
ГОДЪ

 

ДВАДЦАТЬ

 

ПЕРВЫЙ -

                                 

30

 

СЕНТЯБРЯ

 

1885

 

ГОД

САРАТОВСКІЯ

Ь

 

II

 

Я

 

Г

 

А I

 

Я

 

и

 

h

 

il

 

hi

 

ill
*

 

18-й

 

ведомости.

 

ш.т
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МЪСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редаіщіи

 

5

 

>

 

Ц

 

ѣ

 

н

 

а

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

5

 

руб.

 

съ

Епарх.

 

Вѣдом.— при

 

«Братствв

 

Св.

 

Кре-

 

>

 

пересылкою.

 

Объявлепія

 

принимаются

 

въ

ста»

 

и

 

въ

 

Сарат.

 

Духоввѵ

 

Конспсторіи.

  

\

 

]

  

Редак.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

и

 

Дух.

 

Консист.

ОТДѢЛЪ

 

ОФФИЦІАЛЫШЙ.

ВЫСОЧАЙШШ

 

НАГРАДЫ.
Всемилостивѣйше

 

пожалована,

 

въ

 

21-іі

 

день

  

іюпл

  

1885

  

года,

за

 

заслуги

 

неслужебный

   

но

 

духовному

 

вѣдомству,

   

золотая

 

ме-

даль,

 

для

 

ногаеш'я

 

на

   

шеѣ,

 

на

 

аннинской

 

лѳнгЬ,

  

камышинскому

"Чй^цЙгѢдіп

 

купцу

 

Ивану

 

Шемякину.

Опредѣленіемъ

 

отъ

 

17-го

 

іюня— 10-го

 

іюля

 

1885

 

года,

 

за

Jis

 

150,

 

преподало

 

благословенге

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

за

заслуги

 

и

 

пожертвованія

 

по

 

духовному

 

вѣдометву:

 

а)

 

съ

 

выдачею

установлеппыхъ

 

гралотъ,

 

по

 

Саратовской

 

епархіи:

 

крестья-

нину

 

деревни

 

Сосновки,

 

петровскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣю

 

Ной

 

кину;

ктитору

 

саратовской

 

Казанской

 

церкви,

 

саратовскому

 

мѣщанииу

Ііавлу

 

Шѣхапову. — б)

 

Бе;ъ

 

грамотъ:

 

с.-петербургскому

 

купцу

Григорію

 

Иконникову;

 

крестьянину

 

села

 

Дороѳеевкп,

 

саратовскаго-

уѣзда,

 

Никифору

 

Нозряков};

 

статскому

 

совѣтнику

 

Михаилу

 

Аки-

мову;

 

князю

 

Николаю

 

Михаиловичу

 

Голицыну;

 

крестьянами

 

се-

ла

 

Дороѳеевки,

 

саратовскаго

 

уѣзда,

 

Дми.-рію

 

Дудкину;

 

села

 

Ло-

ха,

 

саратовскаго

 

уѣзда,

 

Васйлію

 

Харитонову;

 

крестьянвѣ

 

села

Зміевки,

   

сердобскаго

   

уѣзда,

 

Акилинѣ

   

Кудрятоіюй;

 

саратовской
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купчихѣ

 

Варварѣ

 

Смирновой;

 

Вольскому

 

купцу

 

Филиппу

 

Плагину

саратовскому

 

купцу

 

Ѳедору

 

Егорову;

 

крестьянам!,:

 

села

 

Пачеура,

хвалынекаго

 

уѣзда,

 

Петру

 

Бадаеву;

 

села

 

Юдшпа

 

сердобскаго

уѣзда,

 

Ѳедору

 

Живову;

 

села

 

Юшина,

 

сердобскаго

 

уѣзда,

 

Семену

Живову;

 

прихожанамъ

 

церквп

 

седа

 

Изнаира,

 

сердобскаго

 

уѣзда,

сердобскому

 

купцу

 

Алексѣю

 

Кожевникову;

 

балашовскому

 

купцу

Сергѣю

 

Москалеву;

 

прихожанамъ

 

церкви

 

села

 

Голяевки,

 

сердоб-

скаго

 

уѣзда;

 

црпхожанамъ

 

каменной

 

церкви

 

села

 

Дуровки,

 

сер-

добскаго

 

уѣзда;

 

прихожанамъ

 

деревянной

 

церкви

 

села

 

Дуровки,

сердобскаго

 

уѣзда;

 

крестмшгѣ

 

села

 

Дуровки,

 

сердобскаго

 

уѣзда,

Стенаиндѣ

 

Давыдовой;

 

штабсъ-ротмистру

 

Степану

 

Козловскому;

старостѣ

 

церквп

 

села

 

Золотаго,

 

камышинскаго

 

уѣзда,

 

крестьяни-

ну

 

Андрею

 

Ковалеву;

 

рижскому

 

мѣщанину

 

Андрею

 

Яковлеву;

коллежскому

 

ассесору

 

Петру

 

Евринидову;

 

дворянкѣ

 

Серафимѣ

Персидской.

ОПРЕДЪЛЕНІЕ

 

СВЯГБЙШАГО

 

СИНОДА.

Отъ

 

21—31

 

августа

 

1885

 

года,

 

за

 

№

 

1676,

 

о

 

вызовѣ

 

лицъ

для

   

замѣщенія

   

священническихъ

   

вакансій

   

въ

   

иркутской
епархіи.

По

 

указу

 

Его

 

Имиераторскаго

 

Величества,

 

Святѣйшіі!

 

Правп-

тельствующій

 

Оинодъ

 

слушали:

 

цредставленіе

 

цреоевященнаго

 

ир-

кутскаго,

 

отъ

 

9-го-іюля

 

1885

 

года,

 

за

 

Л°

 

1704,

 

въ

 

коемъ,

 

изъ-

ясняя,

 

что,

 

но

 

недостатку

 

клндидатовъ

 

священства,

 

еасегодно

 

вы-

нускаомыхъ

 

изъ

 

иркутской

 

духовной

 

семинаріи,

 

онъ,

 

преосвящен-

ный,

 

нуждается

 

въ

 

образованномъ

 

духовепствѣ,

 

ходатай ствуетъ

 

о

 

вы-

зовѣ

 

на

 

службу

 

въ

 

иркутскую

 

епярхію

 

изъ

 

болѣѳ

 

многолюдиыхъ

 

епар-

хій

 

пятнадцати

 

лицъ,

 

получившихъ

 

полное

 

семинарское

 

образова-

ние,

 

для

 

замѣщенія

 

священническихъ

 

мѣстъ.

 

Причемъ

 

преосвящен-

ный

 

Веніаминъ

 

проситъ,

 

не

 

будитъ

 

ли

 

признано

 

возможнымъ

 

пре-

доставить

 

еиархіальнымъ

 

иреосвященнымъ,

 

изъ

 

епархій

 

которыхъ

будетъ

 

сдѣланъ

 

вызовъ,

 

сдѣлать

 

осмотрительный

 

выборъ

 

между

имѣющими

 

проситься

 

въ

 

иркутскую

 

епархію,

 

чтобы

 

отправкою

 

но-
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достойпыхъ

 

не

 

ивѳлчі

 

напрасно

 

въ

 

'рпсходъ

 

казну

 

и

 

не

 

выпудить

иркутское

 

енархіальное

 

начальство

 

ходатайствовать

 

о

 

возвратѣ

 

по-

рочпыхъ

 

назадъ,

 

ка'£Ъ

 

это

 

было

 

ирелсде,

 

при

 

подобныхъ

 

вызовахъ.

И,

 

по

 

сиравкѣ,

 

приказали:

 

Въ

 

виду

 

встрѣчаемыхъ

 

иркутскимъ

епархіальнымъ

 

пачальствомъ

 

затрудиеній

 

въ

 

заиѣщеніи

 

священни-

ческихъ

 

въ

 

епархіи

 

вакансій,

 

по

 

недостатку

 

капдидатовъ

 

священ-

ства,

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣлястъ:

 

о

 

содержаніи

 

изъясненнаго

ходатайства,

 

преоснященнаго

 

иркутскагб

 

объявить,

 

чрезъ

 

„Церков-

ный

 

Вѣстниаъ",

 

нреосвященнымъ

 

ваутреннихъ

 

епархій

 

Россіи,

 

съ

порученіемъ

 

имъ

 

приложить

 

особливую

 

попечительную

 

заботливость

по

 

приглашенію

 

на

 

службу

 

въ

 

иркутскую

 

спархію

 

какъ

 

оста-

щихся

 

безъ

 

мѣстъ

 

въ

 

пхъ

 

епархіяхъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

семи-

нарскихъ

 

воспитанпиковъ,

 

и

 

особенно

 

тѣхъ

 

изъ

 

ннхъ,

 

которые

 

во

время

 

ученія

 

состояли

 

на

 

казенпомъ

 

содержанія

 

и,

 

вслѣдствіи

 

то-

го,

 

обязаны

 

служить

 

по

 

духовному

 

вѣдомству,

 

такъ

 

равно

 

діако-

новъ

 

и

 

псаломщиковъ

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ.

 

Объ

 

изъявившихъ

желаніо

 

отправиться

 

въ

 

Иркутскъ

 

преосвященпые

 

имѣютъ

 

доно-

сить

 

Святѣйшелу

 

Синоду,

 

для

 

дальнѣйпіихъ

 

со

 

стороны

 

онаго

 

рас-

поряженій

 

относительно

 

назначенія

 

таковыиъ

 

лицамъ

 

слѣдующихъ

по

 

положение

 

прогонныхъ

 

денегъ

 

и

 

путеваго

 

содержания.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.
Благочинный

 

2-го

 

округа

 

Балаптовскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

Михаилъ

 

Левитсній,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

уволепъ

 

отъ

 

озна-

ченной

 

должности

 

и

 

вм,ѣсто

 

его,

 

согласно

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвя-

щенства

 

4

 

сентября

 

1885

 

г.,

 

назначается

 

священникъ

 

с.

 

Пере-

вѣсинокъ,

 

того-же

 

уѣзда,

  

Павелъ

 

МиролюбовЪ.

Благочинный

 

4-го

 

округа

 

Вольск,

 

уѣзд.,

 

священникъ

 

сел.

 

Отригая,

Алѳксѣй

 

Кипарисовъ

 

уволенъ

 

отъ

 

означенной

 

должности

 

и

 

вмѣсто

его,

 

резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

4

 

сентября

 

1885

 

г.,

 

свя-

щенникъ

 

с.

 

Варнуковки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Николай

 

Еаталонскій
назначается

 

исправляющимъ

 

должность

 

благочиниаго,

 

впредь

 

до

усмотрѣнія,

 

а

 

священрикъ

 

Мансветовъ

 

— помощнпкомъ

 

ему.
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Резолюциями

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

 

мѣста:

Священническіяі

 

1)

 

Отъ

 

17

 

августа

 

1885-

 

г.,

 

въ

 

с.

 

Ко-

марове,

 

Кузнецкаго

 

уѣзда,

 

священнику

 

с.

 

Невѣркина,

 

того-жѳ

уѣзда,

 

Александру

 

Образцову.

 

—

 

2)

 

Отъ

 

21

 

августа,

 

въ

 

слоб.

Лемешкпной,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

священнику

 

с.

 

Юнгеровки,

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

Иліи

 

Аткарскому.

 

—

 

'д>)

 

Отъ

 

25

 

августа,

въ

 

с.

 

Волхоншднѣ,

 

Пѳтровекаго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

 

Са-

ратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

Порфирію

 

Виддинову.

 

—

 

І)

 

Отъ

31

 

августа,

 

въ

 

с.

 

Чечуйкѣ,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

окончившему

курсъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи

 

Ивану

 

Покровскому. —

5)

 

Отъ

 

31

 

августа,

 

въ

 

с

 

Сущевкѣ,

 

Сѳрдобскаго

 

уѣзда,

 

окон-

чившему

 

курсъ

 

Саратовской

 

духовной

 

семинарін

 

Владиліру

 

Ни-

кольскому. —

 

6)

 

Отъ

 

2

 

сентября,

 

въ

 

с.

 

Боровой

 

Полянщинѣ,

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

 

Саратовской

 

духовной

 

се-

минаріи

 

Николаю

 

Тихову. — 7)

 

Отъ

 

4

 

сентября,

 

въ

 

с.

 

Колоярѣ,

Вольскаго

 

уѣзда,

 

священнику

 

с.

 

Илюшкина,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

Венедикту

 

Метангеву. — 8)

 

Предложеніемъ

 

Его

 

Преосвященства

отъ

 

20

 

августа,

 

въ

 

слоб.

 

Котовой,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

свя-

щенническое

 

мѣсто

 

предоставлепо

 

священнику

 

Троицкой

 

г.

 

Цари-

цына

 

церкви

 

Іоанпу

 

Голубеву.

 

—

 

9)

 

Предложеніемъ

 

Его

 

Прео-

священства

 

отъ

 

20

 

августа,

 

въ

 

г.

 

Царицынѣ

 

при

 

Троицкой

 

церкви

священническое

 

мѣсто

 

предоставлено

 

священнику

 

сдоб.

 

Песчанки,

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

Петру

 

Строкову.

Псаломщическія:

 

1)

 

Отъ

 

1

 

сентября

 

1885

 

г.,

 

въ

 

с.

 

Се-

стренкахъ,

 

Балашо

 

вскаго

 

уѣзда,

 

окончившешу

 

курсъ

 

Балашовскаго

духовнаго

 

училища

 

Егору

 

Парадоксову.—

 

2)

 

Отъ

 

1

 

сентября,

въ

 

с

 

Урусовѣ,

 

сердобск.

 

уѣзда,

 

сельскому

 

учителю

 

Павлу

 

Ру-
банову. —

 

3)

 

Отъ

 

2

 

сентября,

 

въ

 

с.

 

Кошеляхъ,

 

Вольск,

 

уѣзда,

псаломщику

 

с.

 

Завьяловки,

 

Сарат.

 

уѣзда,

 

Петру

 

Атаевскому, —

4)

 

Отъ

 

3

 

сентября,

 

въ

 

с,

 

Кііфтыревѣ,

 

Кузнецк,

 

уѣзда,

 

окончивга.

курсъ

 

Саратовск.

 

духовн.

 

училища

 

Михаилу

 

Преображенскому.
Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

24

 

августа

 

1885

 

года,

псаломщики:

 

с.

 

Варыпаева,

 

Петровскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Внуков-
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скій,

 

и

 

с.

 

Князевки,

 

того-же

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

 

Валтиншй,

 

со-

гласно

 

ихъ

 

о

 

тоиъ

 

ирошевію,

 

перемѣщены

 

одпнъ

 

на

 

мѣсто

 

другаго.

Резо.іюціею

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

5

 

сентября,

 

псаломщики:

с.

 

Юшина,

 

Сердобскаго

 

уѣзда,

 

Мпхаилъ

 

Мокринскій

 

и

 

с.

 

Ни-

кольскаго,

 

того-жѳ

 

уѣзда,

 

Ѳеодоръ

 

Внуковскгй,

 

согласно

 

ихъ

прошенію,

  

перемѣщены

 

одинъ

 

па

 

мѣсто

 

другаго.

ИЗВѢСТІЯ.

Опредѣлоніе.мъ

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

отъ

 

23

 

—

 

27

 

минув-

шаго

 

августа,

 

объявляется

 

признательность

 

епархіальнаго

 

началь-

ства

 

прихолсанамъ

 

с.

 

Покурлей,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

за

 

ихъ

 

за-

ботливость

 

о

 

благоустройствѣ

 

нриходскаго

 

храма

 

ц

 

обезпечѳніе

приходскаго

 

священника

 

церковною

 

квартирою.

—

   

26-го

 

августа

 

сего

 

года

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

освящопъ

придѣлышй

 

храмъ

 

въ

 

Саратовской

 

Владпмірской

 

церкви,

 

во

 

имя

явленія

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

  

именуемой

 

Казанской.

—

   

Церковный

 

староста

 

Саратовской

 

Казанской

 

церкви,

 

Сара-

товскій

 

мѣщанинъ

 

Павелъ

 

Плѣхановъ

 

пожертвовалъ

 

на

 

благоукра-

шеніе

 

приходской

 

церкви

 

300

 

руб.

Праздныя

 

мѣста:

Священническія .
Чпсло

Прав.
душъ.

Раскол.
Десятинъ

земли.
Домъ.

Въ с.

   

Покурлеяхъ

 

Хвалынск,

 

уѣзда. 2824 — 33 нѣтъ.

— —

 

Лапуховкѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда. 728 — 33 общ.
— —

  

Кадышевкѣ,

 

Хвалын.

 

уѣзда, 376 — 33 общ.
— —

  

Малыхъ

 

Озеркахъ,

 

Сарат.

 

у. 410 — 33 общ.
— —

  

Новой

 

Сосновкѣ,

 

Аткарск.

 

у. 578 — 43Ѵ4 нѣтъ.

— —

 

Малой

 

Ивановкѣ,

   

Цариц,

 

у. 1079 — ббѴз нѣтъ .

— —

 

Тугускѣ,

 

Вольскаго

 

уѣзда.

 

. 472 — 33 церк.

— —

 

Новокрещѳнахъ,

 

Кузн.

 

уѣзда. 322 — 99 общ.
— -

 

—

 

Чувашской

 

Кулаткѣ,

 

Хвал.

 

у. 1093 — 47

 

Ѵа общ.
■— —

 

Новоспасскомъ,

 

Хвал,

 

уѣзда

 

. 824 — 33 общ.
— —

 

Алексѣевкѣ,

 

Балага,

 

уѣзда

 

. 886 — 33 общ.
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—

    

—

  

Пояовкѣ,

 

Сарат.

 

уѣзда .

 

.

   

.2322

     

18

       

нѣтъ

     

нѣтъ.

—

   

—

 

Старой

 

Ооепов!;ѣ,

 

Атк.

 

уѣзда.

    

746

     

—

       

33

        

церк.

—

   

—

 

Юпгеровкѣ,

  

Аткарск.

 

уѣзда.

   

1295

     

—

       

60

       

нѣтъ.

—

   

—

 

Невѣркипѣ,

 

Кузнецк,

 

уѣзда.

  

1650

     

—

       

37

       

общ.

—

   

—

  

Песчанкѣ,

 

Балаш.

 

уѣзда.

    

.

  

1236

     

—

       

33

       

цѣтъ.

—

   

—

  

Илюшкинѣ,

 

Хвалынск,

 

уѣзда.

  

1602

     

26

       

33

       

общ.

Лсаломщическгя:
Въ

  

с.

   

Поповкѣ,

  

Оарат.

 

уѣзда

 

.

 

.

   

.1022

     

—

       

—

       

нѣтъ.

—

   

—

 

Елшанкѣ,

 

Хвал,

 

уѣзда

    

.

   

.

 

1882

   

120

     

101

       

церк.

—

    

—

  

Елани,

 

Аткарскаго

 

уѣзда

 

.

   

.

 

1805

       

1

     

172

       

нѣтъ.

—

   

—

  

Лапуховкѣ,

 

Вольск,

 

уѣзда

   

.

    

728

     

—

       

33

       

общ.

—

   

—

   

Завьяловкѣ,

 

Сарат.

  

уѣзда.

   

.

    

894

       

8

       

33

       

общ.

Въ

 

г.

   

Царицынѣ,

 

при

 

соборной

 

Успенской

   

церкви.

—

   

—

  

Саратовѣ,

  

при

 

Казанской

 

церкви.

ОБГЕ

     

ЯІ

   

33

   

.ZI

   

IE

   

bi

   

I

   

ЯІ_

Отъ

 

Саратовскаго

 

попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія.

Сшсокъ

 

священно-церковно- служителей

 

Саратовской
епархш,

 

выбывтихъ

 

за

 

штатъ

 

и

 

умершихъ

 

въ

 

первой
половинѣ

 

1885

 

года,

 

на

 

которыхъ

 

долженъ

 

быть

 

про-

изведет

 

сборъ

 

денегъ

 

съ

 

наличнаго

 

духовенства

 

на

 

со-

ставлены

 

неприкосновеннаго

 

капитала.

Выбыли

 

за

 

штатъ:

 

Протоіерей

 

Игнатій

 

Митякинъ. — Свя-

щенникъ

 

Михаилъ

 

Смирновъ. — Діаконъ

 

Николай

 

Виноградова —

Псаломщики:

 

Александръ

 

Богоявлекскій,

 

Игнатій

 

Бѣдняковъ,

Георгій

 

Кааанскій,

 

Петръ

 

Зябловскій,

 

Стефанъ

 

Юнгеровъ,

 

Ва-

силий

 

Космолинскій

 

и

 

Павелъ

 

Николаевскій.

Умерли:

 

Протоіорей

 

Алексѣй

 

Софинскій. —

 

Священники:

 

Алек-

сѣй

 

Колпиковъ,

 

Евѳимій

 

Воскресенскій,

 

Василій

 

Маматовъ,

 

Петръ

Веселовскій,

 

Іоаинъ

 

Крестовоздвиженскій,

 

Іаковъ

 

Сапіенскій,

 

Фо-

тій

 

Разумовъ,

 

Василій

 

Скинотворцевъ,

 

Ксевофонтъ

 

Кудряшевъ,

Николай

 

Виноградовъ,

 

Николай

 

Несмѣловъ,

 

Василій

 

Кудрявцевъ

и

 

Алексѣй

 

Аркадакскій. — Псаломщики:

   

Герасимъ

 

Благонравовъ,
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Георгій

 

Рождественскій,

   

Алексапдръ

   

Орловъ,

 

Никифоръ

 

Рожде-

ственски,

  

Павелъ

   

Назорейскій,

 

Іоаннъ

   

Цвѣтковъ.

 

Петръ

 

Алек-

сапдровскій,

 

Діштрій

 

Соколовъ,

 

Василій

 

Архангельске,

  

Николай

ОбразцоііЪ,

  

Никита

 

Водосланонъ

 

и

 

Павелъ

 

Нисовъ.

Итого

  

16

 

священниковъ

 

и

 

20

 

псаломщиковъ.

Въ

 

синодальныхъ

 

книжішхъ

 

лавкахъ

 

въМосквѣ

и

 

С.-Петербургѣ

въ

 

Москвѣ

 

въ

 

зданіи

 

синодальной

 

типографіи,

 

въ

 

С.-Петербургѣ.

въ

 

зданіи

 

Св.

 

Синода)

имѣютсл

 

въ

 

продажѣ

 

слѣдуюгщя

 

книги'.

Избрапныя

 

мѣста

 

изъ

 

Дѣяпій

 

и

 

Послаиій

 

апостольскихъ

 

(духов-

но-нравственное

 

чтеніе

 

для

 

народа.

 

Выиускъ

 

XII)

 

въ

 

16

 

д.

въ

 

бум.

  

6

 

к.

Избранныя

 

мѣста

 

изъ

 

твореній

 

св.

 

отцевъ

 

(духовно-нравственное

чтеніе

 

для

 

народа)

 

въ

 

16

 

д.

 

въ

 

бум.

 

Выпускъ

 

II.

 

Св.

 

Ки-

рилла

 

Іерусализіскаго

 

4

 

к.

 

— Выпускъ

 

III.

 

О

 

таинствахъ

 

11

к. —Выпускъ

 

IV.

 

Св.

 

Василія

 

Великаго

 

4

 

к. —Выпускъ

 

V,

Св.

 

Іоанна

 

Златоустаго

 

12

 

к. — Выпускъ

 

VI.

 

Св.

 

Ефрема

 

Си-

рина

 

12

 

к.— Выпускъ

 

VII.

 

Св.

 

Димитрія

 

Ростовскаго

 

10

 

к.

— Выпускъ

 

VIII.

 

Св.

 

Димитріл

 

Ростовскаго

 

6

 

к. — Выпускъ

IX.

 

Св.

 

Тихона

 

Воронежского

 

10

 

к. — Выпускъ

 

X.

 

Св.

 

Ти-

хона

 

Воронежскаго

 

5

 

к.

Избранныя

 

мѣета

 

изъ

 

греческихъ

 

писаній

 

св.

 

отцевъ

 

церкви

 

до

IX

 

вѣка,

 

часть

 

I.

 

Сост.

 

профес.

 

Ловягинъ,

 

въ

 

16

 

д.

 

въ

бум.

 

60

 

к.,

 

въ

 

кор.

 

80

 

к.

Избранныя

 

мѣста

 

изъ

 

латинскихъ

 

христіанскихъ

 

писателей

 

до

XVIII

 

вѣка,

 

состав.

 

Помяловскій

 

въ

 

16

 

д.

  

въ

 

бум.

 

1

  

р.

 

50

 

к.

Духовный

 

регламенту

 

гр„

 

печ.

  

въ

 

бум.

 

45

 

к.

Собраніе

 

мнѣній

 

и

 

отзывовъ

 

Филарета

 

митрополита

 

московскаго

по

 

учебнымъ

 

и

 

церковно-государственнымъ

 

вопросамъ.

 

Томъ

 

I,

цѣра

 

2

 

р.
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Письма

 

московскаго

 

митрополита

 

Филарета

 

къ

 

настоятелю

 

Троиа-

ко-Сергіевской

 

лавры,

 

архимандрпту

 

Антонію,

 

въ

 

3

 

кпигахъ,

гр.

 

печ,

 

5

 

к.

