
ГОДЪ

 

ДВАДЦАТЫЙ.

             

ЪВД

        

Щ

    

30

 

ЩЯ _Ш 4Г_

САРАТОВСКІЯ

ШШІШ,І!І,ІА
№

 

12-й

   

ВЕДОМОСТИ.

   

»

 

12-й
ВЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МЪСЯЦЪ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редакцін

 

і
Епарх.

 

Вѣдом.— при

 

«Братствѣ

 

Св.

 

Кре-

 

j
ста»

 

и

 

въ

 

Сарат.

 

Дух ови.

  

Консисторіи.

  

!

Ц,

 

ѣ

 

н

 

а

 

за

 

годовое

 

изданіе

 

5

 

руб.

 

съ

)

 

пересылкою.

 

Объявленія

 

принимаются

 

въ

>

 

Редак.

 

Епар.

 

Вѣд.

 

и

 

Дух.

 

Консист.

ОТДѢЛЪ

 

ОФФІЩІАЛЫШИ.

ВЫСОЧАЙШІЙ

 

МАНИФЕСТЪ.

БОЖІЕЮ

 

МИЛОСТШ

МЫ,

 

АЛЕКСАНДРЪ

 

ТРЕТІЙ,
ИМЕЕРАТОРЪ

 

И

 

САМОДЕРЖЕЦЪ

 

ВСЕРОССІЙСКШ,

     

-

ЦАРЬ

   

ПОЛЬСКІЙ,

   

ВЕЛИКІЙ

   

КНЯЗЬ

   

ФИНЛЯНДСКІЙ

и

 

прочая,

 

и

 

прочая,

 

и

 

прочая.

Объявляемъ

 

всѣмъ

 

вѣрпымь

 

нашияъ

 

подданными

Ллобезнѣйшій

 

Вратъ

 

Нашъ.

 

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

Госу-

дарь

 

Вслшсій

 

Каязь

 

Сергѣй

 

Александровичу

 

еъ

 

сомасія

 

Нашего

вступилъ

 

въ

 

бракъ

 

съ

 

Дочерью

 

Владѣтельиаго

 

Великаго

 

Герцога

Гессепскаго,

 

Принцессою

 

Елисаветою

 

п

 

въ

 

3-й

 

дедь

 

сего

 

іюня

торжественно

 

совершепо

 

въ

 

Нашемь

 

ирисутствіи

 

бракосочетавіе

Ихъ

 

въ

 

соборной

 

церкви

 

Зимняго

 

дворца,

 

по

 

уставаиъ

 

Нашей

православной

 

церкви.

Возвѣщая

 

о

 

семъ

 

радостном*

 

для

 

сердца

 

Нашего

 

событіи

 

и

повелѣвая

 

Супругу

 

Веливаго

 

Князя

 

Сергвя

 

Александровича

 

име-
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повать

 

Великою

 

Княгинею

 

Елисаветою

 

Ѳеодпроішою,

 

съ

 

титулом*

Императорская

 

Высочества,

 

Мы

 

внолнѣ

 

убѣждены,

 

что

 

вѣрпые

иодданныо

 

Наши

 

соеданятъ

 

теплыя

 

мольбы

 

пхъ

 

съ

 

Нашими

 

ко

Всемогущему

 

и

 

Веемилосердпому

 

Бигу

 

о

 

дарованіи

 

постояннаго,

незыблемаго

 

благоденствія

 

Дюбезнымъ

 

сердцу

 

Нашему

 

Новобрач-

ным*.

Данъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

въ

 

3-й

 

день

 

іюпя,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

Рож-

дества

 

Христова

 

тысяча

 

восемьсотъ

 

восемьдеслтъ

 

четвертое,

 

Па],-

ствованія

 

же

 

Нашего

 

въ

 

четвертое.

На

 

подлинноыъ

 

Собственною

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества

 

рукою

 

под-

писано:

„АЛЕКСАНДРА.

Государь

 

Император*,

 

согласпо

 

удостоенію

 

кавалерской

 

думы,

въ

 

3-й

 

день

 

февраля

 

1884

 

года,

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

на

награлценіе

 

пижеслѣдующихъ

 

лпцъ

 

духовнаго

 

и

 

свѣтскаго

 

зпанія

орденомъ

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

степени

 

по

 

статуту

 

сего

 

ордеиа,—

по

 

Саратовской

 

епархіп:

 

Саратовская

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Со-

дома,

 

священника

 

Дмптрія

 

Алексѣевскаго;

 

Вольская

 

уѣзда,

церкви

 

села

 

Сосновки,

 

свящепника

 

Апапіи

 

Избальтова;

 

Воль-

скаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Балтая,

 

свящеапика

 

Симеона

 

Лоздне-

ва;

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

церкви

 

села

 

Голицына,

 

священника

 

Теор-

ия

 

Надеждішскаго.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Резолгоціяли

 

Его

 

Преесвящепства

 

предоставлены

 

мѣста:

а)

 

Свлщенническіл: '

1)

   

Огъ

 

ЗЩіпая

 

1884

 

года,

 

в*

 

селѣ

 

Саполгѣ,

 

Петров,

 

у.,

предоставлено

 

священпику

 

села

 

Новых*- Выселок*,

 

Аткар.

