
9-го Августа 1908 года

№ 32-й.

ИЗДАНІЕ ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ.

ТАМБОВЪ.
Типографія Губернскаго Правленія.

МНМН



Выходятъ еже- 
-Цѣльно по суббо- 
ймъ. Подписка при
нимается въ Редак
ціи, ври духовной 

Семинаріи.

9 АВГУС.
1908 ГОДА.

Годовая цѣна съ 
пересылкою и до
ставкою 6 р. 25 к. 
Подписка на время 
менѣе года и про 
дажа отдѣльныхъ 

номеровъ не допу 
скаются.

ЕЖЕНЕДГЬЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ.

Высочайшія награды.
Списокъ лицамъ, кои Всемилостивѣйше пожалованы, къ 

6 числу мая 1908 г., ко дню рожденія Его Императорскаго Ве
личества, за заслуги по духовному вѣдомству, медалями съ надписью 
„за усердіе “, для ношенія на шеѣ золотыми:—на Аннинской лентѣ: 
потомственная дворянка Александра Чичерина; на Станислав
ской лентѣ: староста Александро-Невской пріютской безприходной 
г. Моршанска церкви, сынъ 1 гильдіи купца Василій Бѣлоусовъ,
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потомственный почетный гражданинъ Ѳеодоръ Москалевъ, староста 
Троицкой церкви с, Пашкова, Усманскаго уѣзда, крестьянинъ Ти
моѳей Санинъ; серебряными: на Александровской лентѣ—староста 
церкви с. Большой Липовки, Морпіанскаго уѣзда, крестьянинъ Тро
фимъ Швечихинъ; на Владимірской лентѣ—старосты церквей с. 
Калинина, Тамбовскаго уѣзда, крестьянинъ Андрей Крыловъ, и с. 
Мордвиновки, Кирсановскаго уѣзда, 2-й гильдіи купецъ Иванъ Ѳео
доровъ; на Аннинской лентѣ - староста церкви с. Вознесенскаго За
вода, Темниковссаго уѣзда, крестьянинъ Матвѣй Моргуновъ; на 
Станиславской лентѣ—староста Спасо-Преображенской церкви г. 
Темникова 2-й гильдіи купца сынъ Иванъ Мелентьевъ; для но
шенія на груди—золотыми: на Станиславской лентѣ—староста 
церкви с. Злотоустова, Козловскаго уѣзда, крестьянинъ Иванъ Шу
бинъ; серебряными; на Аннинской лентѣ:—старосты церквей с. 
Рыбнаго, Морпіанскаго уѣзда, крестьянинъ Алексѣй Кѵохинъ, с. 
Пеньковъ, того же уѣзда, крестьянинъ Гавріилъ Ерховъ, с. Ца- 
ревки, Тамбовскаго уѣзда, крестьянинъ Мина Мещеряковъ, с. Се- 
меновки, Кирсановскаго уѣзда, крестьянинъ Семенъ Котеневъ, с. 
Моисеева, Борисоглѣбскаго уѣзда, крестьянинъ Никифоръ Воробь
евъ, с. Березовки, Козловскаго уѣзда, крестьянинъ Никита Пыль- 
невъ, с. Самовца, того же уѣзда, крестьянинъ Филиппъ Рудневъ, 
с. Никольскаго, того же уѣзда, крестьянинъ Михаилъ Поповъ, кре
стьянинъ Георгій Шаталовъ; на Станиславской лентѣ—старо
сты церквей с. Шибряйки, Кирсановскаго уѣзда, крестьянинъ Ва
силій Савельевъ и с. Шевалеевскаго Майданя, Елатомскаго уѣзда, 
крестьянинъ Иванъ Индѣевъ и крестьянинъ с. Горѣлаго, Тамбов
скаго уѣзда, Андрей Губаревъ.

Указомъ Св- Синода отъ 5 Іюня 1908 г- за № 8229 препо
дано благословеніе Св. Синода съ выдачею установленныхъ 

грамотъ за заслуги по епархіальному вѣдомству.
Старостамъ церквей селъ: Мордова, Усманскаго уѣзда, мѣща

нину Михаилу Родіонову, Казинскихъ Падворокъ, Козловскаго 
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уѣзда, крестьянину Андрею*̂  Улыбышеву, Покровскаго, Моршан- 
скаго уѣзда, крестьянину Афанасію Челныіивву, Слободки, Ле
бедянскаго уѣзда, крестьянину Семену Трофимову, Чуденки, Тем- 
никовскаго уѣзда, крестьянину Евлампію^. Лашину, бывшему цер
ковному старостѣ с. Частой Дубровы, Линецкаго уѣзда, крестья
нину Василію Букрѣеву, Темниковскому купцу Василію Сидѣль- 
никову, Кадомскимъ купцамъ Димитрію и Михаилу Андро
новымъ, купеческой женѣ Варварѣ Андроновой и купеческой 
вдовѣ Екатеринѣ Болдыревой.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗЯЪСТІЯ.

Опредѣлены', на священническія мѣста—къ церкви села Пол
тевыхъ Пеньковъ, Елатомскаго у., бывшій священникъ с. Алек
сандровки на Свалѣ, Тамбовскаго у., Василій Березнеговскій, 31 
іюля; къ церкви села Космодаміанской слободы, ^Лысыя горы), 
Тамбовскаго у., Василій Рубиновъ, псалом. с. Красно-городской 
Кріуши того же у., 31 іюля; къ церкви с. Алешковъ, Борисоглѣб
скаго у., окончившій курсъ Тамбовской Духовной Семинаріи Арка
дій Сладкопѣвцевъ, 25 іюля.

Уволены за штатъ: согласно прошенію—священникъ села 
Алешковъ, Борисоглѣбскаго у., Владиміръ Сладкопѣвцевъ, 25 ію
ля; псаломщикъ села Андрѳевки, Козловскаго у., Александръ Винд- 
ряевскій, 25 іюля; согласно прошенію, уволенъ отъ должности псалом
щикъ Соборной церкви г. Кирсанова Василій Погостовскій, 29 іюля.

Указомъ Св. Синода отъ 31 мая 1908 г. № 6494, по 
представленіи Тамбовскаго Епархіальнаго Начальства, съ діакона 
с. Акаева, Спасскаго у., Павла Кедрова, согласно прошенію, спятъ 
28 минувшаго іюля діаконскій санъ, съ отобраніемъ отъ него 
надлежащей подписки.

Распоряженіемъ епархіальнаго пачалства отъ 24 іюля устра
ненъ отъ должности, въ административномъ порядкѣ, діаконъ села 
Селезней, Тамбовскаго у., Николай Лебедевъ.
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Объявляется Архипастырская благодарность Его Преосвящен
ства старостѣ Троицкой церкви г. Тамбова 2-й гильдій купцу 
Михаилу Затонскому за его особо-усердную и полезную дѣя
тельность по должности казначея братства при означенной церкви 
и мѣщанкѣ Татьянѣ Раввинской за ея пожертвованія въ поль
зу церкви с. Давыдова, Моршанскаго уѣзда, церковной утвари 
на 1100 руб., наличными деньгами на украшенье храма 800 руб. 
и одного 4*/з  % билета въ 1000 руб.

ПИСЬМО
Предсѣдателя Совѣта Русскаго Собранія, отъ 5 іюля 1908 г. 
за № 783, на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 

Иннокентія, Епископа Тамбовскаго и Шацкаго.

Ваше Преосвященство,
Милостивый Архипастырь.

Русское Собраніе въ виду покупки собственнаго дома и уже 
открытой имъ національной школы—-Гимназіи Русскаго Собранія, 
обращается къ Вамъ, глубокочтимый Владыко, съ усерднѣйшею 
просьбою — не отказать въ Вашемъ пастырскомъ благословеніи 
національное русское дѣло и о возможномъ широкомъ распространеніи 
при этомъ прилагаемаго воззванія Русскаго Собранія среди духо
венства и монастырей ввѣренной Вамъ епархіи.

Русское Собраніе увѣрено, что именно въ этой средѣ оно 
найдетъ сердечный откликъ на его патріотическій призывъ и что 
служители церкви Христовой ревностно отзовутся на пробужденіе 
въ населеніи національнаго русскаго чувства и властно, проповѣдуя 
ученіе Христа, поведутъ за собой Самимъ Богомъ ввѣренную имъ 
паству на путь любви къ Родинѣ, Царю и на защиту родной 
земли и русскаго народа.

Собраніе увѣрено также, что они окажутъ полное содѣйствіе 
къ сбору тѣхъ средствъ, которыя такъ необходимы для приведенія 
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въ исполненіе задуманнаго дѣла, и съ Божіею помощью при участія 
православнаго духовенства процвѣтетъ въ Петербургѣ русскій домъ 
и національная при немъ гимназія.

Не откажите же, благостный Владыко, въ Вашемъ мило
стивомъ вниманіи къ Русскому собранію и съ Богомъ хранимою 
Вамъ паствою придите на помощь доброму и хорошему дѣлу, па
мятуя, что всякое даяніе благо.

Испрашивая святительскихъ молитвъ Вашего Преосвященства, 
имѣю честь быть Вашимъ покорнымъ слугою

Князь Шаховской.
На семъ письмѣ резолюція Его Преосвященства 24 іюля 1908 г.: 

„Въ Редакцію Епархіальныхъ Вѣдомостей. Напечатать и 
пригласить къ пожертвованіямъ духовенство*.

Отъ Русскаго Собранія.
Роковымъ образомъ, въ силу различныхъ историческихъ при

чинъ, въ теченіе 200 лѣтъ, верхніе слои русскаго народа, такъ 
называемая интеллигенція, въ стремленіи сдѣлаться европейцами, 
перестали быть руссними и постепенно затирали въ себѣ созна
ніе тѣхъ хорошихъ сторонъ русской породы, которыя въ свое 
время помогли Россіи сплотиться и образовать великое государ
ство. Взмостившись на жидкія космополитическія ходули запад
ной цивилизаціи, значительная часть нашей интеллигенціи близо
руко оставляла праздными здоровые коренные устои русской госу
дарственной и общественной жизни... и... ослабѣла. Оскудѣвшіе 
волей и неустойчивые въ убѣжденіяхъ русскіе люди, ходя на 
чужихъ ногахъ, стали и на собственное благополучіе глядѣть изъ 
чужихъ рукъ и не досмотрѣли того, что свою собственную произ
водительную работу отдали на пользу иноземца. Все болѣе и бо
лѣе наростающей волной нахлынули инородцы на Русь и съ каждымъ 
днемъ задорнѣе и крѣпче становились на захваченныхъ мѣстахъ. Со 
всѣхъ сторонъ потянулся чужанинъ къ роскошному русскому пирогу, 
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каждый съ своего краю и на сбой образецъ, а изворотливый іудей 
ухитрился къ сердцевинкѣ построиться и уже торгуетъ оттуда самой 
начинкой! Гости—пришельцы стали чуть ли не хозяевами русской 
земли!

Взгляните на западъ: нѣмецъ, французъ, англичанинъ, ставъ 
европейцами, съумѣли сохранить и свой національный обликъ и 
народную гордость» Не то у насъ! Кто говоритъ,., воликоѳ дѣло 
просвѣщеніе, но еще большее значеніе имѣютъ: любовь къ Оте
честву, народная гордость и почтеніе къ основнымъ устоямъ 
исторической жизни родины. Вотъ эти чувства у насъ и въ 
ущербѣ. Въ неумѣньи согласовать просвѣщеніе съ коренными усло
віями русской государственности и съ русской самобытностію за
ключается наща историческая ошибка. Въ ней причины нашихъ 
прошлыхъ и теперешнихъ невзгодъ, въ ней же наши грядущія бѣды!

Уже издавна, просвѣщеннымъ и дальновиднымъ русскимъ 
людямъ была очевидна надвигавшаяся опасность матеріальнаго, 
а главное,—духовнаго засилія нашего отечества инородцами. Громко 
предостерегали они объ этой опасности. Но отдѣльные голоса 
терялись въ шумѣ бѣшеной скачки русской интеллигенціи въ по
гонѣ за личнымъ благополучіемъ.

Только 8 лѣтъ тому назадъ, съ учрежденіемъ Русскаго 
Собранія, явилась первая добрая попытка сплотить всѣхъ благо
мыслящихъ русскихъ людей въ стремленіи добросовѣстно изучить 
природу русской самобытности, соблюсти хорошія ея стороны отъ 
распада и выдвинуть на благо Россіи и на страхъ ея внутрен
нимъ и внѣшнимъ недоброжелателямъ незамѣнимыя историческія 
основы Русской государственности.

Велика задача, а средства—болѣе чѣмъ скромныя, тѣмъ не 
менѣе Русскому Собранію удалось уже сдѣлать не мало. Русское 
Собраніе громко взывало къ народной гордости, будило чувство 
любви къ родинѣ, привлекало и привлекаетъ русскихъ людей къ 
священной борьбѣ за русскіе устои и за неприкосновенность родной 
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земли. Оно первое указало на грядущую опасность чужеродной 
крамолы, которая и выразилась вскорѣ такъ называемымъ осво
бодительнымъ движеніемъ. Русское Собраніе явилось въ тревожныя 
минуты, до нѣкоторой степени, разсадникомъ образованія другихъ 
національныхъ монархическихъ организацій, пріостановившихъ на
ступленіе враговъ Русской государственности. Русское собраніе и 
родственныя ему организаціи многое уже сдѣлали для успокоенія 
изстрадавшейся родины: все громадное населеніе Россіи поняло 
теперь, что главное оружіе въ борьбѣ съ врагомъ нашей родины— 
подъемъ національнаго чувства... и этотъ подъемъ проявился 
нынѣ во всей необъятной Россіи.

Яо все сдѣланное является каплей въ морѣ того дѣла, ко
торое предстоитъ Русскому Собранію въ его дальнѣйшемъ развитіи!

На первую очередь своей работы Русское Собраніе ставитъ 
великое дѣло посѣва воодушевляющихъ Собраніе убѣжденій въ 
русской молодежи—воспитаніе новаго поколѣнія русскихъ дюдѳй 
на твердыхъ началахъ православной вѣры, любви къ родинѣ и 
беззавѣтной преданности Мопарху. Только созданіемъ новыхъ 
поколѣній такихъ именно рускихъ людей можемъ мы развить и 
уирочить плодотворную дѣятельность нашихъ единомышленниковъ 
и быть спокойными за дальнѣйшую участь дорогой родины.

Въ этихъ цѣляхъ Русское Собраніе открыло свою гимназію, 
въ которую имѣютъ доступъ дѣти всѣхъ сословій, но дѣти людей 
дѣйствительно русскихъ и православныхъ, не только по крови, 
но и по духу. Весь складъ и постановка дѣла гимназіи Русскаго 
Собранія, получившей нрава правительственныхъ, устраняютъ воз
можность вреднаго иноземнаго и иновѣрнаго вліянія на дѣтей. 
Главная забота гимназіи Русскаго Собранія, совпадающая съ дра
гоцѣннымъ завѣтомъ знаменитаго Менделѣева—привести русскихъ 
дѣтей къ познанію Россіи, для чего въ гимназіи обращено осо
бенное вниманіе на преподаваніе отечественной исторіи и геогра
фіи. Богъ дастъ,—воспитаетъ она людей, основательно знающихъ
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свою родину, сильныхъ русскимъ чувствомъ, крѣпкихъ въ вѣрѣ 
и вѣрности, твердыхъ духомъ—умѣющихъ хотѣть и знать чего 
хотятъ и способныхъ безкорыстно и безстрашно положить себя 
на благо Царя и Россіи.

Гимназія располагаетъ уже соотвѣтствующимъ количествомъ 
учениковъ, нашла сочувствіе въ жертвователяхъ на ея содержаніе 
и постепенно развертывается: въ прошломъ году открыты приго
товительный и 1-й классы, а съ осени нынѣшняго года открЫ' 
вается 2-й классъ. Это починъ и добрый примѣръ! Съ Божьей 
помощью и при усердіи русскихъ людей можно ожидать открытія 
подобныхъ школъ и во всей Россіи.

Второе практическое дѣло, къ которому приступило теперь 
Русское Собраніе—это устройство собственнаго дома для ши
рокаго развитія своей дѣятельности и для удобнаго помѣщенія 
гимназіи. Домъ уже купленъ въ центральной мѣстности Петер
бурга (Кузнечный переулокъ № 20) и Собраніе озобочено пере
стройкой дома, сообразно потребностямъ.

Сооруженіе такого дома съ гимназіей, съ хорошо обставлен
ными аудиторіями, библіотекой, музеемъ, а въ будущемъ и съ 
собственною ‘церковью—несомнѣнно составитъ эпоху въ жизни 
Русскаго Собранія и поведетъ къ расширенію его дѣятельности 
до тѣхъ предѣловъ, о которыхъ теперь можно только мечтать.

Это будетъ первый „Русскій Домъ®, первое убѣжище духа 
для русскихъ людей. Здѣсь, въ родственной атмосферѣ, въ дру
жескомъ кругу единомышленниковъ, легко вздохнетъ русскій че
ловѣкъ неиспорченнымъ воздухомъ; здѣсь, въ матеріалахъ музея 
и библіотеки, обогатитъ онъ себя свѣдѣніями почтенной отече
ственной старины; здѣсь доклады членовъ собранія толково и 
безпристрастно ознакомятъ его съ добрыми и съ темными сторонами 
нашего настоящаго и здѣсь же, любуясь бодрымъ видомъ подра
стающаго и честно воспитываемаго молодого поколѣнія русскихъ 
людей, порадуется онъ задаткамъ свѣтлаго будущаго.
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Постройка Русскаго Дома дѣло большое и требуетъ боль
шихъ денегъ. Тутъ рѣчьнѳ о рубляхъ, а о десяткахъ тысячъ. 
Уже нашлись самоотверженные и тароватыѳ радѣтели—сдѣлали 
крупныя пожертвованія,... но этого мало!