Подробный

 

сравнительный

 

обзоръ

  

Четвероевапгелія,

 

прот.*

 

Гречу-

левича

 

(Виталія,

 

епископа

 

могилевскаго)

 

1

 

р.

 

50

 

к.

Справочный

 

и

 

объяснительный

 

словарь

 

къ

 

Новому

 

Завѣту ,

 

въ

 

5

 

*)

книгахъ,

 

сост.

 

Гильтебрандтомъ,

 

за

 

в;ѣ

 

тоны

  

12

  

р.

Статьи

   

изъ

   

твореній

   

ев,

   

Димнтрія,

   

митрополита

   

ростовскаго,

гралгд.

   

печ.

 

въ

 

бум.

   

а)

 

Молитвы

   

исповѣдапія

   

къ

 

Богу

 

отъ

человѣка,

  

полагающаго

 

спасенія

 

начало;

 

б)

 

0

 

исіювѣданік

 

грѣ-

ховъ

   

и

 

св.

  

причащеніи;

   

в)

  

Внутренній

   

человѣкъ

   

въ

 

клѣти

сердца

 

своего

 

уединенъ

 

поучающея

 

и

 

молящея

 

втайпѣ, — по

 

3

 

к.

каждая*

 

г)

 

Богояысленное

 

размыгалепіе

 

о

 

иресвятыхъ

 

страстяхъ

Господа

 

нашего

   

Ітгсуса

 

Христа;

    

д)

 

Цѣлованіе

 

ранъ

 

Господа

нашего

 

Іисуса

 

Христа

   

на

 

всякій

   

день;

 

е)

 

За

  

что

 

Бога

 

бла-

годарите;

   

ж)

 

Дѣла

 

богоугодцыя;

   

з)

 

Вогодуховяое

 

наставленіе

христіанское — по

   

1

   

к.

  

каждая.

Врачевство

   

духовное

   

на

 

смущеніе

   

помысловъ

 

3

 

к. — Оодержаніе

сей

 

брошюры

   

составляютъ:

   

краткія

   

пазиданія

   

христіанину

 

и

указанія

 

ему

 

способовъ

   

къ

 

огражденію

 

себя

 

отъ

 

сиущенія

 

ху-

дыми

  

помыслами.

Алфавитъ

 

духовный,

 

церков.

   

печ.

 

въ

 

бум.

 

30

 

к.,

 

гражд.

 

печ,

въ

 

бум.

 

30

 

к.

Книга

 

сія,

 

содержащая

 

краткія

 

наставленія

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

нрав-

ственности

 

христіанина,

 

принадлежит!,

 

наиболѣе

 

распространен-

еымъ

 

въ

 

срѳдѣ

 

любителей

 

духовно-нравственнаго

 

чтенія,

 

какъ

 

въ

настоя щемъ

 

полномъ

 

ея

 

составѣ,

 

такъ

 

п

 

въ

 

отдѣльныхъ

 

статьяхъ.

Заключительная

 

статья

 

„Алфавита

 

духовнаго"

 

„Пять

 

стихословій

рачатедьнаго

 

къ

 

Богу

 

вопіенін",

 

соетавляетъ

 

особенно

 

замѣча-

тельный

 

образецъ

 

молитвеннаго

 

обращенія

 

къ

 

Богу

 

или

 

благого-

вѣйнаго

 

съ

 

Нимъ

 

собесѣдованія.

*)

 

Пятая

 

книга

 

еще

 

не

 

вышла

 

изъ

 

печати.
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Отдѣльныя

   

брошюры

 

изъ

   

сей

 

книги

   

гр.

 

печат.

   

въ

 

16-ю

 

д.

 

и

въ

 

бумажн.

 

кор.,

 

по

 

2

 

коп.

 

каждая:

а)

 

Духовный

 

алфавита.

 

О

 

еже

 

точію

 

о

 

единомъ

 

Господѣ

 

ра-

доватися

 

подобаетъ,

 

а

 

не

 

о

 

тдѣнныхъ

 

міра

 

сего

 

вещахъ.

 

б)

 

О

еже

 

всегда

 

каятися

 

и

 

илакати

 

о

 

согрѣшеиіяхъ

 

своихъ

 

въ

 

юдоли

сей

 

плачевнѣй.

 

О

 

еже

 

блюстися

 

смѣха,

 

празднословія

 

же

 

и

 

ко-

щупствъ.

 

в)

 

0

 

еже

 

пе

 

зѣло

 

скорбѣти

 

въ

 

скорбныхъ.

 

О

 

еже

 

не

сребролюбствовати,

 

но

 

на

 

Бога

 

точію

 

единаго

 

имѣти

 

упованіе.

г)

 

0

 

елее

 

не

 

гордитися

 

ни

 

единою

 

вещію

 

въ

 

вѣцѣ

 

семъ .

 

О

 

еже

блюстпея

 

во

 

всѣхъ

 

вещахъ

 

суетнаго

 

велехваленія.

 

д)

 

О

 

еже

 

не

гнѣватися

 

и

 

не

 

памятозлобствовати

 

ни

 

на

 

кого-дге.

 

О

 

еже

 

не

 

за-

видѣти

 

кому

 

ни

 

во

 

единой

 

вещи

 

сего

 

міра.

 

О

 

еже

 

предпочи-

тати

 

постъ

 

и

 

имѣти

 

во

 

всеаъ

 

воздержаніе.

 

е)

 

О

 

еже

 

не

уязвлятися

 

лицами,

 

и

 

не

 

порабощатися

 

похотію

 

плотскою.

 

О

еже

 

памятствоватп

 

всегда

 

смерть

 

и

 

не

 

прельщатися

 

тлѣнными

сего

 

міра

 

вещьми.

 

О

 

еже

 

не

 

осуждати

 

кого

 

ннаго,

 

но

 

паче

своя

 

зрѣти

 

злая.

Второй

 

томъ

 

„Собранія

 

мнѣній

 

и

 

отзывовъ

 

Филарета

 

митрополита

московского

 

и

 

коломенскаго

 

по

 

учебнымъ

 

и

 

церковно-государ-

ствевнымъ

 

вопроеамъ".

 

Въ

 

зтомъ

 

томѣ,

 

обнимающемъ

 

время

съ

 

1819

 

по

 

1839

 

г.,

 

помѣщѳно

 

113

 

статей,

 

изъ

 

коихъ

 

мно-

гія

 

прѳдставллютъ

 

важный

 

интересъ.

 

Сюда

 

относятся

 

мнѣнія

и

 

записки

 

митрополита

 

Филарета

 

о

 

проэктахъ

 

образованія

 

въ

духовныхъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

училищахъ

 

и

 

объ

 

истинпыхъ

 

вуждахъ

духовпаго

 

званія

 

и

 

духовнаго

 

образованія;

 

о

 

средствахъ

 

про-

тивъ

 

недостатка

 

въ

 

достоиныхъ

 

цриходскихъ

 

священнпкахъ;

о

 

способахъ

 

къ

 

улучшенію

 

матеріальнаго

 

соетояиія

 

духовен-

ства;

 

о

 

платѣ

 

за

 

требы;

 

о

 

проектѣ

 

налога

 

на

 

содержапіо

 

ду-

ховенства;

 

о

 

расколѣ

 

и

 

средствахъ

 

противъ

 

его

 

распростран-

яя;

 

о

 

бракахъ,

 

и

 

въ

 

особенности

 

переписка

 

съ

 

княземъ

 

Го-

лицынымъ

 

о

 

бракѣ

 

флигель-адъютанта

 

Мансурова;

 

мпѣнія

 

по

дѣлу

 

о

 

возсоединеніи

 

уніатовъ;

 

разборъ

 

ученія

 

о

 

главевствѣ

паны.
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Примѣчательны

 

и

 

обстоятельные

 

разборы

 

шгагъ

 

и

 

сочипеній

 

раз-

наго

 

рода;

 

въ

 

особенности

 

разборъ

 

книги

 

„О

 

должностяхъ

 

че-

ловѣка

 

и

 

гражданина*

 

и

 

„Исторіи

 

российской

 

іерархіи".

 

Цѣ-

на

 

въ

 

печатной

 

обложкѣ

 

2

 

руб.

Тамъ

 

же

 

продается

 

первый

 

токъ

 

„Собранія

 

мнѣній

 

п

 

отзывовъ

Филарета

 

митрополита

 

московскаго '

 

по

 

учебпымъ

 

и

 

церковно-

государственны»

 

вопроеамъ",

 

содержащій

 

132

 

статьи

 

и

 

объ-

емлющій

 

время

 

съ

 

26

 

япваря

 

1809

 

года

 

по

 

15

 

марта

 

1819

г.

 

Цѣна

 

I

 

тома,

 

въ

 

печатной

 

обложкѣ

 

2

 

руб.

Цвѣты

 

изъ

 

сада,

 

св.

 

Ефрема

 

Сирина,

 

гр.

 

печ.

 

въ

 

бум.

 

6

 

к.

(Краткія

 

назиданія

 

христіанину,

 

заключающіяся

 

въ

 

39

 

неболь-

шихъ

 

извлеченіяхъ

 

изъ

 

твореиій

 

св.

 

Ефрема).

Содержаніе:

 

Высочайшія

 

награды. —Опредѣленія

 

Святѣй-

шаго

 

Синода. —Распоряженіяепархіальнаго

 

начальства. —Извѣстія.

— Объявления.

Редакторъ

 

К.

 

Рыбинъ.



лйрйтыш

 

цщиииш

 

ттшт

30-го

 

СЕНТЯБРЯ.

       

Ш

 

У

  

10.

              

1885

 

ГОДА.

ОТДОВДЪ

 

НЕОФФМЦІАЛЬНЫЙ.

„Что

  

читать

   

народу"?*).
IT.

Народная

 

Виблъотвка.

 

—

 

„Цѣль

 

изданія — распространить

 

въ

народѣ,

 

чрезъ

 

посредство

 

школъ,

 

арміи

 

и

 

коробейниковъ,

 

дѣйстви-

тельно

 

хорошія

   

кпиги,

 

дать

   

народу

 

здоровую

 

и

 

разумную

 

пищу,

противодѣйствовать

   

книжной

 

спекуляціп

   

и

 

лубочнымъ

 

безграмот-

нымъ

 

издателлмъ.

 

Содѳржаніе

 

книгъ:

   

разсказы,

 

цовѣсти,

 

сказки,

историчесігія

   

сочипенія,

 

географическія,

   

паучныя

   

и

 

практическая

свѣдѣнія.

 

Должное

 

вниманіе

   

будетъ

 

обращено

 

также

 

и

 

на

 

книги

для

 

дѣтскаго

 

чтенія,

 

въ

 

чемъ

 

такъ

 

нуждаются

  

наши

 

глухія

 

про-

винціи

   

и

 

отдаленная

 

окраины.

   

Къ

 

пашимъ

  

книжкамъ

 

мы

 

сочли

нужнамъ

 

предпосылать

   

руководящая

   

введенія

   

для

 

нашихъ

 

чита-

телей,

 

родителей

 

и

   

настазниковъ,

   

разъясняющая

 

характеръ

 

про-

изведенія,

  

побужденія

   

къ

 

его

   

изданію,

 

характеристику

 

автора

 

и

проч".

   

Таково

   

разъяспеніе

   

издателя

   

„Народной

 

Библіотеки"

  

о

цѣлпхъ

 

изданія.

 

Но,

 

судя

 

по

 

разнымъ,

 

время

 

отъ

 

времени

 

измѣ-

няющимся,

 

сообщеніямъ

   

о

 

томъ,

   

что

 

дальше

   

приготовляется

   

къ

печати,

 

нааъ

 

кажется,

 

что

 

у

 

издателя

 

не

 

сложилось

 

еще

 

не

 

только

цѣльнаго

  

плана

 

всего

 

изданія,

 

но

 

даже

 

и

 

окончательная

 

рѣшонія,

какой

 

характеръ

 

будетъ

   

имѣть

 

изданіс,

   

когда

 

оно

 

будетъ

 

окон-

чого.

   

На

 

оберткѣ

 

одной

   

изъ

 

книжекъ

   

„Народной

 

Библіотѳки",

изданныхъ

 

еще

 

въ

  

1883

 

году,

 

было

 

объявлено:

  

„Приготовляется

дешевое

 

изданіе

 

ромаповъ

 

Ф.

 

Ityuepa,

   

Вальтеръ

 

Скотта

 

и

  

Дик-

кенса,

 

съ

 

картинами,

 

ц.

 

40

 

и

 

50

   

к.

 

Первыя

 

книжки

  

выйдутъ

въ

 

началѣ

 

сентября".

 

Но,

 

хотя

 

въ

 

1883

 

году

 

эти

 

іізданія

 

обѣ-

щаны

 

бали,

 

очевидно,

 

какъ

 

выпуски

   

„Народной

 

Бибиіотеки",

 

и

%)

 

См.

 

№

 

17

  

„Сарат.

 

Епарх.

 

Вѣд."

 

за

 

1885

 

г.
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-

въ

 

сішскѣ

 

изданій

  

„Народной

 

Библіотекп",

  

что

 

на

 

оберткѣ

 

кни-

жекъ,

 

изданныхъ

 

въ

  

1885

 

году,

 

имена

 

Купера,

 

Вальтеръ

 

Скотта

и

 

Диккенса

 

еще

 

не

 

появлялись.

 

(„Смерть

 

пьяницы"

  

Диккенса,

 

ц.

5

 

к.,

 

и

 

„Послѣдиіи

 

изъ

 

Могиканъ",

 

ц.

 

12

 

к. — это,

 

конечно,

 

не

 

то,

что

 

предполагалось

 

издавать

   

по

 

цѣаѣ

 

отъ

 

40

 

до

 

50

 

к.,

 

это

 

не

иллюстрированное

   

народное

 

пзданіо

   

романовъ).

 

Въ

 

томъ

 

же

 

еще

1883

   

году

 

извѣщалось,

   

что

   

„готовится

   

къ

 

выпуску

  

нисколько

народныхъ

  

(?)

 

картинъ,

   

хромолитографмческпхъ,

 

содержанія

религіозиаго,

   

бытоваго,

    

историческаго,

    

шуточнаго

    

и

   

др....".

„Издавіе

 

картинъ, — прибавлялось

  

къ

 

этому, — сопряжено

 

со

 

мно-

жествомъ

 

трудностей,

 

по

 

этому

  

мы

 

не

 

можемъ

 

опредѣлить

 

время

когда

 

выйдутъ

 

первыя

 

картины".

   

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

(выи.

   

„Са-

кунтала")

 

объявлялось,

 

что

 

„лѣтомъ

 

начнется

 

печатаніе

 

выпусками

изъ

 

отдѣльныхъ

   

драмъ'— дешевое

 

иллюстрированное

 

изданіе

 

Шек-

спира".

 

Но

 

измѣпились

   

ли

  

съ

 

теченіелъ

   

времени

  

взгляды

 

изда-

теля

  

„Народной

 

Библіотеки"

  

и

 

его

 

памѣренія?

 

На

 

оберткѣ

 

одной

изъ

 

кпижекъ

   

„Народной

   

Вибліотеки"

    

1885

  

года

   

(Русскія

 

на-

родная

 

сказки

   

по

 

Аѳанасьеву

   

и

 

др.)

 

мы

 

читаемъ:

  

„Всѣхъ

 

вы-

шедшихъ

 

до

 

сихъ

 

норъ

 

книжекъ

  

„Народной

 

Библіотеки"

  

30-ть.

Въ

 

настоящее

   

время

   

мы

   

приступили

   

ко

 

второй

   

серіи

 

книжекъ

(первая

 

серія — книжки

   

„Народной

   

Вибліотеки")

 

паучно-попу-

лярныхъ,

 

прѳдмазначаемыхъ

 

для

 

городскихъ

 

училищъ,

 

срѳднихъ

учебныхъ

   

заведепій

   

и

   

для

   

самоэбразованія.

     

Первый

    

выпускъ

„научно-жшулярнои

 

библіотеки"

 

—Нъютонъ

 

и

 

его

 

труди,

 

съ

нортрѳтомъ,

   

ц.

 

20

 

к.,

   

уже

 

вышѳлъ".

   

Итакъ

    

„Народная

 

Биб-

ліотека"

  

становится

 

уже

 

„Научно-популярною

 

бябліотекой"?

 

Самый

контингентъ

   

читателей

   

этого

   

изданія

   

пзмѣняется? — это

   

уже

 

не

сельскій

   

лгодъ,

   

въ

 

глуши,

   

гдѣ

   

проводниками

   

нечатнаго

   

слова

являются

 

коробейники;

 

но

 

мужикъ,

 

побываншій

 

въ

 

военной

 

слудс-

бѣ,

 

въ

 

полковой

   

школѣ

   

и

 

вынесшій

    

оттуда

 

знаніе

 

грамоты;

 

не

дѣти

 

народной

 

сельской

 

школы.

 

Первая

 

серія,

 

— книжки

 

„Народ-

ной

 

Библіотеки" — составляла

 

выполнение

 

обѣщанія

 

издавать

 

„раз-

сказы,

   

повѣсти,

 

сказки,

   

историческія

 

"сочнненія";

 

не

 

начинается
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ли

 

теперь

 

еерія

 

выпусковъ,

 

имѣющихъ

 

содержаніемъ

 

„гѳографи-

ческія,

 

научная

 

и

 

практическія

 

свѣдѣнія"?

 

„Всѣхъ

 

выпусковъ

будетъ

 

сто",

 

объявлялъ

 

издатель.

 

Быть

 

можетъ,

 

когда

 

наберется

выпусковъ

 

ВО

 

„Научно-популярной

 

Библіотекп",

 

выпуски

 

будутъ

выходить

 

но

 

преимуществу

 

характера

 

популярно-практическаго,

въ

 

родѣ

 

Сельскаго

 

огородничества,

 

ц.

 

10

 

к.,

 

чтенія

 

для

школъ — Русскіе

 

хлѣба,

 

съ

 

картами

 

почвъ

 

и

 

хлѣбиыхъ

 

по-

лоеъ,

 

ц.

 

15

 

к.,

 

или

 

Домашней

 

аптеки,

 

ц.

 

10

 

к.

 

Во

 

всякомъ

случаѣ

 

это

 

обѣщавіе

 

новой

 

серіи

 

выпусковъ

 

„Научно-популярной

Вибліотеки"

 

какъ

 

будто

 

бы

 

указаваетъ

 

на

 

то,

 

что

 

у

 

издателя,

по

 

указаніямъ-лп

 

двухлѣтняго

 

опыта,

 

подъ

 

вліяніемъ-ли

 

виѣш-

нихъ

 

обстоятельствъ,

 

которыми

 

обусловливается

 

осущест.ілеше

 

на-

шихъ

 

намѣреній,

 

выработнвается

 

извѣстнаго

 

рода

 

цланъ

 

издавія

каковаго

 

въ

 

началѣ

 

не

 

было

 

замѣтно:

 

въ

 

первую

 

серію

 

выпус-

ковъ

 

вошли, — кромѣ

 

разсказовъ,

 

повѣстей

 

и

 

сказокъ, — и

 

практи-

ческаго

 

характера

 

книжки,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

видѣли,

 

и

 

историчѳека-

то,

 

наиримѣръ:

 

Разсказы

 

о

 

древнѣйшей

 

жизни

 

народов^,
ц.

 

30

 

к.,

 

Разсказы

 

про

 

старину

 

земли

 

русской,

 

ц.

 

3

 

и

 

5

 

к.,

Петръ

 

I,

 

ц,

 

10

 

к.,

 

Никонъ,

 

ц.

 

10

 

к.,

 

Нванъ

 

Русъ,

 

ц.

 

10

 

к.,

Ррафъ

 

Суворовъ,

 

Д.

 

10

 

к.,

 

и

 

сочиненія

 

по

 

географіи,

 

наприм.

Нолѣсье'

 

и

 

Нолѣшуки,

 

н.

 

15

 

к.,

 

и

 

сочинеиіе

 

сиѣгаапнаго—

историческаго

 

и

 

вмѣетѣ

 

географическаго

 

содержанія,

 

каковы:

Разсказы

 

о

 

Литвѣ,

 

ц.

 

15

 

к.,

 

Черногорцы

 

и

 

князь

 

Ни-
колай,

 

ц.

 

5

 

к.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

оказывается,

 

что

 

серія

 

выпус-

ковъ,

 

имѣющихъ

 

составить

 

„Научно-популярную

 

Вибліотеку"

 

отъ

выпусковъ

 

„Народной

 

Библіотеки"

 

будетъ

 

отличаться

 

главнымъ

образомъ

 

не

 

содержаніемъ

 

своимъ,

 

а

 

приспособленностью

 

къ

 

ино-

му

 

кругу

 

читателі-й, — доступностью

 

уже

 

не

 

для

 

всѣхъ,

 

а

 

для

людей

 

болѣѳ

 

подготовленных'!,;

 

популярное

 

это

 

далеко

 

уже

 

нѳ

 

то

же,

 

что

 

народное:

 

популярное

 

изложеніо

 

научныхъ

 

свѣдѣній

 

весь-

ма

 

не

 

излишне

 

бываѳтъ

 

и

 

для

 

образованяаго

 

общества.

 

Но

 

насколь-

ко

 

Научно-популярная

 

Библіотека

 

онравдаетъ

 

первоначальное

названіе

 

изданія

 

„Народною

  

Библіотекою", — это

 

покажетъ

 

бу-
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дущѳе,

 

а

 

мы

 

теперь

   

будемъ

 

говорить

    

о

 

настоящему

 

т,-о.

 

о

 

30

выпускахъ

 

собственно

 

„Народной

  

Внбліотекн".

Нѣкоторыя

 

изъ

 

книжекъ

 

„Народной

 

Библиотеки"

 

удостоились

двойнаго

 

одобренія:

 

и

 

Ученаго

 

Комитета

 

Министерства

 

Народнаго

Просвѣщенія

 

и

 

Учебпаго

 

Комитета

 

при

 

Святѣйгаемъ

 

Синодѣ

(„Сельское

 

огородничество",

 

„Разсказы

 

стараго

 

матроса",

 

„Ро-

бинзонъ",

 

„Послѣдаій

 

изъ

 

Могиканъ")

 

другія

 

(какъ

 

„Наль

 

и

Дамаянти",

 

„Арабскія

 

сказки")

 

заслужили

 

одобрѳаіо

 

одного

 

Уче-

наго

 

Комитета

 

или

 

исключительно

 

Учебнаго

 

Комитета

 

(„Полѣсье

и

 

Нолѣшуки").

 

Начинается

 

пзданіе

 

книгами,

 

которыя

 

и

 

безъ

особаго

 

правительственна™

 

одобренія

 

одобрены

 

общимъ

 

нрпзна-

ніемъ

 

всѣхъ

 

ревнителей

 

народиаго

 

образоваиія:

 

„Букварь",

 

„Пер-

вая

 

книга

 

послѣ

 

букваря"

 

и

 

„Вторая

 

книга

 

нослѣ

 

букваря",

„Чѣмъ

 

люди

 

жива",

 

„Богъ

 

Правду

 

любить"

 

и

 

„Кавказскій

шгѣнникъ";

 

затѣмъ

 

слѣдуеть

 

еще

 

двѣ

 

перепечатки

 

изъ

 

Ясной

Поляны,

 

(„Иванъ

 

Гусъ"

 

и

 

„Робинзонъ").

 

Но

 

всѣмъ

 

этимъ

изданіе

 

„Народной

 

Библіотеки",

 

такъ

 

сказать,

 

еще

 

не

 

охаракте-

ризовало

 

себя; 1— чѣмъ,

 

напримѣръ,

 

это

 

предпріятіе

 

отличается

отъ

 

предпріятія

 

„О.-Петорбургскаго

 

Комитета

 

грамотности",

 

со-

стоящаго

 

при

 

Импѳраторскомъ

 

волыюмъ'

 

экономическомъ

 

Обществѣ?

Безъ

 

сомнѣнія,

 

нздатель

 

„Народной

 

Библіотеки",

 

предположив-

ший

 

издать

 

100

 

выпусковъ

 

для

 

народнаго

 

чтенія,

 

пе

 

мало

 

поду-

малъ

 

иадъ

 

вопросомъ,

 

изъ

 

чего

 

должна

 

будетъ

 

состоять

 

эта

 

биб-

ліотека

 

или

 

иначе— что

 

ему

 

дать

 

читать

 

народу,

 

„противо-

действуя

 

книжной

 

снекуляціи

 

и

 

лубочнымъ

 

безграмотными,

 

издате-

лямъ".

 

Взглядъ

 

его

 

должепъ

 

былъ

 

выразиться

 

въ

 

изданіи.

Прежде

 

всего

 

нельзя

 

не

 

отдать

 

похвалы

 

находчивости

 

изда-

теля,

 

напавшаго

 

на

 

счастливую

 

мысль — воснользоваться

 

школьни-

ками,

 

арміей

 

и

 

коробейниками

 

для

 

расиространенія

 

въ

 

народѣ

нолезныхъ

 

свѣдѣній

 

и

 

правствѳнныхъ

 

истинъ,

 

влрженныхъ

 

имъ

въ

 

„Народную

 

Библіотѳку".

 

Книжкі,

 

одобренная

 

Ученымъ

 

Комите-

томъ

 

Министерства

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

а

 

тѣмъ

 

больше,

 

если

она

 

получила

 

одобрепіе

 

и

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

   

Св.