 

уѣзда,

Іоанну

 

Новикову.

2)

   

От*

 

15

 

того

 

же

 

мая,

 

въ

 

с.

 

Лозномъ,

 

Цариц,

 

уѣзда,

 

пре-

доставлено

 

псаломщику

 

Дубовской

 

Троицкой

 

церкви

 

Святославу

Разсвѣтову.
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3)

 

Предложѳніемъ

 

Его

 

Преосвященства

 

от*

 

20

 

іюня

 

1884

 

г.

при

   

Саратовскомъ

   

духовиомъ

    

училищѣ

    

предоставлено

   

діакону

Саратовскаго

 

каѳѳдральнаго

 

собора

 

Митроф.

 

Волосѣвичу.

б)

 

Псаломщическіл:

1)

   

От*

 

9

 

іюня

 

1884

 

г.,

 

въ

 

с.

 

Медянпковѣ,

 

Вольск,

 

уѣзда,

предоставлено

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

с.

 

Самодуровкп,

 

Хвалын.

 

у.,

Тимофею

 

Тацитурнову.

2)

   

От*

 

9

 

іюня,

 

въ-

 

с.

 

Данпловкѣ,

 

Камыш,

 

у.,

 

предоставлено

бывшему

 

воспитаннику

 

семннаріи

 

Семену

 

Невзорову.

3)

   

Отъ

 

4

 

іюпя,

 

въ

 

с.

 

Большой-Березовкѣ,

 

Сердоб.

 

уѣзда,

предоставлено

 

сверхштатному

 

причетнику

 

с.

 

Камен.

 

Колышлѳя.

Серд.

 

у.,

 

В.

 

Архангельскому.

4)

   

Отъ

 

11

 

іюня

 

1884

 

г.,

 

въ

 

слоб.

 

Лемегакиной,

 

Кам.

 

у.,

предоставлено

 

п.

 

д.

 

псаломщика

 

того

 

же

 

прпхода

 

живущему'

 

въ

с.

 

Козловкѣ,

  

Павлу

 

Соловьеву.

5)

   

Отъ

 

13

 

іюня

 

18S4

 

г.,

 

въ

 

с.

 

Малыхъ-Озеркахъ,

 

Саратов,

у.,

 

предоставлено

 

и.

 

д.

 

псаломщ.

 

с.

 

Старой-Студенки,

 

Сердоб.

 

у.,

Ѳеодору

 

Казанскому.

6)

   

Отъ

 

4

 

іюня

 

1884

 

г.,

 

въ

 

с.

 

Языковкѣ,

 

Аткарск.

 

уѣзда,

предоставлено

 

бывшему

 

воспитаннику

 

Саратов,

 

духов,

 

училища

Гриярію

 

Троицкому.

7)

   

Отъ

 

9

 

іюни

 

1884

 

г.,

 

въ

 

с.

 

Екатерпнгофв,

 

Петр,

 

уѣзда,

предостав.

 

бывшему

 

сельскому

 

учителю

 

Павлу

 

Владимірскому.

8)

   

Отъ

 

9

 

іюня

 

1884

 

г.,

 

въ

 

с.

 

Самодуровкѣ,

 

Хвал,

 

у.,

 

пре-

доставлено

 

безмѣстному

 

ирпчетппку

 

Іакову

 

Галдіонову.

9)

   

Отъ

 

16

 

іюіія

 

1884

 

г.,

 

въ

 

с.

 

Таволожкѣ,

 

Петров,

 

уѣзда,

предоставлено

 

и.

 

д.

 

псаломщ.

 

с.

 

Лаптя,

 

Камыш,

 

у.,

 

Аіексѣю

Лѳопольдову .

Секретарь

   

при

    

Епископѣ

   

Саратовскомъ

    

и

    

Царицынскомъ,

коллежскій

 

секретарь

 

Грпгорій

 

Софинскій,

 

согласно

 

его

 

прошенію
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и

 

послѣдоЕавгаен

 

на

 

ономъ

 

резолюціп

 

Ея

 

Преосвященства,

 

поста

новленіенъ

 

Енархіальнаго

 

Начальства

 

11 — 12

 

іюня

 

сего

 

1884

года,

 

уволен*

 

отъ

 

занимаемой

 

имъ

 

должности,

 

по

 

болѣзни,

 

ьъ

отставку.