Всѣ русскіе люди, сочувствующіе пробужденію и укрѣпле
нію русскаго духа и національнаго чувства, къ Вамъ обращается 
Русское Собраніе: помогите его начинаніямъ, помогите всѣ, 
кто можетъ и чѣмъ можетъ: деньгами, или другимц пожертво
ваніями. Всякая жертва Ваша, какъ бы она мала ни была,— 
будетъ принята съ горячей признательностью. Копѣйка родитъ 
рубли, а ихъ много надо, чтобы довести дѣло до конца!

Чѣмъ тароватѣѳ потекутъ пожертвованія, тѣмъ скорѣе осу
ществится мечта Русскаго Собранія и всѣхъ сочувствующихъ ему 
людей—созданіе Русскаго Дома.

Расшевелитесь, русскіе люди, проникнитесь значеніемъ на
шего призыва! Время не терпитъ: родина наша въ такой же 
опасности, какъ и въ лихолѣтьи три вѣка тому назадъ! Инымъ 
путемъ и въ иныхъ формахъ, не мечемъ, а духомъ, охватило Русь 
чужеродное засилье. Пусть же Русскій Домъ, хотя бы въ скром
номъ размѣрѣ, приметъ на себя ту же чудную задачу, которую 
нѣкогда блестяще выполнила великая Мининская складчина!

Да послужитъ Русскій Домъ въ Петербургѣ примѣромъ для 
другихъ питомниковъ русскаго духа и русской мысли въ про
чихъ мѣстахъ Россіи, да послужитъ онъ мѣстомъ общенія и об- 
единепія всѣхъ родственныхъ по духу организацій. Въ этомъ об
щеніи единственный вѣрный залогъ успѣха нашего общаго дѣла. 
Отсюда, изъ Русскаго Дома, понесется по всей нашей родинѣ, не 
только словомъ но и дѣломъ, мирная, но горячая и убѣжденная 
проповѣдь русской правды и любви къ Царю и Отечеству.

Помогите посильно, дайте возможность русскимъ людямъ 
всѣхъ положеній, всѣхъ профессій, людямъ, вѣрнымъ кореннымъ 
устоямъ Русской государственности, встрѣтить въ Русскомъ домѣ



— 648 —

широкое гостепріимство, за общимъ дѣломъ забыть личныя не
взгоды, воспрянуть духомъ, подкрѣпиться на борьбу съ русскимъ 
недругомъ и тутъ же въ храмѣ Божьемъ, въ соч)вственной средѣ, 
горячо помолиться за матушку-Русь.

Создастся Русскій Домъ и скажутъ Рамъ Ваши дѣти и 
весь великій русскій народъ: „Сердечное спасибо!".

Пожертвованія просятъ адресовать въ Русское Собраніе. 
С-. Петербургъ, Троицкая, 13.

Списокъ жертвователей будетъ опубликованъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
Отъ Комитета Тамбовской ІІисеіонерскочіса- 

ломіцнческой школы.
Комитетъ Миссіонерско-псаломщической школы симъ объяв*  

ляетъ, что пріемныя испытанія лицамъ, желающимъ поступить въ 
Миссіонерско-псаломщическую школу, будутъ производиться 3 и 4 
сентября 1908 г. Испытанія имѣютъ быть по слѣдующимъ пред
метамъ: ио Закону Божію—священную исторію Ветхаго и Новаго 
Завѣта по программѣ двухклассныхъ церковно-приходскихъ школъ, 
по церковному пѣнію—знакомство съ распѣвомъ на 8 гласовъ и 
элементарное знаніе квгдратной ноты; по другимъ же предметамъ— 
русскому и церковно-славянскому языкамъ, ариѳметикѣ и письму— 
въ объемѣ программъ одноклассной церковно-приходской школы.

Прошенія о пріемѣ въ школу должно подавать на имя пред
сѣдателя Комитета, священника Константина Богоявленскаго, срокомъ 
отъ 1 по 28 Августа. Къ прошеніямъ должны быть прилагаемы 
слѣдующіе документы: 1) метрическая выпись, 2) свидѣтельство объ 
образованіи, 3) свидѣтельство о припискѣ къ призывному участку 
или о явкѣ къ отбыванію воинской повинности и 4) свидѣтельство 
отъ духовенства или полиціи о томъ, гдѣ и когда проживалъ и
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обучался съ 10 лѣтняго возраста до подачи прошенія въ Миссіо- 
персво-псаломшическую школу и какого поведенія. Желающіе дер
жать экзаменъ должны имѣть не менѣе 17 лѣтъ. Принимаются 
изъ всѣхъ сословій. Казевнокоштннхъ’ вакансій не имѣется. По
ступившіе въ школу обязаны жить въ общежитіи при школѣ съ 
платою 80 руб. въ годъ за обученіе и содержаніе въ школѣ. 
Плата за содержаніе должна производиться въ слѣдующіе сроки; 
40 руб. при поступленіи, 20 руб послѣ Рождества и 20 руб- 
послѣ Пасхи. Желающіе обучаться игрѣ на фисъ—гармоніи вносятъ 
впередъ за годъ 7 руб.

Отъ Правленія Шацкаго духовнаго училища.
Правленіе Шацкаго духовнаго училища считаетъ необ

ходимымъ сообщить къ свѣдѣнію окружнаго духовенства, что 
въ наступающемъ 1908—1909 учебномъ году пріемныя испы
танія въ приготовительный классъ и переэкзаменовки уче
никамъ всѣхъ классовъ имѣютъ быть произведены по слѣдую
щему росписапію.

18 августа—переэкзнаменовка по письменному упражне
нію русскаго языка ученикамъ IV класса, оканчивающимъ 
курсъ училища.

19 августа—переэкзнаменовки ученикамъ IV класса по 
всѣмъ предметамъ, кромѣ письмепнаго упражненія русскаго 
языка.

20, 21 и 22 августа—пріемъ дѣтей въ приготовительный 
классъ училища.

23 августа—переэкзнаменовки по письменному упражне
нію русскаго языка во всѣхъ классахъ, кромѣ ІѴ-го.

26 августа—переэкзнаменовки по русскому языку устно 
во всѣхъ классахъ, кромѣ IV го.

26 августа—переэкзнаменовки по арифметикѣ и латин
скому языку во всѣхъ классахъ, кромѣ ІѴ-го.
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27 августа—перевкзнаменовки по священной исторіи, гре
ческому языку и церковному пѣнію во всѣхъ классахъ, кромѣ 
ІѴ-го.

28 августа—педагогическое собраніе для обсужденія ре
зультатовъ пріемныхъ испытаній и переэкзаменовокъ.

31 августа—молебенъ предъ началомъ учебныхъ занятій.
1 сентября—начало уроковъ.
При семъ Правленіе училища считаетъ необходимымъ 

сообщить: 1) въ I классѣ училища свободныхъ вокансій для прі
ема новыхъ учениковъ не имѣется; 2) взносъ за содержаніе каж
даго ученика въ училищномъ общежитіи за сентябрьскую треть 
положенъ въ количествѣ 29 руб. 61 коп. Безъ взноса ученики 
не будутъ приниматься въ общежитіе.

Отъ совѣта Пахатпо-Угловской второклас
сной школы, Тамбовскаго уѣзда.

Въ Пахатно Угловскую второклассную учительскую школу 
принимаются мальчики въ возрастѣ отъ 18 по 17 лѣтъ включи
тельно.

Прошенія о допущеніи къ экзамену подаются на имя Совѣта 
школы. Къ нимъ должны быть приложены документы: 1) свидѣ
тельства объ окончаніи курса начальнаго училища, а за неимѣніемъ 
удостовѣреніе объ окончаніи курса отъ завѣдующаго школой и
2) метрическое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи просителя.

Отъ желающихъ поступить въ школу требуются основательныя 
въ объемѣ программы начальныхъ училищъ знанія закона Божія, 
бѣглое и выразительное чтеніе по русской и славянской книгѣ (съ 
пересказомъ и разборомъ прочитаннаго по-русски и переводомъ по- 
славянски), бѣглый умственный счетъ по ариѳметикѣ съ рѣшеніемъ 
типичныхъ задачъ. Письменно будетъ предложенъ пересказъ не
большой статьи повѣствовательнаго характера.
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Пріемныя испытанія и экзамены для неуспѣвающихъ учени
ковъ школы, устныя и письменныя, будутъ произведены 12 и 13 
сентября, въ виду поздняго ассигнованія денегъ Синодальнымъ 
Учительскимъ Совѣтомъ на ремонтъ зданія второклассной школы.

Въ первое отдѣленіе школы имѣетъ быть принято 20 уче
никовъ, во второе и третье отдѣленія пріема не будетъ.

При школѣ имѣется общежитіе съ платой за содержаніе уче
ника 30 руб. въ учеб. годъ по третямъ: въ началѣ учеб. года— 
15 руб., послѣ праздника Рождества Христова—10 руб. и послѣ 
маслянницы—5 руб. Каждый ученикъ обязанъ имѣть не менѣе 
трехъ перемѣнъ бѣлья, синюю блузу съ ясными пуговицами (для 
классныхъ занятій), крѣпкую обувь, верхнюю теплую одежду и 
двѣ смѣны постельнаго бѣлья и матрацъ. Койки имѣются при школѣ. 
Чайная посуда (чайники и чашки) у учениковъ должна быть своя.

Всѣ учащіеся обязаны явиться въ школу 14-го сентябра. 15-го 
сентября молебенъ и начало ученія.

Отъ Совѣта Сырской второклассной учитель
ской школы Липецкаго уѣзда.

Въ Сырскую второклассную школу принимаются мальчики 
въ возрастѣ отъ 13 до 17 лѣтъ съ образованіемъ изъ начальна
го училища или ц.-пр. школы. Отъ поступающихъ въ первое от
дѣленіе требуются основательныя, въ предѣлахъ программы ц.-пр. 
школъ, позпавія въ Законѣ Божіемъ, славянскомъ и русскомъ язы
кахъ и ариѳметикѣ и умѣнье письменно излагать небольшія статьи 
повѣствовательнаго характера. Къ прошеніямъ о пріемѣ должны 
быть приложены слѣдующіе документы: свидѣтельство объ образо
ваніи и метрическая выпись о рожденіи. Пріемные экзамены бу
дутъ произведены 25 августа.

Всѣ принятые ученики помѣщаются въ общежитіи. Плата за 
содержаніе тридцать пять рублей въ годъ. Взносы донегъ произ-
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водятся въ слѣдующіе сроки: 20 рублей 1-го сентября, 5 рублей 
въ ноябрѣ, 5—въ январѣ и 5 въ мартѣ; за эту плату ученики 
получаютъ отъ школы помѣщеніе и содержаніе: завтракъ, обѣдъ и 
ужинъ. Каждый воспитанникъ обязанъ имѣть свою постель (по
душку, одѣяло и холщевой мѣшекъ для набивки сѣномъ), три 
перемѣны бѣлья, форменныя синія блузы съ ясными пуговицами, 
крѣпкую одежду и обувь.

Пріема въ третье отдѣленіе второклассной школы не будетъ. 
Повѣрочные экзамены назначаются на 26 августа. Молебенъ и 
начало ученія 1-го сентября. Къ этому времени всѣ учащіеся долж
ны явиться въ школу. _ _ _ _ _ _ _

Отъ Совѣта Каргашипский второклассной 
школы.

Пріемъ воспитанниковъ во второклассную школу на
значаются на 28 августа. Желающіе поступить подаютъ проше
ніе въ Совѣтъ школы почтой или лично до 27 августа. Пра 
прошеіи прилагаются свидѣтельство объ окончаніи курса началь
ной школы и метрическая выпись о времени рожденія. Всѣмъ 
подавшимъ прошеніе будетъ произведено повѣрочное испытаніе 
въ объемѣ курса начальной школы.—Принятые въ число вос
питанниковъ школы будутъ пользоваться безплатнымъ помѣще
ніемъ въ общежитій школы, койкой и учебниками. За содер
жаніе въ школьномъ общежитіи ученики должны платить 36 
рублей въ годъ по третямъ года; при поступленіи 20 рублей, 
послѣ Рожд. Христ. 10 руб. и послѣ Пасхи 6 рублей.

Молебенъ и начало ученія 1-го сентября.

Отъ Совѣта женской второклассной школы 
села Поселка Борисоглѣбскаго уѣзда.
Совѣтъ женской Второклассной школы села Поселка Борисо

глѣбскаго уѣзда симъ объявляетъ, что пріемныя испытанія дѣви-
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цамъ, желающимъ поступить’въ означенную школу, назначены на 
27—28 августа сего года. Занятія во всѣхъ классахъ училища 
начнутся съ 1-го сентября.

Отъ желающихъ поступить въ школу требуется знаніе курса 
ученія одноклассной церковно-приходской или Земской школы и 
только успѣшно выдержавшія конкурсное испытаніе дѣвицы, въ 
возрастѣ отъ 13 до 17-ти лѣтъ, принимаются въ общежитіе шко
лы съ платой за свое содержаніе изъ личныхъ своихъ средствъ 
55 руб. въ учебн. годъ, въ слѣдующіе сроки: при поступленіи 
30 р., 8 января 15 руб. и въ мартѣ 10 руб.

Желающія поступить въ школу подаютъ прошеніе не позже 
27 августа на имя Совѣта школы съ приложеніемъ слѣдующихъ 
документовъ: свидѣтельства объ окончаніи курса ученія церковно
приходской или Земской школы, метрической выписи о рожденіи 
и одобренія отъ мѣстнаго священника о поведеніи. Поступившія 
ученицы въ школѣ должны имѣть свое постельное бѣлье: матрацъ, 
три перемѣны простынь, подушку и наволоки, кромѣ койки, ко- 
тороя полагается отъ школы.

Отъ Совѣта Гвято-Ольгинской второклассной 
женской школы села Пово-Александровки, 

Козловскаго уѣзда.
1) Пріемные экзамены въ Свято-Ольгинсой женской второ

классной школѣ назначены на 1 и 2 Сентября. Молебенъ и начало 
занятій на 3 Сент. Переэкзаменовки же будутъ производиться 
2-го Сентября.

2) Поступающія въ приготовительный классъ дѣвочки под
вергаются испытанію въ знаніи курса одноклассной школы въ воз
растѣ отъ 12 до 15 лѣтъ включительно, вакансій—25.

3) Въ младшее отдѣленіе, гдѣ вакансій—6, могутъ поступать 
дѣвицы отъ 13 до 17 л., съ подготовкой, основательно знающія 
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курсъ одаоклассной школы и подробно священную исторію Ветхаго 
завѣта (курсъ гимназіи).

4) При поступленіи въ школу должны подаваться прошенія 
на имя Совѣта школы съ приложеніемъ документовъ: метрической 
выписи о рожденіи и крещеніи, свидѣтельство отъ врача объ 
оспопрививаніями свидѣтельство объ образованіи.

Примѣчаніе. Лица, съ физическими недостатками и 
неспособныя къ пѣнію, совсѣмъ не принимаются.
5) Всѣ ученицы помѣщаются въ общежитіи школы съ платою 

80 рублей въ годъ въ 4 срока: при поступленій—25 руб., 1-го 
ноября —20 руб., 8-го января—20 руб. и 10 марта —15 рублей. 
Одежду, обувь, посильное и постельное бѣлье не менѣе 3-хъ пе
ромѣнъ ученицы должны имѣть свои.

Отъ Совѣта Губастовской второклассной шко
лы с. Борисовки Лебедянскаго уѣзда.
Совѣтъ Губастовской второклассной учительской школы 

симъ извѣщаетъ, что пріемныя испытанія для поступленія въ 
IV отдѣленіе поименованной школы назначены на 30-е ав
густа текущаго года. Желающіе поступить въ число воспитан
никовъ школы подаютъ прошенія въ Совѣтъ школы или лично, 
или почтой. При прошеніи прилагаются свидѣтельство объ 
окончаніи курса начальной школы, метрическая выпись о ро
жденіи (безъ гербоваго сбора) и свидѣтельство отъ врача о 
состояніи здоровій. Всѣмъ подавшимъ прошеніе будетъ произ
ведено испытаніе въ объемѣ курса одноклассной (церковной 
или земской) школы.

Плата за содержаніе въ общежитіи школы вносится въ 
кассу общежитія въ размѣрѣ 35 рублей въ годъ по третямъ 
года: при поступленіи въ школу—20 руб., послѣ праздника 
Рождества Христова—10 руб. и послѣ Масленицы—5 рублей.

Принятые въ число воспитанниковъ школы пользуются 
безплатнымъ помѣщеніемъ, койкой, матрацомъ и учебниками.— 
Желательно, чтобы каждый ученикъ имѣлъ не менѣе трехъ
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смѣнъ нижняго бѣлья и двухъ верхнихъ рубашекъ чернаго 
цвѣта. Для постельнаго бѣлья необходимо имѣть не менѣе 
двухъ простынь, наволочки и одѣяла.

Всѣ учащіеся обязаны явиться въ школу; къ 1 сентября; 
2-го сентября—молебенъ предъ началомъ ученія.

СПИСОКЪ
свободныхъ священно-церковно-служительскихъ мѣстъ по 

Тамбовской епархіи.

Священническія мѣста:

1) При церкви с. Бѳрезнеговки, У манскаго у.
2) При Соборной церкви г. Спасска.

(Подроби, свѣд. см. въ № 31 Епарх. вѣд.)