    

Синодѣ,
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—

будетъ

 

выписываться

 

школами

 

и

 

для

 

гаколъ,

   

а

 

заинтересовавши

дѣтей

 

въ

 

школахъ,

 

пойдѳтъ

 

и

 

въ

 

избы

 

мужпковъ;

  

гдѣ — учитель

не

 

побоится

 

дать

 

ученикамъ

 

и

 

на

 

домъ

    

почитать

    

занятную

книжку,

 

а

 

то

 

такъ

 

и

 

отецъ,

 

узнавши

   

отъ

 

малаго,

   

что

   

книжка

больно

 

ужъ

 

хороша,

 

спроситъ

 

ее

 

у

 

букиниста

 

на

 

сельской

 

ярмар-

ки,

 

либо

 

пріѣхавъ

 

зачѣмъ

 

нибудь

   

въ

   

городъ.

   

Выучившіеся

   

въ

полковыхъ

 

школахъ

 

грамотѣ

 

солдаты,

 

возвращаясь

 

на

 

родину

   

въ

отпускъ

    

или

    

въ

   

отставку,

 

тоже

 

оказываются

 

въ

 

свою

 

очередь

просвѣтлтелями

    

безграмотнахъ.

    

Въ

    

своемъ

    

гомопькв,

  

между

шильцемъ,

 

мыльцѳмъ,

 

дратвой,

 

зеркальцемъ,

 

припесетъ

 

опъ

 

зани-

мавшую

 

его

 

еще

 

въ

 

казармахъ

 

тоненькую

 

книжечку

 

и

 

будетъ

   

ее

перечитывать

 

въ

 

длинные

 

зимніе

 

вечера

 

своимъ

 

родичамъ

 

и

 

земля-

камъ;

 

а

 

когда 'эта

 

книжка

 

сдѣлается

   

уже

   

извѣстна-переизвѣстна

чуть

 

не

 

всей

 

деревнѣ,-- потому

 

что

 

нынче

 

одинъ,

 

завтра— другой

приходили

   

послушать

   

чтеніѳ

   

дяденьки-солдата,

 

—

 

смотришь,

  

слу-

живый

 

раззорптся,

 

дай

 

купить

 

на

 

ярмаркѣ

 

новую

 

книжку.

 

На-

конецъ,

 

и

 

въ

 

такія

 

глухія

 

мѣста,

 

куда

 

не

 

во

 

всякое

 

время

 

года

и

 

попасть

 

можно,

 

гдѣ

 

люди

 

живутъ

 

и

 

умираютъ

   

цѣлыми

   

ноко-

лѣніями,

 

не

 

видавши

 

какой-такой

 

бываетъ

 

городъ;

 

гдѣ

 

о

 

сельской

школѣ

 

нѣтъ

 

и

 

номину,

  

гдѣ

 

на

 

пѣсколько

 

деревень

 

едва

 

найдется

одинъ

 

грамотный,

   

чтобы

 

письмо

   

написать,— и

 

туда

 

забредетъ

 

съ

своимъ

 

коробкомъ

 

на

 

плечахъ

 

офенл-владимірецъ

 

и — съ

 

платками,

лентами,

    

зеркальцами,— прннесотъ

 

и

 

книжку

 

въ

 

8,

 

въ

 

5,

 

въ

 

3

копѣйки.

 

Чѣмъ

 

глубясе

 

тьма

 

безграматяости

 

въ

 

подобныхъ

   

захо-

лустьяхъ, —тѣмъ

    

ярче

    

свѣтитъ

  

огонекъ

 

граматы,

 

хотя

 

бы

 

это

балъ

 

каганецъ,

 

дающій

 

больше

 

копоти,

 

чѣмъ

 

свѣта.

 

Наши

   

про-

столюдины

 

торнѣливо

 

слущаютъ

 

чтеца,

 

который

 

самъ

 

иногда

 

раз-

бяраетъ

 

только

 

печатное,

 

и

 

то — чуть

 

не

   

по

   

складамъ.

 

Чего

 

не

поіімутъ

 

при

 

первомъ

 

чтепіи,

 

поймутъ

 

при

 

второмъ,

 

третьемъ.

 

Да!

дѣло

 

великой

 

важности

 

дать

 

пашему

 

бѣдному,

    

темному

    

пароду

„здоровую

 

и

 

разумную

 

пищу"

  

для

 

души

   

его,

   

„противодѣйство-

вать

 

книжной

 

спекуляціи,

 

лубочнымъ

 

безграмотнымъ

 

издателямъ",
снабжая

    

рыиокъ

   

доступными

 

народу

 

и

 

по

 

цѣнѣ,

 

и

 

по

 

языку

 

и
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въ

 

то

 

жо

 

время

 

полезными

 

изданіями.

 

Созданіе

 

хорошей

 

„На-

родной

 

Библіотеки"

 

есть

 

именно

 

дѣло

 

духовнаго

 

милосердія

 

и

благотворепія,

 

какъ

 

это

 

и

 

высказываетъ,

 

видѣли

 

мы,

 

Св.

 

Синодъ

въ

 

своей

 

заботливости

 

о

 

распространен^

 

истинно

 

полезныхъ

 

па-

роду

 

книгъ.

 

Цѣна

 

изданій

 

„Народной

 

Библиотеки"

 

довольно

 

до-

ступная

 

народу

 

(хотя

 

и

 

не

 

совсѣмъ,

 

такъ-какъ

 

опытъ

 

показы-

ваете,

 

что

 

чѣмъ

 

дешевле

 

книжка,

 

тѣнъ

 

въ

 

болыпемъ

 

количествѣ

экземпляровъ

 

она

 

расходятся);

 

а

 

количество

 

экземпляровъ,

 

въ

 

ка-

комъ

 

книжки

 

„Народной

 

Библіотеки"

 

печатаются,

 

дѣйствительно,

дѣлаютъ

 

эти

 

изданія

 

народною

 

библіотекою,

 

и— вмѣстѣ — тѣмъ

важнѣе

 

дѣлаютъ

 

вопросъ,

 

что

 

это

 

за

 

библиотека!

 

Напечатать

 

для

народа

 

отъ

 

10

 

до

 

15

 

милліоповъ

 

книжекъ

 

*), — развѣ

 

это

 

не

 

зна-

читъ

 

въ

 

нѣкоторой

 

мѣрѣ

 

составить

 

библіотеку

 

для

 

народа 1?

 

Пу-

стить

 

100

 

новыхъ

 

книгъ

 

въ

 

массу

 

печатнаго

 

матеріала,

 

погло-

щаемаго

 

ежедневпо

 

образованным

 

обществомъ — это

 

еще

 

не

 

много

значить;

 

а

 

для

 

народа,

 

въ

 

которомъ

 

масса

 

живетъ

 

умственно

 

од-

ною,

 

двумя,

 

тремя

 

книжками

 

въ

 

годъ,

 

—

 

для

 

народа,

 

которому

доступно

 

весьма

 

немногое

 

изъ

 

печатнаго

 

слова,

 

образованіе

 

даже

и

 

такой

 

библіотеки,

 

какъ

 

составленная

 

для

 

него

 

В.

 

Н.

 

Маракуе-

вымъ,

 

можотъ

 

не

 

пройти

 

безслѣдно.

 

Врачи

 

озабочиваются,

 

чтобы

мы

 

принимали

 

желѣзо

 

или

 

мышьякъ

 

и

 

другія

 

сильно

 

дѣйствую-

щія

 

средства

 

не

 

на

 

тощій

 

желудокъ;

 

а

 

для

 

большинства

 

нашего

простаго

 

народа

 

всякая

 

принятая

 

и

 

усвоенная

 

имъ

 

книжка

 

не

ослабляется

 

въ

 

своемъ

 

или

 

добромъ

 

или

 

худомъ

 

дѣйствованіи

 

на

него

 

массою

 

другихъ

 

однородныхъ

 

впечатлѣній.

Насколько

 

же

 

изданія

 

„Народной

 

библіотеки"

 

„дѣйствительно

хорошія

 

книги",

 

насколько

 

составляютъ

 

они

 

„здоровую

 

и

 

разум-

ную

 

пищу"?

 

Вопросъ

 

разрѣшается

 

отчасти

 

самымъ

 

разнообразіемъ

въ

 

назначеніи

 

книжекъ

 

„Народной

 

Библіотеки":

 

одно

 

полезно

 

и

нужно

 

дѣтямъ,

 

другое

 

хорошо

 

прочитать

   

взрослому;

    

иное,

    

что

*)

 

„Каждая

 

книжка

 

Народной

 

Библготекѣ

 

печатается

 

въ

 

коли-

честве

 

10,000 — 15,000

 

экземпляровъ",

 

а

 

предположено

 

издать

100

 

выпусковъ.
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для

 

дѣтей

 

и

 

непонятно,

 

и

 

преждевременно,

 

будетъ

 

понято

 

солда-

томъ

 

и

 

будетъ

 

ему

 

интересно;

 

сказка,

 

которую

 

степенный

 

мужикъ,

особенно

 

старикъ,

 

не

 

захочеть

 

и

 

слушать,

 

заставить

 

послушать

чтѳніе

 

молодыхъ

 

парней

 

и,

 

можотъ

 

быть,

 

постепенно

 

пріучитъ

 

на-

ходить

 

вкусъ

 

въ

 

кнпжкѣ

 

такого

 

взрослаго

 

ребенка,

 

который

 

до.

того

 

времени

 

умѣлъ

 

либо

 

работать,

 

.чдбэ

 

баловаться, .

 

на

 

маверъ

Василья

 

Буслаевнча.

 

Скажутъ:

 

это

 

разнообразно

 

нмѣетъ

 

и

 

невы-

годную

 

сторону:

 

что

 

можно

 

было

 

бы

 

безъ

 

вреда

 

и

 

даже

 

съ

 

поль-

зой

 

почитать

 

солдату,— то

 

поиадетъ

 

ребенку;

 

что

 

съ

 

интересомъ

прочиталъ

 

бы

 

городской

 

школьникъ,

 

то

 

попадется

 

въ

 

руки

 

дере-

венскому

 

мужику

 

и

 

только

 

отобьетъ

 

у

 

него

 

охоту

 

къ

 

чтеніга.

 

Но

это

 

уже

 

неизбѣжное

 

неудобство

 

всякой

 

бпбліотеки

 

безъ

 

библіоте-

каря.

 

Можно

 

разсчитывать

 

на

 

одно;

 

книга

 

сама

 

найдетъ

 

себѣ

подходящихъ

 

читателей,

 

проберется

 

мало

 

по

 

малу

 

въ

 

подходящую

среду;

 

вредъ

 

получается

 

большо

 

отрицательный:

 

книга,

 

не

 

подхо-

дящая

 

въ

 

данномъ

 

мѣстѣ,

 

будетъ

 

лежать,

 

не

 

находя

 

себѣ

 

чита-

телей;

 

за

 

то

 

таже

 

самая

 

книга

 

будетъ

 

жадно

 

читаться

 

въ

 

другомъ

мѣстѣ;

 

а

 

ьѣдь

 

пхъ

 

10,

 

15

 

тысячъ;

 

не

 

одна,

 

такъ

 

другая

 

по-

иадетъ

 

на

 

благодарную

 

почву.

 

Такимъ

 

образомъ

 

не

 

будѳмъ

 

осу-

ждать

 

издателя

 

„Народной

 

Библіотеки"

 

за

 

то,

 

что

 

у

 

него

 

ря-

домъ

 

съ

 

Гордой

 

штопальной

 

иглой

 

описываются

 

похожденія

Безстрашнаго

 

оловяннаго

 

солдатика

 

(„Сказки

 

Андорсена"

вып.

 

2)

 

и

 

рядомъ

 

съ

 

настанленіемъ,

 

какъ

 

„жить

 

такъ,

 

чтобы

никому

 

не

 

.плакаться,

 

-а

 

калачи

 

ѣсть

 

съ

 

медомъ",

 

помѣщена

 

со-

вершенно

 

безсмысленная

 

буфонада

 

о

 

дьякѣ

 

на

 

печи

 

(Русскія

народ,

 

сказ.

 

стр.

 

31/

 

Иной

 

купить

 

книжку

 

ради

 

такого

балагурства

 

и

 

помѣщенныхъ

 

въ

 

ней

 

загадокъ,

 

да

 

пепримѣтно

 

для

себя

 

проглотить

 

изъ

 

той

 

же

 

книжки

 

что

 

нибудь

 

и

 

на

 

пользу

 

себѣ.

Но,

 

при

 

всемъ

 

разнообразіи

 

содѳрлсанія

 

въ

 

выпускахъ

 

«Народ-

ной

 

Библіотѳки",

 

нельзя

 

пе

 

замѣтить

 

одной

 

рѣзко

 

характеризу-

ющей

 

это

 

изданіѳ

 

черты,

 

а

 

именно— осуществленіе

 

въ

 

изданіи

 

мыс-

ли

 

издателя

 

познакомить

 

народъ

 

русскій

 

съ

 

литературою

 

другнхъ

народовъ.

 

Не

 

видно,

 

чтобы

 

издатель

 

расположенъ

 

былъ

 

къ

 

к.іас-
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сической

 

древности:

 

онъ

 

не

 

далъ

 

народу

 

ни

 

одного

 

разсказца

 

изъ

Одиссеи,

 

тогда

 

какъ

 

Одиссея,

 

казалось

 

бы,

 

могла

 

дать

 

матѳріалъ

для

 

чтенія

 

не

 

менѣе

 

интересный,

 

чѣмъ

 

Сакунтала.

 

За

 

то

 

Иидійскій

эпосъ

 

далъ

 

матеріалъ

 

даже

 

для

 

двухъ

 

выиусковъ:

 

Наль

 

и

 

Дамаян-

ти,ц.

 

10

 

к.,

 

и

 

Сакунтала

 

щ

 

8

 

к.;

 

восточная

 

фаптазія,

 

имѣетъ

 

себѣ

представительство

 

въ

 

Арабскихь

 

сказкахъ,

 

ц.

 

15

 

к

 

;

 

Сказки

 

Ан-
дерсена

 

(въ

 

двухъ

 

выпускахъ,

  

5

  

и

 

3

 

к.)

 

знакомить

 

читателя

 

съ

творчествомъ

 

нѣмециаго

 

склада;

 

иредставителемъ

 

французскаго

 

твор-

чества

 

пздатоль

 

избралъ

 

Флобера,

 

издавъ

 

его

 

Иродіаду

 

и

 

Юлі-

ана

 

Милостиваго

 

(по

 

8

 

к.).

 

Не

 

говора

 

о

 

Хижинѣ

    

дяди
Тома,

 

ц.

 

15

 

к.,

 

съ

 

Робинзономъ,

 

ц.

  

10

 

к.,

 

которые

 

но

 

сво-

ей

 

изъ

 

ряду

 

выходящей

 

занимательности,

 

натурализовались,

 

такъ

сказать,

 

во

 

всѣхъ

 

литературахъ,

 

англійскіѳ

 

и

 

американскіе

  

писа-

тели

 

привлекли

 

къ

 

себѣ

 

особенную

 

спмпатію

 

издателя:

   

Смерть

пьяницы

 

Диккенса,

 

ц.

 

5

 

к.

 

Послѣдній

 

изъ

 

Могиканъ,

 

ц.

 

12

к.,

 

Бреть-Гарта

 

Ночь

    

подъ

  

Рождество,

 

ц.

   

5

 

к. — и

 

даже

Эдгаръ

 

По

 

разсказоиъ

 

Золотой

 

Жукъ,

 

ц.

  

10

 

к.,

 

вошли

    

въ

русскую

 

„Народную

  

Бнбліотеку".

 

Изъ

   

30

 

выиусковъ

    

.13 — это

весьма

 

значительный

 

процентъ;

 

а

 

если

 

обратить

 

внимаиіе

   

на

 

то,

что

 

изъ

 

русскихъ

 

писателей

 

вошли

 

своими

   

сочиненіямп

    

въ

   

со-

ставъ

  

„Народной

 

Библіотеки"

  

тол-ько

 

гр.

 

Л.

  

Н.

 

Толстой,

 

да

 

Ле-

витскій

   

[Безѣріютный,

 

ц.

 

5

 

к.),

 

то

   

такое

   

предпочтительное

наполненіе

 

„Народной

 

Бпбліотеки"

  

разсказами

    

изъ

    

литературы

другихъ

 

народовъ

 

покажется

 

и

 

еще

 

больше

    

замѣчателыю.

    

„С-

Петербургскій

 

Коматетъ

 

Грамотности",

 

папримѣръ,

 

преслѣдуя

 

свою

цѣль

  

„поддержанія

 

и

 

распространенія

  

грамотности

 

въ

 

средѣ

    

про-

стая

 

народа",

 

пашелъ

 

полезны «ъ

 

дать

     

народу

     

разсказы

 

и

 

гр.

JI.

  

Н.

 

Толстаго

 

(3

  

выпуска),

  

п

 

Гоголя

  

(3

  

вып.),

   

и

   

Тургенева

(1

  

вып.),

 

и

 

Лермонтова

 

(1

  

вып.),

 

и

 

гр.

 

А.

 

К.

 

Толстого

 

(1

 

вып.),

и

 

Григоровича

 

(3

 

вып.),

 

и

 

Некрасова

   

(1

  

вып,),

   

и

   

Шѳвченки

(1

  

вып.),

 

и

 

Аксакова

 

(1

 

вып.),

 

и

 

Погосскаго

  

(1

  

вып.).

    

Какъ

пе

 

сказать,

 

что

 

21

 

выпускъ

 

изданій

 

для

 

народнаго

 

чтенія

   

„С.-

Петербургскаго

    

Комитета

    

Грамотности"

    

гораздо

 

съ

 

болыиимъ
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правомъ

    

могли

  

бы

    

носить

  

назианіе

 

„Народной

 

Вибліотеки",
чѣмъ

 

тѣ

 

30

 

книжекъ,

 

который

 

изданы

 

подъ

  

общимъ

   

заглапіемъ

„Народная

 

Библіотека"

  

В.

 

Н.

 

Маракуевымъ?

   

Скажетъ

   

ли

   

кто,

что

 

потому

 

и

 

не

 

вошли

 

въ

 

составъ

 

„Народной

 

Библіотеки"

    

В.

Н.

 

Маракуева — Гоголь,

 

Некрасовъ,

 

Шевченко,

 

Григоровичу

 

По-

госскій,

 

что

 

изданін

  

„С,-П.Б.

 

Комитета

 

Грамотности"

  

по

 

своей

дешевизнѣ

 

вошли

    

уже

 

въ

 

составь

    

дѣйствительной

    

„Народной

Библіотеки"?

 

Но

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

не

 

зачѣиъ

 

было-ба

    

перепе-

чатывать

 

и

 

„Чѣмъ

 

люди

 

живы",

 

и

 

„Богъ

   

правду

    

видитъ",

 

и

„Кавказскаго

 

плѣнннка",

 

и

 

„Робинзона".

  

Нѣіъ,

    

должно

    

быть

издателю

 

„Народной

    

Вибліотеки"

  

не

 

представлялись

    

почему-то

пригодными

 

для

 

народной

 

библіотеки

 

разсказы

 

пашихъ

 

писателей.

Онъ

 

даже

 

намѣреяъ

 

былъ,

 

должно

 

быть,

 

дать

   

рядъ

 

разсказовь

изъ

 

народной

 

жизни;

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

Безпргютный

  

Ле-

витскаго

 

изданъ

 

былъ

 

имъ

 

подъ

 

такимъ

 

именно

 

назвапіемъ,

 

слѣ-

довательно

 

какъ

 

бы

 

съ

 

обѣщаніемъ

 

дать

   

и

 

другіе

 

разсказы

    

изъ

русской

 

народной

 

жизни;

 

по,

 

выпустивъ

 

Безпріютнаго , — изда-

тель

 

нріостанонился

 

*),

 

сталъ

 

издавать

 

уже

   

напуски

    

„Научно-

популярной

 

Библіотеки";

   

а

 

къ

 

печати

 

приготовлять

 

два

 

выпуска

разсказовь

 

изъ

 

Итальянской

 

народной

 

жизни.

   

Видимое
дѣло,

 

что

 

издатель

 

находилъ

 

почему-то

 

-

 

болѣе

 

нолѳзнымъ

   

зпако-

комить

 

народъ

 

руескій

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

есть

 

хорошаго

   

и

 

у

 

другихъ

нарідовъ.

Мы

 

не

 

думаѳйъ

 

и

 

это

 

ставить

 

въ

 

вину

 

издателю;

 

чтожь,

 

пусть

каждый

 

дѣлаетъ

 

свое

 

дѣло

 

но

 

своему:

 

„Комитета

 

Грамотности"

далъ

 

народу

 

для

 

чтенія

 

Ночь

 

предъ

 

Рождествомъ

 

Гоголя,

а

 

В.

 

Н.

 

Маракуевъ

 

даетъ

 

Ночь

 

предъ

 

Рождествомъ

 

Бр&тъ-

Гарта.

 

Но

 

воть

 

что

 

жалко:

 

не

 

обсчитывается- ли

 

при

 

этомъ

 

народъ?

Названіе

 

„Народная

 

Библиотека"

 

является

 

обѣщаніемъ

 

дать

 

чте-

ніе

 

для

 

народа,

 

такъ

 

нуждающаяся

 

въ

 

книгахъ

   

для

 

чтенія

    

не

*)

 

Не

 

знаю,

 

вышелъ

 

ли

 

въ

 

свѣтъ

 

второй

 

выпускъ

 

этихъ

 

рас-

казовъ — „Кудряшъ",

 

о

 

которомъ

 

не

 

разъ

 

было

 

объявленіе,

 

что

онъ

 

печатается.
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только

 

по

 

глухпмъ

 

нровинцілиъ

 

и

 

отдалениымъ

 

окраипамъ,

 

но

и

 

въ

 

дѳрѳвняхъ

 

срединной

 

Руси,

 

а

 

ему

 

нодъ

 

имѳнемъ

 

„Народ-

ной

 

Библиотеки"

 

предлагаются

 

изданія,

 

пригодныя

 

больше

 

для

 

лю-

дей

 

городскихъ,

 

знающихъ

 

гораздо

 

больше,

 

чѣмъ

 

знаютъ

 

дере-

венские

 

жители.

 

Немногимъ

 

и

 

изъ

 

читателей

 

„Научно-популярной

Библіотеки"

 

понятепъ

 

будетъ

 

юморъ

 

Брѳтъ-Гарта.

 

Какъ

 

пой-

мѳтъ

 

нашъ

 

простой

 

аародъ

 

язычество

 

Ивдіи

 

въ

 

Сакунталѣ,

 

когда

онъ

 

цривыкъ

 

на

 

языческихъ

 

боговъ

 

и

 

па

 

жертш

 

ихъ

 

смотрѣть

какъ

 

на

 

поганство?

 

Что

 

онъ

 

пойиетъ

 

изъ

 

картпнъ

 

среднѳ-вѣковой

жизни

 

въ

 

„Юліанѣ

 

Милостивомъ"

 

Флобера?

 

Какое

 

впечатлѣніѳ

произведетъ

 

на

 

пего

 

изображѳиіе

 

Іоианана

 

въ

 

„Иродіадѣ"

 

Фло-

бера?

 

Ужели

 

опъ

 

согласится

 

признать

 

въ

 

зтоиъ

 

іюлузвѣринлвъ

какомъ-то

 

изображеніи

 

столько

 

извѣстный

 

ему

 

образъ

 

Іоанна

Предтечи?

 

Доступно-лн

 

понимание

 

кростаго

 

народа

 

то,

 

что

 

со-

ставляѳтъ

 

внутреннее

 

содержаіііѳ

 

такого

 

разсказа

 

и

 

изъ

 

русской

народной

 

жизни,

 

какъ

 

Ѣезпріютный

 

Левитскаго?

 

Другое

 

дѣло —

дать

 

иодобнаго

 

рода

 

разсказы

 

для

 

нрочтенія

 

(да

 

и

 

то

 

не

 

всЬ)

ученикамъ

 

старшихъ

 

классовъ

 

прогимназій,

 

гимназистамъ

 

III,

 

IV

классовъ,

 

оканчиваюгцииъ

 

ученіе

 

въ

 

городскихъ

 

трех- классныхъ

училшп.пхъ,

 

воспитанникамъ

 

учительскихъ

 

семинарій,

 

—

 

однимъ

 

сло-

вомъ,

 

все

 

это

 

изданія,

 

"который

 

скорѣе

 

иогли-бы

 

быть

 

названы

школьного

 

библиотекою,

 

чѣмъ

 

библіотѳкою

 

народною.

Но

 

и

 

кромѣ

 

недоступности

 

для

 

простаго

 

народа

 

многихъ

 

из-

даній

 

„Народной

 

Библіотеки"

 

по

 

ихъ

 

содержанию

 

и

 

йзложенію,

можно-ли

 

одобрить

 

выборъ

 

книгъ

 

для

 

ознакомленія

 

простыхъ

 

чи-

тателей

 

съ

 

произведеніями

 

другихъ

 

народностей?

 

Въ

 

„Саратовск.

Епарх.

 

Вѣдомостяхъ"

 

уже

 

было

 

предупрежденіе

 

читателей

 

отно-

сительно

 

„Иррдіады"

 

Флобера;

 

тамъ

 

сдѣланы

 

и

 

извлѳченія,

 

ко-

торыя

 

достаточно

 

ноказываютъ,

 

какая

 

„здоровая

 

и

 

разумная"

пища

 

предлагается

 

народу

 

и

 

дѣтямъ

 

въ

 

произвѳденіяхъ

 

Флобера*).