ИЗВѢСТІЯ.

Праздныя

 

мѣста.

 

А)

 

Священническія:

 

1)

 

Въ

 

с.

 

Ло-

ЛОярѣ,

 

Вол.

 

у.,

  

ном.

 

наст.;

 

д.

 

2033,

 

3£м.

 

33

 

д.,

 

дома

 

нѣтъ.

2)

  

Въ

 

с-

  

Локурлелхъ,

   

Хвал,

 

у.,

   

пом.

  

наст.;

   

д.

 

2824,

зем.

 

33

 

д.;

 

д.

 

нѣтъ.

3)

   

Въ

 

с.

 

Д.опастейніъ,

 

Вол.

 

у.,

 

паст.;

 

1450

 

д., земли

 

49Vs

две;

 

д.

 

общ.

4)

   

Въ

 

с.

 

Лопуховкѣ,

   

Вол.

   

у.,

 

наст.;

 

д.

 

723,

 

земли

 

33

д.;

 

д.

 

общ.

 

'

5)

     

Въ

 

с.

 

Горюшахъ,

 

Хвал,

 

у.,

   

наст.;

 

дуга.

 

856;

   

земли

31

  

дос.;

 

д.

 

обществ.

6)

 

Въ

 

с

 

Еадышевкѣ,

 

Хвалынск,

 

у.,

 

пом.

 

наст.;

 

д.

 

376,

 

зем.

33

 

дес;

 

д.

 

нѣтъ.

7)

   

Въ

 

с.

 

Пнэюней

 

Чернавкѣ,

 

Вол.

 

v.,

 

наст.;

 

д.

 

730,

 

зем.

22

 

д.,

 

д.

 

общ.

8)

   

Въ

 

с.

 

Короваевкѣ,

 

Вол.

 

у.,

 

пом.

 

паст.;

 

д.

 

554,

 

земли

33

 

д.;

 

д.

 

общественный.

9)

   

Въ

    

с.

 

Вабитшхъ,

  

Балаш.

 

у.,

   

пом.

 

наст.;

 

душъ

 

230,

земли

 

29

 

дес;

 

д.

 

нѣтъ.

10)

   

Въ

 

с.

 

Юматовкѣ,

 

Сарат.

 

у.,

   

пом.

 

наст.;

 

душъ

 

705,

зем.

 

36

 

д.;

 

дом*

 

церков.

11)

   

Въ

 

с.

  

Чувашской

 

Кулаткѣ,

  

Хвал,

 

у.,

   

наст.;

 

душъ

1093,

 

земли

 

47

 

Ѵв

 

дес.;

 

дом*

 

обществ.

12)

   

Въ

 

с-

 

Сластухѣ,

 

Аткар.

 

у.,

 

пом,

 

наст.;

 

душ*

 

1217,

зем.

 

84

 

дес.

 

2300

 

саж.,

 

д.

 

нѣтъ.

13)

   

Въ

 

с.

 

Ловониколъскомъ,

 

Атк.

 

у.,

 

душъ

 

405,

 

зем.

 

66

дес,

 

дом*

 

церк.
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14)

 

Въ

 

с.

 

Ловомъ

 

Выселкѣ,

 

Атк.

 

у.,

 

пом.

 

наст.;

 

д.

 

615,

земли

 

33

 

десят.,

 

дом*

 

обіцест.

Б)

 

Псаломщическія:

 

1)

 

Въ

 

с

 

Мороваткѣ,

 

Царицын,

 

у.,

д\

 

965

 

прав,

 

и

 

2

 

сект.,

 

земли

 

59

 

д.,

 

д.

 

нѣт*.

2)

   

Въ

 

С.

 

Ершовкѣ,

   

Вол.

 

у.,

 

д.

  

1311,

   

земли

   

33

 

десят.,

дом*

 

обществен.

3)

   

При

 

Сарат.

   

каѳед.

  

соборѣ,

   

жалов.

   

въ

  

годъ

   

140

  

руб.,

домъ

 

церков.

4)

   

При

 

Митрофанонской

 

церкви

 

г.

 

Сарат.,

 

душ.

 

прав.

 

999

 

и

сект.

 

33,

 

земли

 

и

 

дома

 

нѣтъ.

5)

  

Въ

 

с.

 

Лопастейісѣ,

 

Вол.

 

у.,

 

д.

 

1450,

 

зем.

 

49 Ув

   

д.,

дома

 

нѣт*.

