 

Сарай;

 

съ

 

сѣвера

 

и

 

запада,

опоясываетъ

 

рѣчка

 

Царевка,

 

по

 

срединѣ

 

расти-

лаетоя

 

земляная

 

поляна,

 

испещренная

 

цвѣтами

 

и

преимущественно

 

душистой

 

азіатскою

 

полынью,

частію

 

дикимъ

 

жасминомъ

 

и

 

незабудками.
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Прекративъ

 

работу

 

въ

 

Колобовщинѣ,

 

перешли

въ

 

городъ,

 

въ

 

коемъ

 

прежде

 

не

 

начинали

 

раз-

работки,

 

по

 

причинѣ

 

необыкновеннаго

 

разлива

Волги,

 

потопившей

 

всю

 

мѣстность

 

Сарая

 

и

 

почти

весь

 

Царевъ.

 

Въ

 

немъ

 

начали

 

разрывать'

 

камен-

ный

 

курганъ.

 

Стѣны

 

его

 

были

 

сложены

 

изъ

камня

 

дикаря,

 

а

 

верхъ

 

залить

 

известью.

 

Тол-

щина

 

стѣнъ

 

2 У,

 

арш.,

 

полъ

 

вымощенъ

 

внизу

дикаремъ,

 

а

 

сводъ,

 

толщиною

 

къ

 

1

 

арш.

 

2

 

верш,

весь

 

изъ

 

дикаря.

 

По

 

всему

 

зданію

 

были

 

прове-

дены

 

водопроводныя

 

трубы,

 

которыя

 

были

 

нап-

равлены

 

къ

 

водоемамъ

 

и

 

каналамъ,

 

Между

 

сво-

домъ

 

и

 

поломъ,

 

устроены

 

круглые

 

подвалы,

 

на

подобіе

 

пещеръ,

 

въ

 

окружности

 

отъ

 

8— 137а саж.

Въ

 

этихъ

 

пёщерахъ

 

хранилась

 

вода,

 

которая

собиралась

 

помощію

 

водопроводныхъ

 

трубъ.

 

Въ

одномъ

 

мѣстѣ

 

торчалъ

 

мѣдный

 

фонтанъ.

 

Это

ведетъ

 

ко

 

тому

 

заключенію,

 

что

 

здѣсь

 

былъ

дворецъ,

 

ибо

 

подобныхъ

 

остатковъ

 

отъ

 

пышнаго

зданія,

 

не

 

находили

 

еще

 

во

 

всемъ

 

Сараѣ.

 

Замѣ-

чательно,

 

что

 

весь

 

сводъ

 

зданія

 

связанъ

 

однимъ

цементомъ

 

и

 

утвержденъ

 

на

 

грудахъ

 

дикаго

 

камня,

залитаго

 

известью

 

и

 

такое

 

построеніе

 

напоми-

наетъ

 

лабиринты

 

и

 

пирамиды,

 

коихъ

 

основаніе

составляли

 

кучу

 

камней,

 

укрѣпленныхъ

 

цемен-

томъ.

 

Окружность

 

всего

 

зданія48саж.,

 

въ

 

длину

и

 

ширину

 

по

 

12

 

саженъ.

 

На

 

верхнемъ

 

полу

замѣтны

 

стѣнки

 

комнатъ,

 

которыя

 

всѣ

 

перелом-

лены

 

въ

 

девяти

 

саженяхъ

 

отъ

 

этого

 

зданія

 

про-

рыты

 

рвы,

 

которые,

 

изложенные

 

уже

 

временемъ,

имвютъ

 

ширину

 

1 7а

 

саж.;

 

они

 

наполнялись

 

водою,

и

 

все

 

пространство,

 

отъ

 

зданія

 

до

 

рва,

 

вымо-

щено

 

дикаремъ.

 

За

 

рвомъ

 

находится'

 

валъ,

 

кото-

рый

 

протягивается

 

на

 

668

 

саж.

 

Хотя

 

на

 

этомъ

мѣс

 

ѣ

 

стоятъ

 

уже

 

избы,

 

однако,

 

во

 

дворѣ

 

ихъ

обозначивается

 

кирпичный

 

полъ,

 

а

 

частію

 

изъ

камня

 

дикаря.

 

Жпвущіе

 

на

 

этихъ

 

мѣстахъ

 

разс-

казывали,

 

что

 

лѣтъ

 

за

 

80

 

передъ

 

симъ,

 

выры-

вали

 

болыція

 

каменныя

 

плиты;

 

нынѣ

 

это

 

мѣсто

занесено

 

землею,

 

завалено

 

мусоромъ

 

и

 

навозомъ.

Валъ

 

соединенъ

 

съ

 

каналами

 

и

 

большими

 

водое-

мами.

 

Все

 

это

 

окружало

 

зданіе,

 

но

 

съ

 

сѣверной

и

 

южной

 

сторонъ

 

тянутся

 

широкіе

 

каналы,

 

кото-

рые

 

соединены

 

съ

 

Сахарнымъ

 

озеромъ,

 

и

 

прост-

ранство

 

между

 

ними

 

вымощено

 

кирничемъ.

 

По

всѣмъ

 

признакамъ

 

ясно

 

видно,

 

что

 

это

 

зданіе

былъ

 

укрѣпленный

 

дворецъ,

 

коему

 

даже

 

способ-

ствовало

 

выгодное

 

мѣстоположеніе.

 

Съ

 

юга

 

течетъ

Ахтуба,

 

соединяющаяся

 

съ

 

ерикомъ

 

и

 

Сахар-

нымъ

 

озеромъ;

 

съ

 

запада

 

оно

 

защищено

 

большою

столицею,

 

съ

 

сѣвера

 

и

 

востока,

 

земляными

валами,

 

каналами,

 

искуственными

 

озерами,

 

при-

мыкающими

 

къ

 

слободѣ

 

Солодовкѣ.

 

Поочищеніи_

этого

 

зданія,

 

ничего

 

не

 

нашлось

 

въ

 

немъ,

 

кромѣ

мелкихъ

 

мозаиковъ

 

и

 

денежки

 

временъ

 

Императ-

рицы

 

Анны

 

(1730)

 

г.

 

Весьма

 

жаль,

 

что

 

это

 

при-

мѣчательное

 

зданіе

 

находится

 

на

 

заднихъ

 

дво-

рахъ

 

крестьянскихъ

 

избъ,

 

на

 

коихъ

 

содержится

скотт.,

 

потому

 

легко

 

закроется

 

снова

 

навозомъ,

и

 

расчищенная

 

внутренность

 

завалится

 

прежней

нечистотою.

 

Разсказывали

 

многіе,

 

что

 

для

 

фун-

дамента

 

городской

 

церкви

 

н

 

селенія

 

Капустинъ-

Яръ

 

ломали

 

изъ

 

этого

 

кургана

 

плиты,

 

и

 

тогда

же

 

разбивали

 

торчав

 

шія

 

по

 

угламъ

 

башни,

 

сло-

мали

 

какую-то

 

Мамаевскую

 

бабу,

 

стоявшую

 

на

четырехъ

 

ногахъ;

 

потомъ

 

пробили

 

въ

 

трехъ

мѣстахъ

 

верхній

 

полг,

 

разобрали

 

его,

 

и

 

поло-

мали

 

трубы

 

съ

 

фонтанами.

 

Носится

 

преданіе,

что

 

тутъ

 

живетъ

 

доселѣ

 

Мамай,

 

который

 

бере-

жетъ

 

зарытаго

 

въ

 

землю

 

золотого

 

коня.

 

Нѣтъ

сомнѣнія,

 

что

 

этотъ

 

золотой

 

конь,

 

бывъ

 

украше-

ніемъ

 

дворца,

 

могъ

 

служить

 

вмѣсто

 

фонтана.

 

Въ

одномъ

 

домѣ

 

изъ

 

здѣшнихъ

 

жителей

 

я

 

влдѣлъ

картину,

 

на

 

коей

 

изображенъ

 

дворецъ

 

съ

 

баш-

нями

 

и

 

высокими

 

стѣнами.

 

Съ

 

западной

 

стороны

его

 

поставленъ

 

конь,

 

изъ

 

ноздрей

 

и

 

ушей

 

его

бьетъ

 

фонтаномъ

 

вода,

 

дворецъ

 

обведенъ

 

золо-

той

 

цѣпыо,

 

внутри

 

дворца

 

сидятъ

 

двѣ

 

женщины

закрытый

 

покрывалами,

 

наслаждаясь

 

прохладою

изъ

 

искромещущей

 

воды.

 

Эта

 

картина

 

снята

 

со

словъ

 

сказанія

 

объ

 

этомъ

 

дворцѣ.

 

Носится

 

здѣсь

еще

 

народный

 

разсказъ.

 

Когда

 

В.

 

К.

 

Василій

Васильевича.

 

Темный

 

спорилъ

 

съ

 

дядею

 

своимъ,

Кн.

 

Юріемъ

 

о

 

правѣ

 

наслѣдства

 

своего

 

на

 

прес-

толъ,

 

тогда

 

они

 

оба,

 

бывъ

 

въ

 

Золотой

 

ордѣ

 

для

выслушанія

 

приговора

 

ханскаго,

 

удивлялись

богатству

 

и

 

роскоши

 

дворца,

 

и

 

одинъ

 

бояринъ,

будто

 

бы

 

разсказывалъ,

 

чтоонъвидѣлъ

 

дворецъ,

обведений

 

золотой

 

цѣпью,

 

и

 

что

 

изъ

 

золотого

коня

 

била

 

вода.

 

Сообразивъ

 

преданія.

 

можно

смѣло

 

заключить,

 

что

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

стоялъ

дворецъ,

 

быть

 

можетъ,

 

съ

 

золотымъ

 

конемъ.

Нахожденіе

 

на

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

дворца

 

дока-

зывается

 

еще:

 

каменной

 

пэстройкою,

 

съ

 

чрез-

мѣрно

 

толстыми

 

стѣнамиг-проведенными

 

вок-

ругъ

 

и

 

внутри

 

зданія

 

трубами,

 

пмѣвгаими

 

связь

съ

 

пещерами;

 

послѣднія

 

могли

 

служить

 

вмѣсто

водоемовъ;

 

прорытьми

 

вокругъ

 

зданія

 

озерами,

рвами,

 

водохранилищами.

 

Разумѣется,

 

все

 

это

было

 

сдѣлано

 

для

 

снабженія

 

водою

 

не

 

одного

фонтана,

 

но

 

многихъ

 

другихъ,

 

иначе

 

не

 

для

чего

 

было

 

бы

 

проводить

 

воды

 

съ

 

разныхъ

 

мѣстъ

и

 

въ

 

большомъ

 

запасѣ.

(Продолженіе

   

слѣдуетъ).
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III.

Иъ

 

вопросу

 

о

 

церковно-приходскихъ
школахъ.

Оберъ-прокуроръ

 

Свят.

 

Синода

 

вошелъ

 

въ

 

Госу-
дарственную

 

Думу

 

12

 

сентября

 

1908

 

года

 

съ

 

особымъ
докладомъ

 

касательно

 

церковныхъ

 

школъ.

 

По

 

этому

докладу

 

изложение

 

дѣла

 

представляется

 

въ

 

слѣдую-

щемъ

 

видѣ.

Въ

 

настоящее

 

время

 

и

 

Правительство,

 

и

 

выошія
законодательныя

 

учреясденія

 

весьма

 

озабочены

 

вонро-

сомъ

 

о

 

возможно

 

широкомъ

 

развитіи

 

начальнаго

 

на-

роднаго

 

образования.

 

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

въ

маѣ

 

текущего

 

года

 

законопроектомъ

 

Министерства

 

На-
роднаго

 

Просвѣщенія

 

объ

 

отпускѣ

 

6.000.000

 

р.

 

на

 

нуж-

ды

 

начальнаго

 

народнаго

 

образованія

 

сдѣланъ

 

первый
шагъ

 

къ

 

широкой

 

постановкѣ

 

въ

 

Россіи

 

начальнаго

народнаго

 

образованія.

 

-Въ

 

Государствениой

 

Думѣ

частью

 

ея

 

членовъ

 

выдвинутъ

 

былъ

 

на

 

очередь

 

и

 

дру-

гой,

 

направленный

 

къ

 

той

 

же

 

цѣли,

 

законопректъ

 

объ
ассигнованін

 

4.003. 740_~р.

 

на

 

жалованье

 

учащимъ

 

въ

церковныхъ

 

школахъ

 

и

 

устройство

 

и

 

открытіе

 

новыхъ

школъ,

 

но

 

законопроектъ

 

этотъ

 

въ

 

минувшую

 

сессію
законодательныхъ

 

палатъ

 

не

 

успѣлъ

 

получить

 

должна-

го

 

утвержденія.

 

Между

 

тѣмъ,

 

церковныя

 

школы,

 

осу-

ществляя

 

совмѣстно

 

съ

 

министерско -земскими

 

учили-

щами

 

одну

 

и

 

ту

 

же

 

задачу

 

возможно

 

широкаго

 

разви-

тая

 

начальнаго

 

народнаго

 

образованія,

 

почти

 

втрое

слабѣе

 

по

 

сравненію

 

съ

 

упомянутыми

 

училищами

 

обез-
печены

 

средствами

 

содержапія

 

и

 

требуютъ

 

настоятель-

нѣйшей

 

для

 

нихъ

 

помоши

 

въ

 

наступившее

 

трудное

для

 

нихъ

 

время,

 

когда

 

вся

 

обстановка

 

жизненная

 

нео-

быкновенно

 

дорознаетъ,

 

а

 

денежныя

 

средства

 

населе-

нія

 

такъ

   

амѣтно

 

оскудѣли.

Съ

 

1902

 

г.

 

церковныя

 

школы

 

не

 

получаютъ

 

но-

выхъ

 

ассигнованій

 

изъ

 

средствъ

 

казны

 

на

 

свое

 

содер-

жаніе.

 

Это

 

обстоятельство

 

за

 

послѣдніе

 

два— -три

 

года

остановило

 

численный

 

ростъ

 

церковныхъ

 

школъ,

 

но

качественно

 

онѣ

 

все

 

таки

 

продолжали

 

развиваться,

особенно

 

по

 

улучшенію

 

въ

 

нихъ

 

состава

 

учащихъ

 

и

усовершенствованно

 

методовъ

 

и

 

успѣховъ

 

обученія.
Въ

 

настоящее

 

время

 

изъ

 

41,000

 

начальныхъ

 

цер

ковныхъ

 

школъ

 

26,672

 

обезпечены

 

собственными

 

для

школьныхъ

 

нуждъ

 

приспособленными

 

помѣщеніями,

 

въ

общей

 

сложности

 

представляющими

 

ценность

 

свыше

50.000.0С0

 

р.

 

Свыше

 

чѣмъ

 

при

 

30.000

 

школъ

 

имѣются

библиотеки

 

для

 

чтенія

 

дѣтей,

 

кончившихъ

 

курсъ

 

шко-

лы,

 

и

 

взроелыхъ;

 

книгъ

 

здѣсь

 

насчитывается

 

свыше

5 1 /а

 

милліоновъ.
Учительскій

 

перссналъ

 

медленно,

 

но

 

постоянно

улучшается

 

и

 

доетигъ

 

къ

 

1907

 

г.

 

въ

 

одноклассныхъ

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

до

 

82, 8 °/ 0

 

правоспоеоб-
ныхъ

 

учителей

 

и

 

учительницъ,

 

а

 

въ

 

двухклассныхъ

школахъ

 

до

 

92„°/ 0 .

 

Для

 

освѣженія

 

знаній

 

учителей

 

и

учительницъ,

 

а

 

особенно

 

для

 

усовершенствованія

 

ихъ

въ

 

методическихъ

 

пріемахъ

 

обученія

 

устраиваются

 

еже-

годно

 

по

 

епархіямъ

 

краткосрочные

 

педагогическіе

 

кур-

сѣ,

 

съ

 

практическими

 

занятіями

 

учителей

 

въ

 

началь-

ныхъ

 

школахъ

 

и

 

изученіемъ

 

въ

 

теоріи

 

и

 

на

 

практикѣ

улучшенныхъ

 

методовъ

 

обученія.

 

Все

 

это

 

при

 

постоян-

номъ

 

руководительномъ

 

надзорѣ

 

церковно-школьной
ииспекціи,

 

обезпечиваетъ

 

такіе

 

успѣхи

 

обученія,

 

по

которымъ

 

церковно-приходская

 

школа

 

идетъ

 

въ

 

уро-

вень

 

съ

 

земско-министерскою.