Діаконскія мѣста.

1) При церкви с. Селезней, Тамбовскаго у.; свободно съ 
24 іюля; нричта но штату положено: два священника, діаконъ 
и два нсаломщика; на лицо состоитъ: священникъ, діаконъ и 
два псаломщика; земли 47 десят. пахатной и 6 десят. усадеб
ной; душъ м. п. 2021.

2) При церкви с. Акаева, Спасскаго у., свободно съ 1 
августа; причта по штату положено: 2 священника, діаконъ и 2 
псаломщика земли 59 дѳс., душъ м. п. 1652.

Псаломщическія мѣста:

1) При церкви села Трескина, Кирсановскаго у.
2) При церкви с. Нижней Мосоловки, Усманскаго у.

(Подроби, свѣд. см. въ № 31 Епарх. Вѣд.)
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8) При церкви с. Андреевки, Козловскаго у., свободно съ 
25 іюля; причта по штату положено: священникъ и псаломщикъ, 
дома церковные; земли 33 дес.; д. м. п. 337; причтъ получаетъ 
пособіе отъ казны, въ размѣрѣ 400 р. въ годъ.

4) При церкви с. Подгорнаго, Козловскаго у., причта по 
штату положено: три священника, діаковъ и три псаломщика; 
эемли 138 десят.; душъ м. п. 3337.

5) При соборной церкви г. Кирсанова, свободно съ 29 
іюля; причта по штату положено: протоіерей, два священника, 
діаконъ и три псаломщика; причтъ ежегодно получаетъ 420 р. 
°/о°/° съ церковнаго капитала.

Содержаніе. Отдѣлъ ОффИЦІШПЫЙ-1. Высочайшія награ
ды. II. Указъ Св. Синода. III. Епархіальныя распоряженія и 
извѣстія. IV. Письмо Предсѣдателя Совѣта Русскаго Собранія, отъ 
5 іюля 1908 г. V. Отъ Русскаго Собранія. VI. Объявленія. 
VII. Списокъ свободныхъ священно церковно-служительскихъ мѣстъ 
по Тамбовской епархіи.

Редакторъ, секретарь Консисторіи А. Андріевскій-



№ 32. ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ 1908 г.

Св. аііостолъ Навелъ: его жизнь и труды.
(Окончаніе).

ГЛАВА XV.
Римъ. Прибытіе ап. Павла въ Римъ.

Спасшіеся путешественники были на островѣ Мальтѣ. Туземцы 
съ сочувствіемъ отнеслись къ нимъ, тутъ же они разложили боль
шой костеръ. Ан. Павелъ также принесъ большую охапку тернов
ника и бросилъ на огонь. Ехидна, отогрѣвшаяся на огнѣ, вскочила 
на руку ап. Павла, онъ ее стряхнулъ и не потерпѣлъ никакого 
вреда, какъ ожидали бывшіе съ нимъ. Правитель этого островка 
оказалъ покровительство римскому сотнику и его спутникамъ. Ап. 
Павелъ воспользовался расположеніемъ къ себѣ туземцевъ и про
повѣдовалъ Евангеніѳ. Путешественники во время кораблекрушенія 
потеряли все, поэтому туземцы оказывали имъ возможную помощь. 
На этомъ островѣ зимовалъ другой хлѣбный, александрійскій ко
рабль. Римскій сотникъ съ узниками и другими пассажирами сѣли 
ва этотъ корабль и поплыли въ Сиракузы. Въ Сиракузахъ пробыли 
три дня и поплыли по круговому направленію, которое привело 
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ихъ въ Регію. Здѣсь пробыли одинъ день и съ первымъ благо
пріятнымъ вѣтромъ проплыли Мессинскій проливъ и бросили якорь 
въ заливѣ Путеолъ. Здѣсь ап. Павелъ провелъ семь мирныхъ дней 
въ маленькой христіанской общинѣ и потомъ въ сопровожденіи 
военоеъ, другихъ узниковъ и сотника направился въ Римъ. На 
пути къ великой столицѣ апостола встрѣтили двѣ группы христіанъ, 
что его сильно обрадовало. По дорогѣ шло и ѣхало множество 
народа знатнаго и незнатнаго. Много презрительныхъ взглядовъ 
было брсіпено на изнуренную трудами и страданіями фигуру ап, 
Павла. Въ Ринѣ ап. Павелъ былъ сданъ Юліемъ—сотникомъ въ 
вѣдѣніе префекта преторіанской гвардіи. Тотъ въ свою очередь 
отдалъ его подъ начальство честнаго прямодушнаго офицера Афра- 
вія Бурра. Апостолу была представлена нѣкоторая свобода. Въ 
теченіе трехъ дней онъ пользовался гостепріимствомъ одного хри
стіанина, а потомъ нанялъ особое помѣщеніе. Единственно, что его 
стѣсняло—это рука, прикованная къ солдату. Но и это было къ 
лучшему, такъ какъ ап. Павелъ проповѣдовалъ Евангеліе и этимъ 
солдатамъ. Іудеямъ ап. Павелъ сказалъ, что не враждебенъ имъ 
и пе разрушитъ ихъ учрежденій. Несмотря на это, онъ былъ 
схваченъ и преданъ римскимъ властямъ. Римляне нашли его не
виннымъ и хотѣли освободить, но противодѣйствія іудеевъ заставили 
его перенести дѣло на судъ кесаря. Апостолъ старался показать 
іудеямъ, что не имѣетъ намѣренія возстановить противъ себя рии 
скія власти. Іудеи отвѣтили, что ни письменно, ни словесно не 
получали никакого худого извѣстія объ апостолѣ, а что объ этомъ 
ученіи, которое проповѣдуетъ онъ, вездѣ спорятъ. Они интересовались 
и апостоломъ, и его религіозными воззрѣніями, поэтому желали его 
послушать. Ап. Павелъ назначилъ для этого особый день. Изъ іудеевъ 
пришли самые знатные. Ап. Павелъ изложилъ предъ ними свое уче
ніе. Бесѣда эта пе прошла безслѣдпо. Нѣкоторые но увѣровали въ 
истинпость ученія и къ концу бесѣды подняли шумъ. Съ этихъ 
поръ ап. Павелъ прервалъ свои сношенія съ соотечественниками и 
пошелъ своей прежней дорогой, проповѣдуя язычникамъ. Два года 
пробылъ онъ въ заключеніи. Его окружали преданные друзья и 
ученики.

Помѣщеніе ап. Павла находилось по близости къ преторіан
скимъ казармамъ. Онъ пользовался нѣкоторыми удобствами. Но 
душа его была удручена скорбію: дѣло его затянулось, а онъ съ 
горечью видѣлъ, что вт> христіанской общинѣ начали возникать 
ереси, ио устранить ихъ опъ сока не имѣлъ возможности, находясь
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въ заключеніи. Онъ дѣлалъ, что могъ, проповѣдовалъ о Христѣ, 
когда только представлялся удобный случай. Изъ высшихъ классовъ 
мало кто принималъ христіанство; изъ низшихъ же были многіе, 
которые только и жили надеждою на будущее. Ап. Павелъ избѣжалъ 
Неронова гоненія, потому что былъ освобожденъ какъ разъ предъ 
пожаромъ Рима.

ГЛАВА XVI.

Посланія, написанныя въ узахъ.

Исторію перваго тюремнаго заключенія можно извлечь изъ 
его посланій, написанныхъ въ узахъ. Всѣ посланія можно раздѣ
лить на четыре группы: первая, въ которой заключаются посланія 
второго миссіонерскаго путешествія; вторая—посланія третьяго мис
сіонерскаго путешествія; третья—посланія перваго тюремнаго за
ключенія; четвертая—второго тюремнаго заключенія. Первыя по
сланія къ Ѳессалоникійцамъ занимаются главнымъ образомъ вопро
сомъ о второмъ пришествіи Іисуса Христа. Слѣдующая группа 
содержитъ полемическія письма, направленныя противъ іудеевъ. 
Главный предметъ третьей группы посланій составляетъ Христосъ 
и церковь во Христѣ *).  Въ послѣдней группѣ находятся три 
пастырскихъ посланія. Ап. Павелъ писалъ и другія посланія, но 
они до насъ пе дошли.

Посланіе къ Филиппійцамъ было написано раньше другихъ. 
Это посланіе имѣетъ большое внутреннее сходство съ посланіемъ 
къ римлянамъ. Въ посланіи къ Филиппійцамъ замѣтны замираю
щіе отголоски спора между защитниками іудейской стороны и еван
гельской свободы.

Посланіе къ Филиппійцамъ было написано вслѣдствіе одного 
изъ тѣхъ счастливыхъ случаевъ, которые разнообразили скучную 
жизнь въ заключеніи ап. Павла. Это было посѣщеніе Еиафро- 
дита, главнаго пресвитера церкви филиипійской съ четвертымъ 
денежнымъ приношеніемъ, которыми эта любящая и великодушная 
церковь облегчала апостола въ нуждѣ. Въ Римѣ ап. Па
велъ не имѣлъ возможности скованными руками добывать средства 
пропитанія, а римская церковь относилась къ нему съ непонятнымъ 
равнодушіемъ. Енафродитъ прибылъ въ Римъ осенью и, сердечно 
отдавшись па служеніе Евагелія, былъ подавленъ тяжкимъ трудомъ

’) Сюда относятся посланія къ Евреямъ, Колоссаянамъ и Ефесянамъ.
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и въ это нездоровое время подвергся болѣзни. По молитвѣ ап. 
Павла онъ выздоровѣлъ. Какъ ни желалъ ап. Павелъ побыть 
дольше въ обществѣ Епафродита, по съ обычнымъ самоотверженіемъ 
опъ отпустилъ его домой, а съ нимъ вмѣстѣ и посланіе. Это по
сланіе представляетъ собою теплое, свободное изліяніе любящаго сердца, 
неудержимо выражающаго благодарность и нѣжность въ отношеніи 
къ возлюбленяѣйшимъ годамъ служенія.

Посланіе начинается привѣтствіемъ, затѣмъ идетъ благодаре
ніе за всѣхъ нихъ. Далѣе онъ говоритъ, чтобы они не думали, 
что его заключеніе есть гнѣвъ Божій, потому что, находясь въ 
заключеніи, онъ проповѣдовалъ Евангеліе воинамъ, а тѣ расыро 
страняли его но великому городу. Онъ вѣритъ и знаетъ, что ра
дость и похвала въ Іисусѣ Христтѣ будетъ жить и расти, но 
опъ р.о всякомъ случаѣ проситъ ихъ жить достойно, ставитъ въ 
примѣръ смиренія и несебялюбія Христа, сошедшаго до крайняго 
самоуничиженія. Для поддержанія же ихъ ап. Павелъ обѣщалъ 
послать Тимофея, какъ скоро будетъ можно, а пока онъ посыла
етъ Епафродита. Проситъ радоваться о Господѣ. Тутъ наступаетъ 
внезапный перерывъ. Въ это время у ап. Павла произошло стол
кновеніе съ іудействующими учителями. Поэтому дальше онъ дик
туетъ Тимооею въ негодованіи противъ іудеевъ. Онъ называетъ 
ихъ псами, злыми дѣятелями. Проситъ филиппійцевъ подражать 
ему, какъ Христову подражателю. Затѣмъ онъ увѣщеваетъ ихъ 
жить въ единствѣ, радоваться всегда въ Господѣ, Ему открывать 
своо сердце. Далѣе слѣдуетъ теплое и деликатное выраженіе бла
годарности за денежное прпиошеніе. Посланіе заканчивается возда
яніемъ славы Богу и привѣтствіемъ всякаго святого во Христѣ 
отъ братій, находящихся съ пимъ. Филиппійскую церковь не ожи
дала великая будущность, она жила безъ исторіи и погибла, не 
оставивъ памятника.

ГЛАВА ХѴП.

Гносіицизшъ въ зародышѣ.

Въ узахъ были написаны посланія къ колоссаянамъ, ефесянамъ, 
Филимону. Главный предметъ посланія къ Колоссаянамъ есть лич
ность Христа, въ посланіи къ Ефесянамъ жизнь Христа, прояв
ляющаяся въ живучей энергіи Его Церкви.



—1437 —

Къ концу тюремнаго заключенія ап. Павла, онъ былъ посѣ
щенъ Епафрасомъ изъ Колоссъ. Еиафрасъ основалъ церковь въ 
родномъ городѣ, а также въ Даодикіи и Іераополѣ, которые ле
жала въ великолѣпной долинѣ. Эти величественные города ап. Па
велъ никогда не посѣщалъ, но онъ интересовался состояніемъ этой 
церкви, такъ какъ она основалась, благодаря его трудамъ въ Ефе
сѣ. Въ Колоссы ап, Павелъ писалъ по поводу слѣдующихъ со
бытій. Въ этомъ городѣ у Филимона—христіанина былъ негодный 
рабъ. Онисимъ, который обокралъ сбосго господина и убѣжалъ въ 
Римъ. Здѣсь опасность заставила его обратиться къ ап. Павлу, 
сердце котораго было всегда открыто для самыхъ низкихъ членовъ 
человѣческаго рода.

Онисимъ былъ должникомъ и рабомъ Филимона, поэтому ап. 
Павелъ отправилъ его въ Колоссы и написалъ посланіе къ Фи
лимону. Огъ Епафраса ап. Павелъ услышалъ странное и печаль
ное извѣстіе. Ложное направленіе, теперь еще только зарождпв- 
шееся и неразвитое, но такое, въ которомъ зоркій глазъ ап. 
Павла сразу же увидѣлъ опасность для будущаго, пезамѣтно про
никало въ эти юныя церкви. Хотя апостола знали только по име
ни, но онъ рѣшилъ употребить всю силу своей аргументаціи и авто
ритета для того, чтобы отвратить зло. Заблужденіе имѣло отча
сти іудейскій характеръ. Это новое ученіе-заблужденіе представ
ляло Бога существомъ отдаленнымъ,связь съ Которымъ поддерживалась 
чрезъ нѣсколькихъ ангеловъ, и такимъ образомъ лишало христіанина 
высшаго утѣшенія-надежгы на постоянное единеніе съ Богомъ чрезъ 
Христа. У ап. Павла былъ прекрасный методъ бороться съ лож
нымъ ученіемъ выставленіемъ соотвѣтствующей истины. Въ настоя
щемъ случаѣ это было ученіе о Христѣ, какъ вѣчномъ, предвѣч
номъ и воплощенномъ словѣ. Колосская ересь развилась подъ влія
ніемъ нравствеппыхъ заблужденій и извѣстна подъ именемъ „гнос
тицизма/ Въ посланіи въ Колассаяномъ отряжается умственный 
характеръ ап. Павла, его пріемы въ необычайной степени отража
ютъ впечатлѣнія времени, мѣста, настроенія, въ которомъ онъ писалъ, 
поэтому невозможно сомнѣваться въ подлинности его посланія.

Послѣ привѣтствія ап. Павелъ благодаритъ Бога, выведшаго 
своихъ людей изъ тьмы и введшаго въ царствіе Своего Возлюблен
наго Сына, въ Которомъ пы имѣемъ искупленіе кровію Его и про
щеніе грѣховъ, за ихъ любовь и вѣру, о чемъ онъ слыхалъ отъ 
Епафраса. О природѣ Сына Божія ап. Павелъ продолжаетъ гово
рить и дальше: показываетъ Его безусловное господство въ отно-
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шеніи къ вселенной—естественному творенію и въ отношеніи цер
кви—новому нравственному творенію. Далѣе онъ говоритъ о ве
личіи Сына Божія и Евангелія. Мысль, что это служеніе ввѣ
рено ему, въ одно и то же время и уничижаетъ его, и возвышаетъ. 
Затѣмъ онъ высказываетъ общее предостереженіе противъ увлече
нія ложнымъ ученіемъ. Онъ изложилъ для нихъ твердою рувсю и 
съ безусловною опредѣленностію истину, чго полнота постоянно пре
бываетъ во Христѣ. Далѣе ап. Павелъ указываетъ на средства 
противъ грѣха, предостерегаетъ отъ гнѣва злобы, ярости, злорѣчія 
сквернословія, нечистоты, блуда, злой похоти и любостяжанія, увѣ
щеваетъ совлечь ветхаго .человѣка съ дѣлами его и облечься въ но
ваго, милосердіе, благость, смиреномудріе, кротость, долготерпѣніе, 
снисходя другъ другу и прощая взаимно. Затѣмъ слѣдуютъ прак
тическія наставленія относительно поведенія женъ, мужей, дѣтей, 
родителей, рабовъ, внушенія быть въ постоянной молитвѣ н благо
дареніи; и прошеніе ихъ молитвъ, дабы Богъ даровалъ успѣхъ 
тому служенію, за которое онъ теперь былъ въ узахъ. Посланіе 
заканчивается привѣтствіемъ, которое апостолъ написалъ собствен
норучно.

ГЛАВА XVIII.

Ап. Павелъ и Онисимъ.

Ап. Павелъ писалъ частныя письма, но они не дошли до 
насъ, за исключеніемъ посланія къ Филимону. Его рабъ Они
симъ бѣжалъ отъ своего господина въ Римъ и здѣсь уви
дѣлъ ап. Павла, котораго зналъ и раньте. Апостолъ принялъ 
его ласково, что не сдѣлалъ бы раввинъ и язычникъ. Для 
всѣхъ язычниковъ рабъ былъ живою собственностію, безправн
ою и какъ бы бездушною вещью; но ап. Павелъ принялъ на 
свое попеченіе раба и обратилъ Онисима въ христіанина, возлю
бленнаго брата.