Немногимъ

 

лучше

 

п

 

„Юліанъ

 

Милостивый".

 

Что

 

заставило

 

из-

дателя

   

„Народной

 

Библіотеки"

   

выбрать

 

эти

   

сочинѳнія?

   

Тѣ-жѳ

*)

 

Ѣ

 

11

  

„Сарат.

 

Епарх.

 

Вѣд."

 

за

 

1885

 

г.
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достоинства,

 

которыя

 

и

 

И.

 

О.

 

Тургенева

 

побудили

 

дать

 

русской

читающей

 

публикѣ

 

переводъ

 

одного

 

изъ

 

этихъ

 

произвѳдѳній

 

въ

„Вѣстникѣ

 

Европы"?

 

Но,

 

другое

 

дѣло

 

читатели

 

„Вѣстника

 

Ев-

ропы",

 

другое

 

дѣло— народъ,

 

которому

 

надо

 

было

 

дать

 

„Букварь",

„Прописи",

 

„Первыя

 

книги

 

послѣ

 

букваря".

 

„Юліанъ"

 

и

 

„Иро-

діада"

 

не

 

могли-бы

 

"быть

 

даны

 

пи

 

дѣтямъ,

 

ни

 

находящимся

 

въ

возрастѣ

 

духовнаго

 

дѣтства

 

народу

 

ни

 

29-ю,

 

ни

 

30-ю

 

„книгою

послѣ

 

букваря".

 

Даже

 

въ

 

видахъ

 

развитія

 

способности

чувствовать

 

и

 

понимать

 

художественное,

 

но

 

такія

 

ііряныя

 

произ-

веденія

 

нужно

 

было

 

давать

 

простому,

 

не

 

развитому

 

еще,

 

но

 

за

 

то

еще

 

и

 

неиснорчѳнному

 

вкусу

 

народной

 

массы.

 

Старческій

 

вкусъ

Исаака

 

услаждался

 

дичью,

 

которую

 

добыпалъ

 

ему

 

Исавъ;

 

а

 

дѣт-

скін

 

вкусъ

 

прѳдпочитаетъ

 

молоко

 

и

 

медъ.

 

Такъ

 

для

 

общества,

живущаго

 

наслѣдіемъ

 

цивилизацій,

 

пыѣющихъ

 

тыслчелѣтнюіо

 

ис-

торію, — безвкусною

 

и

 

приторною

 

кажется

 

иногда

 

идиллія

 

Ѳеокрита

и

 

идеальные

 

герои

 

и

 

героини

 

Шиллера;

 

ему

 

нужны

 

Свифтъ,

 

Гей-

не,

 

Барбье,

 

или

 

романы

 

Зола

 

и

 

Понсонъ-дю-Террайля;

 

а

 

тутъ

Флобера

 

предлагаютъ,

 

какъ

 

здоровую

 

и

 

разумную

 

пищу,

 

нашему

простолюдину!

 

дать-бы

 

ужь

 

ему

 

ігстатв

 

и

 

„Пѣснь

 

торжествующей

любви"

 

Тургенева

 

или

 

захватываются

 

духъ

 

описанія

 

изъ

 

жизни

углекоповъ

 

въ

 

„Жерминалѣ"

 

Э.

 

Зола!

 

Какое

 

воспитательное

 

зна-

ченіе

 

можетъ

 

имѣть,

 

напримѣръ,

 

„Золотой

 

Жукъ"

 

Эдгара

 

По?

Безспорно,

 

для

 

извѣстнаго

 

круга

 

читателей

 

это

 

будетъ

 

очень

 

за-

нимательный

 

разсказъ;

 

^нужно-же,

 

копѳчно,

 

чтобы

 

онъ

 

имѣлъ

какія-нибудь

 

достоинства;

 

иначе

 

онъ

 

и

 

не

 

привлѳкъ-бы

 

вниманія

издателя;

 

но

 

кромѣ

 

занимательности,

 

какія

 

же

 

имѣетъ

 

этотъ

 

раз-

сказъ

 

другія

 

еще

 

достоинства?

 

А

 

народную

 

библіотеку

 

не

 

годит-

ся

 

наполнять

 

книгами,

 

иыѣющими

 

одно

 

только

 

достоинство

 

занима-

тельности.

 

И

 

такія

 

книги,

 

какъ

 

разсказы

 

Эдг.

 

По

 

могутъ

 

быть
полезны,

 

но

 

для

 

извѣстнаго

 

класса

 

читателей:

 

есть

 

люди,

 

кото-

рые

 

не

 

могутъ

 

отдыхать

 

иначе,

 

какъ

 

предаваясь

 

легкой

 

умствен-

ной

 

деятельности;

 

для

 

утомленпаго

 

физическимъ

 

трудомъ

 

земле-

дѣльца

 

достаточно

 

растянуться

 

на

 

зѳмлѣ

 

и

 

онъ

 

отдыхаотъ

 

всѣмъ
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сущеітвомъ

   

своимъ;

  

для

 

человѣка,

   

силы

  

котораго

 

поглощаются

умственною

 

деятельностью,

 

не

 

такъ

 

легко

 

доставить

 

себѣ

 

необхо-

димый

 

отдыхъ;

 

и

 

вотъ

 

Кутузовъ

   

въ

  

12

 

Году,

 

когда

 

его

 

давила

отвѣтствѳнпость

   

за

 

спасеніе

 

всего

   

отечества,

 

читаетъ

   

въ

 

походѣ

французскіе

   

романы;

   

я

 

зналъ

   

одного

   

скромнаго

   

тружеішика

 

на

пѳдагогическомъ

 

ноирищѣ,

   

который,

 

иослѣ

 

утра,

 

проведенпаго

 

па

урокахъ,

   

тогда

   

только

   

иолучалъ

   

бодрость

    

вечеромъ

 

приняться

за

 

перо

 

для

 

составленія

 

лекцій,

 

когда

 

ему

 

удавалось

 

послѣ

 

обѣ-

да

   

отдохнуть

   

2

 

часа

   

за

 

легкимъ

    

занииателыіымъ

   

чтепіѳмъ,

 

а

безъ

 

такого

 

интеллектуальная

   

возбужденія

 

ямъ

 

овладѣвало

 

утом-

леніе,

 

и

 

упадокъ

 

духа

 

дѣлалъ

   

безпдодными

 

его

 

нечернія

 

занятія.

Вотъ

 

для

 

кого

 

нужно

 

легкое

 

чтепге,

 

каковы

 

безъидейные

 

разсказы

Эдгара

 

По;

 

въ

 

„Народной

   

Библіотекѣ"

  

они,

 

но

 

меньшей

 

мѣрѣ,

безполезны

 

п

 

излшпяп.

   

Еще

 

одно

 

аослѣднее

 

замѣчаніе:

 

если

 

да-

же

 

и

 

на

 

иные

 

выпуски

   

„Народной

 

Библиотеки"

 

смотрѣть

 

также,

какъ

 

на

 

кииліки

 

„Научно-популярной

 

Библіотеки",

 

т.

 

е.

 

считать

ихъ

 

предназначенными

 

не

 

для

 

простаго

 

народа,

  

но

 

для

 

воспитан-

никовъ

 

сельскихъ

   

и

 

городскихъ

   

начальныхъ

 

школъ,

 

а

 

„для

 

го-

родскихъ

 

училищъ,

 

среднихъ

 

гчебныхъ

 

заведеній

 

и

 

для

 

самообра-

зования",— какъ

 

оправдать

 

намѣрепіе

 

издателя

 

познакомить

 

чита-

телей

 

этого

   

рода

   

съ

   

замѣчательнымн

   

нроизведепіями

   

народнаго

или

 

искуствепнаго

   

творчества

   

въ

 

извлеченіяхъ,

   

сокращѳніяхъ

 

и

пѳредѣлкахъ,

   

напрпмѣръ;

    

„Сакувталы",

   

„Наль

 

и

   

Дамаянти"?

Сократить

 

это

 

произвѳденіе

   

браминской

   

фантазіп

 

въ

 

40

 

страни-

чѳкъ

 

восьми-копѣечнаго

 

выпуска

 

„Народной

 

Библіотеки" — не

 

зна-

читъ-ли

   

это

   

олшдать,

   

чтобы

   

цвѣтокъ

   

гербарія

   

произвелъ

   

то

впечатлѣніе,

 

какое

   

онъ

 

нроизводилъ,

   

когда

 

цвѣлъ

 

и

 

благоухалъ

на

   

своемъ

 

кусту?

   

не

 

значитъ-ли

   

ото

   

надѣяться,

   

что

   

контуръ,

сдѣланный

 

перомъ

 

на

 

клочкѣ

   

бумаги,

 

дастъ

 

понятіе

 

о

 

вночатлѣ-

ніи,

 

какое

 

нроизводитъ

 

большое

 

полотно

 

великаго

  

худолсппіса- ко-

лориста?

 

Читатели,

 

для

 

которыхъ

   

могутъ

 

быть

 

доступны

 

великія

ироизведенія

 

древности

   

и

 

никогда

   

не

 

старѣющіяся

 

художествен-

пыя

 

созданія

 

другихъ

 

народовъ,

 

хотя

 

бы

 

и

 

не

 

въ

 

подлшшикахъ,
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пусть

 

же

 

лучше

 

познакомятся

 

съ

 

ними

 

п

 

впервые

 

въ

 

хоро-

щихъ

 

переводахъ,

 

удерживающихъ

 

и

 

передающихъ,

 

сколько

 

то

возможно,

 

колоритъ

 

и

 

благоуханіе

 

подлинника-

 

Вотъ

 

почему

 

мы

гораздо

 

больше

 

сочувствуѳмъ

 

памѣренію

 

издателя

 

„Народной

 

Биб-

ліотеки"

 

издать

 

романы

 

лучшихъ

 

нпостранныхъ

 

писателей

 

и

драмы

 

Шекспира

 

но

 

возможно-дешевой

 

цѣнѣ

 

и

 

отдельными

 

вы-

пусками,

 

чѣмъ

 

попиткѣ

 

пересказать

 

„Сакунталу"

 

пли

 

Одис-

сею

 

и

 

Иліаду.

 

Читатели,

 

которымъ

 

подобныя

 

изданія

 

окажутся

годными,

 

не

 

ностоятъ

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобъ

 

дать

 

и

 

40

 

и

 

60

 

к.

 

за

книжку,

 

а

 

такимъ

 

покупателямъ

 

и

 

читателямъ

 

„Народной

 

Биб-

ліотекн",

 

для

 

которыхъ

 

л

 

5

 

к.

 

дать

 

за

 

книгу

 

кажется

 

ужо

слишкомъ

 

большой

 

цѣной,

 

надобно

 

дать

 

что-нибудь

 

другое.

И

 

все

 

таки

 

жаль,

 

что

 

такъ

 

бѣдна

 

наша

 

народная

 

библіотека

и

 

что

 

нечѣмъ

 

ее

 

наполнить,

 

потому

 

что

 

у

 

насъ

 

слишкомъ

 

мало

киигъ,

 

подобпыхъ

 

кпижкамъ:

 

„Богъ

 

правду

 

любитъ"

 

и

 

„Чѣмъ

люди

 

живы"; — потому

 

что

 

наши

 

quasi-народные

 

писатели

 

и

такъ

 

называемые

 

народные

 

поэты

 

непопятны

 

для

 

парода,— пото-

му

 

что

 

мы

 

не

 

умѣомъ

 

говорить

 

языкомъ,

 

понятныиъ

 

для

 

народа,—

потому

 

что,

 

—увы!

 

что

 

еще

 

хуже...

 

у

 

насъ

 

нечего

 

и

 

сказать

 

на-

роду.

 

Мы

 

можемъ

 

говорить

 

только

 

между

 

собой,

 

а

 

какъ

 

скоро

захотѣли

 

сказать

 

что

 

нибудь

 

народу,

 

у

 

насъ

 

выйдѳтъ

 

это

 

сухо,

мертво,

 

лживо...

Нѣтъ,

 

видно,

 

пока

 

мы

 

но

 

выучились

 

говорить

 

съ

 

народомъ

такъ,

 

чтобы

 

опъ

 

но

 

слышаль

 

въ

 

насъ

 

яоучающаго

 

его

 

барина,—■

до

 

тѣхъ

 

поръ

 

нечего

 

намъ

 

и

 

пытаться

 

говорить

 

ему

 

что-нибудь

отъ

 

себя;

 

остается

 

намъ

 

цѣлать

 

ему

 

но

 

возможности

 

понятныиъ

слово

 

Божіе

 

и

 

давать

 

ему

 

ноученіе

 

въ

 

живыхъ,

 

невымышлѳнныхъ

примѣрахъ

 

жизни

 

по

 

слову

 

Божію,

 

въ

 

родѣ

 

такихъ

 

популярпыхъ

разсказовъ,

 

какъ

 

перосказъ

 

того

 

же

 

Гр.

 

Л.

 

Н.

 

Толстаго

 

въ

 

его

Ясной

 

Полянѣ

 

„Иванъ

 

Гусъ".

 

Копѣочныя

 

житія

 

святыхъ,

 

из-

даваемый

 

Синодальной

 

типографіей,

 

несмотря

 

на

 

неприспособлен-
ность

 

ихъ

 

языка

 

къ

 

уровню

 

пароднаго

 

пониманія,

 

несмотря

 

на

неудобоприложимость

   

этихъ

 

примѣровъ

   

къ

 

жизни

 

нашего

 

просто-
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людина,

 

все

 

таки

 

съ

 

большимъ

 

правомъ

 

могутъ

 

быть

 

названы

книгами

 

народной

 

библіотеки,

 

чѣмъ

 

творенія

 

Флобера,

 

Эдгара

 

По,

Брестъ-Гарта,

 

Левитскаго

 

и

 

сказки

 

о

 

солдатахъ,

 

да

 

о

 

дьякѣ,

увѣрившомся,

 

что

 

онъ

 

родилъ

 

бычка.

                           

Пр— й

 

С—нъ.

Миссіонеръ

 

Саратовскаго

 

православна™

 

церковнаго

 

Братства
св.

 

Креста

 

Иванъ

 

Петровичъ

 

Масловъ.

Въ

 

12

 

и

 

13

 

№J\»

 

„Сарат.

 

Енарх.

 

Вѣд."

 

мы

 

помѣстили

 

из-

влечете

 

изъ

 

обширнаго

 

отчета

 

Братства

 

о

 

дѣятѳльности

 

его

 

въ

1884

 

г.

 

Въ

 

отчетѣ

 

изъ

 

всѣхъ

 

епархіальныхъ

 

миссіонеровъ

 

вы-

дающееся

 

мѣсто

 

дано

 

И.

 

П.

 

Маслову.

 

Въ

 

извлеченіи

 

изъ

 

отчета

свѣдѣнія

 

о

 

его

 

дѣятѳльности

 

мы

 

опустили

 

съ

 

намѣрепіемъ— по-

бесѣдовать

 

съ

 

читателями

 

объ

 

этомъ

 

честпомъ

 

п

 

усердномъ

 

тру-

женик/в

 

особо,

 

дополнивъ

 

отчетиыя

 

свѣдѣиія

 

имѢющимися

 

у

 

насъ

подъ

 

руками

 

данными.

Въ

 

отчетѣ

 

читаемъ:

„Въ

 

Покровской

 

(на

 

горахъ)

 

церкви

 

собесѣдовавія

 

велись

 

въ

вечернее

 

время

 

но

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

или-же

 

по

 

иразднпчнымъ,

слѣдовавшимъ

 

непосредственно

 

за

 

воскресными.

 

Собесѣдованія

 

ве-

лись

 

исключительно

 

со

 

старообрядцами.

 

Предметами

 

собесѣдовапій

были

 

различные

 

вопросы,

 

какъ

 

обрядоваго,

 

такъ

 

и

 

догматическаго

характера;

 

о

 

количестнѣ

 

просфэръ,

 

употребляемыхъ

 

на

 

проскоми-

діи;

 

правилыюмъ

 

начсртаніи

 

и

 

произношепіи

 

имени

 

Христа

 

Спа-

сителя

 

„Іисусъ"

 

и

 

пр.;

 

о

 

церкви,

 

о

 

таинствахъ,

 

объ

 

австрій-

скомъ

 

свящонствѣ,

 

объ

 

антихристѣ.

 

Собесѣдованія

 

велъ

 

покойный

(|

 

23

 

декабря)

 

Ив.

 

П.

 

Масловъ—

 

миссіонеръ

 

Братства

 

св.

Креста,

 

Лицамъ,

 

которымъ

 

приходилось

 

слышать

 

собесѣдованія

Ивана

 

Петровича,

 

нельзя

 

не

 

нодивиться

 

обширной

 

памяти

 

покой-

наго,

 

его

 

знакомству

 

съ

 

положитѳльнымъ

 

ученіемъ

 

православной

церкви,

 

его

 

стойкости,

 

настойчивости

 

и

 

умѣнію

 

доводить

 

рѣше-

ніѳ

 

поставленнаго

 

вопроса

 

до

 

конца,

 

а

 

собѳсѣдника— до

 

сознанія

своей

 

ошибки.

 

Излишне

 

много

 

говорить

 

о

 

знакомствѣ

 

его

 

съ

 

сла-

быми

 

сторонамч

 

раскола

 

старообрядчества

   

и

 

умѣньѣ

 

пользоваться
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ими

 

на

 

обличеніе

 

раскольничьей

 

неправды

 

и

 

на

 

защиту

 

истины

православія:

 

онъ

 

самъ

 

вышѳлъ

 

изъ

 

среды

 

раскола....

 

Въ

 

отно-

шеніи

 

же

 

указаішаго

 

умѣніл

 

трудно,

 

думается,

 

найдти

 

кого-либо

равнаго

 

покойному.

 

Нельзя

 

не

 

отдать

 

должной

 

чести

 

хладнокро-

вію

 

и

 

сдержанности

 

покойнаго

 

въ

 

обращѳніи

 

съ

 

собесѣлниками,

также

 

его

 

усердію

 

и

 

неутомимости:

 

его

 

собесѣдованія

 

продолжа-

лись

 

иногда

 

изумительно

 

долгое

 

время

 

и

 

это — при

 

его

 

слабомъ

сложеніи;

 

думается,

 

что

 

только

 

одна

 

ревность

 

къ

 

обращенію

 

за-

блуждающихся

 

братій

 

была

 

въ

 

состояніи

 

поддерживать

 

иекрѣпкія

силы

 

покойнаго....

 

Въ

 

виду

 

сказапнаго

 

можно

 

съ

 

увѣренностію

полагать,

 

что

 

собесѣдованія

 

въ

 

Покровской

 

церкви

 

не

 

остались

безъ

 

благотворнаго

 

вліянія.

„Вообще

 

миссіоперская

 

дѣятельность

 

Ив.

 

П.

 

Маслова

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

состояла

 

не

 

только

 

въ

 

вѳденіи

 

публичныхъ

 

и

 

част-

ныхъ

 

собесѣдованій

 

въ

 

г.

 

Саратопѣ,

 

го

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

енархіи.

 

Съ

 

цѣлію

 

собѳсѣдовапія

 

со

 

старообрядцами

 

онъ

 

посѣтилъ

слѣдующія

 

мѣстности:

 

Болтуновку,

 

Сосновую

 

и

 

Окатную

 

Мазы,

Апалиху,

 

Селитьбу,

 

Алексѣевку,

 

Хвалынскъ,

 

Ѳѳдоровку

 

и

 

Ел-

шанку.

 

Изъ

 

всѣхъ

 

указанныхъ

 

мѣстъ

 

Масловымъ

 

представлены

удостовѣренія

 

отъ

 

мѣстныхъ

 

свящѳнниковъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

онъ

 

въ

этихъ

 

мѣстахъ

 

былъ

 

и

 

собѳсѣдованія

 

вѳлъ.

 

Кромѣ

 

удостовѣрѳній,

всѣ

 

священники

 

даютъ

 

весьма

 

хорошіе

 

отзывы

 

о

 

собесѣдованіяхъ

Маслова.

 

„Австрійцы, — пишетъ

 

свящ.

 

с.

 

Алексѣевки,

 

А.

 

Ѳѳо-

фаровъ, — миссіонера

 

г.

 

Маслова

 

боятся,

 

какъ

 

остраго

 

меча,

 

ко-

торый

 

бредни

 

ихъ

 

ученія

 

разсѣкаѳтъ

 

безъ

 

всякаго

 

труда.

 

При-

ношу

 

мою

 

благодарность

 

Братству

 

св.

 

Креста

 

за

 

настоящую

присылку

 

его

 

въ

 

наши

 

раскольничьи

 

убѣжища.

 

Братство

 

св.

Креста

 

много

 

нринесѳтъ

 

пользы,

 

если

 

почаще

 

будетъ

 

посылать

 

г.

Маслова

 

на

 

дѣло

 

миссіи

 

въ

 

наше

 

благочиніе,

 

переполненное

 

рас-

коломъ

 

многихъ

 

сектъ".

 

„На

 

бѳсѣдѣ

 

съ

 

Масловымъ

 

„бѣглопо-

повцы

 

и

 

безпоповцы,

 

—г

 

пишетъ

 

свящѳнникъ

 

Сосновой

 

Мазы, — созна-

ли,

 

что

 

въ

 

греко-россійской

 

церкви

 

есть

 

благодать

 

и

 

всѣ

 

тай-

ны".

  

Послѣ

   

этого

 

на

   

выражѳніѳ

 

нескрываемой

 

радости

 

присут-



—
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—

ствующпхъ

 

иравославныхъ

 

одпнъ

 

изъ

 

оппонентовъ

 

ныскавалъ,

 

ука-

зывая

 

па

 

И.

 

П.

 

Маслова:

 

„не

 

будь

 

съ

 

вами

 

вотъ

 

этого

 

ястре-

ба,

 

мы

 

съ

 

вами

 

посчитались-бы".

 

„Г.

 

Масловъ, — ппшетъ

 

про

бесѣду

 

въ

 

г.

 

Хвалынск!)

 

протоіер.

 

о.

 

Г.

 

Дроздовъ,

 

—

 

очепь

 

логично

довелъ

 

собесѣдника

 

(каковымъ

 

быдъ

 

лучшій

 

миссіонеръ

 

австрій-

скаго

 

согласія

 

крестьяпииъ

 

Климентъ

 

Аѳпногеновъ)

 

почти

 

до

 

со-

знанія,

 

что

 

у

 

раскольниковъ

 

поаонскаго

 

толка

 

не

 

было

 

и

 

нѣтъ

истинной

 

Христовой

 

церкви.

 

Бесѣда

 

велась

 

отчетливо,

 

внятно,

логично

 

и

 

доказательно

 

и

 

посему

 

на

 

.слушателей

 

произвола

 

очень

удовлетворительное

 

впечатлѣніе,

 

п

 

вообще

 

бесѣда

 

бала

 

очень

 

по-

лезна

 

православно".

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

указанныхъ

 

сѳлъ

 

собе-

сѣдованія

 

произведены

 

были

 

по

 

2

 

и

 

по

 

3

 

раза;

 

продолжались

нѣкоторыя

 

изъ

 

нихъ

 

изумительно

 

долгое

 

время — часовъ

 

по

 

7,

8,

 

9

 

*).
„Особеннаго

 

вниманія

 

по

 

своей

 

плодотворности

 

заслуживаете

миссіонѳрская

 

дѣятельность

 

И.

 

П.

 

Маслова

 

въ

 

селѣ

 

Бековѣ,

 

Сер-

добскаго

 

уѣзда.

 

Здѣсь

 

имъ

 

произведено

 

сильное

 

колебаніе

 

въ

расколѣ

 

и

 

движеніе

 

въ

 

пользу

 

православія.

 

Между

 

прочимъ,

 

мис-

сіонеръ

 

Масловъ

 

здѣсь

 

достигъ

 

того,

 

что

 

раскольники

 

пришли

къ

 

сознапію,

 

что

 

„Соловецкая

 

челобитная

 

есть

 

чушь,

 

а

 

Аввакумъ

-

 

и

 

Лазарь

 

прокляты

 

за

 

дѣло,

 

въ

 

каковомъ

 

сознаніп

 

и

 

дали

 

пись-

менное

 

удостовѣреніе, —усцѣхъ

 

но

 

истиннѣ

 

поразительный,

 

како-

вой

 

дается

 

на

 

долю

 

не

 

многихъ

 

миссіонеровъ.

 

Мы

 

приводимъ

здѣсь

 

и

 

самую

 

росписку,

 

которую

 

подписали

 

три

 

лица:

 

Ѳедоръ

Сарбатовъ,

 

Сидоръ

 

Храмовъ

 

и

 

Иванъ

 

Храмовъ,—

 

привотимъ

 

съ

сохравеніемъ

 

первоначальнаго

 

ея

 

изложепія

 

и

 

орѳографіи:

 

„Кромѣ

публичной

 

бесѣди,

 

которыхъ

 

мы

 

больше

 

вести

 

не

 

молгемъ,

 

мис-

сіонеръ

 

И.

 

П.