 

Въ

 

печати

 

уже

 

извѣстно,

что,

 

напримѣръ,

 

одноклассное

 

сельское

 

земско-мини-

стерское

 

училище

 

и

 

одноклассная

 

церковно-приход-

ская

 

школа

 

даютъ

 

въ

 

среднемъ

 

по

 

всей

 

Россіи

 

совер-

шенно

 

одинаковый

 

процентъ

 

(9, э %)

 

оканчивающихъ

курсъ

 

начальной

 

школы

 

(по

 

даннымъ

 

для

 

министер-

сно-земскаго

 

училища

 

за

 

1904

 

г.,

 

а

 

для

 

церковно-цри-

ходской

 

за

 

1906

 

тодъ).

 

Двухклассная

 

же

 

церковно-

приходская

 

школа

 

даетъ

 

10, 4 0 / 0

 

окончивающихъ

 

курсъ.

Но

 

такіе

 

успѣхи

 

церковныхъ

 

школъ

 

достигаются

при

 

.крайне

 

скудныхъ

 

средствахъ,

 

такъ

 

что

 

расходы

на

 

одну

 

школу,

 

одного

 

учащагося,

 

одного

 

кончающаго

курсъ

 

въ

 

среднемъ

 

по

 

всей

 

Россіи

 

ниже

 

въ

 

церковной

школѣ,

 

чѣмъ

 

въ

 

земско-мишістерскомъ

 

училищѣ.

 

Осо-
бенно

 

тягостно

 

положеніе

 

бѣдныхъ

 

учителей

 

и

 

учи-

тельницъ

 

церковныхъ

 

школъ.

 

Изъ

 

7.403.850

 

р.

 

казен-

наго

 

кредита,

 

назначеннаго

 

на

 

содержаніе

 

начальныхъ

церковныхъ

 

школъ

 

по

 

смѣтѣ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

на

1908

 

г.

 

ассигновано:

1)

  

въ,грасноряж

 

;ніе

 

епархіальнаго

 

учи-

лищныхъ

 

совѣтовъ

 

на

 

пособіе

 

школамъ

 

.

    

6.Н3.528

 

р.

2)

  

на

 

учебники

    

и

   

учебныя

   

пособія
для

 

безмезднаго

 

снабженія

 

школъ

 

....

       

546.250

 

»

3)

  

на

 

образцовыя

 

школы

 

при

 

духов-

ныхъ

 

семинаріяхъ

 

и

 

женскихъ

 

епархіаль-
ныхъ

 

училищахъ ............

        

88.920

 

»

4)

  

на

  

краткосрочные

   

педагогическіе
курсы

 

для

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

.

   

.

  

.

       

157.500

 

>

5)

  

на

 

библіотеки

 

и

 

читальни

 

при

школахъ ................

       

189.000

 

»

и

 

6)

 

на

 

пособія

 

по

 

постройкѣ

 

и

 

ре-

монту

 

школьныхъ

 

зданій,

 

а

 

также

 

на

 

раз-

сылку

 

книгъ ..............

      

278.542

 

»

Слѣдовательно,

 

на

 

жалованье

 

учащимъ

 

во

 

всѣхъ

начальныхъ

 

школахъ

 

может'ъ

 

быть

 

израсходовано

 

епар-

хіальными

 

училищными

 

совѣтами

 

въ

 

указанномъ

 

году

изъ

 

казенныхъ

 

средствъ

 

6.143.628

 

р.,

 

что

 

на

 

44,717

платныхъ

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

церковныхъ

 

школъ

(по

 

свѣдѣніямъ

 

1906

 

г.)

 

даетъ

 

въ

 

среднемъ

 

лишь

 

137

 

р.

на

 

одного

 

учителя

 

и

 

ничего

 

не

 

даетъ

   

законоучителю.

На

 

сколько

 

малы

 

учительскіе

 

оклады

 

у

 

преобла-
дающего

 

большинства

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

цер-

ковныхъ

 

школъ,

 

это

 

можно

 

видѣть

 

изъ

 

нижеслѣдую-

щей

 

таблицы

 

годовыхъ

 

окладовъ

 

учащихъ

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ

 

по

 

статистическимъ

 

даннымъ

 

1906

 

г.

Учащіе

 

одном.

Менѣе

іа

 

вознагражденія.
Учащіе

 

двуклассвыхъ

церковно-пр.

 

школъ.

60

   

рублей 17

60

           

» 10

61—119

 

» 29

120

        

» 59

121—179

 

» 38

180

         

» 63

181—239

 

> 59

240

        

» 225

цѳрковво-прих.

школъ.

346

414

666

2.399

1.834

3.781

3.019

6.735
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-

ъ

     

241—299

 

» 36 1.645

»

         

300

         

» 511 4.590

»

     

301—359

 

» 64 533

>

         

360

        

» 330 846

»

     

361—419

 

> 94 249

»

     

420—479

 

» 103 158

»

     

480—599

 

» ПО 165

»

    

600

 

и

 

свыше 53 88

доставлены

 

свѣдѣ

объ

 

окладахъ

   

. 17 469

Такимъ

 

образомъ

 

изъ

 

29,754

   

платныхъ

  

учащихъ

церковно-приходскихъ

   

школъ

   

21.375

 

или

   

71, 8 %

 

уча-

щихъ

   

получаютъ

   

менѣе

 

300

 

р.

   

въ

   

год

 

г,,

   

5,698

 

или

19,,°/°— отъ

 

30

 

до

 

360

 

р.

 

и

 

только

 

2.196

   

учащихъ

 

или

7,,°/о

 

получаютъ

 

достаточное

 

вознаграждение — 360

   

р.

 

и

свыше.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

сумма

 

годовыхъ

 

учитель-

скихъ

 

окладовъ

 

въ

   

двуклассныхъ

   

и

   

одноклассныхъ

церковно

 

приходскихъ

     

школахъ

     

простирается

    

до

6.659.950

 

р.

 

Между

 

тѣмъ,

 

если

   

содержаніе

   

учащихъ,

получающихъ

 

нынѣ

 

менѣе

 

360

 

р.,

 

дополнить

  

до

 

окла-

да

 

въ

 

эту

 

сумму,

 

то

 

потребовалось

 

бы

 

на

   

ссдержаніе
всѣхъ

    

учащихъ,

    

какъ

 

видно

    

изъ

    

прилагаемой

 

при

семъ

 

вѣдомости

 

11.734.560

 

р.,

 

иначе

 

говоря,

   

къ

 

полу-

чаемой

   

теперь

   

учащими

   

въ

    

церковно-приходскихъ

школахъ

 

суммѣ

 

потребовалась

 

бы

 

дополнительная

 

при-

бавка

 

въ

 

5.074.610

 

р.

 

Но

 

эта

 

сумма

   

должна

   

быть

 

нѣ-

сколько

   

еще

   

увеличена

 

въ

 

виду

   

того,

 

что

   

для

 

уча-

щихъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

   

Сибири

 

годо-

вой

 

окладъ

 

содержанія

 

въ

 

360

 

р.

 

по

   

мѣстнымъ

   

уело-

віямъ

 

жизни

 

не

 

можетъ

 

быть

 

признанъ

   

нормальнымъ.

Дороговизна

 

условій

 

жизни

   

въ

 

Сибири

  

требуетъ

 

воз-

вышенія

 

нормальнаго

 

годового

 

оклада

 

жалованья

 

учи-

телямъ

 

въ

 

Западной

 

Сибири

 

до

 

500

 

р.,

 

а

 

въ

 

Восточной
■—до

 

600

 

р.

 

Поэтому

 

на

 

увеличеніе

 

жалованья

 

875

 

уча-

щимъ

 

церковно

 

приходскихъ

 

школъ

 

Восточной

   

Сиби
ри

 

до

 

годового

   

оклада

 

въ

 

600

 

р.

 

каждому

   

требуется
еще

 

прибавка

 

210.240

 

р.,

 

а

 

для

 

1,144

 

учащихъ

  

школъ

Западной

 

Сибири

 

до

 

500

 

р.

 

въ

 

годъ

 

каждому —требует-
ся

 

прибавка

 

160.160

 

р.

 

Следовательно,

 

на

   

увеличеніе
жалованья

 

учащимъ

 

церковно-приходскихъ

   

школъ

 

въ

Европейской

 

Россіи

 

и

 

Сибири

 

до

 

размѣра

 

указанныхъ

нормальныхъ

    

годовыхъ

    

окладовъ

     

потребно

   

всего

5.445.010

 

р.

Кромѣ

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ,

 

заслуживаютъ

 

также

 

вознагражденія,
хотя

 

бы

 

и

 

не

 

въ

 

большомъ

 

размѣрѣ,

 

завѣдующіе

 

и

законоучители

 

сихъ

 

школъ.

 

Основная

 

цѣль

 

церковной
школы

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

распространять

образованіе

 

въ

 

народѣ

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

вѣры

 

и

церкви,

 

образовывать

 

воспитанника

 

такъ,

 

чтобы

 

онъ

былъ

 

истинно

 

благочеетивымъ

 

христіаниномъ

 

и

 

полез-

нымъ

 

членомъ

 

общества.

 

Внутренній

 

строй

 

жизнедѣя-

тельности

 

церковной

 

школы

 

установленъ

 

такъ,

 

что

онъ

 

вполнѣ

 

обезпечиваетъ

 

достиженіе

 

на

 

практикѣ

указанной

 

основной

 

задачи

 

школы.

 

Во

 

главѣ

 

ея,

 

завѣ-

дывающимъ,

 

стоитъ

 

священникъ,

 

который,

 

кромѣ

 

обу-
ченія

 

Закону

 

Вожію,

 

руководить

 

христіанскимъ

 

воспи-

таніемъ

 

дѣтей

 

и

 

слѣдить

 

за

 

исправнымъ

 

состояшемъ

всѣхъ

 

частей

 

школьной

 

жизни.

 

При

 

такой

 

отвѣтствен-

ной,

  

руководственной

 

роли

 

священника-завѣдывающа-

го

 

и

 

законоучителя

 

въ

 

церковной

 

школѣ

 

было

 

не-

справедливымъ

 

оставлять

 

его

 

безъ

 

всякаго

 

вознаграж-

денія

 

за

 

его

 

немалые

 

по

 

школѣ

 

труды,

 

тѣмь

 

болѣе,

что

 

законоучители

 

мичистерекцхъ

 

и

 

земскихъ

 

учи-

лищъ,

 

при

 

меньшей

 

отвѣтственности,

 

подучаютъ

 

за

свой

 

трудъ

 

вознагражденіе.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

боль-
шинство

 

овященниковъ-законоучителей

 

многіе

 

годы

несутъ

 

свой

 

трудъ

 

въ

 

церковно

 

приходской

 

школѣ

безмездно.

 

Изъ

 

26,138

 

законоучителей

 

двухклассныхъ

и

 

одноклассныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

только

6,570

 

лицъ

 

или

 

24,і%

 

получаютъ

 

небольшее

 

возна-

гражденіе

 

за

 

свой

 

трудъ,

 

а

 

остальные

 

75%

 

законо-

учителей

 

трудятся

 

безплатно.

 

Вели

 

каждому

 

законо

учителю

 

церковно-приходской

 

школы

 

назначить

 

возна-

гражденіе,

 

въ

 

размѣрѣ

 

60

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

то

 

по-

требовалось

 

бы

 

сумма

 

въ

 

1.518.180

 

рублей.

 

Исключая
изъ

 

этой

 

суммы

 

общую

 

сумму

 

получаемыхъ

 

нынѣ

законоучителями

 

окладовъ

 

содержанія,

 

всего

 

283.650

рублей,

 

получимъ,

 

что

 

1.224.530

 

рублей

 

потребуется

дополнительна™

 

ассигнованія

 

на

 

вознагражденіе

 

зако-

ноучителей

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Въ

 

ряду

 

тружениковъ

 

на

 

нивѣ

 

народнаго

 

просвѣ-

щенія,

 

кромѣ

 

законоучителей

 

и

 

учащихъ

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ,

 

находится

 

и

 

еще

 

многочислен

ная

 

группа

 

лицъ,

 

весьма

 

скудно

 

обезпеченныхъ.

 

Это
учителя

 

школъ

 

грамоты.

 

Просктомъ

 

введенія

 

все-

общего

 

обученія

 

эти

 

школы

 

исключены

 

изъ

 

ряда

 

про-

свѣтительнюхъ

 

учрежденій

 

и

 

какь

 

бы

 

осуждены

 

на

постепенное

 

замираніе,

 

будучи

 

оставлены

 

безъ

 

всякой
материальной

 

поддержки.

 

Но

 

сама

 

жизнь

 

даетъ

 

имъ

право

 

на

 

продоляіеніе

 

дальнѣйшаго

 

ихъ

 

сушествова-

нія.

 

Въ

 

небольшихъ

 

селеніяхъ,

 

деревняхъ,

 

хуторахъ

школа

 

грамоты

 

"пока

 

единственный

 

доступный

 

для

крестьянъ

 

разсадникъ

 

просвѣщенія.

 

Содержать

 

здѣсь

одноклассную

 

начальную

 

школу

 

малочисленное

 

сель-

ское

 

или

 

хуторское

 

общество

 

не

 

въ

 

состоянін,

 

а

 

по

требность

 

видѣть

 

своихъ

 

дѣтей

 

"умѣющими

 

молиться

«по

 

книжкѣ,

 

по

 

молитвеннику»

 

существуетъ

 

у

 

роди-

телей

 

и

 

побуждаетъ

 

ихъ

 

дать

 

дѣтямъ

 

хотя

 

бы

 

не-

замысловатую

 

грамоту.

 

По

 

свидетельству

 

мѣстныхъ

органовъ

 

церковно-школьнаго

 

управленія,

 

въ

 

Запад-
номъ

 

и

 

Югозападномъ

 

краѣ,

 

гдѣ

 

особенно

 

много-

численны

 

школы

 

грамоты,

 

послѣднія

 

уже

 

нѣсколько

лѣтъ

 

лишены

 

пособія

 

изъ

 

оуммъ

 

губернскаго

 

земскаго

сбора.

 

Въ

 

первое

 

время

 

полагали,

 

что

 

лишенный

 

зем

ской

 

субсидіи

 

школы

 

грамоты

 

сами

 

собою

 

исчезнутъ.

Въ

 

действительности

 

же

 

оказалось,

 

что

 

въ

 

боль-
шинствѣ

 

своемъ

 

онѣ

 

удержались.

 

Населеніе,

 

сначала

даже

 

было

 

отказавшееся

 

отъ

 

содержанія

 

такихъ

 

школъ

потомъ

 

стало

 

ихъ

 

удерживать,

 

а

 

закрытия

 

вновь

 

от-

крывать,

 

заявляя

 

нерѣдко,

 

что

 

оно

 

довольно

 

своими

школами;

 

тамъ

 

же,

 

гдѣ

 

со

 

стороны

 

приходскихъ

 

свя-

щенниковъ

 

проявлено

 

было

 

искреннее

 

и

 

настойчивое
стремленіе

 

сохранить

 

школы

 

грамоты,

 

послѣднія

 

не

только

 

сохранились,

 

но

 

и

 

по

 

прежнему

 

ведутъ

 

свое

дѣло

 

по

 

программѣ

 

одноклассныхъ

 

школъ.

 

Несомнѣн-

но,

 

что

 

крестьянское

 

населеніе

 

при

 

своей

 

крайней
разрѣженности

 

долго

 

еще

 

не

 

дождется

 

благоуетроен-
ныхъ

 

школъ,

 

и

 

не

 

дорогая

 

школа

 

грамоты

 

долго

 

еще

будетъ

 

сохрантяь

 

среди

 

него

 

права

 

гражданства,

   

при



—

    

7

    

—

чемъ

 

лишеніе

 

этой

 

школы

 

пособія

 

и

 

поддержки

 

послу-

жило

 

бы

 

только

 

къ

 

тому,

 

что

 

изъ

 

нея

 

удалились

 

бы
водворились

 

бы

 

прежняго

 

типа

 

малограмотные

 

учите-

ля

 

изъ

 

отставныхъ

 

солдатъ

 

и

 

другихъ

 

малограмотныхъ

лицъ.

 

Слѣдуетъ

 

замѣтить,

 

что

 

и

 

Министерство

 

Народ-
наго

 

просвѣщенія

 

въ

 

прилоясенной

 

къ

 

представленію
о

 

введеніи

 

всеобщаго

 

обученія

 

запискѣ

 

высказывается

за

 

то,

 

что

 

въ

 

мелкнхъ

 

селеніяхъ

 

и

 

въ

 

мѣстностяхъ,

гдѣ

 

живутъ

 

хуторами,

 

«возможно

 

заводить

 

мелкія

 

под-

собныя

 

школы,

 

состоящія

 

подъ

 

наб

 

поденіемъ

 

и

 

руко-

водствомъ

 

учителя

 

или

 

учительницы

 

ближайшей

 

нор-

мальной

 

школы,,

 

(стр.