6)

   

Въ

   

с.

   

Улыбовкѣ,

   

Вол.

    

у.,

  

душъ

 

1717,

  

земли

   

33

дес,

 

дома

 

нѣт*.

7)

    

Въ

 

с.

   

Ермоловкѣ,

   

Петровская

  

у.,

 

душ.

   

390,

   

зем.

33

 

дес.,

 

дома

 

-нѣтъ.

8)

    

Въ

 

с

   

Кадышевкѣ,

 

Хвал,

 

у.,

 

душъ

 

376,

 

зѳм.

 

33

 

д.,

дома

 

нѣтъ.

9)

  

Въ

 

Лемешкипскомъ

 

Козловском*

 

приходѣ

 

(Козловка),

 

Ка-

мышинок,

 

у.,

 

д.

 

1445,

 

зем.

 

33

 

д.,

 

д.

 

нѣть.

10)

 

Въ

 

с.

 

Старой

 

Студеновкѣ,

 

Серд.

 

у.,

 

душъ

 

882,

 

зем.

30

 

десят.,

 

дома

 

пѣтъ.

11)

   

При

 

Дубовской

 

Троицкой

 

цср.,

 

дуга*

 

1218

 

прав,

 

п

 

294

раек.,

 

домъ

 

ц?рков.

12)

   

Въ

 

с.

 

Лаптѣ,

   

Камыш,

 

у.,

 

душъ

 

668,

   

зем.

 

33

 

дес;

домъ

 

обществ,

13)

   

Въ

 

с

 

Лопатинѣ,

 

Петров,

 

уѣз.,

 

душъ

 

289,

 

землп

 

33

дес,

 

дома

 

нѣтъ.

14)

   

При

 

Сарат.

 

каѳедрал.

 

соборѣ,

 

иподіак.,

 

жалов.

   

в*

 

годъ

180

 

р.,

 

домъ

 

церков.
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Исключаются

 

изъ

 

списковъ

 

духовенства

 

Саратовской

 

епархіи:

1)

  

Умершій

  

17

 

аир.,

   

зашт.

   

діаконъ

   

с.

   

Нов.

   

Бахметьевкв,

Аткарская

 

уѣзда,

 

А.

 

Поликариовъ.

2)

  

Ум.

 

7

 

мая,

 

и.

 

д.

 

псаломщ.

 

(сверхшт.

 

с.

 

Малой

 

Семеновки,

Балашовекая

 

у.),

 

П.

 

Покровскш.

3)

   

Ум.

 

19

 

мая,

 

зашт.

 

ионом,

   

с.

 

У.

 

Щербедина,

 

Балаш.

 

у,,

Николай

 

Грязнухип*.

4)

  

Ум.

 

26

 

мая,

   

діаконъ

   

с.

 

Екатерингофа,

   

Петр,

 

уѣзда,

 

А.

Аврорскій.

Содержаніе:

 

Высочайшій

 

манифест*. —Распоряженія

 

епар-

хіальяаго

 

начальства.— Извѣстія.

Редакторъ

   

Я.

   

Генерозовъ.

t «\ .''.

.

•

ввдшѳявЁ

 

<зЯ

 

(6

5&

 

(Оі

■



штшіа

 

еп прхіяа ьн-ы лі

 

щштн.

30-го

 

ІЮНЯ.

                   

Ц

 

У

  

Lg.

                  

1884

 

ГОДА.

ОТДѢЛЪ

 

НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Протоколъ

 

общаго

 

собранія

 

членовъ

  

Братства

  

св.

 

Креста,
15-го

 

апрѣля

 

1884-

 

г.

Собраніе

 

открыто

 

под*

 

предсѣдательствомъ

 

покровителя

 

Брат-

ства

 

св.

 

Креста,

 

его

 

преосвященства,

 

преосвящеппѣйшаг)

 

Павла,

епископа

 

Саратовская

 

и

 

Царпцыпскаго,

 

въ

 

црисутствіи

 

г.

 

и.

 

д.

начальника

 

губерніи,

 

вице-губернатора

 

Е.

 

А.

 

Куровская

 

п

 

др.

почетных*

 

лиц*

 

г.

 

Саратова

   

изъ

 

духовнаго

 

и

 

свѣтская

 

званія.

При

 

открытіп

 

собранія

 

братства,

 

его

 

преосвященство

 

выразил*

свои

 

благожеланія

 

Братскому

 

обществу,

 

увѣренность

 

въ

 

преуспѣ-

яніи

 

дальнѣйшей

 

его

 

дѣятельностп

 

и

 

свое

 

содѣйствіе

 

его

 

успѣхамъ.

1)

    

0.