 

Масловъ

 

въ

 

селѣ

 

Бековѣ

 

былъ

 

по

 

приглашепію

частно

 

въ

 

домахъ

 

лапгахъ

 

старообрядцевъ,

 

разговоръ

 

былъ

 

роли-

гіозный

 

и

 

много

 

было

 

имъ

 

разъяснепій

 

отъ

 

писаній,

 

чѣмъ

 

многія

*)

 

Мы

 

слышали

 

іесьма

 

также

   

похвальный

 

отзывъ

 

о

 

бесѣдахъ

И.

   

II.

 

Маслова

   

отъ

  

одного

   

изъ

   

окружныхъ

  

миссіонеровъ,

   

о.

Е.

 

Владыкина.

 

Ред.



—

 

481

 

-

остались

   

довольны

   

и

 

благодарны

   

имъ,

   

въ

 

чѳмъ

  

удостовѣряемъ

подписавшіѳся,

 

и

 

добавляя,

 

что

 

челобитная

 

есть

 

чушь,

 

Авва-

кумъ

 

и

 

Лазарь

 

прокляты

 

за

 

дѣло" .

 

Плоды

 

деятельности

И.

   

П.

 

Маслова

   

сказываются

   

въ

   

селѣ

 

Бековѣ

   

и

 

доселѣ:

 

и

 

до

сихъ

 

иоръ

 

тамъ

 

идетъ

 

движеніе

 

въ

 

расколѣ

   

и

 

довольно

 

нерѣдко

совершаются

    

присоедипенія

   

къ

    

православной

     

греко-россійской

церкви,

   

для

 

чего,

   

по

   

расноряжѳнію

   

Его

 

Преосвященства,

 

былъ

ко?ііандироваиъ

 

въ

 

с.

 

Беково

 

другой

 

мпссіонеръ

 

Братства,

 

священ-

ппкъ

 

К.

 

Поповъ,

   

на

 

долю

   

котораго

   

вынало

   

счастіе — полшнать

плоды

 

деятельности

   

Маслова.

 

Полезвая

   

дѣятельность

 

миссіонера

И.

 

П.

 

Маслова

 

кончилась

 

23

 

декабря

   

его

 

смертію.

 

Долгъ

 

тре-

буетъ

 

сказать

 

хоть

    

немного

 

словъ

 

памяти

 

покойнаго.

 

По

 

своему

происхождение

 

И.

 

П.

 

Масловъ

 

былъ

 

крестьянинъ

 

деревни

 

Кувы-

ки,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

но

   

давно

 

уже

 

онъ

   

переселился

 

въ

 

гор.

Саратовъ

 

въ

 

качествѣ

 

мастероваго

 

нортнллшаго

 

цеха

 

и

 

пріобрѣлъ

себѣ

 

здѣсь

   

на

 

горахъ

   

небольшой

 

домпкъ.

   

Рожденъ

 

онъ

 

былъ

 

и

нребывалъ

   

сначала

 

въ

 

правоелавіи,

   

иотомъ

  

же— цо

 

причинѣ-ли

увлеченія

 

расколомъ

   

вслѣдетвіе

   

одпосторонняго

 

взгляда

 

па

 

дѣло,

или

 

по

 

какимъ

 

другимъ

 

соображеніямъ

   

чисто

 

житейскаго

 

харак-

тера,

   

по

 

только

   

Масловъ

 

оказался

   

на

 

сторонѣ

   

раскола,

 

долгое

время

 

оставался

   

въ

 

нѣдрахъ

   

его

   

и

 

даже

 

шелъ

 

впереди

   

своихъ

одпомышлѳнниковъ.

 

Выдвигаясь

 

изъ

 

среды

 

пачетчиковъ

 

но

 

своему

дарованіго,

 

толковитости

 

и

 

знакомству

 

съ

 

раскольничьей

 

литерату-

рой,

 

Масловъ

 

вскорѣ

   

сталъ

 

настолько

    

извѣстенъ

 

въ

 

раскольни-

ческомъ

 

мірѣ,

 

что

 

принималъ

 

участіе

 

въ

 

числѣ

 

другихъ

 

расколь-

ничьихъ

 

богослововъ

 

въ

 

рѣшѳпіи

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

каноническихъ,

церковнообрядныхъ

  

и

 

догматичѳскнхъ

   

вопросовъ.

 

Онъ

 

становится

необходимымъ

   

чоловѣкомъ

   

при

   

лжеенископѣ

   

Амвросіѣ

 

Саратов-

скомъ

 

въ

 

качествѣ

 

его

 

секретаря,

 

въ

 

толге

 

время

 

па

 

пего

 

возла-

гается

   

обязанность

   

миссіонорства

   

съ

 

цѣлію

 

пропаганды

   

раскола

Австрійской

   

секты

   

между

    

раскольниками

   

другихъ

   

толковъ

   

и

православными.

   

Вліяиіо

   

Маслова,

  

какъ

 

миссіонера

   

Австрійскаго

толка,

 

было

 

на

 

столъко

 

сильно,

 

что

 

иногда

   

цѣлыя

 

деревни

 

при-
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—

знавали

 

мнимую

 

законность

 

Австрійскаго

 

священства

 

и

 

перехо-

дили

 

въ

 

австрійство.

 

Но

 

такой

 

человѣкъ,

 

какъ

 

покойный,

 

не

могъ

 

оставаться

 

въ

 

тьмѣ

 

раскола,

 

и

 

вотъ

 

онъ

 

переходить

 

въ

православіе.

 

Перейдя

 

въ

 

православіе,

 

Масловъ,

 

изъ

 

миссіонера

 

по

пропагапдѣ

 

Австрійской

 

секты,

 

сдѣлался

 

такимъ

 

же

 

ревностнымъ

миссіонеромъ

 

православія

 

и

 

сильнымъ

 

спорщикомъ

 

съ

 

сектантами.

Перѳходъ

 

изъ

 

раскола

 

въ

 

православіе

 

И.

 

П.

 

Масловъ

 

совершилъ

не

 

сразу,

 

по

 

убѣждѳнію

 

кого

 

либо

 

изъ

 

православныхъ

 

миссіо-

неровъ,

 

но

 

подготовлялся

 

мало

 

по

 

малу

 

при

 

большихъ

 

и

 

частыхъ

столквовеніяхъ

 

съ

 

православными

 

миссіонерами

 

на

 

собесѣдованіяхъ.

Православные

 

миссіонеры,

 

каковы,

 

по

 

словамъ

 

самого

 

Маслова:

прот.

 

Л.

 

В.

 

Груздевъ,

 

іѳромонахъ

 

Миоаилъ

 

(нынѣ

 

епископъ

 

Мо-

жайскій)

 

и

 

др.

 

наводили

 

его

 

на

 

тѣ

 

доводы

 

и

 

свидѣтельства,

которые

 

глубоко

 

западали

 

въ

 

душу

 

и

 

заставляли

 

разсудительнаго

человѣка

 

искать

 

удовлотворительнаго

 

разрѣшенія.

 

И

 

чѣмъ

 

тща-

тельнѣе

 

искалъ

 

Масловъ

 

отвѣтовъ

 

на

 

возраліеніе

 

противъ

 

раскола,

тѣмъ

 

болѣе

 

и

 

болѣѳ

 

колебался

 

въ

 

своихъ

 

ненравославпыхъ

 

поня-

тіяхъ.

 

Однако,

 

прежде

 

чѣмъ

 

окончательно

 

разорвать

 

всякую

 

связь

съ

 

расколомъ,

 

И.

 

П.

 

Масловъ

 

обращался

 

съ

 

своими

 

недоумѣнія-

ми,

 

выраженными

 

въ

 

8

 

вопросахъ

 

къ

 

иредставителямъ

 

мнимаго

старообрядчества,

 

но

 

эта

 

послѣдняя

 

попытка

 

разсѣять

 

свои

 

со-

мнѣнія

 

была

 

вмѣстѣ

 

рѣшительнымъ

 

шагомъ

 

въ

 

сторону

 

правосла-

вія,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

поставленные

 

вопросы

 

никто

 

въ

 

мірѣ

 

раскола

не

 

могъ

 

ему

 

дать

 

мало-мальски

 

удовлетворительнаго

 

отвѣта.

„Обращеніе

 

Маслова

 

и

 

возсоединѳніо

 

его

 

съ

 

церковію

 

было

 

со-

вершенно,

 

8

 

ноября

 

1880

 

г.

 

въ

 

Саратовск.

 

каоѳдр.

 

соборѣ,

 

при

торжественномъ

 

богослуженіи

 

преосвященнѣйшимъ

 

Тпхономъ.

 

При

обращеніи

 

Маслова,

 

какъ

 

столпа

 

раскольничьей

 

храмины,

 

произо-

шло

 

но

 

малое

 

смущеніѳ

 

между

 

старообрядцами;

 

многіѳ

 

не

 

хотѣли

вѣрить,

 

чтобы

 

бывшій

 

ихъ

 

борецъ

 

за

 

древле

 

благочестивую

 

вѣру

могъ

 

сдѣлаться

 

ннконіанцемъ,

 

и

 

къ

 

смущѳнію

 

своему

 

скоро

 

удо-

стовѣрились

 

въ

 

совершившемся

 

фактѣ.

 

Многіѳ

 

изъ

 

отторгнутыхъ

имъ

 

отъ

 

православной

 

церкви

 

и

 

увлеченпыхъ

 

въ

 

расколъ

 

положи-
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-

тельно

 

растерялиоь

 

и

 

снова

 

просили

 

его

 

побывать

 

у

 

нихъ,

 

чтобы

онъ

 

порѣшилъ

 

ихъ

 

недоуменные

 

вопросы

 

и

 

онять

 

сталъ

 

бы

 

руко-

водителемъ

 

ихъ

 

на

 

пути

 

ко

 

спасенію.

 

Авторитета

 

Маслова

 

на-

столько

 

былъ

 

великъ,

 

что

 

нѣкоторые

 

раскольники

 

по

 

обращеніво

его

 

въ

 

православіѳ

 

писали

 

ему:

 

„гдѣ

 

ты,

 

Иванъ

 

Цетровичъ,

 

тамъ

навѣрно

 

истина,

 

и

 

мы

 

готовы

 

слѣдовать

 

за

 

тобою".

 

Въ

 

виду

 

все-

го

 

этого

 

совѣтъ

 

Братства

 

св.

 

Креста

 

вскорѣ

 

но

 

обращевіи

 

Ма-

слова

 

предлолсилъ

 

ему

 

побывать

 

въ

 

званіи

 

православнаго

 

миссіонера
въ

 

мѣстахъ

 

зараженныхъ

 

расколомъ

 

и

 

гдѣ

 

онъ

 

прежде

 

воз-

ставалъ

 

противъ

 

православія,

 

чтобы

 

теперь

 

тѣми-же

 

устами

тамъ

 

засвидѣтѳльствовать

 

открыто

 

истину,

 

и

 

повліять

 

на

 

прежнихъ

своихъ

 

ѳдиномысленниковъ.

 

Масловъ

 

принялъ

 

предложение

 

совѣта

Братства

 

п

 

въ

 

продолжѳвіи

 

мѣсяца

 

ѣздилъ

 

по

 

различнымъ

 

мѣстно-

стямъ

 

Саратовской

 

губерніи,

 

заражоннымъ

 

расколомъ.

 

Въ

 

слѣду-

ющіе

 

годы

 

Ив.

 

П.

 

Масловъ

 

также

 

былъ

 

командировапъ

 

въ

 

разъ-

ѣзды

 

по

 

различным!

 

селамъ

 

Саратовской

 

губерніи,

 

и

 

каждый

 

разъ

поѣздка

 

его

 

приносила

 

желательную

 

пользу

 

нравославію.

„Въ

 

послѣдніе

 

полутора

 

года

 

И,

 

П.

 

Масловъ

 

ве.іъ

 

въ

 

г.

 

Са-

ратовѣ

 

по

 

воскреонымъ

 

днямъ

 

самосостолтельныя

 

и

 

ностоянныя

 

бѣ-

сѣды

 

въ

 

Покровской

 

церкви

 

(яа

 

горахъ).

 

Очень

 

часто

 

собесѣдники,

пріѣзлсавшіе

 

иногда

 

издалека

 

нарочно

  

для

 

разрѣшевія

 

своихъ

 

недо-

умѣній

 

къ

 

Ма_слову,

 

по

 

окончаніи

 

бесѣды

 

въ

 

церкви,

 

приходили

 

къ

нему

 

на

 

домъ

 

и

 

тамъ

 

продоллгали

 

бесѣду

 

по'

 

нѣскольку

 

дней

 

сря-

ду.

 

Всѣхъ

 

и

 

всегда

 

Иванъ

 

Петровпчъ

 

иринималъ

 

у

 

себя

 

на

 

до-

му

 

и

 

съ

 

готовностію

 

дѣлился

 

со

 

всѣми

 

какъ

 

своимъ

 

духовнымъ

богатствомъ,

 

такъ

 

и

 

хлѣбосольствомъ

 

по

 

русскому

 

обычаю.

 

То

 

обстоя-

тельство,

 

что

 

покойный

 

былъ

 

человѣкомъ

 

простымъ,

 

гостепріимнымъ

и

 

нелюбостяжательнымъ

 

действительно

 

было

 

причиною,

 

почему

 

онъ

не

 

могъ

 

сколотить

 

себѣ

 

матѳріальныхъ

 

средствъ,

 

находясь

 

въ

 

нѣд-

рахъ

 

раскола,

 

гдѣ

 

щедро

 

оплачивали

 

его

 

труды.

 

Поэтому

 

покой-

ный

 

не

 

оставилъ

 

никакихъ

 

средствъ

 

своей

 

сѳмьѣ;

 

былъ

 

въ

 

нол-

номъ

 

смыслѣ

 

безсребренникъ,

 

а

 

его

 

домъ

 

служилъ

 

постоянно

 

прі-

ютомъ

 

для

 

етарообрядцевъ,

 

приходпвшихъ

 

къ

 

нему

 

и

 

пріѣзжав-

шихъ

 

изъ

 

разныхъ

 

мѣстъ.

 

Однако

 

деятельность

 

покойнаго

 

миссіо-
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пѳра

 

на

 

пользу

 

православной

 

церкви

 

не

 

ограничивалась

 

одними

оффиціальными

 

бесѣдами

 

въ

 

церкви

 

и

 

частными

 

на

 

дому:

 

онъ

 

всег-

да

 

готовъ

 

бнлъ

 

давать

 

отвѣты

 

вопрошающпмъ

 

словесно

 

и

 

на

 

бу-

магѣ,

 

что

 

составило

 

аѣвоторый

 

вкладъ

 

въ

 

противораскольническую

литературу.

 

Такъ,

 

имъ

 

наиисаны

 

отвѣты

 

Бакурскому

 

крестьянину

—

 

старообрядцу

 

Шарову

 

на

 

его

 

воаросы,

 

что

 

составило

 

порядоч-

ную

 

по

 

объему

 

и

 

вѣскую

 

по

 

содержание

 

бршнюру.

 

Такъ,

 

имъ

 

же

сдѣланы

 

отвѣты

 

на

 

вопрошеніе

 

другаго

 

крестьянина,

 

Казакова,

 

ко-

торые

 

въ

 

настоящее

 

время

 

отпечатаны

 

изданіемъ

 

Братства

 

св.

Креста

 

въ

 

пидѣ

 

отдельной

 

брошюры.

 

Затѣмъ

 

стояла

 

на

 

очереди

къ

 

цечатапію

 

рукопись

 

его

 

же

 

о

 

ненорочномъ

 

зачатіи

 

Пресвятой

Богородицы,

 

пореданиая

 

покой пымъ

 

дѣлопроизводителю

 

совѣта

Братства

 

для

 

иснравленЬі

 

ея

 

въ

 

граматическомъ

 

и

 

стилнстиче-

скомъ

 

отношеніи.

 

Кромѣ

 

того,

 

покойный

 

готовилъ

 

интересное

 

изда-

піе

 

на

 

основаніи

 

переписки

 

раскольническихъ

 

лжеіерарховъ.

 

Но

прѳждовремепная

 

кончина

 

прервала

 

многообѣщающую

 

деятельность

бывшаго

 

миссіонера.

 

Разсказывагатъ,

 

что

 

у

 

Маслова

 

много

 

было

интересныхъ

 

докумептовъ

 

по

 

изученію

 

русскаго

 

раскола

 

и

 

въ

 

час-

ности

 

раскола

 

м'Ьстнагб

 

Оаратовскаго,

 

которыми

 

онъ

 

очень

 

и

 

очень

дорожилъ.

„Уиеръ

 

Ив.

 

П.

 

Масловъ

 

40 -ка

 

слишкомъ

 

лѣтъ,

 

оть

 

чахотки ;

простудившись

 

въ

 

проиіломъ

 

году

 

ирн

 

разъѣздахъ

 

но

 

селамъ

 

и

подвергнувшись

 

по

 

дорогѣ

 

ограбленію

 

и

 

побояиъ,

 

какъ

 

говорятъ,

со

 

стороны

 

раскольниковъ.

„Отнѣваніе

 

тѣла

 

его

 

было

 

совершено

 

въ

 

Покровской

 

церкви,

гдѣ

 

покойный

 

велъ

 

бесѣды

 

со

 

старообрядцами.

 

Заупокойную

 

ли-

тургію

 

служилъ

 

о.

 

нредсѣдатель

 

совѣта

 

Братства

 

св.

 

Креста,

 

про-

тоіерей

 

М.

 

А.

 

Соколовъ;

 

онъ

 

же

 

ьъ

 

служеніи

 

шести

 

священннковъ

совершалъ

 

ногребеніе

 

въ

 

присутстіи

 

другихъ

 

члеповъ

 

совѣта

 

Брат-

ства

 

сн.

 

Креста.

 

Въ

 

погребеніи

 

участвовали

 

священники:

 

В.

 

Е.

Усненскій — благочинный

 

приходскихъ

 

церквей

 

города

 

Саратова,

П.

 

М.

 

Рудневъ,

 

Н.

 

Б.

 

Овѣтовидовъ— законоучитель

 

мужской

гимназіи,

 

А.

 

0.

 

Виноградова— ивспѳкторъ

 

епархіальнаго

 

женска-
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го

 

училища,

 

Ж.

 

И.

 

Владыкинъ— заковоучителъ

 

Александровскаго

училища,

 

К.

 

А.

 

Поповъ— ѳпархіальный

 

миссіонеръ

 

Братства

 

св.

Креста.

 

Торжественное

 

совергаеніз

 

обряда

 

погребѳнія

 

было

 

заслуженвою

данью

 

честиому

 

п

 

ревностному

 

дѣятѳлю

 

на

 

пользу

 

православію.

;,Унеръ

 

добрый

 

труженикъ

 

на

 

пользу

 

православія,

 

не

 

оставивъ

никакихъ

 

средствъ

 

оспротѣлому

 

семейству,

 

состоящему

 

изъ

 

жены,

сына

 

и

 

дочери.

 

Совѣтъ

 

Братства,

 

при

 

безвыходномъ

 

положеніи

 

се-

мейства

 

покойнаго,

 

принялъ

 

на

 

средства

 

Братства

 

расходы

 

по

 

по-

хоронамъ

 

и

 

уплату

 

оставшихся

 

долговъ,

 

въ

 

количествѣ

 

300

 

руб.

съ

 

лишнимъ.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

совѣтъ

 

ностановилъ

 

ходатайство-

вать

 

предъ

 

Его

 

Преосвящѳнствомъ

 

о

 

содѣйствіи

 

къ

 

припятію

 

до-

чери

 

Маслова

 

въ

 

Впарх.

 

жепск.

 

училище

 

на

 

обще-енархіальныя

средства".

Покойный

 

Иванъ

 

Петровичъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

имеющихся

 

у

насъ

 

писемъ

 

къ

 

нему,

 

велъ

 

очень

 

обширную

 

переписку.

 

Имѣющіяея

у

 

насъ

 

письма

 

восходить

 

до

 

1871

 

г.

„На

 

письмо

 

Ваше, — пишетъ

 

отъ

 

30

 

декабря

 

1871

 

г.,

 

за

 

№

151,

 

изъ

 

Кубани,

 

епископъ

 

схимнжъ

 

Іовъ,—очъ

 

17

 

октября

сего

 

года,

 

среди

 

моей

 

немощи

 

увѣдомляю,

 

что

 

по

 

причинѣ

 

же-

стокой

 

болѣзни,

 

со

 

мною

 

случившейся,

 

я

 

уже

 

облекся

 

во

 

святую

схиму,

 

и

 

потону

 

одно

 

только

 

внимая

 

себя,

 

безмолвствуя

 

въ

 

своей

кельи,

 

и

 

-всяко

 

о

 

нравовѣріи

 

и

 

благочестіи,

 

если

 

угодно

 

Вамъ,

извольте

 

обратиться

 

къ

 

архіепископу

 

Антонію.

 

Съ

 

пожеланіемъ

всякаго

 

блага

 

остаюсь

 

пребывая

 

о

 

Госнодѣ

 

въ

 

болѣзни.

 

Епископъ

схимникъ

 

Іовъ".

Въ

 

то

 

время,

 

какъ

 

слава

 

И.

 

П.

 

слишкомъ

 

далеко

 

пошла

 

по

россійскому

 

старообрядчеству,

 

когда

 

многія

 

тысячи

 

искали

 

въ

немъ

 

опоры

 

и

 

находили

 

усиокоеніе

 

и

 

утвержденіе,

 

—

 

въ

 

то

 

время

сама

 

эта

 

опора

 

видѣла

 

почву

 

подъ

 

собою

 

колеблющеюся

 

и

 

въ

свою

 

очередь

 

искала

 

утвержденія

 

своихъ

 

вѣрованіп

 

у

 

лицъ,

 

вы-

соко

 

па

 

старообрядческой

 

іерархпчоской

 

лѣстиицѣ

 

стоящихъ.

 

Да,

чтобы

 

служить

 

опорою

 

для

 

другихъ,

 

нулпю

 

самому

 

твердо

 

стоять

въ

 

вѣрѣ,

 

мужаться

 

и

 

укрѣпляться.
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Въ

 

И.

 

П.

 

начиналось

 

возрозідѳніѳ.

 

Слово

 

святой

 

истины

 

не-

устанно

 

и

 

нескупою

 

рукою

 

разсѣваемое

 

миссіонѳрами-собесѣдниками

Братства

 

св.

 

Креста,

 

прозябло,

 

пустило

 

корни

 

и

 

выбивалось

 

на-

ружу

 

въ

 

душѣ

 

руководителя

 

старообрядцевъ.

 

И

 

не

 

заглушить

 

ни-

кому

 

этого

 

роста!

Отъ

 

20

 

октября

 

1872

 

г.

 

„саиренпый

 

Антоній

 

архіепискоиъ

Московскій"

 

отвѣчаетъ

 

большимъ

 

письмомъ

 

на

 

запросъ

 

И.

 

П.

отъ

 

5

 

октября:

 

„могутъ-ли

 

допущены

 

быть

 

къ

 

бракосочѳтанію

Павелъ

 

со

 

Анною

 

родною

 

се:трой

 

своего

 

крестнаго

 

и

 

Іозннъ

 

съ

Елизаветою — родною

 

племянницею

 

жены

 

своего

 

роднаго

 

дяди".
Письмо

 

начинается:

 

„Благоревностный

 

христіанинъ

 

Іоаннъ.Пе-

тровичъ..."
Затѣмъ

 

идетъ

 

рядъ

 

иисемъ,

 

приглашаю щихъ

 

И.

 

П.

 

пріѣхать

въ

 

то

 

или

 

другое

 

мѣсто

 

для

 

бесвдъ,

 

чтобы

 

утвердить

 

колеблю-

щихся

 

въ

 

нравовѣріи,

 

т.-е.

 

въ

 

расколѣ.

 

„...Не

 

лишите

 

нашей

просьбы, — иигаутъ

 

деревни

 

Озинокъ

 

іерей

 

Пшаноръ

 

Ивановъ

и

 

попечитель

 

церкви

 

Иванъ

 

Ерошкинъ,—

 

откройте

 

намъ

свое

 

добродушіе

 

иріѣхать

 

къ

 

намъ

 

для

 

собору,

 

такъ

 

какъ

 

у

насъ

 

проѣзжаетъ

 

въ

 

частомъ

 

бываніи

 

единовѣрческій

 

коминисинеръ

(миссіонеръ?)

 

и

 

совращаѳтъ

 

нѣкоторыхъ

 

отъ

 

нашей

 

православной

каѳолической

 

церкви;

 

нѣкоторыхъ

 

ноколебалъ,

 

и

 

много

 

жѳлаю-

щихъ

 

безпоповцевъ

 

собесѣдовать

 

съ

 

Вами...

 

А

 

вамъ

 

проѣздъ

сколько

 

будетъ

 

стоить,

 

за

 

то

   

мы

 

отвѣчать

 

доллсны."

Но

 

И.

 

П.

 

въ

 

дугаѣ

 

своей

 

стоялъ

 

уже

 

не

 

на

 

томъ

 

пути.

 

Онъ

видѣлъ

 

уже

 

ясно,

 

гдѣ

 

свѣтитъ

 

свѣтъ

 

истины

 

и

 

чѣмъ

 

больше

 

онъ

шпытывалъ

 

шсант,

 

тѣмъ

 

неотразимѣе

 

былъ

 

для

 

него

 

свѣтъ,

сіяющій

 

въ

 

ученіи

 

и

 

во

 

всемъ

 

сіроѣ

 

православной

 

церкви.