 

108).

 

Мало

 

того:

 

землеустрои-

тельныя

 

мѣропріятія

 

высшаго

 

правительства

 

имѣютъ

въ

 

настоящее

 

время

 

цѣлыо

 

разселеніе

 

крестьянъ

 

на

отрубные

 

и

 

хуторскіе

 

участки;

 

вполнѣ

 

естественно,

что

 

новые

 

поселки

 

врядъ

 

ли

 

въ

 

скоромъ

 

времени

обзаведутся

 

правильно

 

устроенными

 

школами;

 

поэтому

въ

 

ближайшемъ

 

будущемъ

 

единственными

 

способомъ
для

 

удовлетворенія

 

ихъ

 

просвѣтительныхъ

 

потребно-
стей

 

явится

 

устройство

 

небольшихъ

 

школъ

 

грамоты,

 

и

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

духовное

 

вѣдомство,

 

при

 

некото-
рой

 

поддержкѣ

 

со

 

стороны

 

государственна™

 

казна-

чейства,

 

могло

 

бы

 

оказать

 

существенную

 

помощь

 

пра-

вительственнымъ

 

мѣропріятіямъ

 

по

 

улучшенію

 

земле-

пользованія.
Йъ

 

виду

 

всего

 

этого

 

школу

 

грамоты

 

необходимо
поддержать,

 

какъ

 

школу,

 

созданную

 

самимъ

 

народомъ

н

 

имѣющую

 

драгоцѣнное

 

преимущество —широкую

свободу

 

отъ

 

условностей

 

программы

 

и

 

формальностей,
почему

 

она

 

легко

 

приспособляется

 

ко

 

всякимъ

 

усло-

віямъ

 

местной

 

жизни

 

и

 

различнымъ

 

требованіямъ.
Учителя

 

же

 

школы

 

грамоты,

 

какъ

 

наиболее

 

пзъ

 

всехъ
школьныхъ

 

тружениковъ

 

скудно

 

обезпеченные,

 

дол-

жны

 

заслуживать

 

матеріальной

 

поддержки.

 

Изъ

 

числа

14,963

 

платныхъ

 

учителей

 

школъ

 

грамоты,

 

равняется

1,620

 

или

 

10,8%

 

получаютъ

 

годовое

 

содержаніе

 

въ

размѣре

 

180

 

р.

 

и

 

выше,

 

остальные

 

же

 

получаютъ

 

ме-

нее

 

180

 

р.

 

йъ

 

годъ,

 

при

 

чемъ

 

3.222

 

учителя

 

получа-

ютъ

 

даже

 

менее

 

60

 

р.

 

въгодъ.

 

Общая

 

сумма

 

годовыхъ

окладовъ,

 

получаемыхъ

 

учителями

 

школъ

 

грамоты,

равняется

 

1

 

496.600

 

р.

 

Вели

 

учителямъ

 

школъ

 

грамо-

ты,

 

получающимъ

 

менее

 

180

 

р.,

 

дополнить

 

годовой

окладъ

 

содсржанія

 

до

 

этой

 

суумы,

 

то

 

потребовалось
бы

 

дополнительное

 

ассигнованіе,

 

въ

 

размере,

 

1.354.060

р.

 

Но

 

это

 

дополнительное

 

ассигнованіе

 

на

 

школы

 

гра-

моты

 

не

 

можете

 

быть

 

признано

 

достаточнымъ.

 

По

 

со-

браннымъ

 

училнщнымъ

 

советомъ

 

сведвніямъ,

 

местные
органы

 

церковно

 

школьнаго

 

управленія

 

при

 

выработ-
ке

 

школьныхъ

 

сетей

 

для

 

осуществленія

 

всеобщаго
обученія

 

нашли

 

необходимымъ

 

включить

 

въ'школьныя
сѣти

 

многія

 

школы

 

грамоты,

 

преобразовавъ

 

ихъ

 

въ

церковно-приходскія.

 

Число

 

такихъ

 

школъ

 

въ

 

общемъ
простирается

 

до

 

3,700.

 

Въ

 

каждой

 

мзъ

 

нихъ

 

обучается

свыше

 

40

 

дѣтей,

 

и

 

почти

 

все

 

оне

 

обезпечены

 

соб
ствепными

 

помещеніями.

 

Въ

 

разряде

 

школъ

 

грамоты

оне

 

числились

 

только

 

потому,

 

что

 

не

 

нмѣлось

 

средствъ

са

 

приглашеніе

 

въ

 

нихъ

 

вполнѣ

 

правоспособныхъ

 

учи-

телей.

 

Для

 

преобразованія

 

этихъ

 

школъ

 

въ

 

церковно-

приходекія

 

требуется

  

только

 

назначить

  

соответствую-

щее

 

вознагражденіе

 

по

 

должности

 

учителя

 

и

 

законо-

учителя.

 

Вели

 

принять,

 

что

 

къ

 

указанному

 

выше

 

уве-

личенному

 

окладу

 

учителямъ

 

школъ

 

грамоты,

 

въ

 

раз-

мере

 

180

 

р.,

 

прибавить

 

еще

 

такую

 

же

 

сумму,

 

то

 

по-

учится

 

нормальный

 

окллдъ

 

учительскаго

 

вознаграж-

дения.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

на

 

дополнительное

 

возна-

гражденіе

 

3,700

 

учителей

 

школъ

 

грамоты,

 

преобразуе
мыхъ

 

въ

 

церковно-приходскія,

 

потребовалась

 

бы

 

сум-

ма

 

въ

 

660.000

 

р.

 

(3.7000X180),

 

а

 

на

 

вознагражденіе
-акого

 

же

 

числа

 

законоучителей

 

222.000

 

р.

 

(3.700X60).
Такимъ

 

образомъ

 

на

 

увеличеніе

 

жалованья

 

учителямъ

школъ

 

грамоты

 

и

 

на

 

преобразованіе

 

3,700

 

школъ

 

гра-

моты

 

въ

 

церковно-приходекія

 

всего

 

требуется

 

2,236.060р.

1,354.060+660.000-|

 

222.000).
Съ

 

улучшеніемъ

 

матеріальнагоположеніяцерковно-
шлольныхъ

 

труженниковъ

 

не

 

можетъ

 

еще

 

завершиться

дѣло

 

удовлетворенія

 

неотложныхъ

 

церковно-шлольныхъ

нуждъ.

 

Для

 

внешняго

 

благоустройства

 

церковныхъ

школъ

 

и

 

для

 

дальнейшего

 

развитія

 

всего

 

вообще

 

цер-

ковио-школьнаго

 

дела

 

необходимы

 

еще

 

средства

 

на

устройство

 

и

 

ремонтъ

 

школьныхъ

 

помѣщеній

 

и

 

на

 

от-

крытіе

 

новыхъ

 

школъ.

Къ

 

1

 

января

 

1907

 

г.

 

4,067

 

церковно-приходскихъ

школъ

 

или

 

13%

 

всего

 

ихъ

 

числа

 

не

 

имели

 

собствен-
ныхъ

 

приспособленныхъ

 

для

 

школьныхъ

 

нуждъ

 

поме-
щеній,

 

а

 

изъ

 

школъ

 

грамоты

 

не

 

имели

 

собственныхъ
помещеній

 

10, 400

 

школъ

 

или

 

65%

 

всего

 

изъ

 

числа.

Доселе

 

церковно-школьное

 

строительство

 

велось

 

сѵно-

дальнымъ

 

училнщнымъ

 

советомъ

 

и

 

епархіальными

училищными

 

совѣтами

 

путемъ

 

оічисленія

 

на

 

это

 

дело
определенныхъ

 

сумме

 

изъ

 

имевшагося

 

въ

 

ихъ

 

распо-

ряжение

 

казеннаго

 

кредита

 

на

 

церковно-приходскія

школы.

 

Казенныя

 

средства

 

на

 

постройки

 

школьныхъ

зданій

 

обычно

 

отпускались

 

въ

 

техъ

 

лишь

 

случаяхъ,

если

 

на

 

мѣстѣ

 

изыскивалась

 

на^тотъ

 

же

 

предметъ

 

хо-

тя

 

половина

 

средствъ

 

всей

 

стоимости

 

постройки.

 

Бла-
годаря

 

такому

 

способу

 

расходованія

 

казенныхъ

 

средствъ

на

 

строительный

 

надобности,

 

большинство

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ

 

обезпечено

 

удобными

 

собственными
помѣщеніями.

 

Въ

 

среднемъ

 

ежегодно

 

на

 

это

 

дѣло

 

сѵ-

нодальнымъ

 

училнщнымъ

 

советомъ

 

^расходовалось

 

до

300.000

 

р.

 

и

 

такая

 

же

 

приблизительно

 

сумма

 

обраща-
лась

 

на

 

то

 

же

 

дело

 

епархіальными

 

училищными

 

совета-

ми

 

изъ

 

имѣвшихся

 

въ

 

ихъ

 

распоряженіи

 

казенныхъ

средствъ.

 

Теперь,

 

когда

 

предпологается

 

все

 

ассигну-

емый

 

казной

 

па

 

церковно-приходскія

 

школы

 

средства

обратить

 

на

 

увеличеніе

 

жалованья

 

учащимъ,

 

то

 

на

строительный

 

надобности

 

церковныхъ

 

школъ

 

необхо-
димо

 

ассигнованіе

 

особаго

 

кредита,

 

въ

 

размерѣ

 

но

крайней

 

мере

 

суммы,

 

доселе

 

ежегодно

 

расходовавшей-
ся

 

на

 

эти

 

надобности

 

сѵнодальнымъ

 

и

 

епархіальными
училищными

 

советами,

 

т.

 

е.

 

600.000

 

р.

Наконецъ,

 

для

 

далыгЬйшаго

 

развитія

 

церковно-

школьнаго

 

дела

 

необходимы

 

средства

 

на

 

открытіе

 

но-

выхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Съ

 

1902

 

г.,

 

когда

прекратились

 

новыя

 

ассигнования

 

изъ

 

казны

 

средствъ

на

 

церкогно-приходскія

 

школы,

 

число

 

вновь

 

открыва-

емыхъ

 

школъ

 

постепенно

 

стало

 

уменьшаться;

 

тогда

какъ

 

ранее,

 

начиная

 

с

 

ъ189б

 

г.,

 

пріі

 

постепенномъ

 

уве-



Годы.

личеніи

 

ассигнованія

 

изъ

 

казны

 

средстъ

 

на

 

церковно-

приходскія

 

школы,

 

число

 

последнихъ

 

быстро

 

возра-

стало.

 

Это

 

ясно

 

можно

 

видеть

 

изъ

 

нижеследующей
таблицы.

Число

   

школъ:

Церковно

 

при

ходскихъ.

1896 .....

     

14,282

1897 .....

      

16,861
1898

 

.....

      

18,341

1899 .....

      

19,502

1900 .....

      

20,893
Т90І .....

      

22,238

1902

 

.....

      

23,675
1903 .....

1904 .....

1905 .....

1906

 

.

   

.

    

•

  

.

   

.

Такимъ

 

образомъ

Грамоты.

20,554
21,914

21,501

21,900

21,701

21,364

20,294

24,569

                

19,431

25,289

                

18,118

25,478

                

16,697
25,630

                

15,603

съ

 

1896

 

по

 

1902

 

г.г.

 

въ

 

сред-

немъ

 

ежегодно

 

открывалось

 

до

 

1,500

 

новыхъ

 

церковно

приходскихъ

 

школъ,

 

а

 

съ

 

1903

 

г.

 

число

 

вновь

 

откры-

ваемыхъ

 

школъ

 

стало

 

постепенно

 

уменьшаться,

 

что

именно

 

и

 

обьясняется

 

отсутствіемъ

 

за

 

последніе

 

годы

новыхъ

 

ассигнованій

 

изъ

 

казны

 

дснежныхъ

 

средствъ.

Между

 

тѣмъ,

 

вследствіе

 

пробудившагося

 

особенно

 

за

последнее

 

время

 

въ

 

народѣ

 

стремленія

 

къ

 

образованію
подроотающаго

 

поколѣнія,

 

нынѣ

 

отовсюду

 

поступаютъ

просьбы

 

и

 

въ

 

мѣстные

 

епархіальные

 

училищные

 

сове-
ты

 

и

 

въ

 

сѵнодальный

 

училищный

 

советъ

 

объ

 

откры-

тіи

 

новыхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Для

 

удОвле-

творенія

 

потребности

 

населенія

 

въ

 

новыхъ

 

школахъ

необходимо

 

ассигнованіе

 

средствъ

 

на

 

открытіе

 

ежегод-

но

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

1,500

 

новыхъ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ,

 

какъ

 

это

 

было

 

до

 

1903

 

г.

 

Вели

 

полагать

на

 

жалованье

 

въ

 

каждой

 

вновь

 

открываемой

 

школѣ

учителю

 

360

 

руб.

 

и

 

законоучителю

 

60

 

руб.,

 

то

 

на

 

от-

крыта

 

новыхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

необхо-
димо

 

ежегодно

 

изъ

 

казны

 

аслигнованіе

 

630.000

 

руб.
Вышеизложенный

 

данныя

 

ясно

 

говорите

 

о

 

необ-
ходимости

 

дополнительнаго

 

ежегоднаго

 

ассигнования

изъ

 

средствъ

 

государственнаго

 

казначейства

 

на

 

цер-

ковныя

 

школы

 

нижеследуюшихъ

 

суммъ:

1)

  

На

 

увеличеніе

 

окладовъ

 

содер-

жянія

 

учащимъ

 

въ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школахъ

 

до

 

360

 

руб.

 

въ

 

годъ

каждому

 

учащему

 

въ

 

Европейской

 

Рос-
сіи,

 

до

 

500

 

руб.

 

въ

 

Западной

 

Сибири

 

и

до

 

600

 

руб.

 

въ

 

Восточной

   

,

   

.....

2)

  

На

 

вознагражденіе

 

законоучи-

телей

 

церковно

 

приходскихъ

 

школъ

 

по

60

 

ртб.

 

въ

 

годъ

 

каждому .......

     

1.2.4.530

3)

  

На

 

увеличеніе

 

окладовъ

 

содер-

жанія

 

учителямъ

 

школы

 

грамоты

 

.

   

.

   

.

4)

  

На

 

преобразованіе

 

3,700

 

школъ

грамоты

 

въ

 

церковно-приходскія

 

.

   

.

   

.

5)

  

На

 

устройство

 

и

 

ремонтъ

 

цер-

ковно-школьныхъ

 

зданій .......

6)

  

На

   

открытіе

  

новыхъ

 

церковно-

приходскихъ

 

школе .........

5.455.010

 

руб.

1.354.070

862.000

600,000

030.000

В

 

С его 10.135.600

Въ

 

виду

 

изъясненныхъ

 

нужде

 

церковныхъ

 

школъ

Оберъ-Прокуроръ

 

Свят.

 

Синода

 

призналъ

 

необходи-
мымъ,

 

по

 

предварительномъ

 

сношеніи

 

съ

 

Министромъ
Финансовъ

 

и

 

Государственнымъ.

 

Контролеромъ,

 

про-

сить

 

Совете

 

Министрове

 

о

 

разрешеніи

 

ему

 

внести

 

по

сему

 

предмету

 

представленіе

 

въ

 

законодательномъ

 

по-

рядке.
Советъ

 

Министровъ,

 

въ

 

засѣданіи

 

22

 

августа

 

сего

года,

 

находя

 

се

 

своей

 

стороны

 

весьма

 

желательныме

 

и

полезныме

 

поддержаніе

 

и

 

развитіе

 

церковно

 

приход-

скихъ

 

школъ,

 

призналъ

 

возможнымъ,

 

по

 

состоянію
финансовыхъ

 

средствъ

 

Государственнаго

 

Казначейст-
ва,

 

разрѣшить

 

оберъ-прокурору

 

внести

 

въ

 

финансовую
смету

 

Святейшаго

 

Сѵнода

 

на

 

1909

 

годе

 

ве

 

счете

 

по-

требнаго

 

на

 

церковно-ткольныя

 

нужды

 

одинъ

 

мил-

ліонъ

 

рублей,

 

съ

 

представленіемъ

 

Духовному

 

Вѣдом-

ству

 

расходовать

 

эту

 

сумму

 

на

 

увеличеніе

 

окладовъ

учащимъ

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

до

 

раз-

мера

 

не

 

свыше

 

ЗбО

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

техъ

 

местно-
стяхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

осущается

 

особенная

 

нужда

 

въ

увеличеніи

 

вознагражденія

 

учащимъ

 

или

 

въ

 

которыхъ

предпологается

 

расширить

 

дело

 

народняга

 

образованія
въ

 

видахъ

 

введенія

 

всеобщаго

 

обученія.
Государственная

 

Дума

 

передала

 

возбужденный

 

во-

просъ

 

на

 

заключеніе

 

трехъ

 

своихъ

 

комиссій.