Посланіе къ Филимону дѣйствительно становится манифестомъ 
христіанства противъ ужасовъ и беззаконія древняго и новѣйшаго 
рабства. Безпокойство, всегда производимое существованіемъ класса 
рабовъ, чрезвычайно преобладающаго своею численностію, чувствова
лось въ это время съ особенною напряженностію. За убійство рабомъ 
господина избіенію подвергались цѣлыя сотни рабовъ. Таково было со
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стояніе вещей, когда ап. Павелъ писалъ письмо Филимону съ цѣлію 
заступиться за бѣглеца; онъ ие могъ обличать рабства, но онъ уста
новилъ истины, которыя дѣлали рабство сноснымъ. За пеоцѣнный 
даръ своего избавленія'отъ нравственной и,духовной смерти Онисимъ 
заплатитъ благодарностію, любовію, дѣятельными и проданными услу
гами престарѣлому узнику. Ап. Павелъ могъ бы удержать около себя 
Онисима, па что былъ бы согласенъ и Филимонъ, но онъ былъ слиш
комъ благороденъ н притомъ совершенный Онисимомъ проступокъ не 
долженъ былъ оставаться безъ возмездія. Онъ поэтому отослалъ его 
къ господину подъ добрымъ попеченіемъ Тихика и съ рекоменда
тельнымъ письмомъ.

Посланіе къ Филимону.

Прежде всего ап. Павелъ привѣтствуетъ Филимона отъ себя 
и Тимоѳея. Затѣмъ благодаритъ Бога за его вѣру, любовь, мо
литвы. Далѣе онъ цроситъ принять Онисима, не какъ раба, а кавъ 
возлюбленнаго брата, обѣщаясь заплатить за него. Ап. Павелъ 
пишетъ, что надѣется не только на исполненіе своей просьбы, но 
и на большее. Потомъ передаетъ Филимону привѣтствіе отъ со
трудниковъ, бывшихъ съ нимъ. Посланіе заканчивается благосло
веніемъ.

ГЛАВА XIX.

Посланіе къ Ефесянамъ.

Посланіе къ Еефесянамъ имѣетъ сходство и отличіе отъ 
посланія къ Колоссаянамъ. Въ нервомъ ап. Павелъ главнымъ обра
зомъ имѣетъ въ виду заблужденіе, во второмъ онъ выставляетъ 
соотвѣтствующую истину. Слогъ посланія къ Колоссаянамъ от
личается краткостію, слогъ посланія къ Еефесянамъ большою пол 
нотою. Что касается христологіи въ посланіи къ Еефесянамъ, то из
вѣстно, что воззрѣнія ап. Павла о божественности Христа никогда 
не колебались. Такъ и въ этомъ посланіи благовѣстіе совершенно 
тожественно съ посланіемъ къ Римлянамъ. Въ посланіи къ Рпм 
ляпамъ точка зрѣнія ап. Павла психологическая и его бого
словіе построено на нравственныхъ явленіяхъ—всеобщности грѣха 
и безсиліи человѣка, и отсюда спасеніе благодатію Божіею, чрезъ 
единеніе вѣрующаго въ умершаго и воскресшаго Христа. Въ по
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сланіи же къ Еефесянамъ его точка зрѣнія богословская. Здѣсь 
раскрывается идея осуществленія вѣчныхъ плановъ Божіихъ въ тече
ніе вѣковъ и ученіе о единствѣ во Христѣ искупленнаго человѣче
ства съ родомъ небеснымъ. Въ началѣ этого посланія ап. Павелъ 
чувствуетъ себя въ восхищеніи предъ величіемъ своей темы. Все
общее примиреніе во Христѣ, какъ центральномъ существѣ все
ленной, есть главная мысль въ посланіи какъ къ Ефесянамъ, 
такъ и въ посланіи къ Колоссаянамъ. Ап. Павелъ старается на
печатлѣть въ умахъ всѣхъ христіанъ, что они. вступили въ 
періодъ идеальной церкви Божіей, которая должна обнять все па 
небѣ и на землѣ. Посланіе начинается обычнымъ привѣтствіемъ, 
въ которомъ главнымъ образомъ выступаетъ дѣятельность Сына 
Божія въ похвалу Его славы. Такъ какъ человѣкъ долженъ 
чрезъ искупленіе Христово принять похвалу славы предвѣчной 
Троицы и принять печать Духа, какъ залогъ полнаго и окон
чательнаго вступленія въ свое наслѣдство, то ап. Павелъ гово
ритъ ефесянамъ, что, слыша о ихъ вѣрѣ и любви, онъ непре
рывно молился, дабы Богъ Господа нашего Іисуса Хриета, Отецъ 
славы, даровалъ имъ полное познаніе Его. Поэтому люди, какбы 
заново созданные такимъ образомъ во Христѣ и не имѣя воз
можности хвалиться тѣмъ, что достигаютъ спасенія добрыми дѣ
лами, однакоже должны ходить въ добрыхъ дѣлахъ, которыя 
Богъ предназначилъ исполнять. Язычники должны помнить, что 
ихъ прежнее необрѣзапіе, насколько оно имѣло значеніе, было 
духовнымъ необрѣзаніемъ, которое состояло въ крайнемъ отчуж
деніи отъ Христа, Его царства и Его обѣтованія. Но теперь 
они во Христѣ, нѣкогда бывшіе далеко, стали близки кровію 
Хризтовой. Для этой то великой тайны, которую онъ излагалъ 
и которая вытекаетъ изъ ихъ единенія во Христѣ, ап. Павелъ 
говоритъ, что сдѣлался узникомъ Іисуса Христа за язычниковъ, 
для сего то преклоняетъ колѣна предъ Отцемъ Господа Іисуса 
Христа, отъ Котораго именуется всякое отечество на небесахъ и 
па землѣ, да дастъ имъ по богатству славы Своей крѣпко 
утвердиться Духомъ Его во внутреннемъ человѣкѣ. Отсюда начи
наются практическія наставленія, основную ноту которыхъ соста,- 
вляетъ прошеніе о томъ, чтобы каждый поступалъ достойн зва
нія, въ которое призванъ. Онъ убѣждаетъ не падать духомъ 
при встрѣчѣ невзгодъ, стремиться къ единству и твердо дер
жаться за руль, чтобы не колебаться и 'не увлекаться всякимъ 
вѣтромъ ученія но лукавству человѣковъ, по хитрому искусству 
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обольщенія. Затѣмъ слѣдуетъ много практическихъ приложеній, 
которыя являются результатомъ облеченія души въ единство вѣры 
и познанія Сына Божія. Изложивъ главныя обязанности домашней 
и общественной жизни, какъ опѣ представляются въ свѣтѣ уче
нія Христова, онъ проситъ ихъ укрѣпляться Господомъ и мо
гуществомъ силы Его. Въ концѣ посланія онъ проситъ ихъ мо
литься о всѣхъ святыхъ и заканчиваетъ посланіе благословеніемъ 
Вскорѣ послѣ того, какъ апостолъ написалъ это посланіе, онъ 
былъ освобожденъ, какъ ожидалъ и раньше, написавъ Филимону, 
чтобы тотъ приготовилъ ему помѣщеніе.

Первое посланіе къ Тимоѳею.

Посланіе начинается привѣтствіемъ, въ которомъ Богъ Отецъ 
называется Спасителемъ, а Христосъ надеждой нашей. Затѣмъ 
онъ проситъ не слушать ложныхъ учителей, которые учатъ не 
отъ чистаго сердца и доброй совѣсти. Намекнувъ на іудейскій за
конъ, апостолъ переходитъ къ указанію на его истинное назна
ченіе. Для тѣхъ, которые оправдались вѣрою, онъ не нуженъ, бу
дучи поглощенъ высшимъ закономъ жизни въ единствѣ со Христомъ. 
Но онъ нуженъ для предостереженія и воздержанія тѣхъ, кото
рые жили подъ господствомъ страсти въ языческомъ нечестіи. 
Затѣмъ онъ отступаетъ отъ своего предмета и переходитъ къ благо
дарности Бога за благость, которая восторжествовала надъ его 
прежнимъ невѣжественнымъ невѣріемъ. Далѣе онъ пишетъ о пра
вилахъ общественнаго богослуженія, обязанностяхъ молиться за 
предержащихъ властей, царей, за всѣхъ членовъ церкви, о 
правилахъ поведенія мужчинъ и женщинъ во время молит
вы. Далѣе онъ опредѣляетъ, какими качествами должны об
ладать лица, желающія занять должности въ церкви. Ап. Па
велъ выражаетъ надежду посѣтить Тимофѳя, а если замедлитъ, 
то ему необходимо знать, какъ должны поступать въ домѣ Божі
емъ, который есть церковь Бога живаго, столпъ и утвержденіе 
истины. Дальше апостолъ преподаетъ Тимоѳею совѣтъ, какъ 
относиться къ различнымъ лицамъ своей церкви. Онъ не долженъ 
укоризненно относиться къ старцу, но увѣщевать, какъ отца; 
младшихъ, какъ своихъ братьевъ; старыхъ женщинъ, какъ мате
рей; молодыхъ, какъ сестеръ. Особыя указанія были даны отно
сительно вдовъ и поведенія пастырей. Затѣмъ апостолъ перехо
дитъ къ обязанностямъ рабовъ. Обращеніе ихъ въ христіанство 
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не должно служить предлогомъ для ниспроверженія общественнаго 
порядка, не должно давать извиненія злоупотребленіямъ Евапге- 
ліемъ. Къ христіанскимъ господамъ нужно всетаки относиться 
какъ къ господамъ и служить имъ тѣмъ съ большею сердечно
стію, что они вѣрные и возлюбленные братья и благодѣтельству
ютъ имъ. Въ концѣ посланія апостолъ торжественно заклинаетъ 
Тимоѳея предъ Христомъ Іисусомъ, Который засвидѣтельствовалъ 
предъ Поптіемъ Пилатомъ доброе исповѣданіе, соблюсти заповѣдь 
чисто и неукоризненно даже до явленія Господа Нашего Іисуса 
Христа.

Посланіе заканчивается воздаяніемъ чести и державы вѣч
ной Царю царствующаго и Господу господствующаго. Въ видѣ 
піиписки ап. Павелъ совѣтуетъ Тимоѳею увѣщевать богатыхъ, не 
думать высоко о себѣ, не уповать на свое богатство, а на Бога 
живаго, дающаго р.сѳ обильно для наслажденія, и доканчиваетъ 
посланіе преподаяніемъ благодати.

Посланіе къ Титу.

Послѣ своего освобожденія ап. Павелъ посѣтилъ Ефесъ и 
города доли ы Лика. Тимоѳея онъ послалъ въ Филиппы, намѣ
реваясь и самъ вскорѣ прибыть туда. Когда Тимоѳей присоеди
нился опять къ нему въ Ефесѣ, ап. Павелъ отправился во вто
рое обѣщанное путешествіе въ Македонію. Изъ Македоніи онъ 
отправился въ Коринѳъ и затѣмъ па островъ Критъ. Христіан
ство на Критѣ распространили іудеи, слышавшіе проповѣдь Петра 
на Пятидесятницѣ. Поэтому, а также благодаря врожденнымъ 
недостаткамъ въ характерѣ критянъ, церковь критская была мало 
знакома съ Евангеліемъ. Для утвержденія этой церкви ап. Па
велъ оставилъ тамъ Тита, а самъ возвратился чрезъ Ефесъ и 
Троаду въ Македонію и оттуда прошелъ Далматію и Иллирію. 
Въ своемъ путешествіи онъ былъ сопровождаемъ нѣсколькими 
друзьями. Титу ояъ написалъ пастырское посланіе. Оно начинается 
привѣтствіемъ, послѣ котораго апостолъ сразу же переходитъ къ 
практическимъ указаніямъ относительно личностей, которыхъ онъ 
будетъ рукополагать во пресвитеры. Далѣе онъ дѣлаетъ краткую, 
не очень красивую характеристику критяпъ и даетъ совѣтъ Титу, 
какъ нужно откоситься къ различнымъ лицамъ церкви, какъ дол 
жны вести себя вообще христіане и въ особенности пресвитеры. 
Это краткое посланіе заканчивается немногими личными сообще- 
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ніяыи, привѣтствіемъ отъ всѣхъ, находящихся съ апостоломъ, и 
преподаяпіемъ благодати.

ГЛАВА XX.

Послѣдніе дни.

Ап. Павелъ написалъ второе посланіе къ Тимоѳею, Это было 
благородное и нѣжное завѣщаніе умирающаго воина. По этому 
посланію можно прослѣдить дальнѣйшую судьбу ап. Павла. При 
возрастающихъ недугахъ и преклонномъ возрастѣ онъ не могъ 
отправиться въ новое миссіонерское путешествіе. Главная часть его 
трудовъ закончена. Трудясь, какъ пѳ трудился ешѳ ни одинъ 
апостолъ, онъ въ теченіи 20 ти лѣтъ распространилъ Евангеліе по 
всѣмъ великимъ городамъ, начиная отъ Іерусалима и кончая Римомъ. 
Теперь его желаніе было пе основывать новыя церкви, но пре
достеречь и укрѣпить тѣ возлюбленныя церкви, которыя были 
уже основаны имъ. Поэтому онъ отправился въ Верею, Ѳесса- 
лонику, Филиппы и Троаду, гдѣ онъ остановился въ домѣ уче
ника, по^имѳпи Карпа. Предполагаютъ, что здѣсь его засталъ 
послѣдній кризисъ судьбы. Во время гоненія Нерона на христіанъ 
жители малоазійскихъ городовъ старались заслужить благораспо
ложеніе императора арестами христіанъ. Ап. Павелъ былъ аре
стованъ и подъ конвоемъ отправленъ въ Ефесъ на судъ. Здѣсь 
въ тюремномъ заключеніи онъ пользовался добротою Онисифора, 
на котораго онъ намекаетъ съ большою сердечностію. Послѣ 
суда въ Ефесѣ ап. Павелъ былъ отправленъ въ Римъ на судъ 
кесаря. Тимофей хотѣлъ его сопровождать, но онъ его оставилъ 
для исполненій обязанностей пастыря въ Ефесѣ. Разлука была 
очень печальная. Изъ Ефеса ап. Павла-узника сопровождали ого 
ученики и друзья—Титъ,'Гихикъ, Димасъ, Луна, Трофимъ, нѣ
которые изъ нихъ присоединялись на пути изъ другихъ городовъ. 
Въ Римѣ ап. Павла содержали съ ужасною жестокостію, какъ 
и вообще обращались съ христіанами во времена Нерона. Ему 
пе позволепо было запять особое помѣщеніе, какъ прежде, а въ 
цѣпяхъ посадили въ темницу и когда дверь захлопнулась, онъ 
пе имѣлъ надежды на будущее, сидѣлъ завѣдомо осужденный па 
смерть. Посѣщать его стало невозможно, это значило бы навле
кать на себя позоръ и подозрѣніе. Поэтому его друзья начали 
понемногу оставлять. Жестокость положенія ничего не значила 
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бы для ап. Павла, вся его жизнь состояла изъ безконечныхъ 
жестокостей; но въ положеніи человѣка, подверженнаго постоян
нымъ мученіямъ, оставаться безъ всякихъ сотоварищей было бы 
испытаніемъ и для ап. Павла. Одно счастливое посѣщеніе па
русило тяжесть его одиночества и утѣшило его среди скорбей. 
Онисифоръ офесянинъ прибылъ въ Римъ, отыскалъ ап. Павла, 
и оказалъ ему человѣческое сочувствіе, чего всего больше жа
ждала душа апостола. Но этотъ добрый человѣкъ скоро умеръ. 
Наконецъ насталъ день, когда ап. Павелъ долженъ былъ пред
стать предъ великимъ римскимъ трибуналомъ. Всѣ друзья его 
оставили; онъ вышелъ защищать свое дѣло одинъ, но укрѣпленный 
Господомъ. Апостолъ говорилъ на судѣ и говорилъ достойнымъ 
своего дѣла образомъ. Большинство голосовъ его не обвиняло, но 
и не оправдывало, поэтому дѣло было отсрочено, но ап. Павелъ 
не поддавался обманчивымъ надеждамъ. На судѣ ап. Павелъ 
стоялъ, какъ предполагаютъ, предъ Нерономъ. Какой контрастъ 
былъ между ними! Неронъ—порочнѣйшій и гнуснѣйшій, ап. Павелъ 
—лучшій и святѣйшій въ человѣчествѣ. Римскій закопъ оставался 
римскимъ закономъ, онъ все еще оказывалъ нѣкоторое уваженіе 
къ формамъ справедливости, поэтому-то ап. Павелъ былъ отпра
вленъ опять въ темницу, а не на плаху. Возвращаясь въ тем
ницу по развалипамъ улицъ, повергнутыхъ въ пепелъ, у апостола 
явилось желаніе увидѣть своего возлюбленнаго сына во Христѣ. 
Эго-то желаніе и заставило его написать посланіе къ Тимоѳею.

Послѣднее посланіе ап. Павла.