 

Околь-

ко-же

 

перестрадалъ

 

онъ

 

въ

 

своей

 

совѣсти

 

за

 

свое

 

многолѣтнее

блужданіе

 

внѣ

 

спасительной

 

ограды

 

церковной?!

 

Сколько

 

пѳребо-

лѣлъ

 

и

 

каялся

 

этотъ

 

столпъ

 

старовѣрія

 

за

 

множество

 

душъ,

 

оо-

вращѳнпыхъ

 

съ

 

пути

 

истины

 

и

 

утвержденныхъ

 

во

 

тьмѣ

 

невѣже-

ства

 

п

 

заблужденій?!

 

О,

 

не

 

разъ,

 

вѣроятно,

 

во

 

всей

 

своей

 

гроз-

ной

 

силѣ

   

припоминался

   

ему

  

приговоръ

   

неумытнаго

 

Судіи:

   

еще
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кто

 

соблазнить

 

едипаго

 

отъ

 

малихъ

 

сихъ

 

вѣрующихъ

въ

 

Мл;

 

уне

 

есть

 

ему,

 

да

 

обѣсіжся

 

жерновъ

 

осельскій

 

па

выи

 

его

 

и

 

потонетъ

 

въ

 

пучинѣ

 

морстѣй.

„О,

 

премилосердый

 

Господи!

 

Прости

 

миѣ

 

грѣхъ

 

невѣжества!

Прости

 

мнѣ

 

беззаконіе

 

мое,

 

что

 

я,

 

ходившій

 

во

 

тьмѣ

 

заблужде-

пій

 

и

 

многпхъ-многихъ

 

водилъ

 

и

 

уводилъ

 

по

 

этому

 

пути.

 

Теперь

только

 

открылись

 

мои

 

очи

 

мысленяыя

 

и

 

я

 

всѣ

 

силы

 

мои

 

посвящу

славѣ

 

созданной

 

Тобою

 

церкви,

 

которой,

 

по

 

Твоему

 

неложному

обѣтованію,

 

и

 

врата

 

адова

 

пе

 

одолѣютъ, — церкви

 

православной,

первымъ

 

сыномті

 

которой

 

состоитъ

 

Благочестивѣйшій

 

Государь

Императоръ

 

и

 

Самодерлгецъ

 

Всероссійскій,

 

Вогомъ

 

помазанный,

Царь-Отецъ-Освободитель,

 

церкви

 

грекороссійской

 

отъ

 

временъ

святыхъ

 

апостоловъ

 

чрвзъ

 

святаго

 

и

 

равноаиостольнаго

 

вѳликаго

князя

 

Владиміра

 

въ

 

трехъ-чиннолъ

 

священствѣ

 

непрерывно

 

пре-

бывающей...

 

Много

 

думъ

 

бороздили

 

душу

 

готовящагося

 

быть

 

сы-

номъ

 

церкви

 

бывшаго

 

ея

 

жестокого

 

врага!

 

Много

 

и

 

молйтвевныхъ

вздоховъ

 

вносили

 

въ

 

нее

 

благодатное,

 

ободряющее

 

къ

 

надеждѣ

 

на

всепрощающую

 

любовь

 

Божію

 

вѣяніе".

Но

 

чѣмъ

 

ближе

 

подходитъ

 

вреля

 

къ

 

развязкѣ

 

со

 

старымъ,

тѣмъ

 

неотступнѣе

 

это

 

старое

 

хватается,

 

какъ

 

утопающій

 

за

 

со-

ломѳвку,

 

за

 

бывшаго

 

своего

 

вождя.

„Любезный

 

другъ

 

Иванъ

 

Петровичъ, — иишетъ,

 

между

 

прочимъ,

отъ

 

6

 

августа

 

1875

 

г.,

 

изъ

 

Кузнецка

 

А.

 

А.

 

Морозовъ, — къ

счастливымъ

 

событіямъ

 

моей

 

жизни

 

я

 

причитаю

 

мое

 

знакомство

съ

 

Вами.

 

Уліѳ

 

не

 

одинъ

 

разъ

 

Ваше

 

дружеское

 

расположѳніѳ

 

воз-

буждало

 

во

 

мнѣ

 

искреннее

 

желаніѳ

 

упрочить

 

это

 

знакомство

 

на-

всегда..."

 

Далѣе

 

М.

 

проситъ

 

И.

 

П.

 

разъяснить

 

его

 

недоумѣнія

относительно

 

соборнаго

 

ироклятія

 

обрядовъ

 

православной

 

церкви

до

 

Никона

 

лѣтъ

 

„о

 

неправильному

 

—

 

будто-бы,

 

-

 

припятіи

 

митр.

Амвросія

 

съ

 

формой

 

ирочихъ

 

еретиковъ",

 

и

 

„какъ

 

Азимитъ

 

сла-

галъ

 

персты;

 

такъ-ли,

 

какъ

 

толкуетъ

 

Прусскій

 

въ

 

своемъ

 

сочи-

чеши?"
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Изъ

 

письма

 

А.

 

К.

 

Долгова

 

отъ

 

22

 

марта

 

1875

 

г.

 

видно,

что

 

И.

 

П.

 

нашелъ

 

себѣ

 

врага

 

въ

 

какомъ-то

 

Шамшинѣ.

 

Въ

 

на-

чалѣ

 

письма

 

нмѣетсл

 

приписка:

 

„Шамшинъ

 

на

 

тебя

 

сильио

 

оби-

жается;

 

хочетъ

 

тебя

 

уволить

 

отъ

 

„епископа".

 

Что-же

 

тому

 

за

причина?

 

Частію

 

это

 

видно

 

и

 

изъ

 

письма:

 

„...Спрашиваешь,

 

какъ

у

 

насъ

 

крестохульство?

 

То

 

О,

 

П.

 

говорилъ,

 

что

 

онъ

 

мпѣ

 

тысячу

еиидѣтельствъ

 

приведи

 

и

 

то

 

мнѣ

 

ничего

 

не

 

зяачитъ,

 

А

 

его

 

мнѣ-

вія

 

держутся

 

болѣе

 

всѣхъ".

 

Рѣчь

 

идетъ,

 

песомнѣнно,

 

о

 

томъ,

что

 

не

 

слѣдуетъ

 

хулить

 

крестъ,

 

почитаемый

 

въ

 

православпой

церкви.

 

Это

 

заключеніе

 

ясно

 

вытекаетъ

 

изъ

 

иослѣдующаго:

 

„Шам-

шинъ

 

мнѣ

 

говорить,

 

что

 

И.

 

П.

 

затѣваютъ

 

дѣло

 

въ

 

Хвалын-

ск

 

о

 

благодати

 

при

 

еретическихъ

 

(читай:

 

православныхъ)

 

церк-

вахъ,

 

то

 

это

 

такой-же

 

раздоръ

 

сдѣлаетъ,

 

какъ

 

„окружное

 

по-

слаще".

 

Отецъ

 

Павелъ

 

нрислалъ

 

ему

 

уяспеніѳ

 

о

 

присутствіи

 

св.

Духа

 

при

 

еретическихъ

 

тайпахъ.

 

Онъ

 

пнтетъ,

 

что

 

у

 

еретиковъ

нѣтъ

 

ни

 

единой

 

тайны,

 

развѣ

 

крещонія

 

и

 

то

 

когда

 

обратятся

 

къ

православной

 

церкви

 

(старообрядству)

 

и

 

это

 

въ

 

особенности

 

по-

нравилось

 

О.

 

П.

 

и

 

Шамшину.

 

Начали

 

коніи

 

списывать

 

и

 

хотѣли

разсылать

 

въ

 

разныя

 

мѣста".

„...Я

 

слышалъ, — пишетъ

 

изъ

 

Саратова,

 

отъ

 

22

 

января

 

1875

года,

 

житель

 

Баронска

 

Н.

 

П.

 

Никифорову

 

—

 

что

 

вы

 

были

 

въ

Москвѣ

 

со

 

вл(адыкою)

 

Пафнутіенъ,

 

и

 

полагаю,

 

что

 

имѣли

 

тамъ

разговоръ

 

о

 

томъ

 

вопросѣ,

 

о

 

которомъ

 

мы,

 

въ

 

бытность

 

мою

 

у

Васъ,

 

пмѣли

 

бесѣду,

 

т. -е.

 

о

 

благодатности

 

крещенія,

 

соверпіае-

маго

 

виѣ

 

православной

 

церкви.

 

Бога

 

ради

 

пзвѣсти

 

меня,

 

чѣмъ

Вы

 

оный

 

вопросъ

 

покончили..."

Телеграммою

 

отъ

 

9

 

сентября

 

1875

 

г.

 

Сидоровъ

 

и

 

Морозовъ

вызываегъ

 

И.

  

П.

 

на

 

бесѣду

 

съ

 

Прусскимъ.

Въ

 

двухъ

 

иисьмахъ

 

отъ

 

12

 

іюля

 

1876

 

и

 

20

 

февраля

 

1877

г.

 

родственникъ

 

И.

 

П.,

 

А.

 

К.

 

Долговъ,

 

иигаетъ

 

ему,

 

между

 

про-

чимъ,

 

въ

 

Хвалыескъ;

 

„.

 

.о

 

новомъ

 

уставщикѣ

 

скажу

 

Вамъ,

 

что

живетъ

 

у

 

попечителей

 

въ

 

великомъ

 

у важеніи...

 

Относительно

 

служ-

бы

 

недобросовѣстенъ.

 

.

    

Не

 

хотѣлъ-было

 

вовсе

 

рядовой

 

аностолъ
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-

читать.

 

Я

 

сказалъ

 

ему,

 

что

 

слѣдуетъ.

 

Онъ

 

тутъ-же

 

поворочалъ

книгу

 

и

 

началъ

 

читать.

 

На

 

повѣрку

 

что-же

 

выходитъ?

 

Апостолъ

совсѣмъ

 

не

 

того

 

дня.

 

А

 

читалъ

 

онъ

 

его

 

чрезвычайно

 

нлелъ

 

до

того,

 

что

 

нѣкоторыя

 

слова

 

в

 

нельзя

 

било

 

понять.

 

И

 

что-же?

Плелъ,

 

плелъ,

 

меньше

 

половины

 

зачала

 

прочиталъ,

 

да

 

и

 

закончилъ..."

„„.Увѣдомляю

 

Васъ

 

о

 

Саратовѣ.

 

У

 

насъ

 

относительно

 

церкви

все

 

слава

 

Бегу.

 

На

 

первой

 

недѣлѣ

 

было

 

говѣльщиковъ

 

болѣе

ста

 

человѣкъ;

 

а

 

на

 

второй — около

 

шестидесяти.

 

Порковнослудси-

тели

 

все

 

но

 

старому,

 

только

 

Евгропія

 

нѣтъ.

 

Онъ

 

пріѣзжалъ

 

по-

слѣ

 

Рождества,

 

только

 

опять

 

что-то

 

уѣхалъ

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

пи-

семъ

 

отъ

 

него

 

не

 

получаю.

 

Сегодня

 

Оергѣя

 

Иван,

 

проводили

 

въ

Студенку

 

для

 

говѣющихъ

 

править

 

службу.

 

Долго

 

онъ

 

барахтался

съ

 

попечителемъ;

 

ему

 

больно

 

не

 

хотѣлось

 

ѣхать...

 

Я

 

слышалъ,

что

 

на

 

Нижегородскую

 

енархію

 

рукоположили

 

енископп,

 

а

 

пеиз-

вѣстно

 

кого...

 

А

 

у

 

раздорниковъ

 

тутъ

 

понт.,

 

который

 

изъ

 

коза-

ковъ,

 

много

 

начудилъ...

 

Сватьбу

 

Чеботарева

 

внука

 

повѣнчалъ

 

на

встрѣчу

 

солнца,

 

да

 

еще

 

пѣсколько

 

крестилъ

 

протпву

 

солнца.

 

За

что

 

они

 

ему

 

задали

 

чуть

 

не

 

палочный

 

выговоръ

 

и

 

прогнали—

 

ступай

откуда

 

пришелъ.

 

Обижаются

 

на

 

насъ,

 

говорятъ:

 

„это

 

окружники

намъ

 

на

 

смѣхъ

 

эдакова

 

прислали".

 

Онп

 

посылали

 

о

 

немъ

 

въ

Москву

 

справиться;

 

отвѣта

 

ялъ

 

нпкакова-

 

не

 

было,

 

Удивляются

 

и

они,

 

что

 

за

 

іюпь..."

Отъ

 

8

 

октября

 

1877

 

г.

 

А.

 

Назаровъ

 

пишетъ

 

изъ

 

Баланды:

„...у

 

насъ

 

постоянно

 

иомираютъ

 

безъ

 

всякаго

 

исправленія,

 

а

 

если

которые

 

и

 

исправлены,

 

то

 

въ

 

пьяномъ

 

видѣ...

 

Вы

 

хорошо

 

знаете

обстановку

 

нашего

 

священника,

 

какъ

 

опъ

 

себя

 

держитъ.

 

Ему

 

не

евященликомъ

 

быть!

 

Онъ

 

этого

 

имени

 

но

 

стоить,

 

который

 

и

 

въ

настоящее

 

время

 

пьяпыіі

 

ничего

 

не

 

дѣлаетъ,

 

Огь

 

этого

 

поступка

нашего

 

священника

 

въ

 

Монастырскъ

 

подписались

 

болѣо

 

двухъ-сотъ

душъ

 

принять

 

священника

 

благословенная.

 

Если

 

вы

 

не

 

вышлите

священника,

 

тогда

 

наше

 

объчествО

 

совершенно

 

разстроится.

 

А
влазіыкѣ

 

передайте,

 

на

 

эвти

 

дѣла

 

время

 

не

 

откладывается;

 

по-

тому

 

каждый

 

день

 

пуженъ

 

свяіценнйкъ,

 

а

 

опт,

 

пьяный.,."'

Отъ

 

13

   

февраля

 

1878

 

г.

   

„смиренный

 

Аитоііій

 

архіепископъ
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Московскій

 

и

 

Владимірскій*

 

извѣщаетъ

 

„брата

 

и

 

сослужителя

нашея

 

мѣрности

 

епископа

 

Амвросія",

 

что

 

И,

 

П

 

— чъ

 

оставляемъ

былъ

 

на

 

нѣсколько

 

дней

 

въ

 

Москвѣ

 

для

 

босѣдъ

 

съ

 

раздорниками,

которые

 

„желали

 

побесѣдовать

 

только

 

не

 

съ

 

Московскими,

 

но

 

съ

пріѣзжими".

 

И

 

онъ

 

ходилъ

 

два

 

раза

 

на

 

бесѣду

 

и

 

теперь

 

отправ-

ляется

 

въ

 

Вамъ".

Телеграммой

 

отъ

 

25

 

апрѣля

 

И.

 

П.

 

вызывается

 

изъ

 

Сызрани

въ

 

Самару. — Отъ

 

14

 

іюля

 

имѣется

 

актъ

 

слѣцующаго

 

содеряс

 

анія

написанный

 

рукою

 

Маслова:

 

„при

 

общемъ

 

собраніи

 

было

 

предло-

жено

 

на

 

обсужденіе

 

покупка

 

несвойственныхъ,

 

т,-е.

 

заграничнаго

воска,

 

свѣчъ,

 

почему

 

сочли

 

всеобщимъ

 

обсуждевіемъ

 

вникать

 

по

возможности

 

•

 

всякому,

 

отъ

 

кого

 

оное

 

зависитъ,

 

чтобы

 

внушать

своимъ

 

прихоліанамъ

 

устраняться

 

отъ

 

таковой

 

покупки

 

свѣчъ,

 

но

что

 

должны

 

покупать

 

свѣчи

 

настоящаго

 

воска,

 

что

 

слѣдуетъ".

Актъ

 

подписанъ:

 

„Смиренный

 

Амвросій

 

старообрядческій

 

епископъ

Саратовскій

 

и

 

Самарскій".

Отъ

 

10

 

ноября

 

изъ

 

Калача

 

Петръ

 

Сафоновъ

 

телеграфируетъ

И.

 

П

 

— чу:

 

„Просьба

 

общества

 

Дона

 

на

 

бесѣду

 

Павла

 

Прусскаго;

издержки

 

удовлетворятся;

 

но

 

возможности

 

скорѣй;

 

ожидаемъ;

 

прі-

ѣздъ

 

уведомьте.

 

Отвѣтъ

 

уплаченъ",

Но

 

ужъ

 

не

 

на

 

борьбу

 

предстояло

 

ѣхать

 

И.

 

П.

 

къ

 

Павлу

Прусскому,

 

а

 

чтобы

 

упасть

 

предъ

 

нимъ

 

и

 

сказать:

 

„Я

 

готовъ

•къ

 

переходу

 

въ

 

ограду

 

церкви

 

православной,

 

святой,

 

соборной

апостольской".

Колеблемость

 

И.

 

П.

 

была

 

уже

 

не

 

секретъ.

 

Не

 

даромъ

 

писалъ

ему

 

14

 

марта

 

1879

 

года

 

священникъ

 

I.

 

Р.:

 

„...Прошу

 

Господа

Бога,

 

И.

 

П—чъ,

 

чтобы

 

Онъ,

 

Великій

 

и

 

Вѣчный

 

Архіерей,

 

ими-же

вѣсть

 

судьбами,

 

привелъ

 

Васъ

 

въ

 

ограду

 

святой

 

Своей

 

церкви,

Своею

 

благодатію

 

ломогъ-бы

 

Вамъ

 

укрѣпиться

 

въ

 

ней

 

и

 

продол-

жать

 

дѣло

 

вразумленія

 

старообрядцѳвъ

 

на

 

путь

 

истины,

 

а

 

пе

погибели..."

„...Вы,

 

И.

 

П.,

 

подобно

 

Павлу

 

Прусскому,

 

Онуфрію

 

и

 

дру-

гимъ

 

образованнымъ

   

представитѳлямъ

 

старообрядчества,

   

вступив-
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шимъ

 

въ

 

единеніе

 

съ

 

православной

 

цѳрковію,

 

могли-бы

 

послужить

съ

 

пользою

 

для

 

святой

 

церкви

 

и

 

тѣмъ

 

изгладить

 

изъ

 

книги

 

Сѣ-

дящаго

 

на

 

прѳстолѣ

 

свое

 

прежнее

 

невѣріе

 

въ

 

святость,

 

чистоту

 

и

непорочность

 

вселенской

 

церкви*.

Въ

 

тоже

 

время,

 

отъ

 

12

 

марта,

 

Н.

 

Никифорову

 

между

 

про-

чимъ,

 

пишеть:

 

„...Проѣздомъ

 

быль

 

я

 

сутки

 

въ

 

Москвѣ,

 

у

 

Анас.

Васил.

 

видѣлъ

 

и

 

влад.

 

Аптонія;

 

у

 

нихъ

 

все

 

слава

 

Богу

 

благо-

получно.

 

О

 

происходившихъ

 

бэсѣдахъ

 

въ

 

Баландѣ

 

(съ

 

К.

 

А.

 

По-

повымъ)

 

и

 

Штиизбян.

 

ст,

 

(съ

 

П.

 

Прусскимъ)

 

имъ

 

извѣстно.

 

Изъ

станицы

 

получено

 

письмо

 

съ

 

весьма

 

хорошимъ

 

о

 

тебѣ

 

отзывомъ.

Сочувствующіѳ

 

истинѣ

 

сердечно

 

радуются

 

и

 

Васъ

 

отъ

 

дущи

 

бла-

годарить.

 

Антонъ

 

Егоровичъ

 

въ

 

восхищеніи

 

передаетъ

 

своимъ

друзьямъ

 

Вашу

 

бѳсѣду".

Отъ

 

20

 

марта

 

П.

 

Сафоновъ

 

пишеть

 

изъ

 

Калача:

 

„...

 

Топерь

скажу

 

Душа

 

моя

 

(приводимъ

 

письмо

 

съ

 

его

 

точнымъ

 

правониса-

віемъ)

 

Иванъ

 

Петровичъ,

 

объ

 

вагаѳмъ

 

прпбибывавіе

 

Въ

 

бытность

У

 

насъ

 

На

 

тихомъ

 

дону,

 

Ваше

 

выралсонія

 

противу

 

Нашего

 

Со-

перника,

 

Павла

 

Прускаго

 

Вашь

 

доблисной

 

подвигъ

 

и

 

До

 

сего

Временен

 

Грѳмитъ

 

по

 

воблостей

 

Войско

 

Донскоя

 

Мировой

 

Судѣ

и

 

прочей

 

господа

 

желаютъ,

 

чтобъ

 

вы

 

кнамъ

 

пожаловали

 

Въ

 

ка-

лачь,

 

я

 

На

 

ніхнею

 

прозбу

 

отъветелъ

 

'пожалуйте

 

На

 

проездъ

 

ма-

слову

 

Денегъ

 

да

 

ймногея

 

лсалаютъ.

 

Васъ

 

просетъ

 

и

 

до

 

днесь

 

объ

васъ

 

речь

 

идютъ

 

А

 

прусскій

 

нигдѣ

 

низаезжалъ

 

и

 

прямо

 

изъ

 

на-

шей

 

Пятизбяпской

 

станицы

 

Выехалъ

 

и

 

до

 

самова

 

города

 

Ново-

черкаска

 

А

 

тамъ

 

селъ

 

на

 

машину

 

Да

 

въ

 

москву

 

Вотъ

 

Вы

 

его

какъ

 

напугали.

 

Адипъ

 

богатый

 

господинъ

 

жевощей

 

отъ

 

насъ

 

да-

лече

 

то

 

онъ

 

услышолъ

 

объ

 

вашой

 

благорозумной

 

и

 

для

 

утешенія

христеянской

 

душѣ

 

спасительнаго

 

обозрѣнія,

 

это

 

каждого

 

заонтѳ-

ресовало.

 

Принородности

 

обличить

 

ихънего

 

мудрого

 

минінеосенера,

глаголѳмаго

 

Прусскаго,

 

при

 

токімъ

 

стоящѳмъ

 

толпою

 

народу

 

об-
личать

 

самъ

 

себѣ

 

что

 

онъ

 

подъ

 

клятвой,

 

это

 

самого

 

поразело

сельнно

 

Павла

 

и

 

топерь

 

чтожъ

 

говорить,

 

пожалой

 

Смасловой

 

сто-

роны

 

были

 

Все

 

и

 

зрители,..

 

Этотъ

 

господинъ

 

говорить

 

то

 

что

 

я
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за

 

свой

 

конпталъ

 

обоихъ

 

Выпишу

 

Прусскаго

 

и

 

Маслова,

 

что

 

бу-

дить

 

стоить

 

я

 

одинъ

 

ответго.

 

Вотъ

 

какъ

 

антересуюца

 

Вашимъ

бобиждсніеиъ..."

Въ

 

томъ-же

 

духѣ

 

пишетъ

 

и

 

протоіерей

 

Симеонъ

 

Архи-
повъ

 

отъ

 

15

 

апрѣля;

 

„...По

 

отъѣздѣ

 

Вашемъ

 

у

 

насъ

 

все

 

успо-

коелось,

 

колеблющіися

 

остановились,

 

противники

 

оглушились,

 

ни-

чемъ

 

болѣе

 

неотзываются,

 

будтобы

 

съ

 

Вами

 

много

 

помощниковъ

и

 

тѣмъ

 

бѣднаго

 

старичка

 

Павла

 

Пруц.

 

сбили

 

съ

 

толку

 

и

 

смѣ-

шали

 

его

 

при

 

такой

 

старости.

 

Изъ

 

чего

 

выходить

 

что

 

нечего

врагамъ

 

имъ

 

болѣѳ

 

отговаривать

 

за

 

свой

 

стыдъ

 

и

 

неправоту.

Благодарность

 

я

 

до

 

сихъ

 

норъ

 

Вамъ

 

возносится

 

отъ

 

всего

 

наше-

го

 

народа.

 

О

 

бѣсѣдѣ

 

этой

 

разнеслось

 

эхо

 

въ

 

дальнѣишія

 

мѣста,

многія

 

п

 

донынѣ

 

приѣзлшотъ

 

удостовѣрятся

 

о

 

побвдѣ

 

Вашей

падъ

 

Павломъ.

Въ

 

письмѣ

 

отъ

 

16

 

іюня

 

„христіанинъ

 

древле

 

православной

церкви

 

Я.

 

О.

 

Г.

 

Самарскій

 

мѣщянинъ",

 

назвавъ

 

И.

 

П.

 

острѣй-

шимъ

 

меча

 

противъ

 

всѣхъ

 

заблуждающихся, — просить

 

увѣдомить

гдѣ

 

писано,

 

что

 

двоежепецъ

 

но

 

можѳтъ

 

читать

 

апостолъ,

 

какъ

 

тол-

куютъ

 

ихъ

 

попечители,

 

или

 

„попросите

 

владыку

 

чтобы

 

онъ

 

чрезъ

васъ

 

успокоилъ

 

мою

 

совѣсть..."

Отъ

 

19

 

іюня

 

изъ

 

Новодѣвичья

 

пишутъ:

 

„...чоклонъ

 

Валъ

 

отъ

лица

 

до

 

земли.

 

Мы

 

вамп

 

довольны

 

остаемся,

 

что

 

цѣпа

 

цѣнить

это

 

невозможно;

 

послѣ

 

вашего

 

отъѣзда

 

въ

 

публикѣ

 

идетъ

 

говоръ

хорошій

 

и

 

мірскія

 

всѣ

 

поняли,

 

что

 

вы

 

право

 

дѣйствовали,

 

а

 

ми-

сіонера

 

осрамили...