 

Прежде
всего

 

обсуждался

 

вопросъ

 

о

 

церковныхъ

 

школахъ

 

въ

комиссіи

 

по

 

деламъ

 

Православной

 

Церкви.
13

 

ноября

 

1908

 

года

 

Комиссія

 

приступила

 

къ

 

об-
сужденію

 

представленія

 

Оберъ-Прокурора

 

св.

 

Сѵнода

о

 

ежегодномъ

 

ассигнованіи

 

изъ

 

средствъ

 

Государст-
веннаго

 

Казначейства

 

1,000,000

 

руб.

 

на

 

увеличеніе

 

жа-

лованья

 

учашимъ

 

въ

 

церковно-приходской

 

школе.
Во

 

время

 

преній

 

возраженій

 

противе

 

необходи-
мости

 

пособія

 

оте

 

казны

 

церковно-приходск.

 

школамъ

не

 

возникало.

 

Наоборотъ,

 

указывалось

 

на

 

тяжелое

 

ма-

теріальное

 

ихъ

 

иоложеніе

 

и

 

нужды

 

вследствіе

 

стрем-

ленія

 

крестьянскихъ

 

обществъ

 

уклоняться

 

отъ

 

содер-

жанія

 

начальныхъ

 

училищъ

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

земскія

школы

 

принимаются

 

на

 

полное

 

содержаніе

 

земствами;

скудная

 

же

 

помощь,

 

оказываемая

 

церк.-школамъ

 

духо-

венствоме,

 

по

 

мерѣ

 

его

 

силе,

 

является

 

недостаточною.

Поставлене

 

1-й

 

вопросе:

 

желательноли

 

отпустить

 

по-

собіе

 

лишь

 

на

 

ныне

 

существующія

 

школы

 

или

 

вообще

на

 

школы.

Be

 

виду

 

тесной

 

зависимости

 

церк.-прих.

 

школы

отъ

 

предстоящего

 

разрешенія

 

вопроса

 

о

 

введеніи

 

на-

чальнаго

 

пбученія

 

вообще,

 

единогласно

 

постановлено:

Отпустить

 

пособіе

 

на

 

существующія

 

церковно-приход-

ской

 

школы.

2.

 

По

 

вопросу

 

о

 

томе,

 

на

 

какую

 

потребность

 

су-

щест.

 

церк.-прих.

 

школъ

 

надлежитъ

 

отпустить

 

цособіе,
на

 

жалованье-ли

 

учащимъ

 

(преддоженіе

 

законопроэкта)

или

 

преимущественно

 

на

 

содержаніе

 

и

 

починку

 

школь-

ныхъ

 

помѣщеній,

 

указывалось,

 

что

 

отсутствіе

 

средствъ

на.

 

содержаніе

 

последнихъ

 

часто

 

влечетъ

 

закрытіе

школъ,

 

въ

 

виду

 

чего

 

следовало

 

бы

 

часть

 

испрашива-

емаго

 

пособія

 

обращать

 

на

 

содержаніе

 

и

 

ремонтъ

школьныхъ

 

зданій,

 

а

 

также

 

на

 

пріобретеніе

 

учебныхе

пособій

 

и

 

книгъ.

 

Могущей

 

же

 

образоваться

 

рте

 

кре-

дита

 

остатокъ — на

 

нужды

 

по

 

содержание

  

школыі.

 

по



—

    

Ѳ

  

—

мѣщеній.

 

Постановлено

 

болынинотвомъ

 

голосовъ:

 

от

иускаемое

 

пособіе

 

обратить

 

на

 

увеличеніе

 

жалованья

учащамъ.

 

Вместв

 

съ

 

симъ,

 

принять

 

пожеланіе

 

о

 

томъ,

чтобы

 

на

 

содержаніе

 

и

 

ремонтъ

 

иомещеній

 

существую-

щихъ

 

церк.-прих.

 

школъ

 

было

 

отпущено

 

изъ

 

казны

дополнительное

 

пособіе.
3.

 

По

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

подлежитъ-ли

 

установить

ежегодный

 

отпускъ

 

пособія

 

или

 

отпустить

 

таковое

лишъ

 

на

 

1909,

 

постановлено

 

большинствомъ

 

голосовъ:

отпускать

 

пособіе

 

ежегодно. '
Въ

 

другихъ

 

двухъ

 

коммиссіяхъ

 

(по

 

народному

 

об-
разованно

 

и

 

въ

 

бюджетной)

 

вопросъ

 

о

 

дополнительном!»

ассигнованы

 

1

 

милліона

 

на

 

церк.

 

школы

 

также,

 

про-

шелъ

 

въ

 

утвердительномъ

 

смыслѣ.

 

Будемъ

 

надѣятся,

что

 

этотъ

 

законопроэктъ

 

приметъ

 

и

 

Государственная
Дума.

ІУ.
Раскольники

 

села

  

Андреевки,

   

Саратовского

   

уѣзда,

 

и

ихъ

 

вожаки.

Село

 

Андреевка,

 

не

 

въ

 

далекомъ

 

прошломъ,

 

представ-

ляла

 

укоренившееся

 

тнѣздо

 

раскола

 

различныхъ

 

толковъ;

тамъ

 

царили

 

полное

 

невѣжество,

 

фанатизмъ,

 

фарисейское
лицешѣріе,

 

обианъ

 

и

 

развратъ.

 

Разсадникомъ

 

всего

 

этого

служилъ

 

молитвенный

 

домъ,

 

во

 

главѣ

 

съ

 

вожаками

 

раскола.

Теперь,

 

благодареніе

 

Богу,

 

свѣтъ

 

Христовъ

 

проникъ

 

и

 

въ

обитателямъ

 

Андреевки,

 

гдѣ,

 

заботами

 

нашего

 

Преосвящен-
наго

 

Епископа

 

Гермогена,

 

выетроенъ

 

и

 

оевященъ

 

единовер-

чески

 

храмъ.

 

Слышится

 

теперь

 

благовѣстъ

 

колокола,

 

кото-

рый,

 

какъ

 

небесный

 

вѣстникъ,

 

пробужп,аетъ

 

андреевцевъ

отъ

 

вѣковой

 

спячки

 

и

 

раскрываетъ

 

надъ

 

ними

 

завѣсыпрош-

лаго...

 

Теперь

 

съ

 

церковнаго

 

амвона

 

возглашается

 

проповѣдь

законно

 

постановленнаго

 

священства

 

„о

 

благосостояпіи

 

Свя-
тыхъ

 

Вожіихъ

 

Церквей

 

и

 

соедивеніи

 

всѣхъ".

 

Да,,

 

велика

и

 

неизрѣченва

 

милость

 

Важія

 

въ

 

намъ

 

грѣшнымъ.

 

Господь
не

 

хочетъ

 

намъ

 

гибели,

 

но

 

хочетъ

 

каацаго

 

привести

 

ко

спасенію.
Мнѣ

 

лично,

 

андрсевскіе

 

раскольники,

 

въ

 

особенности
вазались

 

жалкими

 

и

 

потому

 

собственно,

 

что

 

я,

 

вавъ

 

уви-

димъ

 

ниже,

 

былъ

 

посвященъ

 

во

 

всѣ

 

тайники

 

ихъ

 

лже

 

ре-

лигиозной

 

жизни.

 

А

 

случилось

 

это

 

по

 

слѣдующему

 

обстоя-
тельству.

 

Въ

 

мой

 

прежній

 

приходъ,

 

село

 

Букатовву,

 

Воль-
скага

 

уѣзда,

 

поступилъ

 

въ

 

нрикащики

 

винной

 

лавки

 

вре-

стьининъ

 

изъ

 

Андреевки,

 

Тимоѳей

 

Артемьевичъ

 

Клочковъ,
человѣкъ

 

отъ

 

природы

 

даровитый

 

и

 

хорошо

 

самообразовапъ.
Мнѣ,

 

съ

 

поступлепіемъ

 

его

 

въ

 

наше

 

село,

 

думалось,

 

что

 

онъ

хотя

 

и

 

присоединился

 

въ

 

православію,

 

а

 

въ

 

душѣ

 

и

 

въ

своихъ

 

убѣжденіяхъ

 

остался

 

тѣмъ

 

же

 

фанатикомъ-раеколь-
никомъ,

 

кавъ

 

это

 

иногда

 

и

 

бываетъ,

 

и

 

могъ

 

даже,

 

чрезъ

свою

 

пропаганду,

 

быть

 

вреднымъ

 

въ

 

приходѣ,

 

но

 

я

 

ошибся;
онъ

 

оказался

 

чисто

 

православнымъ.

 

Какъ

 

то

 

при

 

свиданіи
я

 

попросилъ

 

его

 

описать

 

жизнь

 

въ

 

расколѣ

 

и

 

тѣ

 

выдаю -

щіеся

 

фааты,

 

чрезъ

 

воторые

 

онъ

 

тавъ

 

охладѣлъ

 

къ

 

расколу

что

 

будучи

 

ярымъ

 

защитпнкомъ

 

австрійцевъ,

 

измѣнилъ

 

имъ

и

 

присоединился

 

къ

 

православно;

 

онъ

 

съ

 

удовольствіемъ
согласился.

 

Это

 

описаніе,

 

кавъ

 

особенно

 

характерное,

 

я

 

цѣ-

ликоиъ

 

и

 

привожу

 

здѣсь,

 

съ

 

незначительными

 

поправками.

Оно

 

озаглавлено:

     

„Моя

 

жизнь

 

въ

 

раскояѣ".

    

„Я

 

крестья-

нинъ

 

деревни

 

Андреевки,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

Тимоѳей

Артемьевичъ

 

Клочковъ

 

рожденъ

 

отъ

 

родителей

 

раскольни-

ковъ,

 

мать

 

австрійской

 

секты,

 

а

 

отецъ,

 

безпоповецъ,

 

но

 

дѣ-

тей

 

онъ

 

вомшталъ

 

по

 

австрійскому

 

толку,

 

ото

 

потому,

 

что

у

 

него

 

сестра

 

и

 

тетка

 

принадлежали

 

къ

 

австрійству,

 

оаѣ

обѣ

 

старыя

 

дѣвы

 

грамотницы,

 

къ

 

нимъ

 

я

 

и

 

былъ

 

отданъ

въ

 

наученіе.

 

Не

 

буду

 

говорить,

 

кавъ

 

шло

 

мое

 

ученіе,

 

но

въ

 

двѣ

 

зимы

 

окончилъ

 

свою

 

начальную

 

пжолу,

 

т.

 

о.

 

про-
шелъ

 

азбуку

 

и

 

псалтырь

 

и,

 

въ

 

удивленію

 

учительницъ,

бойко

 

читать

 

не

 

учился.

Дабы

 

продолжать

 

обученіе,

 

меня

 

отдали

 

въ

 

моленную
къ

 

наставникамъ,

 

это

 

были

 

два

 

старика —Іоаннъ

 

и

 

Никола
нослѣдній

 

жилъ

 

постоянно

 

при

 

моленной,

 

а

 

Іоаннъ

 

только

приходилъ

 

но

 

празцникамъ

 

и

 

рѣдко

 

въ

 

будни,

 

дляпоученіи
братіи

 

и

 

требоисправлевіямъ,

 

ибо

 

иа

 

то

 

былъ

 

благословлевъ.
Вотъ

 

эти

 

то

 

старцы

 

и

 

воспитали

 

меня

 

духовно...

 

Я

 

помню,

когда

 

мать

 

привело

 

меня

 

къ

 

нимъ

 

учиться,

 

поклонилась

 

до

земли,

 

стала

 

просить

 

ихъ

 

научить

 

меня

 

заповѣдямъ

 

Господа
нимъ

 

и

 

Вогослуженію,

 

Никола

 

тутъ

 

же

 

изъявилъ

 

согласіо,
а

 

Іоаннъ

 

сказалъ

 

слѣдующее

 

поученіе:"

 

Ты

 

чадо

 

Тимоѳей,

цришелъ

 

научиться

 

уставамъ

 

нашей

 

истиной

 

Христовой

 

вѣ-

ры,

 

которая

 

едина

 

чистая

 

и

 

непоколебимая,

 

яво

 

скала-

паче

 

всего

 

блюдись

 

чадо

 

богомерзевихъ

 

нивоніанъ,

 

они

 

от-

ступники

 

проклятые

 

яко

 

волцы

 

хищные,

 

рысвая

 

шшгащаютъ

ма.човѣрныхъ,

 

горе

 

будетъ

 

тому,

 

вто

 

нопадетъ

 

въ

 

руцѣ

нечестивыхъ

 

Наковіанъ!

 

Уне

 

не

 

родитися

 

ему.

 

Всльми

 

паче

всего

 

берегись,

 

чадо,

 

нивоніанскихъ

 

книге

 

богопротивныхъ,
а

 

паче

 

всего

 

блюдись

 

жрецовъ

 

Никоіанскихъ

 

идолослужите-

лей,

 

они

 

бо

 

сладко

 

рѣчивы

 

зело,

 

яко

 

кимвалы

 

доброглаени,
своимъ

 

доброзвучіемъ

 

они

 

многіе

 

ввергоша

 

въ

 

сѣти

 

діавола!
Такъ

 

сынъ

 

мой,

 

если

 

отъ

 

всего

 

вншерѣченнаго

 

соблюдеши
себя

 

то

 

утвердишися

 

яко

 

столпъ".

 

Аминь.
Я

 

до

 

глубины

 

души

 

пораженъ

 

былъ

 

этой

 

горячей
нроповѣдью,

 

мысленно

 

укорялъ

 

себя

 

въ

 

слабости

 

къ

 

своей
вѣрѣ,

 

а

 

ненависть

 

къ

 

Никоніанамъ

 

прямо

 

таки

 

закипѣла

во

 

мнѣ,

 

Никола

 

же

 

началъ

 

заниматься

 

со

 

мною,

 

Ученіе

 

со-

стояло

 

въ

 

слѣдующемъ:

 

узнать

 

рядъ,

 

или

 

уставъ,

 

затѣмъ

узнать,

 

какъ

 

молиться

 

по

 

канонамъ

 

и

 

псалтири.

 

Усиленный
трудъ

 

и

 

прилежаніе

 

вскорѣ

 

дали

 

мнѣ

 

возможность

 

постиг-

нуть

 

премудрость

 

сію;

 

и

 

Никола

 

оставался

 

доволенъ.

 

потому

что

 

я

 

помогалъ

 

ему

 

молиться,

 

т.

 

е.

 

читалъ

 

вмѣсто

 

его

 

за-

казные

 

каноны— сорокоусты

 

самъ

 

же

 

онъ

 

читалъ

 

плохо,

почти

 

по

 

складамъ,

 

да

 

еще

 

татучимъ

 

голосомъ,

 

поэтому

 

у

одного-то

 

и

 

дѣло

 

оставались

 

не

 

выполненными.

 

Но

 

онъ

былъ

 

хитеръ

 

и

 

твердо

 

помниіъ

 

смѣкалку,

 

въ

 

спискѣ

 

отмѣ-

чалъ

 

„отмолено".

 

Принимая

 

же

 

новые

 

заказы,

 

говорилъ

прихожаяамъ: — „Зело

 

утрудихся

 

отъ

 

многаго

 

колѣнонревло-

ненія,

 

нозе

 

мои

 

отекаша,

 

язывъ

 

иритупе,

 

очесо

 

не

 

могоша

зрѣти

 

отъ

 

напряженія",

 

Довѣрчивые

 

прихожане

 

кланялись

и

 

со

 

слезами

 

просили

 

не

 

оставлять

 

и

 

ихъ

 

своею

 

благостію,
прибавляли

 

денегъ

 

и

 

взывали:

 

„тружениче

 

Божій

 

помолись

Христа

 

ради!!...

 

Въ

 

такой

 

обстановвѣ

 

продолжалось

 

мое

образованіе.

 

По

 

буднямъ

 

читалъ

 

заказные

 

сорокоусты,

 

и

 

по

праздникамъ

 

въ

 

моленной

 

часы

 

и

 

иолунощницу,

 

да

 

еще

 

бу-
дилъ

 

почетныхъ

 

прихожанъ

 

къ

 

раннимъ

 

службамъ.

 

Это

 

по-

слѣднее

 

больше

 

всего

 

надоѣдало

 

мнѣ,

 

такъ

 

какъ

 

ночью

боялся

 

ходить.