Апостолъ начинаетъ это послѣднее посланіе обычнымъ при 
вѣтствіетъ. Такъ какъ Тимоѳей грустилъ и плакалъ о своемъ 
заключенномъ учителѣ, то апостолъ напоминаетъ ему о всѣхъ 
надеждахъ, которыя онъ высказалъ въ началѣ своего служенія. 
Примѣромъ своихъ собственныхъ страданій онъ напоминаетъ ему, 
что главныя истины Евангелія достаточны для того, чтобы вдох
новлять тѳрнѣпіе и трудъ. Далѣе апостолъ проситъ Тимоѳея 
удаляться ложныхъ и злыхъ учителей съ ихъ лицемѣрною на
божностію, гибельнымъ вліяніемъ. Затѣмъ ап. Павелъ даетъ тор
жественные пастырскіе совѣты быть бдительнымъ во всемъ, пе
реносить скорби, совершать дѣло благовѣстника, исполнясь свое 
служеніе. Далѣе начинаются личныя сообщенія. Апостолъ проситъ 
Тимоѳея поскорѣе придти къ нему и сообщаетъ о своемъ первомъ 
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судѣ. Въ концѣ посланія ац. Павелъ проситъ передать привѣтствіе 
нѣкоторымъ своимъ друзьямъ и закапчиваетъ его благословеніемъ. 
Въ этомъ посланіи, между прочимъ, стоитъ простая, но въ высшей 
степени трогательная просьба. Аностолъ проситъ принести ему 
фелонь и любимыя книги, которыя могли бы раздѣлить его оди
ночество. Въ послѣднихъ словахъ ап. Павла пѣтъ никакихъ 
жалобъ, нѣтъ никакого ропота, пѣтъ ничего страждущаго, или 
угнетеннаго. Угасающая жизнь обыкновенно отличается разочаро
ваніемъ, чувствомъ неотразимой тягости, неизбѣжнаго унынія. 
Такое состояніе свойственно человѣку; не чуждъ его былъ и 
апостолъ, по его послѣднее пасьмо не выражаетъ жалобъ, оно 
скорѣе—восторженный гимнъ.

КОНЕЦЪ.

Дѣло ап. Павла “было разобрано еще разъ. Большинство 
голосовъ его осудило, приговоривъ къ обезглавленію. Произнесен
ный приговоръ апостолъ выслушалъ съ радостью. Подъ надзоромъ 
сотника и нѣсколькихъ солдатъ ап. Павелъ вышелъ изъ Рима 
и отошелъ отъ города па шесть верстъ. Стража велѣла остано
виться на зеленой ровной полянѣ; осужденный сталъ на колѣна, 
сверкнулъ мечъ—и жизнь величайшаго изъ апостоловъ погасла.

Разсуждая по земному, едвали могло быть что—нибудь без
славнѣе этой кончины. Робкіе, но любившіе его, ученики, видѣв
шіе кончину, похоронили его въ безвѣстной могилѣ. Какъ мало 
они знали, какъ мало понималъ даже опъ самъ, что кажущаяся 
неудача трудовъ его жизни въ дѣйствительности была безконеч
нымъ успѣхомъ. Богъ погребаетъ своихъ дѣятелей, но продол
жаетъ ихъ дѣло.

Ноя поѣздка на Востокъ въ Іерусалимъ.
Продолженіе.

Въ половинѣ двѣнадцатаго звуки военнаго оркестра начи
наютъ весело раздаваться въ Перѣ. Открываютъ переѣздъ це
ремоніи „Саламлика" всевозможные пѣшіе полки со своими ор
кестрами и знаменами, за ними проѣзжаетъ кавалерія, за ней 
слѣдуютъ кареты высокопоставленныхъ лицъ. Послѣ всего этого 
немного спустя слѣдуютъ музыка евнуховъ и кареты съ дамами 
гарема, въ окна которыхъ можно видѣть черноокихъ красавицъ 
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востока, старающихся изъ подъ кисейнаго яшмака поглядывать 
на простыхъ смертныхъ Вслѣдъ за ними проѣзжаютъ кареты 
принцевъ крови и высшихъ чиновъ двора. Самъ же султанъ, 
одѣтый въ стамбулинъ (черный однобортный сюртукъ, съ корот
кимъ стоячимъ воротникомъ) въ фескѣ, безъ всякихъ отличи
тельныхъ знаковъ своего достоинства, въ открытомъ экипажѣ, 
запряженномъ парой бѣлоснѣжныхъ роскошныхъ лошадей, про
ѣзжаетъ въ мечеть, между двумя рядами сановниковъ, одѣтыхъ 
въ полной парадной формѣ, въ шитыхъ золотомъ мундирахъ, со 
всѣми знаками отличія и мимо стоящихъ шпалерами войскъ. 
Всегда въ коляскѣ сидитъ одинъ изъ самыхъ приближенныхъ 
къ нему людей и большею частью военный министръ, иногда еще 
кто-либо изъ принцевъ крови.

За нимъ ѣдетъ стража или конвой изъ негровъ и зуавовъ, 
одѣтыхъ въ своихъ бѣлыхъ національныхъ костюмахъ; далѣе слѣду
етъ эскортъ многочисленной свиты верхомъ и кареты съ гаремными 
обитательницами. Затѣмъ ведутъ подъ уздцы нѣсколько паръ 
лошадей, безъ сѣдоковъ, чистой арабской крови, въ прекрасной 
упряжи съ длинными чепраками, выглядывающими изъ-подъ 
сѣделъ, на которыхъ на красномъ фонѣ изображенъ султанскій 
вензель, съ полумѣсяцемъ и звѣздой по угламъ.

Султанъ Абдулъ—Гамидъ имѣетъ довольно внушительный 
видъ и производитъ впечатлѣніе человѣка энергичнаго, угрюмаго 
и рѣшительнаго, имѣетъ немного сгорбленную осанку и замѣтно, 
что опъ уже пожилой мужчина. На всемъ продолженіи пути— 
отвѣчалъ на привѣтствіе войскъ и поклоны иностранцевъ при
кладываньемъ руки то ко лбу, то къ губамъ. Эго прикладыва
нье на Востокѣ означаетъ привѣтствіе и называется „Саламъ".

Мечеть Гамидіэ, куда направляется султанъ,—это небольшое, 
но чрезвычайно красивое зданіе, имѣющее высокій, громадный 
фасадъ со множествомъ готическихъ оконъ вокругъ. Отдѣлана ова 
вся массою тонкихъ скульптурныхъ украшеній, замѣчательной 
работы, съ позолотой на бѣломъ фонѣ, и только одинъ изящный 
и стройный минаретъ *)  высится передъ ней. Этотъ минаретъ 
придаетъ всему зданію граціозность и элегаптность. Какъ мечеть,

’) Минаретъ по своему виду и строенію напоминаетъ собою копье, а копье у 
мусульманъ есть символъ побѣда и торжества, поэтому они водружвютъ ми
нареты близъ своихъ мечетей, какъ символъ непобѣдимости своего исповѣ
данія. Въ мечети Гамидіэ онъ одинъ, какъ эмблема единодержавія, 
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тазъ и минаретъ подъ полуденными знойными лучами солнца свер
каютъ ослѣпительной бѣлизной.

Лишь только экипажъ султана станетъ приближаться къ 
мечети, какъ виртуозъ муэдзинъ, стаявшій на вышкѣ минарета 
и ожидающій появленія его, начинаетъ созывать правовѣрныхъ 
на молитву своими руладами и трелями высокаго тембра, давая 
этимъ зпать, что пора приготовиться къ церемоніальной встрѣчѣ. 
Услыхавъ призывъ муэдзина, снующіе среди толпы и войскъ ге
нералы и офицеры занимаютъ свои мѣста и дѣлаютъ послѣднія 
свои распоряженія. Масса зрителей всколыхнется и моментально 
водворяется полная тишина, такъ какъ ни одинъ подданный 
султана не имѣетъ право издавать звукъ и возвышать голосъ, 
но долженъ стоять съ пот пленнымъ взоромъ въ землю, въ знакъ 
повиновенія.

Входитъ султанъ въ мечеть въ особыя двери, предназна
ченныя для него, прямо изъ своей коляски и направляется къ 
своему особо возвышенному мѣсту, находящемуся близъ „Михраба*.  
Это особое углубленіе въ толщѣ стѣны, обращенное къ сѣверу, 
аркообразное. Михрабъ предназначается обыкновенно для муллы, 
который долженъ руководить общимъ моленьемъ, посему всѣ 
молящіеся остаются позади его. Во время молитвы въ мечетяхъ 
всѣ должны стоять рѣдкими рядами, чтобы не мѣшать другъ 
другу молиться. Въ мечети Гамидіэ но бываетъ никакой толкотни, 
такъ какъ каждый классъ людей заранѣе знаетъ, какое онъ дол
женъ занимать мѣсто. Имѣются особыя мѣста даже для разныхъ 
національностей, исповѣдывающихъ исламъ и приходящихъ спеці
ально для молитвы изъ далекихъ мѣстъ, чтобы видѣть своего 
халифата-намѣстника пророка и соединиться съ нимъ въ мо
литвѣ.

Пріятно смотрѣть па этихъ собравшихся людей въ мечети; 
вы тамъ замѣчаете въ первыхъ рядахъ грузпыхъ и серіозныхъ 
патріарховъ бородачей, въ опрятныхъ и красивыхъ нарядахъ во
стока важно сидящихъ, поджавъ подъ себя ноги, па царьград
скихъ коврахъ. Зеленая чалма здѣсь чередуется съ бѣлой. Конусо
образный цилиндръ дервиша—съ красивой, высокой формы, фес
кой; за ними красная, сплюснутая, съ толстой кисточкой, перелом
ленная феска арнаута, съ тонкой подвязкой и т. д.

Дамы гарема не входятъ въ мечеть, но остаются въ сво
ихъ каретахъ и смотрятъ на церемонію въ ожиданіи окончанія 
молитвы.
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Не такіе короткіе переѣзды совершали предшествующіе Сул
таны въ пятницу на молитву, какъ нынѣшній Абдулъ-Гамидъ, 
который нарочно, чтобы сократить переѣздъ—выстроилъ свою соб
ственную мечеть въ „Ильдызѣ*  въ честь своего имени, но гораздо 
дальше ѣздили для молитвы, а именно, въ другой конецъ города, 
къ оконечности Золотого Рога, гдѣ расположенъ дрѳвпій городъ 
Стамбулъ, и приходилось имъ проѣзжать съ одного конца въ другой.

Это ими дѣлалось съ той цѣлью, чтобы всѣ подданные ихъ 
имѣли возможность видѣть ихъ преданность и покорность Аллаху 
и исповѣдуемой религіи. Для этой же цѣли, отправлялись на мо
литву въ простой одеждѣ, безъ золота, безъ знаковъ отличія, безъ 
мантіи съ брилліантовымъ аграфомъ, но такъ, какъ мы описали 
выше. Чтобы показать свое величіе и могущество—заставляли пред
ставителей всѣхъ державъ, аккредитованныхъ при ихъ дворѣ, 
встрѣчать ихъ около мечети. Вотъ отчего близъ мечети есть спе
ціальное мѣсто, предназначенное для помѣщенія въ немъ всего 
дипломатическаго корпуса и противъ нея павильонъ для знатныхъ 
иностранцевъ, желающихъ воспользоваться своимъ пребываніемъ въ 
Царь-градѣ, осмотромъ Саламлика.

Поэтому кто желаетъ поближе ознакомится съ Саламликомъ, 
стоитъ лишь ему заранѣе заявить объ этомъ своему посольству, 
которое не замедлитъ снабдить его входнымъ билетомъ въ выше
упомянутый павильонъ. Если онъ русскій, то взимаютъ съ него 
75 коп. для благотворительной цѣли въ пользу русской больницы. 
Имена присутствующихъ знатныхъ иностранцевъ на слѣдующій день 
появляются въ газетѣ, на столбцахъ мѣстнаго оффиціоза „ТЬе 
огіепіаі айѵегНзег". Эти иностранцы во время молитвы султана 
угощаются въ павильонѣ сигарами, папиросами, чаемъ или кофе, 
или прохладительными напитками.

Въ мечети, гдѣ молится султанъ, есть особое окно, въ кото
рое глава правовѣрныхъ смотритъ по окончаніи молитвы. Это окно 
обращено въ ту сторону, гдѣ бываетъ дипломатическій корпусъ 
и знатные иностранцы, и кивкомъ головы кланяется имъ, затѣмъ 
пропускаетъ войска церемоніальнымъ маршемъ. Молитва продол
жается не болѣе получаса. Послѣ чего султанъ возвращается во
свояси не въ экипажѣ, по верхомъ па одной изъ тѣхъ лошадей, 
которыхъ воли за нимъ подъ уздцы.

Обратный переѣздъ совершается быстрѣй. Полки возвра
щаются въ свои казармы ускореннымъ маршемъ подъ звуки ту
рецкой музыки, гремя неизбѣжнымъ турецкимъ, громовымъ бара



1419 —

баномъ. Коляска султана, окруженная тѣми же сановниками, воз
вращается во дворецъ, за ней же кареты съ дамами гарема и 
и другихъ лицъ. Дипломатическій корпусъ и иностранцы, отвѣ
тивъ на привѣтствіе султана и замѣтивъ его выходъ изъ мечеги, 
начинаютъ разъѣзжаться, обгоняя другъ друга.

Описавъ Саламликъ, объяснимъ, почему онъ совершается въ 
пятпицу: правители Ислама, перенявъ у византійцевъ всѣ формы 
и виды правленія, заимствовали у нихъ и праздничный недѣль
ный отдыхъ, именно, воскресенье, которое и до настоящаго вре
мени считается гражданскимъ праздникомъ и посему въ присут
ственныхъ мѣстахъ присутствія по бываетъ. Улемы ихъ, т. е. ду
ховные ученые, недовольные этимъ заимствованьемъ, стали искать 
случай, чтобы воскресный день пѳ былъ праздникомъ религіоз
нымъ, поэтому захотѣли въ противовѣсъ ему имѣть особый день 
въ недѣлѣ, имѣющій чисто религіозное значеніе, и остановились 
на пятницѣ, мотивируя святость дня тѣмъ, что человѣкъ, кото
рый есть вѣнецъ творенья, для котораго Вогъ создалъ міръ, 
былъ сотворенъ въ этотъ день. Потомъ, будто пророкъ Магометъ 
былъ рожденъ въ пятницу и тону подобныя причины придумы
вали, чтобы утвердить святость эгого дня и требовали отъ сво
ихъ султановъ, которые въ подражаніе византійскимъ царямъ со
вершала торжественныя шествія въ храмы, чтобы они это дѣлали 
въ пятницу съ той цѣлью, чтобы ихъ подданные могли видѣть 
ихъ блескъ и покорность исповѣдуемой вѣрѣ.

Кромѣ обычныхъ пятничныхъ переѣздовъ султановъ въ ме
четь есть еще Саламлики, совершаемые пышн е и въ другіе часы 
дня, а именно, вечеромъ въ восемь часовъ во время рамазана, 
которое совершается въ противоположный копецъ, въ Стамбулъ, 
когда султанъ переѣзжаетъ весь городъ съ одного копца въ дру
гой, по примѣру предшествующихъ султановъ. Таковые бываютъ 
пятнадцатаго и двадцать седьмого числа рамазана. Двадцать седь
мое число рамазана—священный день мусульманъ, называется также 
«ночь судьбы“, (по повѣрью ихъ, кто усердно помолится Аллаху 
въ эту ночь, то всякое желаніе его будетъ исполнено). Пушеч
ные выстрѣлы возвѣщаютъ выѣздъ султана изъ дворца на молитву. 
Городъ въ это время бываетъ такъ освященъ и такъ великолѣ
пенъ, что мусульманинъ чувствуетъ себя въ раю Магомеіа. Пят
надцатый день рамазана тоже священный для правовѣрныхъ, такъ 
какъ въ этотъ день совершается важное торжество—обрядъ цѣло
ванія священной мантіи мусульманскаго пророка, которая хра-
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нится въ|старомъ дворцѣ, илиЛСерамъ, въ комнатѣ, называемой 
„комнатой сящѳнной мантіи". Что же въ этой комнатѣ можетъ 
видѣть посѣтитель?—Снаружи эта комната завѣшана бываетъ пла
нами Мекки и Медины, внутри—-покрыта чернымъ сукномъ, по 
которому вышиты стихи корана; посреди нея два драгоцѣнныхъ 
ящика, въ которыхъ въ одномъ хранится мантія, а въ другомъ 
знамя пророка. Кстати сказать, это знамя тоже имѣетъ вели
кое значеніе для мусульманина и поднимается въ экстренныхъ 
случаяхъ—это пароль для возстанія мусульманъ противъ невѣр
ныхъ. И всякій мусульманинъ тогда можетъ убивать всякаго 
встрѣчнаго не своей вѣры. Въ нишѣ стѣны этой комнаты раз
вѣшаны другіе предметы, принадлежащіе пророку. Ящикъ съ ман
тіей окруженъ особымъ почетомъ. Кругомъ его стоятъ нѣсколько 
огромныхъ подсвѣчниковъ, съ потолка спускается нѣсколько сереб- 
рянныхъ лампадъ, горящихъ по ночамъ. Мантія-же пророка обер
нута въ сорокъ покрывалъ изъ самыхъ драгоцѣнныхъ матерій. 
Въ выше упомянутыя числа? всѣ учебныя заведенія выстраива
ются шпалерами вдоль пути проѣзда съ лавровыми вѣнками въ 
рукахъ и при появленіи кортежа поютъ турецкій гимнъ, начина
ющійся слѣдующими словами: „Падишахомъ шокъ яша даулятинля 
бин яша, и т. д. Что означаетъ: „Нашъ государь государей 
много лѣтъ живи и правь нами тысяча лѣтъ".

Лишь только.смолкаетъ этотъ гимнъ учащихся, подхватываты- 
ваютъ его другіе и вторятъ ему военные оркестры. Въ эти дни 
султанъ отъ своихъ правовѣрныхъ отдѣляется лишь тоненькимъ ря
домъ вооруженныхъ лавровыми вѣтвями дѣтей и юношей. Не бываетъ 
вокругъ него генераловъ въ шитыхъ мундирахъ, ни солдатъ, ни 
полиціи. Такъ сказать, султанъ соприкосается съ своимъ народомъ 
безъ брони.