 

председатель

 

совѣта

 

братства,

 

протоіерей

 

М.

 

А.

Соколовъ

 

прочиталъ

 

отчетъ

 

за

 

минувшій

 

1883

 

ядъ

 

о

 

мнс-

сіонѳрской

 

дѣятельности

 

Братства.

 

По

 

выслушаніи

 

отчета

нѣкоторыми

 

членами

 

собранія

 

предложено

 

благодарить

 

оо.

 

и

гг.

 

мпссіонеровъ

 

за

 

ихъ

 

плодотворную

 

дѣятельность

 

за

 

истекшій

год*,

 

выразившуюся

 

въ

 

цпфрѣ

 

обращеній

 

на

 

60

 

душ*

 

большую

сравнительно

 

съ

 

количеством*

 

обращены

 

за

 

прошлый

 

отчетпый

ядъ.—Постановлено:

 

Отчет*

 

за

 

истекшій

 

яд*

 

утвердить

 

и

выразить

 

отъ

 

имени

 

общаго

 

собравія

 

Братства

 

благодарность

 

всѣмъ

миссіонерамъ,

 

съ

 

пользою

 

потрудившимся

 

на

 

поприщѣ

 

миссіонер-

ской

 

деятельности.

2)

  

Предложена

 

на

 

разсмотрѣніе

 

общая

 

собранія

 

смѣта

 

расхо-

дов*

 

и

 

прихода

 

денегъ

 

на

 

1884

 

г.,

 

по

 

коей

 

предположено

 

на

приходѣ:

 

1)

 

сборов*

 

на

 

составленіе

 

миссіонерская

 

капитала:

 

а)

из*

 

прибылей

 

епархіальпаго

 

свѣчная

 

завода

 

1000

 

р.,

 

б)

 

отъ

 

его

преосвященства,

   

преосвященнѣйшагб

   

Павла

  

300

   

руб.,

   

в)

 

изъ
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средств*

 

епархін

 

1300

 

p.—;всего

 

2600

 

p.;

 

2)

 

члепскихъ

 

взно-

сов*

 

въ

 

пособіе

 

священнпкамъ

 

въ

 

раскольническихъ

 

приходах*

1800

 

р.,

 

3)

 

отъ

 

сборов*

 

на

 

противораскольническія

 

окружныя

бпбліотеки

 

500

 

р.,

 

4)

 

процентов*

 

на

 

капитал*

 

400

 

р.,

 

5)

 

отъ

кружечнаго

 

сбора

 

200

 

руб.,

 

6)

 

от*

 

продажи

 

книг*

 

и

 

брошюр*

20

 

р.,

 

итого

 

5520

 

р.

 

Расход*

 

предполагается:

 

1)

 

па

 

содержа-

ніе

 

епархіалыіыхъ

 

мпссіонеровъ

 

2,700

 

p.,

 

2)

 

па

 

содержаніе

 

дру-

гихъ

 

енархіальныхъ

 

окружных*

 

мпссіонеровъ

 

и

 

въ

 

вознагражденіе

священникам*

 

за

 

миссіонерскіе

 

труды

 

въ

 

раскольническихъ

 

прп-

ходахъ

 

1800

 

р.,

 

3)

 

бпбліотекарю

 

100

 

р.;

 

4)

 

па

 

выписку

 

книгъ

для

 

братской

 

бпбліотекп,

 

библіотекъ

 

противураскольническихъ

 

и

и

 

на

 

пзданіе

 

и

 

выписку

 

книг*

 

и

 

брошюр*

 

600

 

р.,

 

5)

 

служителю

при

 

Братствѣ

 

60

 

р.,

 

6)

 

на

 

отопленіои

 

освѣщсніе

 

зала

 

Братства

80

 

р.,

 

7)

 

за

 

папечатаніе

 

отчетов*

 

Братства,

 

объявленій

 

о

 

собе-

сѣдованіях*,

 

на

 

канцелярскіе

 

и

 

др.

 

случайные

 

расходы

 

180

 

р. —

итого

 

5520

 

р.

 

При

 

обсулсденіп

 

предложенной

 

смѣты,

 

членами

 

со-

бранія

 

выражена

 

была

 

мысль

 

о

 

необходимости

 

помѣтить

 

особой

статьей

 

расход*

 

на

 

непредвпдѣнвые

 

случаи

 

от*

 

1000

 

до

 

2000

 

р.