 

Не

 

могу

 

забыть

 

одного

 

старика —бугая,
такъ

 

его

 

всей

 

деревней

 

звали,

 

онъ

 

подъ

 

ііраздники

 

ночевалъ

у

 

дѣвъ,

 

по

 

кельямъ;

 

его

 

приходилось

 

будить

 

разъ

 

по

 

два,

а

 

безъ

 

него

 

съ

 

сыномъ

 

и

 

молиться

    

не

    

начинали,

   

потому



—

 

to

 

--=

что

 

были

 

богаты

 

и

 

вліятельны.

 

Да,

 

почти

 

всѣ

 

знали

 

объ
ихъ

 

безнравствевной

 

жизни,

 

но

 

не

 

смѣли

 

говорить.

 

Но

 

я

насдинѣ

 

просилъ

 

наставника

 

Николу

 

сдѣлать

 

имъ

 

выговоръ

и

 

назиданіе

 

и

 

нолучилъ

 

такой

 

отвѣтъ:

 

„сынъ

 

мой,

 

вѣдь

это

 

тѣлесно"!..

 

Это

 

тѣлесное

 

любялъ

 

и

 

самъ

 

Никола,

 

по-

тому

 

что

 

жилъ

 

съ

 

старой

 

дѣвой,

 

которая

 

у

 

него

 

убирала
комнату

 

и

 

стряпала;

 

жили

 

они

 

въ

 

великой

 

дружбѣ...

 

Но
это

 

не

 

все:

 

стоило'

 

только

 

выдти

 

въ

 

коридоръ

 

молитвеннаго

дома,

 

или

 

на

 

дворъ,

 

во

 

время

 

ночнаго

 

служенія

 

полунощ-

ницы,

 

какъ

 

невольно

 

наталкиваться

 

аа

 

нежелательный

 

кар-

тины

 

безнравственности...

 

Были

 

и

 

такіе

 

случаи

 

какой

 

ни-

будь

 

ловеласъ,

 

нашего

 

толка,

 

сходился

 

съ

 

женщиной,

 

даже

православной;

 

что

 

бы

 

чаще

 

видѣться

 

зъ

 

ней,

 

онъ

 

тогда

являлся

 

къ

 

наставнику

 

Николѣ,

 

съ

 

болыпимъ

 

гостинцемъ,

и

 

просилъ,

 

молилъ

 

его

 

постараться

 

перетянуть

 

ея

 

въ

 

нашу

секту,

 

что

 

бы

 

амѣть

 

возможность

 

въ

 

моленной

 

почаще

 

ви-

дѣться

 

съ

 

ней,

 

и

 

выходило

 

такъ.

 

Въ

 

подобныхъ

 

случаяхъ

на

 

совѣтъ

 

къ

 

Николѣ

 

являлась

 

старуха

 

желна,

 

женщина

легкаго

 

поведевія,

 

и

 

разставляли

 

тогда

 

эти

 

два

 

человѣка,

цротивъ

 

намѣченной

 

жертвы

 

паутину

 

и

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

ловили.

Вотъ

 

таковъ

 

былъ

 

наставникъ

 

Никола

 

и

 

я

 

не

 

любялъ
его,

 

смотрѣлъ

 

на

 

него,

 

какъ

 

на

 

лицемѣра,

 

лжеца

 

и

 

об.мань-
щика

 

низшей

 

пробы.

 

За

 

то,

 

въ

 

противоположность

 

ему

 

отъ

всей

 

души

 

уважалъ

 

старца

 

Іоанна

 

за

 

его

 

одушевленная

 

но-

учонія

 

и

 

нравствееную

 

чистоту.

Вотъ

 

въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

духовной

 

скудости

 

я

 

воспитался

и

 

несколько

 

лѣтъ

 

былъ

 

приверженнымъ

 

фанатикомъ

 

рас-

кольникомъ.

 

По

 

смерти

 

упомянутыхъ

 

наставников!.,

 

братія
избрала

 

меня

 

наставнивомъ,

 

но

 

я

 

отказался

 

принять

 

такую

обязанность,

 

она

 

мнѣ

 

казалась

 

страшно

 

отвѣтственной,

 

я

согласился

 

только

 

читать^Евангеліе

 

и

 

поученія,

 

чѣмъ

 

и

 

за-

служилъ

 

отъ

 

братіи

 

большой

 

почетъ

 

и

 

содѣлася,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

вожакомъ

 

Андреевскихъ

 

раскольниковъ.

Въ

 

это

 

время

 

открылась

 

у

 

насъ

 

сельская

 

школа,

 

при-

слали

 

учителя

 

съ

 

образованіемъ

 

Учительской

 

Сеиинаріи,

 

мо-

лодого

 

человѣка,

 

Ѳеодора

 

Андреевича

 

Душина,

 

свѣдующаго

не

 

только

 

въ

 

школьномъ

 

дѣлѣ,

 

но

 

и

 

въ

 

религіи.

 

Съ

 

нимъ

случайно

 

пришлось

 

мнѣ

 

встрѣтиться

 

въ

 

саду

 

у

 

моего

 

цяди.

Онъ

 

первымъ

 

долгомъ

 

сцросилъ,

 

какоіі

 

я

 

вѣры?

 

Я

 

изложилъ

мое

 

ученіе,

 

на

 

которое

 

онъ

 

такъ

 

увлекательно

 

и

 

искусно

далъ

 

объясненіе,

 

что

 

даже

 

не

 

задѣлъ

 

во

 

мнѣ

 

раскольничьей

струны;

 

Онъ

 

своимъ

 

объясненіемъ

 

ввелъ

 

мена

 

въ

 

другой

поръ

 

понятій,

 

что

 

я

 

никогда

 

не

 

слыхалъ

 

и

 

просилъ

 

завтра

же

 

придти

 

къ

 

нему

 

за

 

книгами.

 

Я

 

почти

 

всю

 

ночь

 

яе

спалъ,

 

все

 

обдумывалъ

 

слышанное

 

и

 

то,

 

итти

 

за

 

книгами,

или

 

нѣтъ?

 

Но

 

любознательность

 

взяла

 

свое,

 

пошелъ,

 

полу-

чилъ

 

двѣ

 

книги— „Выписки

 

изъ

 

старонечатныхъ

 

книіъ

Озерскаго

 

и

 

бесѣды

 

Архимандрита

 

Павла

 

Прусскаго

 

Эти
книги

 

я

 

читалъ

 

тайно,

 

въ

 

саду,

 

потому,

 

что

 

отецъ

 

строго

занретилъ

 

читать

 

Никоніанскія

 

книги.

 

Прочитает,

 

ихъ,

 

я

усумнился

 

въ

 

правотѣ

 

содержимаго,

 

мнѣ

 

показались

 

онѣ

 

де-

монами,

 

соблазнителями.

 

Я

 

ве

 

могъ

 

допустить,

 

чтобы

 

въ

старинныхъ

 

книгсхъ

 

было

 

то,

 

что

 

я

 

считалъ

 

не

 

проститель-

но,

 

еросыо".

 

Во

 

мнѣ

 

запылалъ

 

фанатпческій

 

огонь

 

расколь-

ника,

 

я

 

думалъ,

 

сію-же

 

минуту

 

отослать

 

эти

 

соблазнитель-
ный

 

книги

 

и

 

больше

 

не

 

читать

 

и

 

не

 

говорить

 

съ

 

Никоніа-
нами;

 

и

 

тогда

 

же

 

вспомнилъ

 

слова

 

старца

 

Іоанна:

 

„Они

 

бо
сладкоречивы,

 

яко

 

кимвалы

 

доброзвучныс,

 

но

 

горе

 

попасть

въ

 

руце

 

ихъ!"

  

Такъ

 

я

 

думалъ,

 

сидя

 

въ

 

саду

 

подъ

 

черему-

хой,

 

а

 

книги

 

отбросилъ

 

въ

 

сторону.

 

Въ

 

это

 

время

 

услы-

шалъ

 

позади

 

себя

 

разговоръ,

 

это

 

ко

 

мнѣ

 

шелъ

 

учитель

 

съ

братишкой,

 

я

 

вскочилъ

 

подобралъ

 

книги

 

и

 

пошелъ

 

на

 

встре-

чу,

 

учитель

 

улыбаясь

 

сказалъ :

 

О,

 

братъ

 

ты

 

съ

 

книгами,

 

ну

что

 

прочиталъ?

 

Да,

 

прочиталъ

 

и

 

въ

 

нихъ

 

какъ

 

будто

 

все

правда

 

написана;

 

есть

 

ссылки

 

на

 

старыя

 

книги,

 

будто

 

въ

нвыхъ

 

написано

 

есть,

 

что

 

церковь

 

имѣетъ

 

право

 

переменять
обряды,

 

а

 

исправленіе

 

книгъ

 

якобы

 

началось

 

до

 

Никона;
имя

 

Іисусъ

 

и

 

символъ

 

вѣры

 

безъ

 

истинчаго,

 

и

 

аллилуіа
трижды

 

и

 

перстосложеніе

 

инако

 

и

 

все

 

будто

 

есть

 

это

 

въ

старыхъ

 

кпигахъ.

 

Учитель

 

сказалъ:

 

все

 

это

 

совершенвая

правда,

 

въ

 

этомъ

 

можешь

 

убедиться,

 

когда

 

просмотришь

старыя

 

книги.

 

А

 

теперь

 

мой

 

новый

 

другъ,

 

пока

 

это

 

оста-

вим!.,

 

лучше

 

пойцемъ

 

ко

 

мнѣ

 

чай

 

пить,

 

я

 

вижу

 

ты

 

раз-

строился.

Съ

 

этихъпоръ

 

и

 

завязалась

 

наша

 

дружба;

 

я

 

сталъ

 

вѣрить

ему,

 

потому

 

что

 

вскорѣ

 

справился

 

въ

 

указанныхъ

 

книгахъ

и

 

все

 

нашелъ

 

справедливыми

 

Въ

 

1892

 

году

 

пріѣхалъ

 

въ

Андреевку

 

миссіонеръ,

 

академикъ

 

о.

 

Архангельскій

 

съ

 

боль-
шимъ

 

запасомъ

 

внигъ.

 

Наша

 

братія

 

меня

 

назначила

 

аппо-

нентомъ

 

миссіонеру.

 

Бесѣду

 

назначили

 

въ

 

зданіи

 

школы.

 

Я

 

"

пошелъ

 

съ

 

небольшой

 

выпиской

 

изъ

 

соборнаго

 

свитка,

 

под-

польнаго

 

изданія

 

и

 

изъ

 

Иращицы.

 

Въ

 

это

 

время

 

во

 

мнѣ

ужъ

 

было

 

раздвоеніе,

 

т.

 

е.

 

многое,

 

что

 

я

 

читалъ

 

о

 

своей

вѣрѣ,

 

стало

 

казаться

 

сомнвтельнымъ

 

и

 

недостойнымъ

 

чтимо-

сти,

 

но

 

все

 

же

 

оставались

 

и

 

предразеудки

 

противъ

 

право-

славвой

 

церкви.

 

По

 

обыкновенію

 

я

 

зашелъ

 

въ

 

квартиру-

учителя,

 

гдѣ

 

встрѣтилі

 

и

 

миссіовера,

 

который,

 

подавая

 

ру-

ку,

 

сказалъ:

 

очень

 

желательно

 

видѣть

 

васъ,

 

я

 

слышалъ,

 

вы

будете

 

моимъ

 

собесѣдникомъ?

 

Да

 

меня

 

назначили

 

Вамъ

 

воз-

ражать,

 

но

 

вѣдь

 

я

 

писаніе

 

знаю

 

плохо.

—

 

Если

 

вы

 

желаете

 

искать

 

имину,

 

то

 

се

 

отыскать

большаго

 

знанія

 

и

 

не

 

нужно,

 

а

 

нужно

 

чистосердечіе

 

и

 

без-
пристрастіе;

 

тогда

 

можно

 

искать

 

ея

 

общими

 

силами,

 

и,

 

съ

Божіею

 

помощію,

 

и

 

взаимнымъ

 

довѣріемъ,

 

отыщенъ,

 

а

 

те-

перь

 

пойдемте

 

начинать.

 

Я

 

поражевъ

 

былъ

 

его

 

знавіемъ,

 

да-

ромъ

 

слова

 

и

 

гуааннымъ

 

обращсніемъ;

 

мнѣ

 

его

 

стало

 

стыд-

но,

 

вѣдь

 

я

 

былъ

 

о

 

немъ

 

дурнаго

 

мнѣнія,

 

я

 

считалъ

 

его

наемникомъ,

 

но

 

ошибся,

 

онъ

 

всей

 

душей

 

преданъ

 

апостоль-

ству.

 

Свою

 

выписку

 

о

 

клятвахъ,

 

я

 

хотѣлъ

 

вышвырнуть

 

и

публично

 

растоптать!!.,.

 

Но,

 

кто-то,

 

какъ

 

будто

 

шепнулъ

мнѣ

 

въ

 

уши:

 

ты

 

унижаешь

 

себя!...

 

У

 

меня

 

закружилась

 

го-

лова,

 

я

 

вышелъ

 

на

 

свѣжій

 

воздухъ

 

и

 

ношелъ,

 

не

 

давая

отчета,

 

куда.

 

Зимній

 

морозъ

 

освѣжилъ

 

мою

 

голову

 

и

 

я

 

во-

ротился

 

на

 

бесѣду.

 

Бесѣда

 

шла

 

о

 

перстосложеніи,

 

возражалъ

миссіонеру

 

косноязычный

 

старике

 

Илья,

 

говорилъ

 

следую-
щее:

 

Господинъ

 

мяссіонеръ,

 

ты

 

толкуешь,

 

что

 

перстосложе-

ніе

 

большаго

 

значенія

 

не

 

имѣетъ,

 

а

 

въ

 

псалтири

 

сказано

 

о

двуперсномъ

 

сложеніи

 

такъ,

 

какъ

 

мы

 

молимся

 

крѳстамъ,

 

а

не

 

какъ

 

вы,

 

щепотью;

 

и

 

Царь

 

Давидъ

 

сказалъ:

 

„руцв

 

мои

сотвориша

 

органъ,

 

а

 

перста

 

мои

  

составила

 

псалтирь".
Дѣдушка,

 

сказалъ

 

миссіонеръ,

 

вѣдь

 

въ

 

псалтири

 

ире-

дисловіе

 

и

 

послѣсловіе

 

не

 

Царь

 

Давндъ

 

написалъ. — Какъ
это

 

не

 

Царь

 

Давидъ.

 

вы

 

еретики

 

все

 

такъ

 

переворачиваете.

Народъ

 

зашумѣлъ.

 

Миссіонеръ

 

попросплъ

 

меня

 

растолко-

вать

 

имъ,

 

я

 

объяснись,

 

народъ

 

немного

 

успокоился.

 

Много
съ

 

нашей

 

стороны

 

дявалось

 

зонросовъ,

 

но

 

миссіонеръ

 

отъ

писанія

 

разбивалъ

 

насъ

 

въ

 

нухъ

 

и

 

прахъ.

 

Все,

 

что

 

я

 

счи-

талъ

 

предосуеительнынъ,

 

разсѣялось,

 

лживая

 

завѣсо

 

раскры-

лась,

 

я

 

увидѣлъ

 

свѣтъ.
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Наша

 

братія

 

осталась

 

не

 

довольна

 

мною,

 

что

 

я,

 

яко-

бы

 

изъ

 

списка

 

не

 

ноказалъ

 

нвссіонеру,

 

что

 

они

 

отступники.

Это

 

дошло

 

до

 

родителей,

 

которыя

 

очень

 

огорчились

 

и

 

силь-

но

 

побранили

 

меня.

 

Отецъ

 

разъ

 

навсегда

 

заявилъ

 

мнѣ,

 

что-

бы

 

учитель

 

къ

 

намъ

 

ни

 

ногой!!

 

Я

 

знаю,

 

ты

 

отъ

 

него

 

на-

хватался

 

этой

 

мерзости

 

и

 

отступилъ

 

отъ

 

Бога

 

и

 

правой

вѣры.

 

Я

 

сталъ

 

было

 

доказывать

 

наше

 

заблужденіе

 

и

 

право-

ту

 

правослудія,

 

но

 

отецъ

 

только

 

рукой

 

махнулъ,

 

показывая

замолчать-

 

Я

 

больше

 

никогда

 

не

 

гояорилъ

 

объ

 

этомъ

 

отцу,

покоряясь

 

обстоятельствами
Чрезъ

 

годъ

 

послѣ

 

зтоѵо,

 

пріѣхалъ

 

въ

 

Андреевку

 

нашъ

Астраханскій

 

лиеепископъ

 

Пафнутій,

 

остановился

 

близъ

 

мо-

ленной,

 

у

 

старой

 

дѣвы

 

Надежды,

 

моей

 

родственницы.

 

Я
сію

 

же

 

минуту

 

вошмъ

 

къ

 

нему.