Послѣ поста рамазана наступаетъ Вайрамъ—это трѳхднев*  
ный праздникъ. Переѣздъ совершается въ эти дни султаномъ въ 
семь часовъ утра и тогда картина нѣсколько мѣняется. Негры 
въ бѣлыхъ чалмахъ и одеждахъ открываютъ переѣздъ и ведутъ 
подъ уздцы восемь султанскихъ лошадей, головы которыхъ убраны 
страусовыми перьями, уздечки ихъ покрыты серебромъ, золотомъ 
и драгоцѣнными каменьями, на спинахъ у нихъ бываютъ шитыя 
сѣдла съ длинными чепраками, на которыхъ красуется вензель 
султана изъ драгоцѣнныхъ каменьевъ. За ними ѣдутъ верхомъ 
высшіе сановники но два въ рядъ, одни аза другими, за ними 
ведутъ двухъ султанскихъ лошадей знаменитой арабской крови
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„Недждъ(і, прославленной въ арабскихъ пѣсняхъ и сказкахъ. 
Кругомъ этихъ лошадей ѣдутъ гвардейцы въ томно-зеленыхъ 
мундирахъ съ киверами на головахъ; за ними слѣдуетъ стража, 
вооруженная сѣкирами и среди нея самъ султанъ ѣдетъ верхомъ, 
одѣтый уже не въ стамбулинъ, какъ мы говорили, но въ драго
цѣнной мантіи, пристегнутой алмазнымъ аграфомъ. Замыкаетъ 
проѣздъ кортежъ уже менѣе важныхъ чиновниковъ. Завидя сул
тана, войска кричатъ во всю мочь „Аминь Падишахъ “ и тотчасъ 
смолкаютъ. Этотъ возгласъ означаетъ „да здравствуетъ царь 
царѳй“. Затѣмъ водворяется моментально мертвая тишина, такъ 
какъ излишній шумъ при султанѣ запрещенъ этикетомъ.

Послѣ обзора всѣхъ новѣйшихъ предмѣстій Константинополя 
перейдемъ теперь къ обзору настоящаго древняго города Визан
тіи, который и ость, собственно, городъ Константина, Городъ 
этотъ, разъединенный отъ своихъ предмѣстій рукавомъ Золотого 
Рога, соединяется сь ними посредствомъ моста, длина котораго 
450 метровъ и лежитъ онъ къ югу отъ Золотого Рога и омы
вается водами Мраморнаго моря съ одной стороны и Босфора съ 
другой. Этотъ мостъ служитъ мѣстомъ сосредоточенія и пунктомъ 
отправленія всѣхъ городскихъ пароходовъ, поддерживающихъ 
сношепіѳ со всѣми оконечностями и предмѣстьями города, кото
рыхъ насчитывается до пятнадцати. Мостъ этотъ лежитъ при 
устьѣ Золотого Рога. Онъ представляетъ изъ себя одно безобра
зіе. Эго горе, а не мостъ. Это настоящая руина. Доски его разо
шлись и пѣшеходу приходится идти по немъ съ препятствіями, 
осторожно, подъ ногами его мѣстами изъ щелей показывается 
морская пучина. Громадныя гвозди, связываю дія отдѣльныя его 
части, выпячиваются кверху и готовы ранить ногу, оборвать 
платье; па нихъ легко споткнуться. Здѣсь постоянно кишитъ дви
жущаяся толпа со своими разнообразными костюмами. Здѣсь вы 
встрѣтите негра, бедуина, персіянина и цыганку сь ребенкомъ 
въ мѣшкѣ на спинѣ; турчанку движущуюся какъ раздутый 
мѣшокъ изъ шелка, то въ полосатомъ разноцвѣтномъ покрывалѣ, 
то просто въ бѣломъ или въ черномъ; блестящаго турецкаго 
офицера съ длинными усами и черными глазами, зорко слѣдящаго 
за этими движущимися шелковыми мѣшками; также вы встрѣ
тите раззолоченную коляску паши; осла, протискивающагося сквозь 
толпу, не позволяющаго отъ ноши разсмотрѣть ого; франта съ 
блестящимъ цилиндромъ, полураздѣтаго турка, пирамидальную 
чалму; буйволовъ, таскающихъ экипажъ, сдѣланный изъ досокъ
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и закрытый разноцвѣтными простынями, предназначенный для 
перевозки дамъ средняго достатка со своими дѣтьми.—Этотъ 
мостъ является пунктомъ средоточія всѣхъ жителей города и 
его предмѣстій. Центръ Константинополя соединяетъ сѣверъ 
съ югомъ, востокъ съ западомъ и посему временно здѣсь схо
дятся всѣ національности. По словамъ одного турка болѣе мил
ліона людей ежедневно переходятъ этотъ мостъ. Лишь только вы 
сдѣлаете нѣсколько шаговъ по мосту, какъ замѣтите маленькій 
кіоскъ, вродѣ нашихъ газетныхъ, откуда летятъ вамъ на встрѣчу 
чиновники или ихъ замѣстители—служащіе, одѣтые въ бѣлые 
балахоны, чтобы получить отъ васъ ,иаришку“, такъ какъ ка
ждый пѣшеходъ обязанъ платить за право перехода двѣ съ по
ловиной копѣйки. Если-же проѣзжаетъ экипажъ, то даетъ по 
числу людей по паришкѣ и за экипажъ шесть паришекъ. Эти 
деньги по нѣкоторымъ свѣдѣніямъ не идутъ на починку моста, 
но скорѣй всего на кухню султана. Другіе говорятъ—на гаремъ 
султана, но нельзя отрицать, что на нихъ содержатся и собаки 
Константинополя, которыя являются ассенизаторами города. Са
мый мостъ производитъ такое впечатлѣніе, что будто его ни
когда не чинили. Съ военныхъ людей всѣхъ государствъ не взи
мается плата 8а проходъ. Вотъ все, что мы могли сказать о 
знаменитомъ мостѣ Константинополя, который мы переходимъ, 
чтобы обозрѣть Византію.

Я. X.
(Продолженіе будетъ.)

Среди живыхъ людей.
(Изъ дорожныхъ впечатлѣній.)

Наше маленькое путешествіе на этотъ разъ было богато раз
нообразными и интересными впечатлѣніями, благодаря тому, что по 
пути и при остановкахъ встрѣчались намъ живые люди. Корот
кія или продолжительныя бесѣды съ ними дали намъ основаніе 
утвердиться въ живомъ упованіи, что паша родина богата творче
скими силами и что „кошмаръ*  пройдетъ, уступивъ мѣсто произ
водительной работѣ на благо родины.
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Пережитыми впечатлѣніями подѣлиться съ читатоляли мы 
считаемь своимъ нравственнымъ долгомъ: для удобства въ чтеніи, 
картины, взятыя изъ самой жизни, мы опишемъ подъ разными 
заглавіями.

I.

Аудиторія въ желѣзнодорожномъ вагонѣ.

Вагоны скораго поѣзда № 12, шедшаго изъ Москвы въ 
Саратовъ, переполнены публикою.

Нашъ поѣздъ вышелъ изъ Москвы при страшной жарѣ и 
вѣтрѣ: въ вагонѣ чувствовалась утомительная духота, произведшая 
общую дремоту и разрозненность.

Полдневный жаръ свалилъ. Брызнулъ маленькій дождь. Пуб*  
лика помаленьку ожила. Стали завязываться разговоры.

По счастью нашъ вагонъ по былъ раздѣленъ на клѣтки— 
купэ. Разговоръ на одной скамьѣ слышался далеко и по сосѣдству.

Разговоръ держался на темѣ, которую дало напечатанное въ 
№ 11. 628 газеты „Новое Время" нижеслѣдующее письмо:

Новый способъ посѣва хлѣбныхъ зеренъ.

Вопросы объ измѣненіи характера нашихъ земледѣль
ческихъ работъ привлекли къ себѣ теперь исключитель
ное вниманіе. Въ виду этого мнѣ хотѣлось бы, при по
средствѣ „Новаго Времени* , познакомить нашихъ сель
скихъ хозяевъ съ предложеніемъ генерала Левицкаго, о ко
торомъ до сихъ поръ говорилось только въ статьяхъ жур
нала „Туркестанское Сельское Хозяйство'.

Способъ ген. Левицкаго чрезвычайно простъ. На обык
новенной пахотной землѣ, раздѣленной на четыреуголь
ники въ квадратную сажень, берется четвертая часть 
послѣдней. Въ серединѣ этой части выкапывается ко
нусообразная яма въ 6—10 вершковъ глубиною и 24 и
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болѣе вершка въ діаметрѣ. Въ вершину конуса (ямы) на 
вершокъ и глубже сажается зерно, какъ показано-на ри
сункѣ (Л), каковой къ сожалѣнію типографія въ Тамбовѣ 
напечатать не можетъ.

Черезъ три недѣли послѣ посадки появится надъ 
землей стебелъ съ листочками Подъ листочками этого 
стебля будетъ имѣться утолщеніе, которое называется 
узломъ кущенія или 'воздушнымъ узелкомъ. Этотъ узелъ 
кущенія имѣетъ то свойство, что если стебелъ съ узломъ 
пушенія покрытъ слоемъ земли, то узелъ кущенія дастъ 
корни и выпуститъ изъ земли не менѣе трехъ стеб
лей съ узлами кущенія, на каждомъ стеблѣ. Вели эти 
послѣдніе стебли вновь покрытъ землей, то вырастетъ 
ихъ снова въ три раза больше и т. д. Послѣ каж
дой засыпки число стеблей будетъ утраиваться. Такъ, 
напримѣръ, послѣ третьей засыпки вырастетъ 27 стеб
лей, шестой —729, девятой—19,683 и, т. "д. Вотъ 
эта то цифра и смущаетъ каждаго, такъ какъ такая 
масса стеблей займетъ несомнѣнно болѣе четверти са
жени. Если же независимо отъ предполагаемой пло
щади земли зерно дастъ такое количество стеблей, то, 
считаю по одному колосу на стебель, получится урожай 
послѣ 11 засыпки самъ 3.512.940, что составитъ (счи
тая по 12,000 зеренъ въ фунтѣ)—7 пуд. 15 фун.,т.-е. 
почти полугодичное потребленіе однимъ человѣкомъ хлѣба.

Засыпки производятся акуратно черезъ 21 день. Пе
ріодъ полнаго произрастанія посѣяннаго по способу ген. 
Левицкаго зерна длится 33 недѣли, причемъ засыпки по
сѣяннаго осенью зерна производятся лишь до наступленія 
заморозковъ, послѣ чего зерно и вообще зелень предоста
вляются самимъ себѣ.



-1455 —

Въ серединѣ текущаго мѣсяца ген. Левицкій сообщилъ 
геи. Мищенко слѣдующее: посѣвъ зеренъ на опытномъ полѣ 
при казармахъ 252 Анапскаго резервнаго батальона въ 
Екатсринодарѣ былъ произведенъ въ августѣ прошл. г. 
До наступленія заморозковъ было сдѣлано четыре засып
ки. 8 мая с. г. съ посѣвовъ были, сдѣланы фотографическіе 
снимки. Въ это время рожь имѣла уже 3 аршина вы
соты, была въ періодѣ цвѣтенія и колосъ ея равнялся чет
верти аршина. Пшеница имѣла высоту около 2 аршинъ 
и начинала колоситься. Солома обоихъ злаковъ была по
хожа на молодой камышъ. Урожаи ожидался въ гюнѣ. Че
резъ три недѣли послѣ снятія урожая долженъ выясниться, 
по словамъ ген. Леви икаю, весьма важный вопросъ—превра
тится ли хлѣбное растеніе въ многолѣтнее, или нѣтъ.

„Если это случится, на что есть основанія расчиты
вать,—пишетъ ген Левицкій, то новый способъ культуры 
хлѣбовъ явится такимъ міровымъ открытіемъ, которое дол
жно измѣнить условія жизни людей на всемъ земномъ шарѣ1*.

») Демчинскій, иасадитель и защитникъ грядковой культуры, на дняхъ въ 
письмѣ своемъ, отпечатанномъ въ „Нов. Вр.“ признаетъ способъ посѣва зерна 
ген. Левицкимъ непрактичнымъ по разиыъ соображеніямъ. Однако—открытіе 

это велико и нужно имъ воспользоваться.

Въ нашъ вѣкъ хроническаго недорода хлѣбовъ и ужа
сающаго безземелья проектъ ген. Левицкаго представляется 
какимъ гпо откровеніемъ, разомъ избавляющимъ и отъ то
го и отъ другого. Достаточно имѣть 10 кв. саж. земли, 
чтобы избавиться отъ голода.

Нельзя не пожелать, чтобы сельскіе хозяева заинте
ресовались этимъ способомъ и произвели разностороннія опы
ты, тѣмъ болѣе, что это не требуетъ ни особаго тру
да, ни затратъ *).  Для, этого слѣдуетъ только приготовить 
5 — 6 ямокъ глубиною въ 10—9—8—7 вершковъ и сажать 
въ нихъ зерна съ промежутками въ 3—6—9—12—15 не-
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дѣль отъ первой посадки, чтобы имѣть результатъ уро
жаевъ различныхъ разрядовъ кущенія. Наилучшій урожай 
одной изъ ямокъ по качеству зерна, величинѣ вѣсу и качеству 
соломы будетъ служить точнымъ показателемъ разряда 
кущенія для данной земли и климатическихъ условій.

Истолкователемъ письма для нашей аудиторіи сталъ одинъ 
изъ нашихъ спутниковъ, ѣхавшій изъ г. Нижеяго Новгорода чрезъ 
Москву для ревизіи ввѣренныхъ ему конторъ извѣстнаго Нобеля, 
снабжающаго все Поволжье и весь бассейнъ Волги нефтью и керосиномъ.

Николай Федоровичъ С—въ (такъ звали нашого „профессо
ра") давно служитъ по нефтяному дѣлу. Любитъ свое дѣло. 
Пользуется выдающимся довѣріемъ хозяина. Зарабатываетъ громад
ныя деньги въ видѣ жалованья.

Больше дѣла онъ любитъ родину—мать и самому дѣлу слу
житъ такъ, чтобы норвежецъ—хозяинъ (Нобель изъ Норвегіи) 
только вѣрилъ и вѣритъ однимъ русскимъ', и Нобель громадное 
милліонное дѣло ведетъ при помощи исключительно русскихъ 
служащихъ, не допуская къ своему дѣлу пи одного (напр.) еврея. 
Николай Федоровичъ любитъ родину и ея счастіе видитъ въ на. 
саждепіи и распространеніи въ народѣ здороваго просвѣщенія.

Въ бесѣдѣ выяснилось, что школа наша доселѣ создавала 
безпочвенныхъ мечтателей и бѣлоручекъ способныхъ только къ кан
целярской, кабинетной работѣ, тѣхъ теоретиковъ, которые но 
знаютъ, куда имъ дѣваться, когда имъ но даютъ казеннаго „пай
ка" въ видѣ той или другой казенной должности.

Нельзя не назвать наши школы „барскимгі*  учрежденіями 
и нельзя пе видѣть, что въ нашихъ школахъ создаются „баричи*,  
гнушающіеся всяксй простой работой и такъ называемымъ чер
нымъ трудомъ.

Наша старая школа, такъ называемая, классическая воз
никла и существуетъ для дѣтей достаточныхъ родителей, которые 
въ состояніи обезпечивать своихъ дѣтей не только во время ихъ
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обученія, но и въ то время, я въ томъ случаѣ, когда дѣтки, по 
выходѣ изъ школы, остаются безъ дѣла и безъ мѣста казеннаго 
и проживаются на средства родительскія.

Это явленіе получило уже и свое названіе подъ именемъ 'пе
репроизводства интеллигенціи. Въ газетѣ «Русское Слово“ 
отъ 27 іюля, № которой былъ у насъ въ вагонѣ подъ руками, 
трактовался этотъ „больной" теперь вопросъ о томъ, что полу
чившимъ высшее образованіе въ Россіи дѣваться некуда: ихъ не 
принимаютъ даже на должности канцелярскихъ писцовъ.

Въ странахъ образованныхъ, но не мечтательныхъ, а прак
тичныхъ, изъ школы сдѣлали убѣжище не только для общаго 
образованія, во и для—труда физическаго и практической подго
товки для той или другой полезной профессіи.

Руководитель вашей бесѣды, Николай Федоровичъ, не разъ 
побывавшій въ Норвегіи, сообщилъ намъ, что въ этой странѣ 
трудолюбія особенное вниманіе правительства и общества обращается 
и всегда обращалось на открытіе школъ профессіональныхъ (реме
сленныхъ и техническихъ). Въ то время, какъ великая Россія насчи
тываетъ техническія школы десятками, маленькая Норвегія 
мѣстъ ихъ сотни. Въ дѣловой Америкѣ общее образованіе счи
тается достаточнымъ въ предѣлахъ пашахъ городскихъ двуклас
сныхъ школъ; но зато каждый образованный юноша обязательно 
изучаетъ то или другое ремесло, проходя ту или другую профес
сіональную школу.

Бесѣдовавшіе пришли къ заключенію, что въ нашихъ школахъ, 
начиная съ народныхъ низшихъ и включая среднюю, должно 
быть отведено почетное мѣсто такъ называемому ручному труду 
и всякаго рода черной работѣ.