 

наши

 

христіаны

 

всѣ

 

утвердились..."

Отъ

 

11

 

іюля

 

общество

 

старообрядцевъ

 

отписало

 

владыкѣ

 

Ам-

вросію

 

благодарность

 

за

 

командировку

 

къ

 

нимъ

 

И.

 

П.

Отъ

 

12

 

октября

 

Амвросій

 

пишетъ

 

И.

 

П

 

—

 

чу

 

изъ

 

Хвалыпска:

„просящая

 

Васъ

 

сія

 

подательница

 

записки,

 

города

 

ленбурга

Евгенія

 

Ивановна,

 

ея

 

прошепіе

 

исполните,

 

если

 

возможность

 

есть,

а

 

если

 

нѣтъ,

 

то

 

на

 

Ваше

 

распоряженіо.

 

Смиренный..."

 

и

 

проч.

Евгепія

 

Ив.

 

Большакова

 

просить

 

И.

 

П.

 

поскорѣе

 

прибыть

 

въ

Оренбургъ

   

для

 

бесѣдъ

   

и

 

захватить

   

съ

 

собою,

   

между

  

прочимъ,
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„пошехоновы

 

отвѣтьт,

 

еще

 

Ниловы

 

и

 

Верховскіе,

 

и

 

10

 

послані-

евъ

 

на

 

безпоиовцевъ,

 

суботпно

 

сочинеиіе,

 

покрещепцы

 

ссылаются

распопа

 

Іова,

 

если

 

есть

 

возмите..."

Отъ

 

28

 

ноября

 

изъ

 

Оренбурга-же

 

Троф.

 

Волоцковъ

 

очень

 

хо-

рошимъ

 

иочеркомъ

 

и

 

совершенно

 

грамотно,

 

пишетъ

 

ему-жѳ:

 

„...Я

отъ

 

души

 

порадовался

 

Вашему

 

соизволенію

 

побывать

 

у

 

насъ

 

въ

Оренбургѣ,

 

тѣаъ

 

болѣе

 

съ

 

благословенія

 

великаго

 

пастыря,

 

по

духовиьшъ

 

дѣламъ,

 

въ

 

коихъ

 

ощущается

 

сильная

 

потребность

 

ио

случаю

 

развѣтвленія

 

здѣгавихъ

 

христіанъ

 

и

 

колеблющихся

 

во

 

всѣ

стороны.

 

Св.

 

Влдка

 

Викт.

 

былъ

 

здѣсь

 

я

 

своимъ

 

присутствіемъ

открылъ

 

псточнпкъ,

 

который

 

нулсно

 

раскопать,

 

чтобы

 

потекла

ягивая

 

вода;

 

а

 

такъ

 

какъ

 

вы,

 

говорятъ,

 

искусный

 

кладязекопа-

тель,

 

то

 

приглашаемъ

 

Васъ

 

усердною

 

просьбою

 

пріѣхать

 

къ

 

намъ

и

 

излить

 

къ

 

наяъ

 

ручей

 

животворящей

 

воды

 

и

 

наиояйте.

 

<ею

жалгдущихъ

 

насъ... в

  

.

Нѣкто

 

Тумаковъ,

 

въ

 

письлѣ

 

отъ

 

20

 

декабря,

 

пзвѣщая

 

И.

 

П.

о

 

своихъ

 

церковно-обществепныхъ

 

дѣлахъ,

 

между

 

прочимъ,

 

сооб-

щаетъ,

 

что

 

„Монастырскіе

 

подавали

 

просьбу,

 

чтобы

 

имъ

 

дали

единовѣрческую

 

церковь

 

п

 

ѣздилъ

 

Груздевъ

 

и

 

тамъ

 

бесѣдовали

и

 

которые

 

подписку

 

давали.

 

Что

 

изъ

 

этова

 

будетъ

 

не

 

знаю,

 

толь-

ко

 

скажу

 

такой

 

былъ

 

плачь,

 

мужья

 

соглашаюца,

 

а

 

жены

 

нѣтъ

 

и

и

 

плачутъ..."

22-го

 

Устинья

 

Мальцева

 

телеграммою

 

вызываѳть

 

И.

 

П— ча

 

въ

Возинки.

Въ

 

четырехъ

 

пись^ахъ

 

въ

 

1880

 

г.,

 

Христа

 

ради*)

 

умоляютъ

И.

 

П.

 

прівхать

 

въ

 

Оренбургу

 

предлагая

 

уплатить

 

расходы

 

по

чоѣздкѣ

 

и

 

за

 

труды.

 

Наконецъ,

 

въ

 

иятомъ

 

коллективномъ

 

письмѣ

отъ

 

1-го

 

октября

 

пишутъ:

 

„...мы,

 

ншкеподписавшіеся,

 

съ

 

немно-

гими

 

другими,

 

составляемъ

 

здѣсь

 

въ

 

Оренбургѣ

 

небольшое

 

старо-

обрядческое

 

общество,

   

почти

 

только

 

возрождающееся,

   

подъ

 

име-

*)

 

Одно

 

изъ

 

нихъ

 

оглавляется:

 

„Господи

 

силъ

 

съ

 

нами

 

буди,
иного

 

бо

 

развѣ

 

Тебе

 

помощника

 

въ

 

скорбѣхъ

 

не

 

имамы.

 

Господи
силъ

 

помилуй

 

насъ..."
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нѳмъ

 

пріѳмлющихъ

 

священство,

 

такъ

 

называемое

 

Бѣлокриницкой

метрополіи.

 

Мы

 

имѣѳмъ

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

вѣрныхъ

 

источнпгсовъ,

 

что

и

 

вы,

 

принадлежа

 

къ

 

этому

 

духовенству,

 

съ

 

ревпостію

 

защищаете

его,

 

приглашаетесь

 

въ

 

разныя

 

мѣста

 

на

 

соборы

 

и

 

во

 

многихъ

преніяхъ

 

будто

 

выходите

 

всегда

 

побѣдителемъ

 

противу

 

непослѣдо-

вателей

 

и

 

хулителей

 

иашихъ

 

убѣж.іевій.

 

Обладал

 

даромъ

 

слова

 

и

духовными

 

познаніями,

 

вы

 

имеете

 

при

 

себѣ

 

необходимый

 

священ-

ный

 

книги,

 

какъ

 

доказательство

 

неосиорішыхъ

 

фактовъ,

 

противу

коихъ

 

конечно

 

никто

 

не

 

устоитъ.

 

У

 

насъ

 

здѣсь

 

и

 

но

 

окружности

большинство

 

старообрядцовъ,

 

хотя

 

тоже

 

поповцевъ,

 

но

 

разныхъ

 

тол-

ковъ:

 

одни— немпогіе — прицимаютъ

 

свящ.

 

изъ

 

Москвы

 

отъ

 

церк-

ви,

 

сюда

 

рѣдко

 

наѣзжающпхъ;

 

другіе— большинство— со

 

смѳртію

отца

 

Павла

 

Тульскаго,

 

остаются

 

совсѣмъ

 

безъ

 

священства;

 

духов-

ный

 

дѣла

 

отправляешь

 

полуграмотный

 

старикъ,

 

а

 

бракп— сводомъ,

благодаря

 

дозволенной

 

свободѣ;

 

погребенія

 

по

 

усоншимъ

 

совсѣмъ

нѣтъ.

 

Въ

 

этомъ-то

 

ноложеніи

 

идетъ

 

наростающеѳ

 

поколѣніѳ

 

бѳзъ

довершенія

 

погружательнаго

 

крещѳнія:

 

живутъ,

 

растутъ,

 

плодятся

и

 

умираютъ,

 

и

 

до

 

того

 

вошло

 

въ

 

обычай,

 

что

 

усвой

 

лось,

 

какъ-

бы

 

такъ

 

и

 

должно

 

безъ

 

волнѳнія

 

совѣсти.

 

Есть

 

изъ

 

нихъ-же

 

сек-

та,

 

не

 

сообщающаяся

 

съ

 

другими

 

ни

 

въ

 

молитвѣ,

 

ни

 

въ

 

ядсніи,

а

 

отъ

 

всего

 

особнякомъ.

 

Всѣхъ

 

заблуждепій

 

и

 

мудровапій

 

не

 

пе-

речтешь.

 

Руководители

 

ихъ

 

не

 

ученые

 

и

 

изъ

 

своихъ

 

корыстпыхъ

видовъ

 

держутъ

 

народъ

 

нарочито

 

въ

 

закоснѣлости

 

и

 

невѣжѳствѣ.

Вотъ

 

эти-то

 

называющіѳ

 

себя

 

древле-нопоколѳбимыии

 

христіанама

насъ

 

называютъ

 

отступниками,

 

еретиками

 

горше

 

церковныхъ;

 

а

пастырей

 

нашихъ — потайными

 

воікаи»

 

обливательной

 

закваски.

Не

 

утвѳржденные-же

 

изъ

 

насъ

 

въ

 

истинѣ

 

колеблются,

 

не

 

знаютъ

гдѣ

 

найдти

 

праваго

 

пути.

„Вотъ

 

находясь

 

въ

 

такомъ-то

 

положеніи,

 

мы

 

иросимъ

 

Васъ,

 

И.

П.,.

 

удѣлить

 

время

 

пріѣхать

 

и

 

къ

 

намъ

 

для

 

благой

 

цѣли.

 

Мы

рады

 

послушать

 

духовныхъ

 

бесѣдъ

 

и

 

желаемъ

 

видѣть

 

отъ

 

Васъ

всѣ

 

неоспоримыя

 

утвержденія,

 

къ

 

исправному

 

благочестію

 

вѳдущія.

Авось

 

съ

 

Вожіею

   

помощію

 

повліяете

 

и

 

на

 

другихъ;

   

а

 

есть

 

изъ
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нихъ

 

передовыя

 

личности,

 

жаждущія,

 

алчущія,

 

ищущія

 

источника

живой

 

воды

 

и

 

стоящія

 

по

 

лѣтамъ

 

и

 

болѣзви

 

да

 

краю

 

могилы,

съ

 

трѳпѳтомъ

 

и

 

ужасомъ

 

чающія

 

и

 

ищущіи

 

спасѳнія."

При

 

этомъ

 

посланы

 

и

 

деньги

 

на

 

нроѣздъ.

Въ

 

письмѣ

 

изъ

 

Оренбурга

 

отъ

 

31

 

декабря

 

къ

 

Ивану

 

Емель-

яновичу,

 

мелсду

 

прочимъ,

 

пишутъ:

 

(конецъ

 

письма

 

оторванъ

 

съ

ииенемъ

 

автора):

 

„...И.

 

П.

 

у

 

насъ

 

не

 

только

 

въ

 

свѣжей

 

памяти,

а

 

еще

 

не

 

перестали

 

въ

 

устахъ

 

произносить

 

имя

 

его

 

съ

 

любовію.

Онъ

 

оставилъ

 

здѣсь

 

по

 

себѣ

 

такую

 

благотворную

 

память

 

и

 

не-

забвенное

 

ішечатлѣніе,

 

что

 

надолго

 

будетъ

 

вспоминаться

 

и

 

служить

опорою

 

непобѣдимою

 

въ

 

духовпыхъ

 

дѣлахъ

 

между

 

нами

 

противъ

всѣхъ

 

тѣхъ,

 

кто

 

имѣлъ

 

честь

 

съ

 

пимъ

 

бесѣдовать...

 

Знаніго

 

его,

памяти

 

и

 

разуму

 

иельзя

 

надивиться...

 

Много

 

было

 

слушателей

 

съ

разныхъ

 

сторонъ,

 

какъ-то:

 

изъ

 

непріемлющихъ

 

или

 

неимѣющихъ

свящеиства

 

(некудышниковъ),

 

коренныхъ

 

нокрсщенниковъ,

 

а

 

так-

же

 

и

 

тѣхъ,

 

кто

 

находится

 

при

 

бѣгломъ

 

отъ

 

церкви

 

свящсвствѣ.

Руководители

 

ихъ

 

входили

 

въ

 

пререканіе

 

и

 

сильное

 

преніе,

 

съ

жаромъ

 

и

 

запальчивостью.

 

Но

 

И.

 

П — чъ,

 

съ

 

свойствѳннымъ

 

ему

хладпокровіемъ,

 

выдерживалъ

 

всѣ

 

напоры

 

и

 

натиски

 

какъ

 

искус-

ный

 

и

 

неустрашимый

 

полководецъ

 

и

 

всегда

 

выходилъ

 

побѣдите-

лемъ.

 

Не

 

только

 

пристыженными

 

и

 

посрамленными

 

оставались

 

про-

тивники,

 

а

 

даже

 

дѣлалксь

 

безгласными,

 

снѣшными,

 

жалкими

 

со-

хшими..."

Въ

 

1881

 

г.

 

четырьмя

 

письмами

 

Харитоновъ

 

вызываетъ

 

И.

 

П,

въ

 

Самару

 

къ

 

владыкѣ

 

Алексѣю,

 

проситъ

 

захватить

 

съ

 

собою

нѣкоторыя

 

книги,

 

предупреждаетъ,

 

что

 

если

 

замѳдлитъ,

 

то

 

ііѳре-

ѣздъ

 

гъ

 

Самару

 

будотъ

 

труденъ,

 

такъ

 

какъ

 

навигація

 

прекра-

тится.

 

Но...

 

И.

 

П.

 

уже

 

умеръ

 

для

 

старообрядчества

 

и

 

для

 

Бѣло-

криницкой

 

митроноліи.

„Сегодня

 

(21

 

окт.)

 

я

 

получилъ

 

письмо

 

Ваше

 

отъ

 

15

 

октября, —

пишетъ

 

И.

 

U.

 

бывшій

 

преподаватель

 

учеиія

 

о

 

расколѣ

 

въ

 

Сарат.

семинаріи,

 

ревностный

 

собесѣдникъ

 

съ

 

уклоняющимися

 

отъ

 

святой

церкви,

 

нынѣ

 

свящепникъ

 

г.

 

Москвы,

   

Хр.

 

Конст.

 

Максимовъ. —

I
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„Благодарю

 

Бога

 

за

 

то,

 

что

 

Онъ

 

укрѣпилъ

 

и

 

укрѣпляѳтъ

 

Вагаъ

разумъ

 

и

 

Вашихъ

 

семейныхъ

 

въ

 

познанін

 

истинной,

 

во

 

вѣки

 

не-

поколебимой

 

церкви, —

 

у крѣпляетъ

 

среди

 

смутпыхъ

 

и

 

тлжелыхъ

обстоятельствъ,

 

особенно

 

назойливыхъ

 

иритязаній

 

старообрядцевъ

разныхъ

 

толковъ.

 

Крѣпкою

 

лышцею

 

и

 

десницею

 

высокою

 

да

 

при-

ведем.

 

Господь

 

Богъ

 

Васъ

 

и

 

дѣтей

 

въ

 

ограду

 

Своей

 

церкви.

„Крапае

 

жалѣю

 

о

 

томъ,

 

что

 

Богъ

 

не

 

нривелъ

 

мнѣ

 

насладить-

ся

 

духовпоіі

 

радости

 

при

 

присоединепіп

 

Ваіпемъ

 

къ

 

церкви.

 

По

истинѣ

 

радость

 

эта

 

была-бы

 

памятною

 

для

 

меня

 

на

 

иослѣдующее

креня

 

жизни..."

Въ

 

слѣдующемъ

 

ппсьмѣ

 

г.

 

Максимова,

 

ппшетъ

 

И.

 

П.:

 

„••.Съ

великимъ

 

благодатвымъ

 

восторгомъ

 

поздравляю

 

Васъ

 

и

 

Вашего

маленькаго

 

сына,

 

и

 

В.

 

Б.

 

Агапова

 

и

 

г.

 

Самохвалова

 

съ

 

возвра-

щевіемъ

 

въ

 

лоно

 

БогомЪ

 

насажденной

 

и

 

Богомъ

 

хранимой

 

и

 

уп-

равляемой

 

церкви...

 

Господь

 

такъ

 

устроилъ,

 

что

 

въ

 

то

 

время,

когда

 

Вы

 

собирались

 

къ

 

Божественной

 

литургіи

 

и,

 

вѣроятно,

 

къ

пріобщеаію

 

таипт,

 

тѣла

 

и

 

крови

 

Господнихъ,

 

умеръ

 

Антоній.

 

Го-

сподь

 

не

 

указуетъ-ли

 

Вамъ

 

такимъ

 

образомъ

 

высокій

 

подвига

 

по-

трудиться

 

для

 

церкви

 

и

 

привести

 

многихъ

 

къ

 

общѳнію

 

съ

 

нею.

Господь,

 

строющій

 

жизпь

 

нашу,

 

да

 

управитъ

 

стопы

 

наши

 

по

 

прс-

мудрымъ

 

нланамъ

 

Своимъ..."

Можно

 

представить

 

себѣ

 

ужасъ

 

почитателей

 

И.

 

П.,

 

когда

 

сто-

устая

 

молва

 

по

 

всѣмъ

 

вѣтрамъ

 

начала

 

разносить

 

вѣсть

 

о

 

присо-

единеніп

 

его

 

къ

 

православію.

 

Какой

 

нереполохъ

 

надѣлало

 

это

 

пз-

вѣстіе

 

во

 

всемъ

 

старообрядческомъ

 

мірѣ

 

и

 

особенно

 

между

 

австрі-

аками.

 

Какое

 

озлобленіе

 

овладѣло

 

заііравнтслямн

 

и

 

руководителями

толка,

 

къ

 

которому

 

иринадлежалъ

 

этотъ,

 

по

 

ихъ

 

собственнымъ

выражевіямъ,

 

адамантъ,

 

искусный

 

полководецъ,

 

опора

 

истины

 

и

ироч.

 

и

 

проч....

 

О!

 

теперь

 

совсѣмъ

 

другими,

 

покраснѣвшияи

 

отъ

злобы,

 

чернилами,

 

началп

 

писать

 

ему

 

письма

 

и

 

чужіе,

 

и

 

друзья,

и

 

родные!

Въ

 

ппсьмѣ

 

отъ

 

10

 

декабря

 

М.

 

Г.

 

Олѣнцовъ,

 

между

 

нрочпмъ,

иигаетъ:

   

„...Мы

  

слышали,

 

будто

 

Вы

   

отступили

  

отъ

 

истины;

 

по
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только

 

Вы

 

говорили

 

однажды

 

но

 

нріѣздѣ

 

изъ

 

Сызрани

 

про

 

какое-

то

 

чудовище — два

 

туловища,

 

одна

 

голова;

 

такъ

 

пзвѣстите,

 

къ

которому

 

Вы

 

туловищу

 

присоединились?...

 

Извѣстите,

 

Христа

 

ради:

всѣ

 

присоединились

 

съ

 

еемействомь

 

или

 

одни;

 

жалко

 

мнѣ

 

Стену

и

 

Анюту,

 

потому

 

умяенькіе.

 

Много-бы

 

хотѣлъ

 

писать,

 

но

 

руки

дрожатт,

 

очень

 

Васъ

 

жалко..."

Отъ

 

22

 

декабря

 

Егоръ

 

Васпльевъ

 

пишетъ:

 

„...Поздравляю

Васъ

 

съ

 

новой

 

вѣрои,

 

съ

 

старыми

 

ересьми!...

 

Любезный

 

другъ,

И.

 

В.!

 

Объясните

 

мвѣ

 

мое

 

малѣйшее

 

вопрошеніе.

 

Первое:

 

пять

датріарховъ

 

Московскихъ

 

до

 

Никона

 

православны

 

были

 

или

 

нѣтъ?

Второе:

 

седмь

 

вселенскихъ

 

соборовъ

 

и

 

девять

 

помѣстныхъ

 

были

на

 

еретиковъ,

 

первый

 

на

 

аріанъ,

 

второй

 

на

 

макодоніанъ,

 

третій

на

 

несторіанъ,

 

тако

 

и

 

прочіе

 

соборы

 

были

 

противу

 

каждой

 

ереси,

а

 

осьмый

 

вселенскій

 

соборъ

 

на

 

какпхъ

 

еретиковъ

 

былъ?

 

Еще

 

тре-

тіе:

 

седьмь

 

вселенскихъ

 

соборовъ

 

и

 

девять

 

поиѣстиыхъ,

 

по

 

усмо-

трѣнію

 

ереси,

 

определили

 

треми

 

чипы

 

принимать;

 

а

 

осьмой

 

все-

ленский

 

соборъ

 

коихъ

 

еретиковъ

 

проклялъ

 

и

 

какое

 

чинонріятіо

ноложилъ?..."

„Вѣровахъ,

 

тѣмже

 

и

 

возглаголахъ..."—

 

такъ

 

началъ

 

И.

 

П.

свое

 

письмо

 

М.

 

Слѣпцову

 

отъ

 

14

 

декабря,

 

и

 

писалъ,

 

между

црочпмъ,

 

что

 

онъ

 

оставилъ

 

расколь,

 

познавъ

 

истину

 

господству-

ющей

 

церкви.

 

„Блаженъ

 

мужъ

 

иже

 

не

 

иде

 

на

 

совѣтъ

 

нечести-

выхъ", — отвѣчаетъ

 

Слѣпцовъ

 

29-го.

 

Письмо

 

это

 

стоить

 

того,

чтобы

 

привести

 

его

 

въ

 

болѣе

 

обширномъ

 

извлечевіи.

 

Въ

 

немъ

Слѣпцовъ,

 

'какъ

 

и

 

вообще

 

раскольники

 

всѣхъ

 

толковъ,

 

слишкомъ

много

 

обвиняетъ

 

православную

 

церковь

 

въ

 

томъ,

 

въ

 

чемъ

 

она

 

ни-

когда

 

не

 

была

 

повинною.

 

„Вы

 

пишите,

 

что

 

присоединились

 

къ

святий,

 

соборной,

 

апостольской

 

церкви,

 

которая

 

основана

 

на

 

не-

зыблемомъ

 

камепк,

 

а

 

по

 

сказанію

 

св.

 

отецъ— камень

 

есть

 

Хри-

стосъ.

 

Гдѣ-же

 

Христово

 

ученіс

 

или

 

апостольское,

 

какое

 

въ

 

го-

сподствующей

 

церкви

 

можно

 

видѣть,

 

что

 

если

 

кто

 

не

 

нослѣдуетъ

ученію,

 

то

 

принуждать

 

тиранствояъ,

 

въ

 

темницы

 

сажать,

 

плетьми

бить,

 

въ

 

срубахъ

 

жечь, — какъ

 

господствующая

 

церковь

 

руковод-
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—

ствовалась

 

такимъ

 

тиранствомъ

 

болѣе

 

200

 

лѣтъ,

 

которую

 

Вы

нынѣ

 

называете

 

святою,

 

апостольскою?

 

По

 

истинѣ,

 

въ

 

Христовомъ

ученіи

 

сего

 

нигдѣ

 

не

 

обрѣтается.

 

Подобные

 

поступки

 

были

 

толь-

ко

 

при

 

языческихъ

 

царяхъ,

 

какъ

 

при

 

Діоклитіанѣ

 

и

 

Максимі-

анѣ,

 

при

 

отступникѣ

 

Юліанѣ,

 

да

 

еще

 

такъ

 

мудрствовали

 

ере-

тики

 

аріане

 

и

 

иконоборцы

 

надъ

 

христіанами.

 

Такую-то

 

церковь

вы

 

называете

 

святою

 

и

 

апостольскою

 

и

 

такой

 

основатель

 

Хри-

стосъ

 

— неправда".

 

Вы

 

мнѣ

 

говорили

 

раньше,

 

что

 

Вы

 

все

 

говори-

те

 

правду;

 

а

 

вотъ

 

я

 

сейчасъ

 

вижу,

 

Вы

 

стали

 

неправду

 

говорить.

Мы

 

видимъ

 

изъ

 

жизнеописанія

 

Христа

 

Спасителя,

 

когда

 

Петръ

аностолъ

 

взялъ

 

мечь

 

въ

 

защиту

 

Христа,

 

Христосъ

 

ему

 

возбра-

вилъ

 

дерзать

 

мечемъ..."

Отъ

 

8

 

февраля

 

1882

 

г.

 

изъ

 

Калача-на-Дону

 

П.

 

М.

 

Сафо-

новъ

 

иишетъ:

 

„...Надпяхъ

 

я

 

получплъ

 

изъ

 

Саратова

 

(извѣстіе),

которое

 

меня

 

такъ

 

опечалило

 

сильно,

 

что

 

я

 

даже

 

не

 

могу

 

ирійти

въ

 

свои

 

чувства.

 

По

 

тому

 

случаю,

 

что

 

я

 

такъ

 

былъ

 

привязанъ

къ

 

Вамъ

 

горячею

 

любовію,

 

что

 

не

 

зналъ

 

какъ

 

дѣлить

 

оную.

 

А

теперь

 

слышу,

 

что

 

Вы

 

отдѣлилисл

 

отъ

 

насъ

 

не

 

то

 

что

 

одни,

 

но

даже

 

со

 

всѣмъ

 

своямъ

 

милымъ

 

семеиствомъ...