 

Надежда

 

ставила

 

въ

 

сѣняхъ

самоваръ,

 

увидѣвъ

 

меня

 

сказана:

 

проходи,

 

онъ

 

въ

 

горвицѣ,

Я

 

взовмлъ

 

принялъ

 

благословеніе

 

и

 

стою.

 

Впископъ

 

молча

подсѣлъ

 

къ

 

столу,

 

гдѣ

 

были

 

тыквенаыя

 

сѣмячки,

 

сталъ

 

ихъ

грызть,

 

я

 

же

 

разсматривалъ

 

его;

 

это

 

старикъ

 

лѣтъ

 

66 — 70,
крѣпкаго

 

сложенія,

 

роста

 

выше

 

средняго,

 

съ

 

широкой

 

боро-
вой

 

и

 

съ

 

суровымъ

 

видомъ,

 

Надежда

 

внесла

 

кппящій

 

само-

даръ

 

и

 

поставила

 

на

 

лавку.

 

Епископъ

 

сказалъ

 

суровымъ

голосомъ:

 

этого

 

пагубника

 

зачѣмъ

 

сюда

 

внесла?

 

А

 

вотъ

 

хо-

чу

 

чаикомъ

 

васъ

 

съ

 

дорожки

 

попоить. — Ты

 

думаешь,

 

я

 

ста-

ну

 

эту

 

проклятую

 

траву

 

пить,

 

кропленую

 

змѣинымъ

 

жиромъ,

цроклятыми

 

китайцами,

 

для

 

оскверненія

 

христіанъ

 

богоболз-
ненныхъ;

 

вынеси

 

это

 

смердилище!...
Самовдръ

 

убрали.

 

Глядя

 

на

 

этого

 

старика,

 

я

 

возму-

щался

 

духомъ,

 

онъ

 

показался

 

мнѣ

 

жалкимъ

 

и

 

смѣшнымъ

Хозяйке

 

собрала

 

ужинъ

 

и

 

пригласила

 

насъ

 

трапезовать;

 

за

ужиеомъ

 

мы

 

подняли

 

вопросъ

 

о

 

чаѣ,

 

я

 

доказывалъ

 

непо-

грѣшимостя

 

этого

 

напитка

 

и

 

то,

 

что

 

не

 

можетъ

 

быть,

 

буд-
то

 

его

 

кропятъ

 

змѣивымъ

 

жиромі ;

 

это

 

безполезно

 

и

 

дорого

стоить.

 

Епископъ

 

покачалъ

 

головой

 

и

 

вздыхая

 

сказалъ:

„вотъ

 

какой,

 

смущаетъ

 

яко

 

діаволъ.

 

онъ

 

богохульствустъ,
ни

 

во

 

что

 

вмѣняетъ

 

нисаніѳ

 

и

 

архинастырскія

 

слова.

—

   

Развѣ

 

это

 

богохульство? — Знамо

 

богохульство,

 

ког-

да

 

ты

 

Епископу

 

не

 

вѣришь.

 

Я

 

вижу,

 

что

 

не

 

сюда

 

дуетъ,

говорю

 

ему:

 

владыко,

 

прекратимте

 

этотъ

 

пустой

 

разговоръ,

у

 

меня

 

есть

 

къ

 

вамъ

 

болѣе

 

важный

 

разговоръ,

 

потрудитесь

выслушать:

 

я

 

сомнѣваюсь

 

въ

 

правотѣ

 

нашей

 

іерархіи,

 

ради

Христа

 

растолкуйте

 

и

 

укажите

 

тоть

 

источникъ,

 

откуда

 

по-

текло

 

наше

 

свящевство?

—

   

Ой,

 

ты

 

изъ

 

молодыхъ,

 

да

 

ранній!
—

   

Во-первыхъ,

 

я

 

не

 

молодъ,

 

мнѣ

 

26

 

лѣтъ,

 

а

 

во

вторыхъ,

 

молодымъ

 

развѣ

 

возбраняется

 

искать

 

истину?
Старикъ,

 

съ

 

искаженнымъ

 

отъ

 

злобы

 

лицомъ

 

обраща-
ясь

 

къ

 

Надеждѣ,

 

сказалъ:

 

и

 

ты

 

этого

 

еретика,

 

краснобая
хвалила

 

мнѣ

 

и

 

совѣтовала

 

руконоложить

 

во

 

іерея,

 

тогда

чтобы

 

было,

 

оьъ

 

бы

 

куда

 

васъ

 

повелъ,

 

въ

 

погибельную
ересь

 

никоніанскую,

 

эхъ,

 

вы,

 

слабоумные! — Но

 

вѣдь

 

онъ,

говорила

 

Надежда, —

 

какъ

 

хорошо

 

читаетъ

 

и

 

проповѣдуетъ

все

 

отъ

 

божественныхъ

 

книгъ.

—

   

Я

 

знаю

 

этихъ

 

читакъ.

Мнѣ

 

было

 

очень

 

обидно

 

выслушивать

 

не

 

заслуженное

нареканіе,

 

и

 

я

 

настойчиво

 

сталъ

 

требовать

 

отвѣта

 

на

 

мой

вопросъ.

—

   

Ты

 

небольно

 

козырься,

 

еще

 

цоспѣешь, — ты

 

шустеръ,

а

 

этого

 

не

 

знаешь

 

откуда

 

наше

 

священноначаліе

 

корень

 

взя-

ло?

 

Ово

 

взято

 

отъ

 

митрополита

 

Амвросія.
Я

 

это

 

хорошо

 

знаю,

 

кто

 

такой

 

митрополитъ

 

Аміро-
сій,

 

и,

 

какимъ

 

постщнымъ

 

образомъ

 

наплодилось

 

наше

 

ду-

ховенство.

 

Такъ

 

поэтому

 

прошу

 

васъ

 

разъяснить

 

мнѣ,

 

что

происходя

 

отъ

 

такого

 

корня,

 

наше

 

священноначаліе

 

имѣетъ-

ли

 

въ

 

себѣ

 

благодать

 

Св.

 

Духа,

 

если

 

имѣетъ,

 

то

 

покажите

это

 

отъ

 

Божественвваго

 

писанія

   

и

  

правилъ

   

Св.

 

Соборовъ?
—

   

Эхъ

 

ты

 

какой

 

зацѣнистый!

 

Я

 

не

 

люблю

 

голослов-

но

 

болтать,

 

а

 

по

 

книгамъ

 

писанія,

 

только

 

со

 

мною

 

нѣтъ

важныхъ

 

книгъ:

 

если

 

того

 

ты

 

желаешь,

 

то

 

я

 

отвѣчу

 

изъ

Саратова,

 

письменно,

 

на

 

основаніи

 

божественныхъ

 

книгъ,

 

а

теперь

 

ступай,

 

я

 

усталъ.

—

   

Я

 

еще

 

разъ

 

попросилъ

 

его

 

иоскорѣе

 

дать

 

от-

вѣтъ

 

и

 

вышелъ,

 

съ

 

размышленіемъ

 

о

 

Евангельскомъ

 

слѣпомъ

вожакѣ.

Съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

прошло

 

не

 

мало

 

времеви,

 

во

 

отвѣта

на

 

свой

 

вопросъ

 

я

 

не

 

ікщчилъ;

 

слѣпецъ — вожакъ

 

свое

 

обѣ-

щаніе

 

забылъ.
Въ

 

1894

 

году,

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

вопросомъ

 

я

 

обратился

 

къ

своему

 

австрійскону

 

лжепопу

 

Діоиисію,

 

который

 

кажется

 

и

нынѣ

 

благополучно

 

ноживаетъ

 

въ

 

Саратовѣ,

 

онъ

 

мнѣ

 

былъ
хорошій

 

пріятель.

 

Этотъ

 

антипопъ — человѣкъ

 

въ

 

высшей

 

сте-

пени

 

хитрый

 

и

 

дальновидный,

 

онъ

 

сразу

 

смекнулъ

 

въ

 

чемъ

дѣло

 

и

 

такъ

 

сказать,

 

подмазывая,

 

заговорилъ:

 

охота

 

тебѣ

заниматься

 

этой

 

путавницѳй,

 

съ

 

твоимъ

 

умомъ

 

можно-бы
пристроиться

 

къ

 

хорошему

 

дѣлу,

 

а

 

ты

 

все

 

разбираешься

 

въ

старой

 

рухляди.

—

   

Какъ

 

въ

 

старой

 

рухляди!

 

развѣ

 

вы

 

представители

вѣры

 

это

 

такъ

 

считаете?

 

Мой

 

Діонисій

 

стушевался,

 

увпдѣлъ,

что

 

не

 

много

 

не

 

туда

 

стрѣльнулъ,

 

но

 

сію

 

же

 

минуту

 

на-

шелся,

 

захохоталъ — я

 

вѣдь

 

зналъ,

 

что

 

ты

 

вспылишь,

 

ты

успокойся,

 

я

 

знаю,

 

ты

 

въ

 

серьезномъ

 

дѣлѣ

 

шутить

 

не

 

лю-

бишь;

 

отвѣтъ

 

пришлю

 

я

 

тебѣ

 

непремѣнио;

 

у

 

меня

 

есть

 

зна-

комый

 

начетчикъ,

 

онъ

 

все

 

смаракуетъ.

Я

 

сейчасъ

 

же

 

хотѣлъ

 

разъяснить

 

шжность

 

этого

 

во-

проса,

 

но

 

мать

 

запретила

 

говорить

 

въ

 

своемъ

 

домѣ.

 

Такъ
мои

 

вопросы

 

остались

 

вопросами

 

безъ

 

отвѣта;

 

лжеепископъ

 

и

лжепопъ

 

молчали

 

и

 

молчатъ.

Вскорѣ

 

я

 

сильно

 

заболѣлъ

 

воспаленіемъ

 

плеврита

 

л

пролежалъ

 

около

 

4-хъ

 

лѣтъ,

 

былъ

 

нѣсколько

 

разъ

 

при

 

смер-

ти;

 

болѣлъ

 

я

 

не

 

только

 

физически,

 

но

 

больше

 

душою.

 

Ро-
дители

 

навязывали

 

мнѣ

 

своего

 

попа

 

исправиться

 

по

 

хри-

стіански,

 

но

 

я

 

не

 

желалъ

 

его

 

и

 

отговаривалъ

 

тѣмъ,

 

что

скоро

 

поправлюсь.

Действительно

 

я

 

сталъ

 

поправляться

 

и

 

поправился,

Чрезъ

 

годъ

 

пришелъ

 

со

 

службы

 

средній

 

мой

 

братъ,

 

чело-

вѣкъ

 

развитой

 

и

 

въ

 

сужденіяхъ

 

о

 

расколѣ

 

оказался

 

одина-

ковыхъ

 

убѣжденій

 

со

 

мною.

Въ

 

1900

 

году,

 

29

 

октября,

 

мы

 

присоединились

 

къ

православной

 

церкви

 

всѣ

 

три

 

брата

 

съ

 

женами

 

и

 

дѣтьми,

въ

 

Христорождественской

 

церкви,

 

села

 

Усовки.

 

Присоедине-
ніе

 

соверши.іъ

 

священникъ

 

Колпиковъ,

 

иынѣ

 

умершій".
Сообщилъ

 

священникъ

  

Т.

 

Расторгу.евъ.



—
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Позтъ-христіанииъ
(Н.

 

В.

 

Гоголь)

 

въ

 

русской

 

литературѣ*).

ПРЕДИСЛОВІЕ.

(Нѣсколько

 

замѣтокъ

 

составителя.)

Во

 

всей

 

міровой

 

литературѣ

 

говорить

 

В.

 

В.

 

Кал-
лашъ,

 

трудно

 

подыскать

 

болѣе

 

сложное,

 

противорѣчи-

вое

 

и

 

оригинальное

 

явленіе,

 

чѣмъ

 

Гоголь.
Въ

 

самомъ

 

дѣпѣ,

 

изъ

 

разсмотрѣнія

 

литературной
дѣятельности

 

Гоголя

 

оказывается,

 

что

 

ни

 

одинъ

 

писа-

тель

 

не

 

былъ

 

такъ

 

оригиналенъ

 

и,

 

главнымъ

 

образомъ,
противорѣчивъ,

 

какъ

 

Гоголь.
Въ

 

первыхъ

 

произведеніяхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

талантъ

еще

 

не

 

достигъ

 

полнаго

 

развитія,

 

Гоголь

 

рисуетъ

 

рос-

кошныя

 

картины

 

Малороссіи,

 

грѣющія,

 

по

 

выроженію

одного

 

польскаго

 

критика,

 

душу

 

читагеля.

Въ

 

произведеніяхъ

 

позднѣйшихъ

 

то

 

радостное

настросніе,

 

въ

 

которомъ

 

Гоголь

 

находился

 

при

 

творе-

ніи

 

„Вечеровъ",

 

постепенно

 

уменьшается

 

и

 

начинаетъ

уступать

 

мѣсто

 

такъ

 

называемому

 

юмору.

Вспомнимъ

 

„Старосвѣтскихъ

 

Помѣщиковъ",

 

эту

картину

 

почти

 

животной

 

жизни

 

двухъ

 

стариковъ,

 

кото-

рые

 

только

 

и

 

заботились

 

о

 

томъ,

 

какъ-оы

 

получше

покушать!

 

Живутъ

 

они

 

гдѣ-то,

 

почти

 

ни

 

о

 

чемъ

 

неду-

маютъ,

 

но

 

отчего-же

 

по

 

црочтеніи

 

этой

 

повѣсти,

 

у

 

чита-

теля

 

я

 

ляется

 

грустное

 

настроеніе

 

заставляющее

 

его

чуть

 

не

 

плакать,

 

(это

 

еще

 

замѣтилъ

 

великій

 

Бѣлин-

скій).

 

Еще

 

менѣе

 

смѣха

 

и

 

болѣе

 

слезъ

 

въ

 

„Шинели",
которая

 

звучигъ

 

уже

 

почти

 

однѣми

 

скорбными

 

нотами.

Выспшмъ

 

произведет

 

мъ

 

Гоголевскаго

 

юмора,

 

служатъ

„Ревизоръ"

 

и

 

„Мертвыя

 

Души".

Наравнѣ

 

съ

 

произведеніями,

 

заслуживающими

войти

 

въ

 

міровую

 

литературу,

 

Гоголь

 

пишетъ

 

«Пере-
писку

 

съ

 

друзьями»,

 

„Симъ"

 

и

 

„Ганца".
О

 

Гоголѣ

 

много

 

и

 

даже

 

слишкомъ

 

много

 

писали

и

 

говорили,

 

но

 

тайна

 

его

 

творчестве

 

еще

 

далеко

 

не

разгадана,

 

доказательствомъ

 

чего

 

служитъ

 

разногласіе

историковъ

 

и

 

критиковъ

 

русской

 

литературы

 

'относи-
тельно

 

послѣднихъ

 

произведеній

 

Гоголя;

 

одни

 

критики

(лучшіе)

 

осуждаютъ

 

Гоголя

 

за

 

странную

 

«переписку»,

а

 

другіе,

 

видятъ,

 

что

 

лишь

 

въ

 

«перепискѣ»,

 

до

 

въ

„размышлепіяхъ

 

и

 

божественной

 

литургіи",

 

Гоголь
только

 

и

 

достигъ

 

полнаго

 

развитія.

 

Кто

 

правъ

 

решитъ

будущее.

 

Указовъ

 

на

 

противорѣчія

 

въ

 

литературной

дѣятельности

 

Гоголя,

 

укажемъ

 

нѣкоторыя

 

неясности

 

и

противорѣчія

 

въ

 

его

 

біографіи.
Относительно

   

жизни

 

и

 

біографіи

 

Гоголя

 

сущест-

*)

 

Печатается

 

по

 

случаю

 

исполняющагося

 

въ

 

1909

 

году

20

 

марта

 

100— лѣтія,со

 

дня

 

рожденія

 

Н.

 

В.

 

Гоголя.

                

Ред.

вуетъ

 

много

 

самыхъ

 

противорѣчивыхъ

 

мнѣній,

 

одни

считаютъ

 

его

 

великимъ

 

писателемъ,

 

подъ

 

конецъ

 

жизни,

благодаря

 

разнымъ

 

вліяніямъ

 

и

 

болѣзни,

 

впавшимъ

 

въ

нервное

 

разстройвтво,

 

а

 

другіе

 

называютъ

 

его

 

по

 

про-

сту

 

сумашедшимъ,

 

и

 

находятъ

 

у

 

Гоголя

 

даже

 

млнію

величія.

 

Доказательствомъ

 

послѣдняго

 

взгляда

 

на

 

Гоголя
служитъ

 

статья

 

проф.