При

 

указаніп

 

со

 

стороны

 

других*

 

членов*,

 

что

 

ту-же

 

самую

 

сумму

слѣдуотъ

 

въ

 

особой

 

статьѣ

 

подъ

 

именем*

 

„нѳпредвидѣннаго

 

при-

хода"

 

помѣтить

 

и

 

на

 

приход*,

 

его

 

преосвященство

 

выразил*

 

свою

готовность

 

изыскать

 

предполагаемую

 

сумму

 

на

 

расход*

 

въ

 

колл-

чествѣ

 

1000

 

или

 

2000

 

р.,

 

если

 

въ

 

ней

 

дѣйствительно

 

будетъ

нулцаться

 

Братство

 

св.

 

Креста.— Постановлено:

 

Внести

 

осо-

бою

 

статьею

 

расход*

 

на

 

зкстренпыс

 

случаи

 

отъ

 

1

 

до

 

2

 

т,

 

р.

 

и

выразить

 

благодарность

 

покровителю

 

братства

 

за

 

готовность

 

его

содѣнствовать

 

Братству

 

изысканіемъ

 

средствъ.

3)

 

По

 

предложсііію

 

его

 

иреосвящепства,

 

выражена

 

благодар-

ность

 

г.

 

и.

 

д.

 

начальника

 

губерніи,

 

г.

 

вице-губернатору

 

Е.

 

А.

 

Куров-

скому,

 

за

 

изъявленную

 

имъ

 

готовность

 

с*

 

своей

 

стороны

 

содейство-

вать

 

в*

 

пределах*

 

его

 

власти

 

усиѣхамъ

 

дѣя.тельности

 

Братства.
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Бесѣда

 

со

 

старообрядцами

 

въ

 

домѣ

 

И.

 

С.

 

Шумова,

  

произне-

сенная

 

въ

 

присутствіи

   

преосвященнъйніаго

   

Мисанла,

   

епи-

скопа

 

Шожайскаго,

 

протоіереемъ

 

Параскевіевской,

 

въ

 

Охотномъ
Ряду,

 

церкви

 

I.

 

Г.

 

Виноградовыми

 

февраля

 

26

 

дня

 

1884

 

г.

Извѣстно,

 

что

 

вскорѣ

 

ноелѣ

 

отпадеаія

 

имепуемых*

 

старообряд-

цев*

 

отъ

 

единой,

 

святой,

 

соборной

 

и

 

апостольской

 

Церкви

 

про-

изошло

 

у

 

ппх*

 

самих*

 

разьединеніе.

 

Хотя

 

въ

 

их*

 

обществѣ

 

со-

вершалось

 

богос.іуженіе

 

uo

 

одпѣмъ

 

и

 

тѣмъ-же

 

старопечатным*

книгам*,

 

по

 

вскорѣ

 

обнаружились

 

между

 

старообрядцами

 

различ-

ный

 

мнѣнія

 

въ

 

рѣшеніи

 

вопроса— кто

 

этими

 

книгами

 

может*

пользоваться.

 

Изъ

 

лицъ

 

высшей

 

іерархіи,

 

отдѣлившихся

 

отъ

церкви

 

и

 

крѣпко

 

ставших*

 

на

 

одну

 

сторону

 

со

 

старообрядцами,

оказался

 

один*

 

Павел*,

 

епископ*

 

Коломенскій,

 

но

 

он*

 

вскорѣ

умер*

 

(въ

 

1656),

 

не

 

назначивъ

 

себѣ

 

пріемника,

 

слѣдовательио,

съ

 

его

 

смертію

 

пресѣкся

 

токъ

 

святительской

 

благодати,

 

некому

было

 

поставлять

 

священников*

 

и

 

совершителей

 

таинствъ

 

для

 

от-

дѣлившихся

 

отъ

 

соборной

 

Церкви.

 

Пока

 

оставались

 

священники

так*

 

-называемая

 

стараго

 

посвященія,

 

дотолѣ

 

еще

 

поддержива-

лось

 

взаимное

 

единеніе

 

у

 

старообрядцев*;

 

но

 

вот*

 

и

 

эти

 

строите-

ли

 

таинъ,

 

но

 

общему

 

закону

 

смертных*,

 

перевелись;

 

кто

 

же

 

бу-

дет*

 

учить,

 

священнодѣиствовать

 

и

 

управлять

 

оспротѣвшнм*

 

об-

ществом*

 

ревнителей

 

стараго

 

обряда?