Новая школа должна присоединить къ прохожденію пред
метовъ теоретическихъ сообщеніе практически полезныхъ зпаній и 
пріучить ученика къ полезнымъ въ жизни ремесламъ и техникѣ.
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Прислушиваясь въ этимъ рѣчамъ, невольно вспоминалъ я, 
что русское духовенство владѣло когда то секретомъ правильнаго 
воспитанія своихъ дѣтей, пока не забыло священныхъ завѣтовъ 
сѣдой старины, повелительно одобрявшихъ простой, черный трудъ, 
какъ спасительное средство, предохраняющее отъ праздности и 
бездѣлья, спутниковъ всякаго паденія.

Вспомнилось, что Богочеловѣкъ Христосъ помогалъ своему 
мнимому отцу въ древодѣліи, что великій Апостолъ содержалъ себя 
во время проповѣдничества на тѣ заработанныя деньги, какія вы
ручалъ онъ отъ продажи руками его сдѣланныхъ шерстяныхъ по
крововъ для палатокъ—скиній. Вспомнилось, что многіе великіе 
отцы и учители св. церкви были великими любителями садоводства 
и что доселѣ на востокѣ греческое духовенство содержитъ себя 
доходами отъ своихъ собственныхъ садовъ,

Вспомнилось, что великіе основатели монашества были въ своемъ 
родѣ насадителями культуры въ тѣхъ пустыняхъ, гдѣ они поселя
лись и гдѣ они основали обители, гдѣ въ программу повседнев
ной жизни входилъ обязательный трудъ по обработкѣ земли 
и выдѣлкѣ разнаго рода кустарныхъ издѣлій.

Вспомнился великій преобразователь Россіи, Царь Петръ I, 
который принудительно основывалъ въ Россіи цифирныя и реме
сленныя школы.

Прочиталъ я тутже во время пути изъ книги, полученной 
мною въ даръ отъ автора ея, досточтимаго П. А. Смирнова, и 
прочитанной во время дороги подъ замавіѳмъ: Жизнь и ученіе 
Ііреосв. Ѳеофана, Вышенскаго затворника, изд. 1905 г. на 
стр. 86: „вотъ, рабочая комната святителя съ орудіями для фи
зическихъ трудовъ —два ящика съ инструментами токарными, сто
лярными, переплетными “.

ІІашъ разговоръ о томъ, что доселѣ не такъ шло дѣло 
просвѣщенія въ Россіи, перешелъ къ утѣшительнымъ сообщеніямъ 
о томъ, что теперь русское правггтельство принимаетъ Есевоз-
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ножныя мѣры къ току, чтобы дѣло тло такъ, какъ это полезно 
для народа.

Сообщалось, что правительство употребляетъ различные спо
собы къ тому, чтобы знакомить русское общество (общественныхъ 
дѣятелей и руководителей школы) съ тѣми чудесами, какія до
стигнуты въ наши дни и въ нашей странѣ опытами по выра
щиванію изъ одного зерна въ одинъ годъ десятка тысячъ или 
милліона зеренъ, когда сдѣлалось возможнымъ обезпечить хлѣбомъ 
на цѣлый годъ, имѣя въ своемъ владѣніи 10 квадр. саженъ.

Мои спутники собственными глазами видѣли въ Петербургѣ 
эти чудеса культуры, производимыя извѣстнымъ г. Демчинскимъ.

Въ Петербургѣ въ разныхъ мѣстахъ показываются опыты съ 
однимъ зерномъ, посѣяннымъ и выращиваемымъ по методѣ—способу 
Демчинскаго.

,Я видѣлъ", говорилъ Н. Ф., „это чудо въ саду ври на
родномъ домѣ имени Государя Императора Николая II*.  ,Я ви
дѣлъ", говорилъ другой намъ спутникъ, #это чудо въ одномъ 
магазинѣ па Невскомъ: я видѣлъ, что отъ одного зерна выросло 
до 500 стеблей и каждый стебель съ массою зеренъ. Солома хлѣб
наго растенія крупная, какъ камышъ"....

Съ замираніемъ сердца я слушалъ эти рѣчи о чудесахъ въ 
области земледѣлія и спрашивалъ себя: ,дойдетъ ли это открытіе 
до народа? Приметъ-ли темный народъ, застывшій въ первобыт
номъ состояніи въ области земледѣлія? Кто г рипѳсетъ народу эту 
вѣсть о грядущемъ обиліи насущнаго хлѣба"?

Эти вопросы я предложилъ вниманію своихъ спутниковъ для 
разрѣшенія.

Одни говорили, что народъ нашъ пройдетъ мимо опытовъ 
Демчинскаго и Левицкаго и останется ври традиціонныхъ способахъ 
посѣва хлѣбныхъ злаковъ...

Другіе съ вѣрою въ свѣтлое будущее и въ отзывчивость нѣ
которой части народа уповательно утверждали, что простой народъ 
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теперь не такъ коснѣетъ въ традиціи, какъ это было прежде; что 
есть среди простого народа свѣтлые умы, понимающіе свое счастіе.

На вопросъ: „Кто принесетъ народу вѣсть объ открытіяхъ 
въ области земледѣлія и науки?" всѣ отвѣтили въ одинъ голосъ: 

„Конечно, батюшки наши прежде всего и народные учителя, 
и вообще—учителя школъ".

„Вотъ, и вы," обращаясь ко инѣ, говорилъ Н. Ф., „потру
дитесь въ дѣлѣ ознакомленія вашей паствы съ открытіемъ, а если 
вы—учитель, то скажите о немъ своимъ ученикамъ/

„Хорошо," сказалъ я: „постараюсь исполнить порученіе ваше 
и оправдать ваши надежды на духовенство."

Пришла ночь. Бесѣда окончилась. Мои спутники почивали. 
Мнѣ нужно было бодрствовать, чтобы не проѣхать мимо Тамбова.

Я не спалъ и думалъ по поводу письма, что и въ педаго
гической области успѣхъ зависитъ отъ тѣхъ же пріемовъ, какіе 
обезпечиваютъ урожай хлѣба.

Надо внѣдрять знанія, а не ограничиваться только лекція
ми; надо окучивать души учениковъ и тщательно укрывать ихъ 
землею ., вразумленія и наставленій.

Пр. Панормо&б.
(Продолженіе будетъ),

Русская національная школа въ будущемъ.
Заслуживаетъ всеобщаго вниманія нашихъ педагоговъ тотъ 

иптересный фактъ, что въ Соед. Штатахъ Сѣверной Америки, 
гдѣ такой широкій просторъ личности, въ школахъ, при препо
даваніи наукъ, на первомъ планѣ ставится культура человѣка. 
Характернѣе всего эта мысль американскихъ педагоговъ проя
вляется въ ихъ воззрѣніяхъ па воспитательное значеніе ручного 
труда въ школѣ. Профессоръ Вудвордъ по этому поводу говоритъ, 
что въ Европѣ на ручной трудъ смотрятъ, какъ на необходи
мый для будущихъ ремесленниковъ, между тѣмъ какъ въ С. 
Штатахъ онъ входитъ въ общую школьную систему, какъ пред-
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метъ развитія души человѣка. „Если мы ставимъ ученика къ 
столярному верстаку, говоритъ другой американскій педагогъ, то 
ото не потому, что мы хотимъ сдѣлать столяра изъ него, а по
тому, что думаемъ воспитать цѣльнаго человѣка. Мы хорошо 
знаемъ, что изъ пятидесяти дѣтей развѣ только одинъ будетъ 
зарабатывать хлѣбъ пилой, долотомъ, рубанкомъ или другими 
ручными инструментами, но если ребепку дано надлежащее обуче
ніе въ ихъ употребленіи, онъ унесетъ съ собою въ жизнь, какъ 
бы она для него ни сложилась, не только болѣе вѣрную руку и 
болѣе вѣрный глазъ, но и болѣе совершенное развитіе, закончен
ное и разностороннее44.

Американцы придаютъ ручному труду въ школѣ такое педа
гогическое значеніе, какое у пасъ придаютъ обыкновенно мертвымъ 
языкамъ. Они видятъ въ преподаваніи ручного труда умственную 
и этическую гимнастику. По словамъ г. Янжула, въ Соед. Шта
тахъ ручной трудъ имѣетъ характеръ умственнаго упражненія. 
Американскіе педагоги уже давно заботятся о томъ, чтобы школь
ный ручной трудъ не выродился „въ чисто механическую работу 
съ потерей лучшей сущности его—культивированія творчества, 
фантазіи, разсудка и воли“. (В. Воспитанія, 1900 г. апр.).

Увлеченіе школьнымъ физическимъ трудомъ въ Соед. Шта
тахъ доходитъ до того, что путемъ школы американскіе педагоги 
собираются создать тѣхъ „богатырей мысли и дѣла“, о которыхъ 
мы такъ мечтаемъ. Они прѳсерьезно убѣждены, что широта мы
сли, какъ и широта плечъ, зависитъ отъ разумнаго школьнаго 
культивированія мускуловъ. „Какъ одна изъ формъ мускульнаго 
развитія, ручной трудъ получаетъ въ глазахъ американцевъ зна
ченіе способа для усовершенствованія, какъ они выражаются, фун
кцій мозга и нервной системы, отъ котораго зависятъ необходи
мыя для человѣка свойства вниманія, акуратности и выдержан
ности воли, ясности и связности мышленія*  (ІЬій. стр. 15). Нель
зя не согласиться, что ручной трудъ, какъ и вообще всякій фи
зическій трудъ, представляетъ собою прекрасную гимнастику не 
только тѣла, но и духовныхъ способностей. Нашъ народъ за ни
чтожными исключеніями знаетъ только эту школу и если онъ въ 
теченіи вѣковъ сохранилъ здравый смыслъ, волю и энергію, то 
только благодаря этой трудовой школѣ.

Поэтому же нельзя не согласиться съ американскими педа
гогами, что физическій трудъ долженъ входить, какъ составная 
часть, въ школу. У насъ введеніе его въ школу вызывается так
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же необходимостью заботъ о физическомъ здоровьѣ будущихъ 
поколѣній. Ребенокъ поступаетъ въ школу около 8 лѣтъ и вы
ходитъ изъ пея, считая и высшее образованіе, лѣтъ около 22 — 
24. Такимъ образомъ, въ школѣ онъ проводитъ лучшую часть 
жизни. Ошибки въ физическомъ и духовномъ воспитаніи юноши 
сказываются на всю жизнь, и горе, полученное въ школѣ, часто 
никогда не можетъ быть забыто. Таково горе, причиняемое шко
лой физическому организму учащагося. У насъ объ этомъ дав
нымъ-давно говорили и писали, но и до сихъ поръ ровпо ни
чего не сдѣлали. Такъ, еще въ 1865 г. въ журналѣ „Учитель" 
одинъ изъ педагоговъ писалъ: „Давно уже замѣченъ тотъ фактъ, 
что школа имѣетъ на дѣтей особенное вліяніе, рѣзко высказыва
ющееся въ физическомъ отношеніи. Вліяніе это выражается въ 
томъ, что прежняя свѣжесть, бодрость и цвѣтущее здоровье дѣ
тей смѣняются вялостью, истомленпостью и болѣзненностью. Нѣ
которыя даже перестаютъ расти; большинство теряетъ свою преж- 
нюю беззаботную веселость и смотритъ какъ-то угрюмо и бояз
ливо. Вліяніе это нерѣдко отражается и въ умственномъ отно
шеніи: дѣти тупѣютъ, теряютъ прежнюю даровитость и взамѣнъ 
ея пріобрѣтаютъ какую-то болѣзненную нервную раздражитель
ность—признакъ слабосилія. Поэтому не совсѣмъ неправы тѣ, 
которые говорятъ о вырожденіи человѣческаго рода подъ гибель
нымъ вліяніемъ школы и воспитанія*  (№ 9). Все это какъ буд
то бы сегодня написано и о нашой современной школѣ.

Убивая тѣло, школа убиваетъ духъ. Не имѣвшая несчастья 
попасть въ пашу смертоносную школу крестьянская дѣвушка, 
шутя, подымаетъ пятинудовыо мѣшки съ пшеницей и цѣлый депь 
переноситъ ихъ, а образованная дѣвушка, прекрасно питающаяся 
не можетъ поднять и одного пуда, Крестьянинъ съ сожалѣніемъ 
смотритъ на интеллигента, не способнаго пи къ какому физиче
скому труду. Въ глубинѣ души своей опъ считаетъ его дармо
ѣдомъ, котораго сама природа наказываетъ за ого дармоѣдство 
физическимъ безсиліемъ. Въ дѣйствительности это безсиліе создано 
не природой, а кастовымъ духомъ бездѣльничанья, какъ признака 
благородства. Кастовый духъ бездѣльничанья перешелъ въ школу 
и въ конецъ разложилъ физическія силы интеллигенціи. И чѣмъ 
дальше идетъ это разложеніе физическое, тѣмъ ниже уровень 
умственнаго и этическаго развитія, тѣмъ все больше и больше 
интеллигенція даетъ лишь карликовъ и лилипутовъ мысли, слова
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й дѣла. Физическое безсиліе вызываетъ умственное и нравственное 
безсиліе.

Мы удивляемся, что суровая школа Николая I дала тѣхъ 
великановъ мысли, слова и дѣла, которыми и теперь гордится 
русское общество и которые пріобщили Россію къ семьѣ культур
ныхъ народовъ. Дѣло въ томъ, что то было поколѣніе, еще не 
искалѣченное школой, еще вырожденіе не коснулось его и оно 
дало великихъ дѣятелей, положительно на всѣхъ поприщахъ 
жизни. Но лишь только повѣяло изъ школы суховѣемъ, жизнь 
въ странѣ превратилась въ прозябаніе и война привела лишь къ 
портсмутскому иозору. Могутъ ли быть героями лилипуты мысли 
и слова? Лилипутство мысли естественно перешло въ лилипутство 
дѣла. Въ результатѣ позорной школы—цѣлыя десятилѣтія ни 
одного крупнаго государственнаго дѣятеля, предъ которымъ можно 
было бы съ уваженіемъ снять шапку, ни одного великаго мысли
теля, ни одного великаго литератора. Гигантская коса суховѣя 
поразила все живое.

Возстановить школу возможно не иначе, какъ, съ одной сто
роны, организаціей жизненнаго преподаванія дѣйствительно жиз
ненныхъ предметовъ и, съ другой—введеніемъ въ школу трудо
вого элемента—физическаго труда, ремеслъ, искусствъ. Укрѣпленіе 
тѣла посредствомъ физическаго труда должно идти рядомъ съ 
укрѣпленіемъ духовно нравственнымъ.

Такимъ образомъ тотъ профессіональный элементъ, который 
до сихъ поръ выдѣляемъ былъ какъ нѣчто плебейское, не до
стойное высшихъ сословій, въ дѣйствительности является необ
ходимымъ подспорьемъ для правильнаго функціонированія націо
нальной школы. Игнорированіе физическаго труда представляетъ 
собою остатокъ средневѣковаго презрѣнія къ тѣлу. .Педагоги, 
говорилъ нѣкогда журп. „Учитель”, большею частью пропитан
ные неизлѣчимымъ спиритуализмомъ, видѣли въ ученикѣ только 
духъ; а вѣдь духъ, говорили они, безконеченъ; онъ неистощимъ въ 
своихъ силахъ; устаетъ только тѣло, а тѣло что такое? Тѣло 
просто дрянь, не стоющая вниманія. На этомъ основаніи почтенные 
педагоги считали священной обязанностью своей безпрестанно по
нукать, подгонять и подстрекать ученика, не давая ему времени 
на отдыхъ; самая же мысль объ отдыхѣ почиталась чѣмъ-то 
постыднымъ, какъ не достойнымъ духа". (1865 г. Лі 9).

Совершенно аналогично съ этимъ воззрѣніе на физическій 
трудъ, какъ на нѣчто постыдное, недостойное учащагося. Физи-
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ческій трутъ пеобходимъ для физическаго и нравственнаго здо
ровья учащихся. Онъ имѣетъ пѳсравнеппо болѣе воспитательное 
значеніе, чѣмъ изученіе классическихъ языковъ. Если бы время, 
затраченное русскимъ юношествомъ въ теченіи столѣтія па мер
твые языки, было употреблепо на изученіе разныхъ видовъ фи
зическаго труда, то нашъ народъ, эта истинная трудовая армія, 
имѣлъ бы разумныхъ руководителей, не былъ бы предоставленъ 
слѣпому случаю въ непосильной борьбѣ съ могуществеными сти
хійными врагами и съ конкуренціей высоко культурныхъ пародовъ. 
Не было бы теперь ни аграрныхъ, ни рабочихъ вопросовъ.

(Россія).