 

Чинса

 

„О

 

болѣзни

 

Гоголя".
Относительно

 

даже

 

года

 

рождеяія

 

великаго

 

писа-

теля

 

сушествуетъ

 

разнорѣчіе,

 

такъ

 

что

 

этотъ

 

вопросъ

рѣшается

 

по

 

разному,

 

одни

 

изслѣдователи

 

полагаютъ,

что

 

Гоголь

 

родился

 

въ

 

1808

 

г.,

 

другіе

 

въ

 

1809,

 

а

 

третьи

даже

 

въ

 

1810**).

 

Но

 

такъ

 

или

 

иначе

 

Гоголь

 

жилъ,

 

и

 

не

смотря

 

на

 

свое

 

действительное

 

или

 

мнимое

 

сумашест-

вія,

 

подарилъ

 

русскую

 

литературу

 

такими

 

ироизведе

ніями,

 

который

 

никогда

 

не

 

могутъ

 

быть

 

забыты.
О

 

жизни

 

и

 

литературной

 

дѣятельности

 

Гоголя

 

мы

знаемъ

 

много,

 

но

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

еще

 

не

 

появлялось

ни

 

одного

 

труда,

 

который

 

бы

 

сдѣлалъ

 

всѣ

 

дальнѣйшія

изысканія

 

въ

 

этой

 

области

 

излишними;

 

между

 

тѣмъ,

 

о

Гоголѣ

 

существуетъ

 

громадная

 

литература,

 

которую

хотя

 

и

 

называютъ

 

«небольшой»,

 

но

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ,

гоголевская

 

литература

 

очень

 

велика

 

но

 

къ

 

сожалѣнію,

почти

 

лишь

 

въ

 

количественномъ

 

отношеніи.
Настоящая

 

работа

 

содержитъ,

 

или

 

по

 

крайней
мѣрѣ,

 

должна

 

содержать

 

всю,

 

по

 

возможности,

 

Гого-
левскую

 

литературу.

Библіографіей

 

литературы

 

о

 

Гоголѣ

 

занимались

 

многіе
лица,

 

но

 

всѣ

 

труды

 

ихъ

 

имѣютъ

 

пропуски,

 

часто

 

очень

болыпіе,

 

которые,

 

конечно,

 

неизбѣжны

 

при

 

всякой
библіографической

 

работѣ,

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

 

неизбѣжны

при

 

работѣ

 

русскихъ

 

библіографовъ,

 

при

 

крайне

 

неу-

довлетворительномъ

 

положеніи

 

этой

 

науки

 

въ

 

Россіи.
Всѣ

 

эти

 

пропуски

 

мы

 

старались

 

восполнять

 

и,

 

хотя

въ

 

нашей

 

работѣ

 

также

 

неминуемо

 

окажутся

 

пропуски,

однако,

 

надѣемся

 

число

 

будетъ

 

не

 

велико.

При

 

собираніи

 

библіографическихъ

 

указаній

 

мы

просматривали

 

вес,

 

что

 

попадалось

 

намъ

 

въ

 

руки

 

и

хотя

 

часто

 

это

 

неимѣло

 

никакого

 

результата,

 

однако

иногда

 

попадались

 

такія

 

сочиненія,

 

которыя

 

еще

 

не

были

 

гдѣ

 

либо

 

указаны.

Дополненія

 

и

 

необходимыя

 

поправки

 

будутъ

 

помѣ-

щены

 

въ

 

концѣ

 

работы.
Членъ

 

Саратовской

 

Ученой

 

Архивной

 

Комиссіи,
Членъ

 

Сотруднякъ

 

Общества

 

Археологіи,

 

Исторіи

 

и

Этнографіи

 

при

 

Императорскомъ

 

Казанскомъ

 

Универ-
ситетѣ

 

и

 

Петровскаго

 

Общества

 

Изслѣдователей

 

Астра-
ханскаго

 

Края.
А.

 

Лебедевъ.

**)

 

По

 

справкамъ,

 

наведенвымъ

 

въ

 

мѳтрическихъ

 

книгахъ,

Н.

 

В.

 

Гоголь

 

родился

 

20

 

марта

 

1809

 

года.

                                 

Ред.
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ОФФИЦІАЛЬН

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

24

 

января

1909

 

года

 

за

 

№

 

455,

 

Вольскій

 

купецъ

 

Петръ

 

Квасковъ
утвержденъ

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

при

Кирилло-Меѳодіевской

 

церкви

 

Вольской

 

учительской
семинаріи,

 

на

 

5-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Высочайшему

 

повелѣнію,

 

послѣдовавшему

 

въ

23-й

 

день

 

сентября

 

1908

 

года

 

Вольская

 

военная

 

школа

преобразована

 

въ

 

Вольекій

 

кадетскій

 

корпусъ,

 

съ

 

ос-

тавленіемъ

 

при

 

существующей

 

въ

 

означенномъ

 

кадет-

скомъ

 

корпусѣ

 

Крестовоздвиженской

 

домовой

 

церкви

штатнымъ

 

причтомъ

 

священника

 

Михаила

 

Воскресен-
скаго,

 

діакона

 

Александра

 

Тодорнева

 

и

 

псаломщика

Василія

 

Липовскаго.

Исключаются

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію.

6

 

декабря

 

1908

 

года

 

священникъ

 

Казанской

 

церк-

ви

 

села

 

Дурникина,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ
Бѣляковъ.

19

 

января

 

1909

 

года

 

заштатный

 

священникъ

 

села

Шклова,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Подольскій.
17

 

декабря

 

1908

 

года

 

священникъ

 

села

 

Бекова,
Сердобскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Образцовъ.
Резолюціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

20

 

января

1909

 

года

 

за

 

№

 

227,

 

священникъ

 

с.

 

Кардаила,

 

Бала-
шовскаго

 

уѣзда,

 

Симеонъ

 

Туркинъ

 

утвержденъ

 

въ

 

дол-

жности

 

законоучителя

 

Родничковскаго

 

земскаго

 

учили-

ща,

 

Балашовскаго

 

уѣзда.

Резолюціями

 

Его

 

Преосвященства

 

утверждены

 

въ

должности

 

законоучителей:

 

отъ

 

23

 

января

 

1909

 

года

за

 

№№

 

398

 

и

 

399,

 

священникъ

 

села

 

Агаревки,

 

Аткар-
скаго

 

уѣзда,

 

Петръ

 

Шибаевъ —Песчанскаго

 

земско-об-
щественнаго

 

училища,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

священ-

никъ

 

села

 

Лоха,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Ар-
хангельскій —3-го

 

Лоховскаго

 

земско-общественнаго
училища

 

и

 

священникъ

 

села

 

Топовки,

 

Камышинскаго
уѣзда,

 

Николай

 

Лебедевъ —Топовскаго

 

и

 

Ново-Попов,
скаго

 

земско-общественныхъ

 

училищъ,

 

Камышинскаго
уѣзда, —отъ

 

24

 

января

 

за

 

№

 

463,

 

священникъ

 

села

 

Ма-
лыхъ

 

Озерокъ,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

Лавръ

 

Вязовскій —

Мало-Озерскаго

 

земско-общественнаго

 

училища,

 

Сара-
товскаго

 

уѣзда,

 

за

 

№

 

454,

 

священники

 

селъ —Бѣдня-

кОвки,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

Константинъ

 

Розановъ —Бѣд-

няковскаго;

 

села

 

Шереметевки

 

того

 

же

 

уѣзда

 

Алексѣй

Садовскій —Шереметьевскаго

 

н

 

села

 

Новыхъ

 

Выселокъ
—Ѳеодоръ

 

Каменскій —Ново-Васильскаго

 

земскихъ

 

учи-

лищъ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда;

 

за

 

№

 

457

 

села

 

Траханіотова,
Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Тиховъ —Траханіотовскаго
Земскаго

 

училища,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда;

 

отъ

 

25

 

января

за

 

№

 

450,

 

священники

 

селъ

 

Аткарскаго

 

уѣзда —Ага-
ревки

 

Петръ

 

Шибаевъ —Агаревскаго

 

и

 

Таловки

 

Кон-
стантинъ

 

Князевскій —Таловскаго,

 

Голицынскаго

 

и

 

Ор-
ловскаго

 

земскихъ

 

училищъ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда.

Утверждены

 

въ

 

должности

 

церковныхъ

 

старость.

По

 

Петровскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Михаило -Архангель-
ской

 

церкви

 

села

 

Старо-Назимкина

 

крестьянинъ

 

Тро-
фимъ

 

Вертяшкинъ,

 

на

 

1

 

-е

 

трехлѣтіе,

 

и

 

къ

 

Сергіевской

ыя

   

изв-встія-

церкви

 

села

 

Киселевки

   

крестьянинъ

 

Семенъ

 

Ѳеодоро-

въ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Саратовскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Рождество-Богородиц-
кой

 

церкви

 

села

 

Курдюма

 

крестьянинъ

 

Павелъ

 

Юрьевъ,
на

 

1-е

 

трехлѣтіе.

Рѳаолюціями

 

Его

 

Преосвященства

   

прѳдоетав

лены

 

мѣста.

Псаломщическгя.

Отъ

 

20

 

декабря

 

1908

 

года,

 

за

 

№

 

302,

 

при

 

Іоанно-
Предтеченской

 

церкви

 

г.

 

Саратова— псаломщику

 

села

Языковки,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

Константину

 

Пурусу.
Отъ

 

20

 

декабря

 

1908

 

года

 

за

 

№

 

323,

 

при

 

Димит-
ріевской

 

церкви

 

села

 

Языковки,

 

Петровскаго

 

уѣзда,—

учителю

 

церковно-приходской

 

школы

 

Василію

 

Камен-
цову,

 

въ

 

званіи

 

и.

 

д.

 

псаломщика.

Отъ

 

19

 

января

 

1909

 

года

 

за

 

№

 

238,

 

при

 

Покров-
ской

 

церкви

 

села

 

Малой

 

Березовки,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

—бывшему

 

псаломщику

 

села

 

Аркадака,

 

Балашовскаго
уѣзда,

 

Ѳеодору

 

Аоанасьеву

 

Власову.
Резолюціело

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

23

 

января

1909

 

года

 

за

 

№

 

372,

 

согласно

 

прошенію,

 

уволенъ

 

за-

штатъ

 

псаломщикъ

 

села

 

Широкаго

 

Карамыша,

 

Аткар-
скаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Докторовъ.

Свободный

 

мѣста.

Священническія.

Въ

 

слободѣ

 

Руднѣ,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

при

Успенской

 

церкви,

 

вакансія

 

3-го

 

священника,

 

душъ

2695

 

об.

 

пола,

 

земли

 

126

 

десят.,

 

казен.

 

жалов.

 

108

 

р.,

домъ

 

церков.,

 

двѣ

 

школы.

г.

 

Камышинѣ

 

при

 

Петропавловской

 

тюремн.

 

церкви.

Г.

 

Саратовѣ

 

при

 

Маріё-Магдалинской

 

церкви

 

Ма-
ріинскаго

 

дѣтскаго

  

пріюта, —жалов.

 

отъ

  

пріюта

 

400

 

p.

Маріинской

 

колоніи,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Ни-
колаевской

 

церкви,

 

настоятельское —душъ

 

7220

 

об.

 

пола,

зем.

 

66

 

д.,

 

домъ

 

церк.,

 

каз.

 

жалов.

 

294

 

р.,

 

десять

 

школъ.

Селѣ

 

Семеновкѣ,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Миха-
ило-Архангельской

 

церкви, —душъ

 

95]

 

об.

 

дола,

 

земли

49'/ а

 

дес,

 

домъ

 

церков.,

 

казен.

 

жалов.

 

300

 

руб.,

 

школа.

г.

 

Саратовѣ,

 

при

 

Духосошественской

 

церкви,

 

на-

стоятельское, —душъ

 

6044

 

об.

 

пола,

 

домъ

 

церк.

 

школа.

Въ

 

посадѣ

 

Дубовкѣ,

 

Царицынскаго

 

уѣз.,

 

при

 

Свя-
то-Троицкой

 

единовѣрческой

 

церкви;

 

душъ

 

209,

 

домъ

церковный,

 

казеннаго

 

жалованья

 

294

 

руб.
Селѣ

 

Верезникахъ,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Нико-
лаевской

 

церкви,

 

вакансія

 

2-го

 

свяш.,

 

душъ

 

4747

 

об.
пола,

 

земли

 

132

 

дес,

 

домъ

 

церк.,

 

двѣ

 

школы.

Въ

 

слободѣ

 

Малой-Воронцовкѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣз-

да,

 

при

 

Свято-Троицкой

 

церкви,

 

душъ

 

5628,

 

земли

33

 

дес,

 

4

 

школы,

 

вакансія

 

2-го

 

священника.
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Въ

 

с.

 

Печенярѣ,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Введен-
ской

 

церкви,

 

душъ

 

1668,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общест-
венный,

 

казеннаго

 

жалованья

 

88

 

руб.,

 

школа.

Въ

 

селѣ

 

Изнаирѣ,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Казан-
ской

 

церкви,

 

душъ

 

830,

 

земли

 

39

 

дес,

 

казеннаго

 

жа-

лованья

 

294

 

руб.,

 

домъ

 

общественный.
Въ

 

селѣ

 

Усть

 

Погожемъ,

 

Царицынскаго

 

уѣзда,

при

 

Іоанно-Богословской

 

церкви,

 

душъ

 

1253,

 

земли

54

 

дес,

 

домъ

 

общественный,

 

казеннаго

 

жалованья

300

 

руб.
Въ

 

селѣ

 

Терсѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Богоявлен-
ской

 

церкви,

 

вакан.

 

2-го

 

свящ.

 

душъ

 

4170

 

об.

 

пола,

зем.

 

66

 

дес,

 

д.

 

обществ.,

 

казен.

 

жалов

 

96

 

р.,

 

двѣ

 

школы.

Селѣ

 

Ириновкв,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Михаи-
ло

 

Архангельской

 

церкви,

 

душъ

 

1042

 

об.

 

пола,

 

земли

33

 

дес,

 

казен.

 

жалов.

 

294

 

руб.,

 

домъ

 

обществ.,

 

школа.

Селѣ

 

Перновкѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Казан-
ской

 

перкви, —настоятельское,

 

душъ

 

5535

 

об.

 

пола,

земли

 

99

 

дес,

 

домъ

 

обществ.,

 

казен.

 

жалов.

 

141

 

руб.
12

 

коп.,

 

три

 

школы.

Въ

 

селѣ

 

Богоявленскомъ

 

Чардымѣ

 

Петровскаго
уѣзда,

 

при

 

Богоявленской

 

церкви,

 

душъ

 

1360,

 

земли

33

 

дес,

 

домъ

 

церков

 

-общ.,

 

каз.

 

жал.

 

300

 

р.,

 

школа.

Селѣ

 

Глотовкѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

при

 

Покровской
церкви,

 

душъ

 

1928

 

об.

 

пола,

 

земли

 

48

 

дес,

 

домъ

 

общ.,
казен.

 

жалов.

 

294

 

р.,

 

школа.

Псаломщическія:

Въ

 

г.

 

Саратовѣ,

 

при

 

церквахъ:

 

Спасо-Преображен-
ской,

 

Свято

 

Троицкой

 

и

 

Маріе-Магдалинской

 

Маріин-
скаго

 

дѣтскаго

 

пріюта, —въ

 

гор.

 

Балашовѣ,

 

при

 

Ми-
хаило

 

Архангельской

 

церкви;

 

селѣ

 

Ирпновкѣ,

 

Саратов-
скаго

 

уѣз.,

 

селѣ

 

Широкомъ

 

Карамышѣ,

 

Аткарскаго
уѣзда.

По

 

благословенію

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

въ

 

празд-

никъ

 

Входа

 

Господня

 

вь

 

Іерусалимъ

 

тарелочный

 

сборъ
на

 

нужды

 

русскихъ

 

богомольцевъ

 

уЖивоноснаго

 

Гро-
ба

 

Господня

 

и

 

на

 

поддержакіе

 

праволавія

 

въ

 

Святой
Зеіилѣ

 

производится

 

таниіиъ

 

образомъ:

1.

  

Воззваніе

 

о

 

семъ

 

сборѣ,

 

равно

 

настоящія

правила

 

для

 

его

 

производства,

 

печатаются

 

въ

мѣстныхъ

 

епархіальныхъ

  

вѣдомостяхъ.

2.

  

Духовная

 

Консисторія

 

заблаговременно
доставляетъ

 

во

 

всѣ

 

безъ

 

исключенія

 

церкви

епархіи

 

полученные

 

отъ

 

Императорскаго

 

Пра-
вославна™

 

Палестинскаго

 

Общества

 

пакеты

 

съ

надписями

 

для

 

сборныхъ

 

блюдъ,

 

воззваніями

 

и

актами

 

по

 

сбору.