 

Этотъ-то

 

вопрос*

 

и

 

поро-

дил*,

 

необинуясь

 

скажем*,

 

въ

 

расколѣ

 

раскол*:

 

одни

 

изъ

 

старо-

обрядцев*

 

утверлсдали,

 

что

 

можпо

 

им*

 

принимать

 

благодатное

 

ос-

вященіѳ

 

отъ

 

іереевъ,

 

почему-либо

 

приходящих*

 

отъ

 

Православной

Церкви,

 

якобы

 

приходящих*

 

отъ

 

ереси,

 

другіе

 

же

 

отвергали

 

та-

кое

 

принятіе

 

за

 

неимѣніемъ

 

сиященныхъ

 

лицъ,

 

долженствующих*

принимать

 

приходящих*

 

от*

 

ереси,

 

правильно

 

утверждая,

 

что

мірянинъ

 

или

 

простец*

 

но

 

молсетъ

 

воздать

 

благодати

 

совершите.іьпой

ерѳтпку-свящепнику.

 

Так*

 

образовались

 

двѣ

 

отрасли

 

раскола:

поповщина

 

и

 

безпоповщнна.

 

Недолго

 

однако

 

чувствовала

себя

 

довольною

 

поповщина.

Приходящіе

 

или,

 

точнѣе,

 

бѣглые

 

священники

 

оказывались

 

ли-

цами

    

весьма

    

неблагонадежными:

    

они

    

скрывались

     

пли.

 

отъ
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справедливой

   

эпвтпміи

 

за

 

своп

 

нравственные

 

проступки,

 

или

 

же

бѣгалп

 

отъ

 

бѣдности

 

къ

 

обещаемому

 

довольству,

 

следовательно—

для

 

корыстцыхъ

    

целей,

 

а

 

не

 

для

 

окормленія

  

и

 

руководства

   

ко

сиасенію

   

древленравославныхъ.

    

По

 

этой

 

причинѣ

    

всюду

 

и

 

на

Ветке,

 

и

 

въ

 

стародубскихъ

 

слободах*,

 

и

 

на

 

Иргпзе,

 

и

 

наконец*

на

 

Роголсскомъ

 

кладбпщѣ

   

слышались

 

общія

  

жалобы

 

на

 

скудость

-в*

 

благочестивомъ

    

священстве.

    

Еще

 

за

 

долго

  

до

 

царствованія

Екатерины

 

II,

 

когда

 

правительство

 

стало

 

относиться

 

къ

 

расколь-

никам*

 

гораздо

 

снисходительнее

 

чѣм*

 

прежде,

 

старообрядцы

 

ста-

ли

 

думать

 

о

 

том*,

 

как*

 

бы

 

пріобрѣсть

    

своего

 

архіерея,,

 

кото-

рый

   

бы

 

безпрепятствевно

    

мог*

 

поставлять

 

им*

 

свящепников*

 

и

діаконовъ.

 

Так*

   

въ

 

1731

 

году

   

ветковцы,

 

при

 

участін

  

митро-

полита

 

Ясская,

    

въ

 

Молдавіи,

 

подавали

 

прошеніе

 

Константино-

польскому

    

патріарху

 

Паисію

 

2-му,

 

бывшему

   

тогда

 

въ

  

Яссах*,

„даровать

 

им*

 

святителя

 

и

 

возобновить

   

ихъ

 

божественным*

 

свя-

щеннопачальствомъ",

 

всячески

 

уверяя

 

патріарха

 

в*

 

своей

 

предан-

ности

 

и

 

„вѣрпости

    

вселенским*

 

патріаршимъ

 

престолам*".

  

Па-

тріархъ

 

Папсій

   

выразил*

  

согласіе

 

исполнить

 

ихъ

 

просьбу,

 

если

только

 

поставленный

 

для

 

них*

 

епископ*

 

дасть

 

клятвенное

 

обеща-

иіе

 

во

 

всем*

 

последовать

 

ученію

 

православной

 

Церкви.

 

Но

 

этого

условія

 

ветковцы

 

не

 

приняли,

 

и

 

ходатайство

 

их*

 

об*

 

епископах*

кончилось

 

ничем*.

 

Но

 

едва

 

сделалось

 

известным*

 

в*

 

обществѣ

 

попов-

щины

 

желаніе

 

ветковцев*

 

иметь

 

своего

 

епископа,

 

как*

 

стали

 

являться

на

 

Вѣткѣ

 

и

 

Стародубьи

 

самозванцы-епископы,

 

один*

 

другая

 

хитрѣе.

Это

 

знаменитые

   

Епифаній,

 

Афиногенъ

 

и

 

Апѳимъ.