Трудовое воспитаніе народа.
Мы стоимъ передъ великой задачей трудового воспитанія на 

рода. И пока его нѣтъ, нечего утѣшаться иллюзіями, будто кре 
стьяно «пробуждаются въ своемъ сознаніи*.  Деревня снятъ такъ 
же, какъ спала раньше, развѣ только съ добавленіемъ торжества 
хулиганства, замѣнившаго патріархальный быть добрыхъ старыхъ 
временъ. Въ томъ и слабость Россіи, что нашъ народъ лишенъ 
практическихъ знаній. Надъ нимъ стоятъ очень величественныя 
вданія культуры, но онъ не знаетъ, какъ въ нихъ войти. Сво
боднаго времени у народа множество, и онъ страдаетъ не отъ не
посильнаго труда, а отъ неумѣнья организовать свой трудъ, отъ 
отсутствія точекъ приложенія силы къ полезному дѣлу. Я видѣлъ, 
замѣчаетъ одинъ иублнцистъ, трудъ иочти во всѣхъ странахъ зем
ного шара, и нигдѣ не видѣлъ столь плохо организованнаго труда, 
какъ въ Россіи. Мы пытаемся взять своею талантливостью н само 
пожертвованіемъ, тогда какъ другіе берутъ методомъ, размѣренно
стью, упорствомъ. А только постоянный трудъ развиваетъ человѣка, 
а но самоубійственные наскоки на работу, перемежающіеся съ дол
гою лѣнью. Если вы начнете изучать типы крестьянъ на картинахъ 
германскихъ и голландскихъ художниковъ XVI вѣка, вы увидите 
какіе-то безобразные отбросы человѣчества. Некрасивыя лнца, ма
ленькій ростъ, множество калѣкъ и уродовъ. И это были предки 
нынѣшняго здороваго, сильнаго, рослаго населенія этихъ странъ. Кто 
же улучшилъ эту породу? Умъ, который создалъ правильный трудъ, 
умъ, который научилъ правильно пользоваться временемъ. И разо
ренная въ тридцатилѣтнюю, разоренная наполеоновскими войнами 
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страна идетъ теперь по развитію своему впереди человѣчества. 
Говорятъ, что побѣду пруссаковъ надъ французами создалъ школь
ный учитель. Это невѣрно. Создалъ ее организованный трудъ на
селенія, а въ организаціи его играли немалую роль и церковь, и 
правительство. Но школьнаго учителя, несомнѣнно, создала проте
стантская церковь и университетъ, создало трудовое мѣщанство, 
скромное и трудолюбивое.

Нѣтъ сомнѣнія, что русскіе—одинъ изъ самыхъ талантливыхъ 
народовъ на землѣ. Но еще Владиміръ Соловьевъ замѣтилъ, что 
въ Англіи подъемныя машины были устроены сначала для подъ
ема грузовъ на верхніе этажи домовъ, а потомъ уже для подъема 
жильцовъ, тогда какъ у насъ на подъемныхъ машинахъ поднимают
ся жильцы, а грузы поднимаются по черной лѣстницЬ на спинахъ 
дворниковъ. Въ Англіи при постройкѣ дома прежде всего ставит
ся паровой воротъ для подъема кирпичей, у насъ по лѣсамъ дви
гаются гуськомъ рабочіе, несущіе на спинѣ груды кирпичей и каж
дый ихъ неудачный шагъ грозитъ гибелью не только кирпичу, но 
и жизни носильщика. Правда, жизнь—копѣйка, когда ее необхо» 
димо пожертвовать для общаго блага, но жизнь—драгоцѣнность, 
когда она своей работой, физической или умственной, создаетъ на
родное благо и народное богатство.

Въ нашей жизни еше много скотскаго и холопьяго, еще много 
невѣжественнаго и гнуснаго. Прежде русскіе люди оправдывались 
тѣмъ, что ихъ не пускаютъ кверху. Теперь, слава Богу, такого 
оправданія больше нѣтъ. А новый строй налагаетъ и новыя обя
занности. Онъ есть облеченное въ законъ довѣріе Государя къ 
своему народу. И народъ долженъ оправдать это довѣріе.

(Ііиж. Цер.-Общ. Вѣстнгікъ).

Совѣщанія епископовъ въ Кіевѣ.
Въ Кіевѣ ходятъ весьма упорные слухи, что на особомъ 

совѣщаніи собравшихся здѣсь по случаю миссіонерскаго съѣзда 
въ большомъ количествѣ епископовъ, во главѣ съ тремя митро
политами, поднятъ и разрѣшенъ вопросъ громадной церковной и 
государственной важности, а именно—о снятіи извѣстныхъ со
борныхъ клятвъ, наложенныхъ на старообрядцевъ. Съ этими слу
хами нельзя не поставить въ связь оффиціальную рѣчь оберъ- 
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прокурора св. Синода при открытіи съѣзда, изъ которой можно 
вывести заключеніе, что старообрядческій вопросъ долженъ скоро 
получить благопріятное разрѣшеніе. Именно, оберъ-прокуроръ, 
между прочимъ, высказалъ, что къ величію православія 'надо 
любовно, словомъ убѣжденія, привлечь отошедшихъ отъ насъ до
рогихъ братьевъ нашихъ по крови и отчизнѣ, тѣхъ русскихъ 
диссидентовъ, которые во многихъ отношеніяхъ заслуженно пользуют
ся добрымъ именемъ вѣрныхъ сыновъ царя и отечества. Конечно, 
(скажемъ мы) это „любовное привлоченіе“ нашихъ диссидентовъ 
можетъ осуществиться не иначе, какъ по снятіи съ нихъ клятвъ, 
наложенныхъ на нихъ прежними іерархами и тяготѣющихъ надъ 
ники свыше 200 лѣтъ.

Такое рѣшеніе старообрядческаго вопроса составитъ несомнѣнно 
крупное событіе въ жизни церкви, а также благопріятно отразится 
на дѣлѣ объединенія русской народности въ одно сильное и крѣп
кое цѣлое. Весьма естественно, что снятіе этихъ клятвъ и пре
данія ихъ полному забвенію значительно облегчитъ трудную за
дачу напіихъ протнвораскольническихъ миссіонеровъ и будетъ слу
жить самымъ надежнымъ путемъ для будущаго столь желатель
наго и нынѣ столь необходимаго примиренія и ѳдипонія съ на
шими братьями по крови—старообрядцами.

Это стремленіе нашихъ высшихъ іерарховъ къ освобожденію 
отъ клятвъ возникло у нихъ очевидно водъ вліяніемъ назрѣв
шей церковной потребности, уже давно сознаваемой обществомъ.

Такъ какъ при нынѣшнемъ измѣненіи направленія вѣро
исповѣдной политики государства „внутренняя миссія44 пашей 
церкви должна встать теперь по первое мѣсто и привлечь къ себѣ 
всѣ духовныя силы православнаго общества, ибо церкви нашей 
необходимо теперь, главнымъ образомъ, расчитывать на свои сред
ства, то представлялось бы весьма желательнымъ, чтобы „совѣща
ніе епископовъ44 въ Кіевѣ обсудило окончательно также вопросъ 
о реформѣ православныхъ приходовъ. Этимъ приходамъ необхо
димо дать ту канонически допустимую самостоятельность, которая 
повлекла-бы за собой неминуемо и самостоятельность юридическую. 
Оъ этимъ вопросомъ больше нельзя медлить, ибо ныпѣ православ
ныя общипы со всѣхъ сторонъ окружены организованными въ 
церковномъ и юридическомъ отношеніяхъ ппославными, иновѣрче
скими и даже подавно возрожденными старообрядческими общи
нами. Слабость и дезорганизація нашихъ приходовъ можетъ только 
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способствовать пропагандѣ и развитію другихъ вѣроисповѣданій 
на счетъ православнаго.

Въ противовѣсъ религіозной общинной организаціи иносла
вія, иновѣрія и даже магометанства (какъ пишетъ въ своей пе
чатной запискѣ одинъ изъ уважаемыхъ епископовъ русской цер
кви) долженъ быть немедленно и энергично возстановленъ право
славный приходъ. Это—дѣло неотложной и государственной важ
ности. Другой силы для борьбы съ пропагандой и развитіемъ 
иныхъ вѣроисповѣданій—нѣтъ. Противъ приходовъ (возрожден
ныхъ на древне-русскихъ строго-церковныхъ началахъ) возражаютъ 
духовные властолюбцы и честолюбцы, кабинетные ученые псевдо
православнаго направленія, боящіеся одинаково и собора, и при
хода, и люди понимающіе подъ православіемъ лишь его обрядо
вую ферму. Всѣ эти лица—одинаково вредны для церкви и ея 
жизни и но имѣютъ по разнымъ причинамъ право вліять на пеѳ. 
Православіе безъ своихъ приходовъ, безъ развитія приходской 
самодѣятельности и безъ братскаго союза приходовъ—очевидно 
чахнетъ и въ соприкосновеніи съ другими христіанскими церквами 
принуждено будетъ уступить имъ мѣсто.

Къ этимъ энергичнымъ и справедливымъ словамъ архипа
стыря, живущаго и наблюдающаго за церковною жизнью въ сѣ
веро-восточной части Россіи, ничего прибавить нельзя.

(Россія).

Оцыты съ грядковой культурой.
Газеты сообщаютъ о замѣчательно успѣшныхъ опытахъ гряд

ковой культуры, производимыхъ г. Леонтьевымъ въ Отаромъ Пе
тергофѣ.

Почтенный г. Леонтьевъ чрезвычайно любезный человѣкъ 
и неутомимо цѣлый день показываетъ и объясняетъ свои опыты 
толпящейся у него съ утра до вечера публикѣ. Способы и пріемы 
г. Леонтьева заключаются въ слѣдующемъ. Надлежитъ хорошо 
удобрить иочву и, устроивъ грядки, сажать (въ сѣверной полосѣ 
Россіи) зерна въ землю во второй половинѣ іюля. Сажаютъ зерна 
въ разстояніи четверти аршина одно отъ другого и приблизитель
но на вершокъ глубины должно лежать зерно. Чрезъ три недѣли, 
или еще лучше, чрезъ 25 дней послѣ посадки, производится пѳ-
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ресадка всходовъ и одновременно съ этимъ производится окучи
ваніе посаженнаго всхода, то-есть обрытіе грядки. Иногда обхо
дятся и безъ пересадки, довольствуясь по прошествіи 25 дпей 
однимъ только окучиваніемъ, но тогда это окучиваніе надо по
вторить еще разъ, даже лучше два раза чрезъ такіе же проме
жутки, то-есть чрезъ каждые 25 дней. Однако самые велико
лѣпные результаты получаются, если предварительно заготовить 
разсаду, т. ѳ. зерна сѣются предварительно не болѣе какъ на 
полвѳршка, а чрезъ 25 или 30 дней посѣянное выкапывается и 
корни обсыпаются томасъ-фосфатной мукою; тогда разсаду эту 
сажаютъ въ грядки, но уже глубже, т. е. болѣе чѣмъ на вершокъ.

Грядковую кутьтуру, опыты которой теперь производятся 
гг. Леонтьевымъ и Демчинскимъ, нельзя смѣшивать съ интен 
сивнымъ грядковымъ земледѣліемъ, существующимъ, напр., въ 
Китаѣ.

Грядковая посадка существуетъ въ Китаѣ около четырехъ 
тысячъ лѣтъ и благодаря ей китайская семья, обладающая всего 
только одной десятиною, признается уже зажиточной и живетъ 
въ довольствѣ, а у насъ на одной десятинѣ семья крестьянина 
едва не умираетъ отъ голода. При системѣ посѣва зерна въ раз
бросъ рукою или сѣялкою на землѣ, большею частью плохо вспа
ханной и плохо забороненной, получается при необычайно бла
гопріятныхъ условіяхъ никакъ не болѣе, какъ самъ 20. Но это 
бываетъ въ десять лѣтъ одинъ разъ; отличнымъ урожаемъ счи
тается самъ 12, хорошій самъ 10, средній отъ самъ 7 или самъ 
8 и 9. Благодаря грядковой посадкѣ, когда каждый клочекъ 
земли разрабатывается, какъ огородъ, и сажаютъ зерна на гряд
кахъ, въ Китаѣ и Манчжуріи, гдѣ зимы довольно суровы, по
лучается урожай въ двадцать разъ, если не болѣе, значительнѣй, 
нежели въ Россіи. Такъ, напримѣръ, ячмень даетъ самъ 200; 
рожь самъ 150. Лучше всего родитъ въ Китаѣ просо, дающее
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самъ-четыреста, то-есть одинъ посаженный пудъ проса даетъ че
тыреста пудовъ!..

Подобными земледѣльческими опытами занимались, слушая 
разсказы офицеровъ, видѣвшихъ въ Китаѣ и Манчжуріи гряд
ковую посадку, не мало круппыхъ и мелкихъ помѣщиковъ въ 
разныхъ губерніяхъ Россіи. Вѣрны ли ихъ сообщенія, или пре
увеличены, но нѣкоторымъ изъ нихъ удалось достигнуть резуль
татовъ весьма поразительныхъ. Нѣтъ сомнѣнія, что рано или 
поздно, если не грядковая культура по Дѳмчипскому, то хотя 
китайская грядковая посадка будетъ усвоена нашими крестьянами, 
страдающими безземельемъ и семья на одной десятинѣ будетъ 
жить въ довольствѣ, а не жить впроголодь, какъ теперь.

(Колоком).

Гигантскій метеоритъ.
Близъ разъѣзда Филимоново, не доѣзжая 11 верстъ до 

Канска, въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ полотна желѣзной дороги, 
упалъ огромный метеоритъ. Паденіе сопровождалось страшнымъ 
гуломъ и оглушительнымъ ударомъ, которые были слышны на 
разстоянія болѣе 40 верстъ вокругъ. Метеоритъ почти весь врѣ
зался въ землю —торчитъ лишь его верхушка; онъ представляетъ 
каменную массу, бѣловатаго цвѣта, достигающую величины въ 6 
кубич. саженъ.

(Колоком).



1470 —

КОЛОКОЛО-ЛИТЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ

Въ

НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

КЕМЕНЕВА,
г. Саратовѣ и г. Спасскѣ, Тамбовск. губерп. 

Фирма существуетъ съ 1817 года.
Принимаются заказы на отливку новыхъ колоколовъ разпаго вѣса 

До 1000 и болѣе пудовъ, а также я переливку старыхъ и разбитыхъ. 
І*При  заводѣ въ г. Саратовѣ всегда имѣются въ большомъ выборѣ 
готовые колокола отъ 10 ф. до 150 пуд.

Доставка во всѣ мѣста по жел. дор- по удешевлеппому льгот
ному тарифу, и подъемъ на колокольпю заводы принимаютъ па себя.

РАЗСРОЧКА ПЛАТЕЖА.
Заводъ за отличную отдѣлку и звонъ имѣетъ двѣ большія сере

бряныя медали: за Саратовскую и Нижегородскую Всероссійскую 
выставки и массу благодарностей отъ обществъ и лицъ изъ Россіи 
и Сибири.

Съ заказами и запросами покорнѣйше прошу обращаться въ 
Главную Контору по адресу: Саратовъ, Колоколо-Литейный за
водъ Н. В. Кеменеву, для телеграммъ—Саратовъ Кеменеву.

Торговля производится готовыми колоколами въ Нижегородской 
ярмаркѣ въ колокольномъ ряду собствен. лавка.

Содержаній. ОТДѢЛЪ Н80Й)ЙІИЦІаЛЬНЫЙ-I, Св. Апостолъ 
Павелъ: его жнизь и труды. (Окончаніе). II. Моя поѣздка на 
Востокъ въ Іерусалимъ. (Продолженіе). III. Среди живыхъ людей. 
IV. Русская національная школа въ будущемъ. V. Трудовое вос
питаніе народа. VI. Совѣщанія еиископовъ въ Кіевѣ. VII Опыты съ 
грядковой культурой. VIII, Гигантскій метѳорить. IX. Объявленія.

И. об. Редактора, Ректоръ Семинаріи, Прот. 1. Панорновъ.
Цензоръ, Протоіерей Петръ Успенскій.

ІАвЮТ. дозвод. 9 августа 1908 г Тамбовъ. Твпогрзфія Руб. Прав.



Отъ Редакціи Тамбовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей.

1. Въ августѣ мѣсяцѣ с/г. нѣкоторыми учителями церков
ныхъ школъ поданы въ Правленіе Семинаріи письменныя про
шенія о томъ, чтобы Правленіе Семинаріи назначило экзамены 
для полученія званія учителя церковно-приходской школы въ сен
тябрѣ мѣсяцѣ.

Между тѣмъ Правленіе Семинаріи въ №№№ 29, 30 и 31 
Тамб. Епарх. Вѣдом. извѣстило, что экзамены будутъ произво
диться 15—20 сентября.

Редакція Епарх. Вѣдомостей вынуждается просить о.о. На
стоятелей церквей епархіи выдавать №№ Епарх. Вѣдом. для 
чтенія и учителямъ церковныхъ школъ для своевременнаго 
ознакомленія съ распоряженіями.

2. Слышавгиему сообщается, что Редакція признаетъ его 
замѣтку о вульгарныхъ развлеченіяхъ, какія будто бы про
исходятъ у членовъ N. миссіонер. союза послѣ собраній, не за’ 
ссуживающей вѣроятія.

3. Просителю писцу Л—у. Программы для ищущихъ сана 
священника продаются Редакціей и не раздаются даромъ, потому- 
что эти программы печатаются за деньги и не даромъ. Же
лающіе подготовиться къ экзамену на священника ищутъ сами 
для себя учителей и находятъ ихъ около себя или въ городѣ 
изъ воспитанниковъ Семинаріи: Редакція Епарх. Вѣд. пріисканіемъ 
такихъ учителей не занимается.

Учебное дѣло.
Министерствомъ Народнаго Просвѣщенія установлены слѣ

дующія правила пріема воспитанниковъ духовныхъ семинарій въ 
Императорскій варшавскій университетъ:

Воспитанники православныхъ духовныхъ семинарій, незави
симо отъ времени выпуска, допускаются па всѣ факультеты вар
шавскаго университета, при этомъ прошедшіе курсъ 4-хъ обще
образовательныхъ классовъ допускаются въ университетъ съ до
полнительными испытаніями по математикѣ, физикѣ и одному 
изъ новыхъ языковъ въ объемѣ гимназическаго курса; окончившіе 
же полный курсъ 6 классовъ, безъ различія разрядовъ, въ 
1908—9 академическомъ году, допускаются, въ видѣ исключенія, 
безъ дополнительныхъ испытаній въ гимназіяхъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, 
за университетомъ сохраняется право подвергать вновь посту
пающихъ студентовъ повѣрочнымъ испытаніямъ по усмотрѣнію 
факультетовъ. _ _ _ _ _ _ _