3.

  

По

 

полученіи

 

въ

 

церкви

 

воззваній,

 

свя-

щеннослужители

 

на

 

внѣбогослужебныхъ

 

бесѣ-

дахъ

 

и

 

чтеніяхъ,

 

по

 

церквамъ

 

и

 

школамъ,

 

по

возможности

 

знакомятъ

 

своихъ

 

прихожанъ

 

съ

значеніемъ

 

и

 

цѣлыо

 

настоящаго

 

сбора,

 

причемъ

при

 

входѣ

 

вь

 

церковь

 

раздаются

   

прихожанамъ

безрлатно

 

воззванія,

 

доставлены

 

для

   

сего

 

Ощест-

вомъ,

4.

   

За

 

недѣлю

 

до

 

дня

 

сбора,

 

къ

 

наружнымъ

входнымъ

 

древямъ

 

церкви

 

прикрѣнляюгъ

 

особое,

на

 

большомъ

 

листѣ,

 

воззваніе

 

Общества

 

о

предстоящемъ

 

сборѣ.

5.

   

Въ

 

дни

 

молящіеся

 

въ

 

храмѣ

 

ознакомлять-

ся

 

съ

 

значеніемъ

 

и

 

цѣлью

 

сбора

 

посредствомъ

устной

 

проповѣди

 

или

 

прочтенія

 

съ

 

амвона

одного

 

изъ

 

пастырскихъ

 

собесѣдованій,

 

особо

на

 

-сей

 

случай

  

составленныхъ.

6.

  

'Самый

 

сборъ

 

произвдится

 

посредствомъ

обхожденія

 

съ

 

блюдомъ

 

во

 

время

 

всѣхъ

 

бо-

гослуженій

 

праздника

 

Входа

 

Господня

 

въ

 

Іеру-

салимъ

 

(на

 

литургіи

 

послѣ

 

чтенія

 

Ввангелія,

 

а

на

 

всенощной

 

и

 

утрини

 

послѣ

 

чтенія

 

шестопсал-

мія).

7.

   

Производство

 

этого

 

сбора

 

иринимаетъ

 

на

себя,

 

буде

 

пожелаетъ,

 

одинъ

 

изъ

 

священнослу-

жителей,

 

или

 

церковный

 

староста,

 

или

 

тотъ

 

изъ

почетныхъ

 

прихожанъ,

 

котораго

 

на

 

сіе

 

благосло-

вить

 

о.

 

настоятель

 

или

 

уполномочить

 

мѣстный

Отдѣлъ

 

Общества.

8.

   

О

 

собранныхъ

 

деньгахъ

 

составляся

 

актъ

за

 

подписью

 

о.

 

нястоятеля,

 

членовъ

 

причта,

церковнаго

 

старосты

 

и

 

лица,

 

производившаго

сборъ.

9.

   

Собранный

 

деньги,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

актомъ,

представляются,

 

не

 

позже

 

мѣсяпа

 

со

 

дня

 

сбора,

чрезъ

 

благочиннаго,

 

въ

 

Духовную

 

Консисторію,
которая

 

доставляетъ

 

ихъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Импера-

торскаго

 

Православнаго

 

Палестинскаго

 

Общест-

ва

 

(С.-Петербургъ,

 

Вознесенскій

  

пр.,

   

36.)

Православные

 

христиане!

Русскій

 

православный

 

иародъ

 

искони

 

бла-

гоговѣйио

 

чтилъ

 

Святую

 

Землю

 

и

 

всѣмъ

 

сердцемъ

любилъ

 

ея

 

великія

 

Святыни,

 

наипаче

 

же

 

все-

го— Голгоѳу

 

и

 

Гробъ

 

Господень.

 

И

 

донынѣ

 

Рус-

скіе

 

вѣрующіе

 

люди

 

неудержимо

 

стремятся

 

въ

Іерусалимъ

 

къ

 

днямъ

 

страстной

 

седмицы

 

и

празднику

 

Св.

 

Пасхи,

 

чтобы

 

у

 

подножія

 

Голго-

ѳы

 

и

 

ча

 

Живоносномъ

 

Гробѣ

 

Царя

 

и

 

Владыки

нашего

 

омыть

 

слезами

 

пекаянія

 

свои

 

грѣхи

 

и

вознести

 

молитвы

 

за

 

своихъ

 

присныхъ

 

и

 

нашу

дорогую

 

родину.

 

Ежегодно

 

со

 

всей

 

Руси

 

пра-

вославной

 

стекается

 

во

 

Св.

 

Градъ

 

Іерусалимъ

до

 

1 0.000

 

такихь

 

Божіихъ

 

странниковъ— большею
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частью

 

старыхъ,

 

немощпыхъ

 

и

 

бѣдныхъ,

 

нуждаю-

щихся

 

въ

 

пристанищѣ,

 

пищѣ

 

и

  

уходѣ.

Въ

 

Святой

 

Землѣ

 

живутъ

 

въ

 

крайней

 

бѣ-

оности

 

и

 

угнетеніи

 

наши

 

братья

 

во

 

Христѣ —

православные

 

Сирійцы.

 

Они

 

съ

 

мольбоо

 

и

 

на-

деждою

 

взираютъ"

 

на

 

великодушный

 

русскій

 

на-

родъ,

 

чая

 

отъ

 

него

 

помощи

 

и

   

защиты.

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

Православное

 

Пелютинс-
кое

 

Общество

 

уже

 

26

 

ть

 

лѣтъ

 

облегчаетъ

 

нужды

русскихъ

 

богомольцевъ,

 

имѣя

 

для

 

нихъ

 

въ

разныхъ

 

мѣстахъ

 

Святой

 

Земли

 

страннопрпімип-

цы,

 

столовый,

 

лечебницѣ

 

и

 

проводниковъ,

 

и

оказываетъ

 

поддержку

 

единовѣрцамъ

 

устрой-

ствомъ

 

школъ

 

и

 

спзиданіемъ

 

Божіихъ

 

храмовъ.

Всѣ

 

эти

 

нужды

 

удовлетворяются

 

почти

 

исклю-

чительно

 

доброхотными

 

даяніями

 

православныхъ

русскихъ

 

людей

 

въ

 

праздникъ

 

Входа

 

Господня
въ

 

Іерусалимъ.
Посему

 

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

Православно-
Палестинское

 

Общество

 

надѣется

 

и

 

глубоко

 

вѣ-

ритъ,

 

что

 

щедролюбивые

 

благочестивые

 

жертво-

ватели

 

поддержатъ

 

столь

 

богоугодное

 

и

 

благое
дѣло

 

русскихъ

 

людей

 

у

 

колыбели

 

Христа

 

Спа-

сителя,

 

близъ

 

Жчвоноснаго

 

Гроба

 

Его

 

и

 

про-

тянуть

 

Обществу

 

руку

 

помощи,

 

положивъ

 

по-

сильную

 

лепту

 

свою

 

на

 

церковное

 

блюдо,

 

кото-

рое,

 

съ

 

благословенія

 

Святейшаго

 

Синода,

 

бу-
детъ

 

обноситься

 

въ

 

семъ

 

храмѣ

 

во

 

время

 

бо-
гослуженій

 

Вербной

 

недѣли.

ИМПЕРАТОРСКОЕ

 

Православное

 

Палестинское
общество.

 

С.-Петербургъ.

 

Вознесенскій

 

пр.,

  

36.

w

 

ОГОРОДНЫЙ.

   

**
ЦВЬТОЧНЫЯ.СЕЛЬСШІ

высшаго

 

качества

испытанной

 

всхожести
■

 

^

  

предлагаеть

   

^

ГО.кроТЕ
СЫЧЕННАЯ

 

ТОРГОВЛЯ

г

 

ОДЕССД.ПРЕОБРЙЖЕНСКДЛ.ПДССДЖЬ.1
иллюстрированный

 

каталогь=
еь

 

500

 

РИСУНКАМИ

 

ВЫСЫЛАЕТСЯ
2=

   

ВеЭПЛАТНО.

   

sa*

Духовенству

 

ю%

 

скидки.

ОТКРЫТА

   

ПОДПИСКА

   

HA

   

I909

   

ГОДЪ

ЗАДУШЕВНОЕ
СЛОВО

ДВА

    

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЕ
иллюстрированные

 

журнала

 

для

 

дктвй

 

в

 

юно-

шесгвв,

 

основанные

 

С.

 

М.

 

МАКАРОВОЙ
и

 

нзийваеыыа

 

подъ

 

рвдакціея

 

П.

 

М

 

ОЛЬяГИНА.

ПОДПИСНОЙ

 

ГОДЪ

 

СЪ

 

I

 

го

 

НОЯБРЯ

 

І908

 

і

МЛАДШАГО

 

ВОЗРАСТА
(ОТ*

   

5

   

ДО

   

•

   

lttl>)

   

Л0Я[Ч1ТЪ

Ё|

 

52

 

№Ns

 

и

 

42

 

премш.
Въ

  

•

ПЕРВЫЕ

 

№№

 

ВЫСЫЛАЮТСЯ

 

НЕМЕДЛЕННО.

   

і||
ft,

   

Г

 

О

 

ДОС

 

U*

   

ПОДПНСЧНИ

   

ЯіурнШ

   

„3.

   

С*."

   

ДЛЯ

   

Atltl

СТАРШАГО

 

ВОЗРАСТА
(атѵ

 

в

 

до

 

14

 

іітъ)

 

поктчітъ

52

 

№№

 

и

 

38

 

премій.
Въ

 

чпг.іі

 

послгднмъ

 

АКЗДРЕЛЬН

 

КАРТИНУ

 

—

 

„СТРАНИЦА
ИСТОРІИ";

 

исторвчесн

 

поъіеть

 

іі.

 

А.

 

Чірснай

 

„ЦАРСКІЙ

 

ГНЪВЪ"

съ

 

■».;

 

ітд-

 

■»

 

..ЖУНОВСКІЙ

 

ВЪ

 

ИЛЛЮСТРАЦІЯХѴі

 

IS

 

<w-

мстр.

 

ни.

 

ПОВЕСТЕЙ,

 

РДЗСКАЗОВЪ

 

т

 

ПЬЕСЪ

 

дмкіішш.

..КАЛЕНДАРЬ"

 

съ

 

каком!

 

имя.

 

«

 

м.

 

ар

РОТНН

    

12

 

нвіѣіи

  

ИГРЪ

 

И

 

ЗАНЯТ1И

 

кі

  

смятии,

 

и

 

чврн.

 

л

IZ

 

мм.

 

„НАЛЕНЬКІЙ

 

РУССШЙ

   

ИСТОРИНЪ",

   

в

  

т.

   

„БИБЛІО-
Т€НЙ

   

МАИНЬКАГО

   

ЧИТАТЕЛЯ"!

   

12

 

мм.

 

„ЖУРНАЛА

 

МУР-

ЗИЛНИ-'а»

 

№-

Нврв«

 

ше,

 

пр.

 

кдидмъ

 

tUufi

 

вЩт»

 

•■M»m«r

 

„ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

 

БИБЛЮТЕЧНА"

 

и

 

„ДКТСИІЯ

 

И0ДЫ п .

ПОЯВДввНая

 

ЦІна

 

важдаго

 

надаяія

 

«Эадутвжваго

 

Слова»,

 

со

 

всѣмн

 

объявленными

 

ггреміямн

а

 

прнлбжвнідма.

 

с*

 

доотаввой

 

а

 

порѳсыдкой,— за

 

годъ

 

ІХІЕСГІЧ

 

рублей.

Допуоваотся

 

разерочкй

 

на.

 

3

 

срока:

 

1)

 

ггрв

 

подпяокѣ,

 

2)

 

къ

 

1

 

февраля

 

иЗ]пі

 

ноя—со

t«

 

требавінііак,

 

о\

 

обозначвнівиъ

   

издапія

 

(возраста),

   

обращаться:'

 

въ

 

конторы

  

<-ЗАДУШЕВНАГО

 

СЛОВА»,

 

Ира

авниЕмыж*

 

иагазнвахъ

 

Т-ва

 

2&. О.

 

Вояьфъ— С

 

-ПЕТЕРБУРГ!.:

 

1)

 

Гост.

 

Дворъ,

 

18,

 

или

 

2)

 

Невокій,

 

13

2

 

р.

ЗА

 

ГОДЪ

 

— 6

 

рублей,

 

РАЗСРОЧКА— по

 

2

 

рубля.

т

 

іШІіі

                      

Э-Т8аГ|ІД

.СМАНЁН

 

dMidHnV
ЭТО

   

rJOHdnBHNMOH

   

сГО

   

0 \ 0 0f

   

N1NH

,QHTJB(tVilHB

 

N

 

0QON3

   

ROTWRHHOflON

   

IdCfltifti
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0ВЪЯВ<ДЕНІЕ.
:

ЦЕРШНЫХЪ

 

ВЕЩЕЙ

ВМ.ВП

 

в.

 

большой,

 

і

 

разнообразном.

 

тЩі

 

всешщную

 

церковную

 

утварь:
паникадилы,

 

лампады,

 

подсвѣчники,

 

хоругви,

 

запрестольные

 

кресты,

 

водосвятныя

 

чаши,

 

сере-

бряные

 

сосуды,

 

евангелія,

 

дароносицы,

 

дарохранительницы,

 

кресты:

 

священническіе,

 

синодаль-

ные,

 

напрестольные,

 

натѣльные, — кадила,

 

крестильные

 

ящики,

 

кропила,

 

блюда

 

сборныя

 

и

 

анти-

дорныя,

   

ковши

   

теплотные,

   

мурницы,

 

шандалы,

   

плащаницы,

   

воздухи,

 

свѣчи

   

металлическія

   

и

проч.

ИКОНЫ

 

ВЪ

 

СЕРЕБР.

 

и

 

АПЛИК.

 

РИЗАХЪ

 

и

 

БЕЗЪ

 

РИЗЪ

 

и

 

КІОТЫ.
ИИ

 

гтг

                    

rrПарча,

 

галуны,

 

кисти,

 

бахрома

 

и

 

пуговицы.

ГОТОВЫЯ

 

ОБЛАЧЕНІЯ- священническія ' Аіакон "

 

ТРЕБОВАНІЯ

 

И

 

ЗАКАЗЫ чсполняются

 

ск°р°

 

иѵ """'

   

ѵ«««і

 

шиш.

 

СН|Я

   

И

 

напрестольныя.

 

**

 

"««*"*"*»*

  

**

  

w4mu*w«

         

аккуратно.

Цѣны

 

фабричныя

 

безъ

 

запроса.

книжный

 

©кладь
Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго Совѣта.

Г.

 

спратовъ,
Московская,

 

близ~ь

 

Александровской,

 

рядомъ

 

съ

 

аомом-ь

 

Кредитнаго

 

общества.

Емѣвтсл

 

большой

 

выбор,

 

шосяуяе.ші

 

каігъ,
сборникъ

 

проповѣдей,

 

книгъ

 

для

 

священнослужителей,

 

религіознонравственнаго

 

и

 

научнаго

 

содержанія,

 

рус-

скихъ

 

и

 

ииостранныхъ

 

писателей,

 

учебниковъ,

 

дѣтскихъ,

 

канцелярскихъ

 

книгъ,

 

учебныхъ

 

пособій,

 

альбомовъ
шіеьменныхъ

 

принадлежностей,

 

географическихъ

   

каргь

 

веѣхъ

 

частей

 

свѣта,

 

Россійскоіі

 

имперіи

   

и

   

другихъ

государству

  

картинъ —библейскихъ,

 

историческихъ

 

и

 

пр.

ПО

 

ДОСТУПНЫМЪ

 

ЦЪНАМЪ,
со

 

скидкою

 

на

 

книги

  

10°/0

 

с_ь

 

номинальной

 

стоимости

 

ихт=>.

Принимаются

 

заказы

 

на

 

выписку

 

и

 

переплетъ

 

книгъ,

 

журналовъ

 

и

 

проч.

Заказы

 

исполняются

 

скоро

 

и

 

аккуратно.

Принимаются

 

книги

 

на

 

комиссію

 

по

 

соглашение

 

съ

 

авторами

 

или

 

издателями

 

ихъ.

Г. г.

 

иногородніе

 

и

 

желающіе

 

продать

 

книги

 

благоволятъ

 

присылать

 

Складу

 

подробные

 

списки

 

имѣющихся

  

у

нихъ

 

для

 

продажи

 

книгъ,

 

съ

 

обозначеніемъ

   

цѣны,

 

за

 

накую

 

желаютъ

 

продать

 

ихъ.

Печатано

 

по

 

благословешю

 

Его

 

Преосвященства. Саратовъ.

 

Тапографія

 

Союза

 

Печатанаго

 

дѣла.