 

Вы-же

 

у

 

насъ

 

на

соборѣ

 

своими

 

устами

 

сказали

 

одному

 

господину;

 

„я

 

не

 

цыганъ,

рысаками

 

не

 

ыѣняюсь", — на

 

кого-же

 

пало

 

это

 

слово?..,

 

О

 

Васъ

раскатилась

 

вѣсть

 

по

 

всему

 

шару

 

земному.

 

Я

 

обращался

 

о

 

Взсъ

въ

 

Московски

 

духовный

 

совѣтъ,

 

снрашивалъ,

 

на

 

какой

 

сторонкѣ

И.

 

П. — Московскій

 

духовный

 

совѣтъ

 

мнѣ

 

пишетъ,

 

что

 

Масловъ

 

на

м'стБ.

 

Вдругъ

 

получаю

 

изъ' Саратова

 

письмо,

 

въ

 

которомъ

 

пи-

шутъ,

 

что

 

Масловъ

 

отдѣлялсл

 

къ

 

Никону.

 

Я

 

ужасно

 

объ

 

этомъ

соболѣзвую.

 

Мы

 

па

 

Васъ

 

всю

 

надежду

 

покладали,

 

а

 

теперь

 

не

знаемъ,

 

что

 

дѣлать

 

будемъ...."

П.

 

Ф.

 

Трактинъ

 

отъ

 

29

 

марта

 

пишоті.;

 

„...Наши

 

раскольни-

ки....

 

кллнутъ

 

Васъ

 

всячески....

 

Ганенковы

 

даже

 

и

 

слушать

 

не

хотятъ,

 

убѣждепи

 

въ

 

своей

 

правотѣ;

 

только

 

и

 

говорятъ,

 

что

 

памъ

не

 

даютъ

 

права

 

молиться

 

Богу;

 

насъ

 

гонютъ,

 

молельни

 

започаты-

ваютъ.

 

Вотъ

   

если»

 

бы

 

дали

 

наиъ

 

права,

  

тогда

 

и

 

посмотрѣли-бъ
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къ

 

вамъ,

 

да

 

и

 

къ

 

намъ, —всѣ-де

 

перешли-бы

 

къ

 

намъ.

 

Мы

 

ва-

шимь

 

миссіонорамъ

 

но

 

иовѣримъ,

 

ни

 

К.

 

А.

 

Попову,

 

ни

 

Маслову.

Мы

 

ихъ

 

выгнали

 

какъ

 

пьяницъ;

 

они

 

къ

 

вамъ

 

перешли

 

за

 

день-

ги,

 

а

 

не

 

изъ

 

спасенія

 

души..."

Такъ

 

злоба

 

и

 

ненависть

 

готова

 

заподозрить

 

въ

 

прежнемъ

 

дру-

гѣ,

 

въ

 

прежнемъ

 

благодѣтелѣ

 

чистоту

 

намѣреній

 

и

 

благородство

убѣждѳній.

Очень

 

жалко,

 

что

 

болѣзнь

 

рано

 

подточила

 

силы

 

Ивана

 

Петро-

вича.

 

Онъ

 

съ

 

своимъ

 

звавіемъ

 

нсенозможныхъ

 

старообрядческихъ

толковъ,

 

огромною

 

начитанностью

 

въ

 

старопечатвыхъ

 

книгахъ,

 

це-

подражаемымъ

 

териѣніемъ

 

въ

 

пренілхъ

 

съ

 

старообрядцами

 

и

 

осо-

бымъ

 

складомъ

 

рѣчи,

 

особенно

 

понлтпымъ

 

простому

 

народу,

 

нред-

ставлялъ

 

очень

 

почтенную

 

силу

 

въ

 

сткрытыхъ

 

собесѣдованіяхъ

съ

 

сектантами.

Нетерпимые

 

недостатки

 

въ

 

исполненіи

 

церковнаго

 

пѣнія.

Отъ

 

недостатка

 

пониманіа

 

или

 

вниманія

 

пѣвцовъ,

 

издавна

 

сло-

жился

 

у

 

насъ

 

тактъ

 

церковнаго

 

пѣиія,

 

не

 

соотвѣтствующій

 

смыслу

церковныхъ

 

нѣсней.

 

Такъ

 

напр.

 

въ

 

„Твоя

 

пѣснословцы

 

Во-

городище"

 

поютъ:

 

„ликъ

 

себѣ

 

совокупльшіл,

 

духовно

 

утверди

въ

 

божественнѣй

 

Твоей

 

славѣ";

 

нужно

 

же

 

нѣть:

 

„ликъ

 

себе

 

со-

вокупльшія

 

духовно

 

утверди,

 

въ

 

бо;кественнѣй

 

Твоей

 

славѣ

 

вѣн-

цевъ

 

славы

 

сподоби".

 

При

 

этомъ

 

нужно

 

замѣтить,

 

что

 

греческій

подлинпикъ

 

относитъ

 

слово

 

духовно

 

ве

 

къ

 

„утверди",

 

а

 

къ

предъидущимъ

 

словамъ— къ

 

„ликъ

 

себѣ

 

совокупльшія"

   

*).

 

Или

*)

 

Едва

 

ли

 

можно

 

согласиться

 

съ

 

замѣчаніемъ

 

перепечатывае-

мой

 

нами

 

статейки

 

относительно

 

смысла

 

церковной

 

иѣсни:

 

Твоя
пѣсносАовцы

 

Богородице.

 

Достоуважаемый

 

переводчикъ

 

Боіослу-
эюебныхъ

 

Еаноновъ,

 

проф.

 

Ловягині.,

 

слово — духовно

 

въ

 

этомъ

 

ирмо-

сѣ

 

относитъ

 

именно

 

къ

 

слову—утверди,

 

а

 

не

 

къ

 

словамъ:

 

ликъ

себе

 

совокупльшія.

 

Ритмъ

 

этого

 

ирмоса

 

въ

 

подлиннике

 

требуетъ
такой

 

же

 

именно

 

остановки.

 

Намъ

 

кажется,

 

что

 

разстановка

 

словъ

при

 

пѣніи:

 

духовно

 

утверди

 

благопріятствуетъ

 

и

 

лучшему

 

пони-

мание

 

этой

 

церковной

 

пѣсни.

 

Смыслъ

 

ея,

 

при

 

такой

 

пунктуаціи,
представляется

 

намъ

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ:

 

Богородица—живый
и

 

не

 

оскудѣваемый

 

источникъ!—конечно— источникъ

    

Духа;

    

ибо
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въ

 

„гласъ

 

словесв"

 

ноют::

 

„предтеча,

 

въ

 

пустыни

 

покайтѳся";

нужио

 

нѣть;

 

„предтеча

 

въ

 

пустыни,

 

покайтеся,

 

всѣмъ

 

вопіемъ

людемъ".

 

Еще

 

въ

 

„недоумѣетъ

 

всякъ

 

языкъ"

 

поюи:

 

„изу-

мѣваетъ

 

л;е

 

умъ,

 

и

 

премірпый

 

пѣтн

 

Тя,

 

Богородице".

 

Или

 

по-

ютъ:

 

Ты

 

бо

 

христіанъ

 

еси,

 

предстательница

 

Тя

 

величаемъ",

нулио

 

пѣть:

 

„Ты

 

бо

 

христіанъ

 

еси

 

предстательвица,

 

Тя

 

вели-

чаемъ".

 

Въ

 

пѣсни

 

„metfe

 

одѣющшося

 

свѣтомъ"

 

поютъ:

„пѣсиословлю

 

и

 

погребеніе

 

Твое,

 

съ

 

воскресеніемъ

 

зовый

 

Господи",

нужно

 

пѣть:

 

„пѣснословлю

 

и

 

погребепіе

 

Твое

 

съ

 

воскресеніемъ,

зовый:

 

Гослоди"...

 

Въ

 

„Лргидите

 

поклонимся"

 

иоютъ

„воскресни

 

изъ

 

мертвыхъ

 

поющія

 

Тп";

 

нужно

 

пѣть:

 

„Сласи

 

ны,

Сыне

 

Божій,

 

воскресни

 

изъ

 

мертвыхъ,

 

поющія

 

Ти",..

 

Еіцѳ

 

на

панішхидѣ

 

въ

 

тронарѣ

 

„святыхъ

 

ликъ

 

обрѣте

 

источникъ

жизни"

 

поютъ:

 

„святыхъ

 

ликъ

 

обрѣте

 

источникъ

 

жизни,

 

и

дверь

 

райскую

 

да

 

обращу

 

и

 

азъ

 

путь

 

покаяніемъ",

 

между

 

тѣмъ

какъ

 

по

 

прямому

 

смыслу

 

слова

 

-

 

и

 

дверь

 

райскую

 

надобно

непрсмѣнпо

 

соединять

 

со

 

слонами

 

—

 

источникъ

 

оюизни

 

и

 

цѣть

такъ:

 

„святыхъ

 

ликъ

 

обрѣте

 

источникъ

 

лінзіш

 

и

 

дверь

 

райскую

да

 

обращу

 

и

 

азъ

 

путь

 

нокалншъ",

 

и

  

пр.

 

т.

 

и.

    

Бываетъ

    

въ

эти

 

слова

 

напоминаютъ

 

извѣстныя

 

слова

 

Евапгелія:

 

вѣруяй

 

въ

Шя —рѣки

 

отъ

 

чрева

 

ею

 

истекутъ

 

воды

 

оісивьг

 

(Іо.

 

XI,

 

26).

 

Вода,
юоюс

 

азъ

 

дамъ,

 

будетъ

 

въ

 

пемъ

 

источникъ

 

воды

 

текущъ

 

въ

 

животъ

вѣчный

 

(IT,

 

14).

 

Сіе

 

же

 

рече

 

о

 

Дусѣ,

 

Еіо-же

 

хотяху

 

пріимати
вѣрующіи

 

во

 

имя

 

Ею

 

(VII,

 

39).

 

Такъ

 

и

 

Богоматерь,

 

по

 

преизо-

бильному

 

причастйо

 

Духа

 

Сына

 

Своего,

 

есть

 

живый

 

инезавистный
иеточнгікь

 

Духа

 

для

 

сыиовъ

 

Ея.

 

Ее

 

то

 

мы

 

и

 

умоляемъ:

 

духовно
утверди—

 

силою

 

Духа

 

уирѣии

 

въ

 

духовномъ

 

подвигѣ,

 

о

 

Богоро-
дице,

 

Твоихъ

 

пѣснословцевъ,

 

соспіавившихъ

 

изъ

 

себя

 

ликъ,

 

чтобы
воспѣвать

 

настоящая

 

пѣсни— не

 

духовпо

 

только

 

или

 

мысленно,

а

 

дѣйствительпо

 

и

 

вещественно;

 

это— въ

 

настоящее

 

время, — въ

царствѣ

 

Духа

 

Божія — благодатиомъ.

 

Въ

 

царствѣ

 

же

 

славы,

 

когда

Божественная

 

слава

 

Богоматери

 

возсіяетъ

 

всему

 

міру,

 

сподоби

 

и

Твоихъ

 

иѣснословцевъ

 

вѣниевъ

 

славы.

 

Но,

 

такъ

 

какъ

 

такое

 

или

другое

 

пониманіе

 

этой

 

пѣсни,

 

приведенной

 

только

 

въ

 

прилѣръ,

не

 

измѣняетъ

 

сущности

 

замѣтки, — весьма

 

полезной,

 

по

 

нашему

маѣнію, — то

 

наше

 

несогласіе

 

съ

 

авторомъ

 

замѣтки

 

относительно

смысла

 

одного

 

изъ

 

приводимыхъ

 

ими

 

примѣровъ,

 

мы

 

не

 

считаемъ

препятствіемъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

перепечатать

 

самую

 

статью.

 

Ред.
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-

исполнекіи

 

церковнаго

 

нѣніл

 

и

 

пололштельная

 

безслыслица,

 

когда

пѣвцы

 

поютъ

 

отрывочно

 

взятия

 

слова,

 

неимѣющія

 

связи

 

съ

 

предъ-

идущими.

 

Такъ

 

напр.

 

на

 

паннихидѣ

 

поютъ:

   

„Творца

 

и

 

Зижди-

теля

 

и

 

Бога

 

нашего".

 

Гдѣ

 

же

 

глаголъ,

 

отъ

   

котораго

    

зависятъ

эти

 

слона?

 

Или:

 

„Сыны

 

свѣта

 

Тою

 

показавый",

   

Кѣмъ

 

же?

 

и

 

т.

и.

 

Посему

 

священникамъ

    

нужно

    

настоятельно

   

требовать,

 

чтобы .

пѣвцы,

    

усвоившіе

    

неправильный

 

тактъ

 

въ

 

пѣніи,

    

переучивали

себя

 

и

 

ни

 

подъ

 

какимъ

 

видомъ

 

не

 

допускали

    

безсмнслицн

    

въ

исполненіи

 

церковнаго

 

пѣнія.

 

Для

 

причетнпковъ

 

и

 

не

 

можетъ

 

быть

никакого

 

затрудпенія

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

выдержать

 

надлежащій

 

тактъ

въ

 

пѣніи,

 

соотвѣтствующій

 

смыслу

 

церковныхъ

 

пѣсней,

   

и

 

устра-

нить

 

безсмыслицу

 

въ

 

исиолненіи

 

пѣнія.

   

Нужио

 

только

   

обращать

ихъ

 

вниманіе

 

на

  

неправильно

 

усвоенный

 

ими

 

тактъ

 

въ

 

нѣніп

 

или

на

 

допускаемую

 

ими

 

безсмыслицу

 

въ

 

иснолненіи

 

пѣніл.

 

Наконецъ,
въ

 

пзбѣжаиіе

 

безсмьклицы

 

въ

 

исиолнепіи

 

иѣнія,

 

можно

 

требовать,
чтобы

 

пѣвцы

 

прочитывали

 

пачальныя

 

слова

    

того

    

или

    

другаго

тропаря,

 

котораго

 

только

 

конецъ

 

обыкновенно

 

поется.

 

Такъ

 

напр.

на

 

папнихидѣ

 

иусть

 

сначала

 

прочитаютъ

 

ваятно

 

тропарь:

   

Глу-
биною

 

мудрости

   

человѣколюбпо

  

вся

   

строяй

 

и

 

т.

 

д.

 

и

только

 

иослѣ

 

этого

 

проноютъ

 

послѣднія

 

слова

 

того

    

же

   

тропаря:

Творца

 

и

 

Зиждителя

 

и

 

т.

 

д.,

 

или

 

пусть

   

сначала

    

прочитаютъ:

Самъ

   

единъ

   

ecu

   

безсмертный,

   

и

 

затішъ

 

къ

 

концу

 

этого

икоса

 

дропоютъ:

  

„надгробное

 

рыданіе

 

творяще

 

иѣснь"

  

и

 

т.

 

п.

(Изъ

  

„Руков.

 

для

 

сельск.

  

наст.").

ОБ ЪЯВДЕНІЕ.

Въ

 

Москвѣ:

 

въ

 

Газетномъ

 

переулкѣ,

 

въ

 

домѣ

 

Ниловой

 

Пустыни,

у

 

священника

 

Михаила

 

Георгіевскаго,

 

и

 

въ

 

музыкальныхъ

    

яага-

зинахъ

 

Майкова,

 

Грейнера

 

и

 

Юргенсона, — продаются:

ОТДѢІЕНІЕ

    

I.

Для

 

пачалышхъ

 

духовныхъ,

 

народныхъ,

 

церковно-приход-

скихъ

 

и

 

друіихъ

 

наименованій.

 

мужскихъ

 

и

 

женскихъ

 

училпщъ,

положенныя

 

на

 

поты

 

священникомъ

 

М.

 

Георгіевскимъ

 

цѣснопѣнія:

1)

 

литургія

 

св.

 

Іоапна

 

Златоуста

 

30

 

к.;

 

2)

 

вседневный

 

молит-

вы,

 

одобрен,

 

св.

 

Синодомъ

 

и

 

Мппистер.

 

Народ.

 

Просввщеніл,

 

25
к.;

 

3)

 

тропаря

 

40

 

г.:

 

4)

 

благодарный

 

молебевъ,

 

одобрен.

    

Св.
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—

Сип.

 

и

 

М.

 

Н.

 

Просвѣщенія,

 

20

 

к.;

 

5)

 

водосвятный

 

молебепъ

 

20

к,;

 

6)

 

панихида

 

1 5

 

к.;

 

7)

 

великое

 

іювечоріе

 

(меѳиаоны)

 

20

 

к.;

8)

 

иослѣдованіе

 

ко

 

св.

 

нричащенію

 

15

 

к.;

 

9)

 

служба

 

на

 

св.

Пасху

 

45

 

к.;

 

10)

 

псалмы

 

св.

 

прор.

 

Давида

 

30

 

к.;

 

11)

 

азбука

потнаго

 

иѣніл

 

10

 

к.;

 

12)

 

гимны

 

и

 

стихи

 

изъ

 

Христоматій

 

50
к.;

 

13)

 

молебное

 

пѣпіе

 

при

 

учепіи

 

отроковъ

 

20

 

к.

ОТДѢІЕНІЕ

 

П.
Для

 

дух.

 

семинарій,

 

гимназій

 

и

 

нодобныхъ

 

среднихъ

 

учебныхъ
заведеній — мужскихъ

 

и

 

женскихъ,

 

и

 

для

 

высщаго

 

курса

 

началь-

ныхъ

 

училищъ

 

и

 

для

 

домашнлго

 

быта

 

православныхъ

 

христіанъ,
положенный

 

на

 

4

 

г.

 

и

 

фортеиіано

 

свящ.

 

М.

 

Георгіевскимъ:

 

1)

Тебе

 

Бога

 

хвалимъ

 

60

 

к.;

 

2)

 

Достойно

 

есть

 

20

 

к,;

 

3)

 

Бла-
женъ

 

мужъ

 

20

 

к.;

 

4)

 

Овѣте

 

тихій

 

20

 

к.;

 

5)

 

Догматики -Бого-
родичпы

 

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

6)

 

О

 

тебѣ

 

радуется

 

(дозволено

 

придвор.

кап.

 

къ

 

употреблению

 

въ

 

церкви)

 

25

 

к.;

 

7)

 

Благослови

 

душе

 

моя

20

 

к.;

 

8)

 

Достойно

 

есть

 

15

 

к.;

 

9)

 

Совѣтъ

 

нревѣчный

 

20

 

к.;

10)

 

Во

 

свлтый

 

вел.

 

пятокъ

 

30

 

к.

 

На

 

утрени:

 

11)

 

Благообраз-
ный

 

Іосифъ

 

20

 

к.;

 

12)

 

Плотію

 

уснувъ

 

п

 

стихиры

 

Пасхи

 

75

 

к.;

13)

 

Хвалите

 

имя

 

Господне

 

(стариннаго

 

распѣва)

 

30

 

к.;

 

14)
Хвалите

 

имя

 

Господне

 

(Ѳеофановскаго

 

расп.)

 

30

 

к.;

 

15)

 

Иже
херувимы

 

(Сафроніевскаго

 

распѣва)

 

30

 

к.;

 

16)

 

Иже

 

херувимы

(по

 

придворной

 

книгѣ)

 

45

 

к.;

 

17)

 

Милость

 

міра

 

(Ипатіевскаго
распѣва)

 

30

 

к.;

 

18)

 

Милость

 

міра

 

(обычнаго

 

церк.

 

расп.)

 

30
к.;

 

19)

 

Милость

 

міра

 

(нотн.

 

церк.

 

обих.

 

изд.

 

1772

 

г.)

 

30

 

к.;

20)

 

Достойно

 

есть

 

15

 

к.;

 

21)

 

Литургія

 

св.

 

Іоанпа

 

Златоуста,

 

на

4

 

голоса,

 

распечатная

 

по

 

голосно,

 

за

 

4

 

тетради

 

1

 

р.

 

50

 

к.;

22)

 

Какая

 

сладость

 

(изъ

 

поэмы

 

„Іоаннъ

 

Дамаскинъ",

 

слова

 

гр.

А.

  

Толстаго),

  

на

 

4

  

гол.,

 

но

 

голосно

 

распеч .,

  

за

 

4

 

тетради

 

60

 

к.

При

 

семь

 

М

 

прилагается

 

объявление

 

о

 

сочишпіяхъ
протоіерея

 

Г.

  

Чельцова.__________________________

Содержаніе:

 

„Что

 

читать

 

народу"? —Миссіонеръ

 

Братства
св.

 

Креста

 

И.

 

П.

 

Масловъ. —Нетерпимые

 

недостатки

 

въ

 

исполне-

ніи

 

церковнаго

 

пѣнія. —Объявленіе. ___________________________

Редакторъ,

 

протоіерей

 

М.

 

Соколовъ.
Редакторъ-сотрудникъ,

 

свящ.

 

Л.

 

Владыкинъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

Саратовъ,

 

30

 

сентября

 

1885

 

года.

Цензоръ

 

протоіерей

  

В.

   

Лаврскій.
Типографія

 

Киммель

 

и

 

Комп.,

 

Московская

 

ул.,

 

д.

 

бывшій

 

Кувардина.



ВЫШЛО

 

ВЪ

 

СВѢТЪ

 

И

 

ПОСТУПИЛО

 

ВЪ

 

ПРОДАЖУ

 

НОВОЕ

 

ИЗДАНІЕ

 

УЧЕБ-

НИКА

 

НО

 

ЗАКОНУ

 

ВОЖІЮ

 

ЧЕЛЬЦОВА:

(объяснены

 

символа

 

вѣры,

 

молитвъ

 

и

 

заповѣдей,

 

съ

 

разсказа-

ми

 

изъ

 

Священной

 

Исторги

 

и

 

съ

 

краткиліъ

 

.ученіемъ

 

о

 

Бо~
гослуженіи

 

Православной

 

Церкви)

для

 

руководства

 

при

 

иаучЕнга*

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

начальныхъ

 

ііародныхъ

 

училищахъ,

въ

   

первомъ

   

классѣ

   

городскихъ

   

училищъ

  

и

   

приготовительномъ

   

клагоѣ

 

среди ахъ

УЧЕБНЫХЪ

  

ЗАВЕДЕНІЙ.

С&ОТАВИЛЪ

нримѣнительно

 

къ

 

новой

 

програымѣ,

 

утвержденной

 

Св.

 

Синодомъ

 

и

   

обязательной

 

для

 

начальныхъ

училищъ

 

разных^

  

навменованій

 

я

 

вѣдомствъ

 

и

 

для

 

испытанія

 

отбывающихъ

   

воинскую' повинность

со

 

льготою' 4-го

 

разряда,—законоучитель

 

седьмой

 

и

 

восьмой

 

С.-Петербургскихъ

 

гимаазій,

 

ГІротоіерей

.церкви

 

0.

 

-Петербургскихъ

 

Градскихъ

  

Вогаделень

ГРИГОРІЙ

 

ЧЕЛЬЦОВЪ.

Изданіе

 

восьмое,

 

исправленное

 

и

 

дополненное.

Учебникъ

 

этотъ.

 

одобренъ

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ,

 

Главнымъ

 

Управленіемъ

 

Военно-Учебиыхъ

 

завѳде-

ній

 

и

 

рекомендуется

 

Ученымъ

 

Конитетомъ

 

Министерства

 

Народнаго

   

ІГросвѣщенія.

Цѣна

 

20

 

коп.

 

безъ

 

пересылки.

На

 

пересылку

 

каждыхъ

 

3-хъ

 

акзеипляровъ

 

прилагается

 

особо

 

за

 

1

 

фунтъ

 

по

   

существующей

   

почтовой

таксѣ,

 

смотря

 

по

   

разстоянію.

                                      

■

При

 

требованіи

 

для

 

учебньгхъ

 

заведеній

 

и

 

народныхъ

 

школъ

 

не

 

менѣебОэкзѳмпдяровъ,—

 

адре-

сованном'!)

 

непосредственно

 

на

 

имя

 

составителя

 

(_Спб.

 

Градекія

 

Богадельни,

  

близъ

   

Смолънаю

монастыря),

 

за*

 

пересылку

 

ничего

 

не

 

прилагается.

Того

 

же

 

автора'

 

отдельно

 

продается

 

Краткое

 

Ученіе

 

о

 

Богослузкеніи

  

Пра-

вославной

 

Церкви.

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

   

5

   

коп.

У

 

него

 

же,

 

а

 

также

 

и

 

въ

 

лучшвхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ,

 

продается

 

книга

 

цодъ

 

заглавіемъ:

 

Полемика
между

 

греками

 

и'

 

латинянами

 

по

 

вопросу

 

объ

 

онрѣсиокахъ

 

въ

 

XI— XII

 

вѣкахъ,

 

соч.

Mux.

 

Уелъгюва.

 

Цѣна

 

2

 

«рубля,

 

а

 

на

 

пересылку

 

по

 

почтѣ

 

прилагается

 

особо

 

за

 

2

 

фунта.

 

Съ

требованіеиъ

 

этой

 

книги

 

можно

  

обращаться

  

и

 

прямо

 

къ

 

ея

   

автору,

 

въ

 

г.

   

Вятку

 

къ

 

Наставнику

Вятской

 

Духовной

 

Семинаріи.

                              

«

Печ

  

новв.

 

СПИ

 

,

 

10

 

Августа

 

J883

 

г.

 

ІІензоръ

 

Архиы.

 

Арсеній.

  

'.

      

Тип.

 

О.

 

Е.іеонскаго

 

и

 

К 0 .

 

Невск..

 

Лг

 

l'U