 

При

 

Екатери-

нѣ

 

II

 

(около

 

1765

 

года)

    

собрались

 

въ

 

Москве

 

не

 

только

 

по-

ловцы

 

московскіе

 

и

 

стародубскіе,

    

но

 

и

 

поморцы

   

съ

  

ѳеодосѣев-

цами

 

для

 

совѣщанія,

   

какъ

 

пріобрѣсти

 

нужная

 

имъ

 

епископа;

 

и

вотъ

 

придумали

 

избрать

   

изъ

 

среды

 

своей

 

кандидата

 

на

 

высшую

степень

 

ісрархіи

 

и

 

посвятить

 

его

 

тайно,

 

иосредствомъ

 

обміш

 

или

подкупа,

   

по

 

бывшему

 

„въ

 

древне-русской

 

церкви

 

свлтоподобію",

рукой

 

митрополита

   

Іоны,

 

въ

 

нетлѣніп

 

почивающая

 

въ

 

Москов-

ском*

 

Успенском*

 

соборѣ.

 

Но

 

и

 

это

 

предиріятіе

 

не

 

совершилось.
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Затѣмъ

 

были

 

Попытки

 

старообрлдцевъ

    

просить

 

себѣ

  

епискоиа

оть

 

грузднскихъ

 

архипастырей,

 

обращались

   

даже

 

съ

   

приглаше-

ніемъ

 

къ

 

себѣ

  

святители

   

Воронежскаго

 

Тихона,

 

пребывавшаго

 

па

нокоѣ

 

въ

 

Задопскѣ,

    

но

 

все

 

было

 

тщетно;

    

святитель

   

Христовъ

Тихонъ

 

на

 

просьбу

 

старообрлдцевъ

 

отвѣчалъ:

 

„къ

 

чему

 

я

 

пойду,

когда

    

у

 

васъ

 

сампхъ

 

все

 

пусто"?

 

Вскорѣ

 

послѣ

   

безуспѣшныхъ

поиытокъ

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

епископа,

 

у

 

московскихъ

 

старообрлдцевъ

произошло

 

очень

 

замѣчательное

 

событіе:

 

на

 

Рогожскоиъ

 

кладбпщѣ

въ

 

1777

    

году

 

совершилось

    

святотатственное

 

дѣйствіе,

  

именно,

было

 

сварено

 

въ

 

большем

 

ь

 

сановарѣ

 

мѵро,

 

для

 

иомазанія

 

не

 

толь-

ко

 

крещаемыхъ

 

у

 

нихъ

 

иладенцевъ,

 

но

 

и

 

д.ія

 

перемазыванія

 

пра-

ходящихъ

 

къ

 

нпмъ

 

священником,;

 

протииъ

 

такого

 

нротнво-закон-

наго

 

дѣйствія,

 

въ

 

особенности

    

по

 

иримѣненію

 

его

 

къ

 

свящепни-

камъ,

 

возстали

   

старообрядцы-діаконопцы,

 

руководимые

 

столь

 

из-

вѣстнымъ

 

инокомъ

   

Стародубскаго

 

Покровскаго

   

мопастырл

 

Нпко-

димомъ.

   

Опъ

   

на

 

собрааіяхъ,

 

бывшихъ

    

въ

 

концѣ

  

1779

 

года

 

и

въ

 

началѣ

 

1780

 

года,

   

„неопровержимыми

 

доводами"

    

доказалъ,

что

 

„отъ

 

присоединяемыхъ

 

чрезъ

 

мгроиомазаніс

 

еретиковъ

 

втора-

го

 

чина

    

приходящія

 

священпыя

    

лица

 

въ

 

сущемъ

   

ихъ

 

санѣ

принимаемы

 

быть

 

не

 

могутъ,

 

но

 

паки

  

поставляются

 

въ

 

свои

 

са-

пы,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

приходящіе

  

къ

 

старообрядцамъ

 

отъ

 

великорос-

сійскія

 

церкви

    

священники,

 

какъ

  

пелишаемые

  

привадлежащихъ

имъ

 

сановъ,

    

не

 

требуютъ

    

новаго

 

поставленія,

 

то

 

должны

 

быть

принимаемы

 

по

 

образцу

    

еретнковъ

 

третьяго

 

чина,

 

то-есть

 

чрезъ

одно

 

проклятіе

 

ересей".

    

Послѣ

 

зтихъ

 

собраній

 

относительно

 

чи-

попринятія,

 

который

   

не

 

привели

 

къ

 

едипомыслію,

 

произошло

 

но-

вое

 

раздѣленіе

    

дйіконцевъ

   

on

 

перемазанцевъ.

    

Діаконовцы,

подъ

 

вліяпіемъ

 

умпаго

    

Никодима,

 

стали

 

ревностнѣе

    

домогаться

цріобрѣтенія

    

себѣ

 

архіерѳя;

 

они

 

желали,

 

чтобъ

 

имъ

 

давъ

  

былъ

епископъ

 

законнымъ

 

путемъ,

 

который

 

бы,

 

имѣя

 

сей

 

санъ,

 

согла-

сился

 

по

 

старымъ

 

киигамъ

 

и

 

по

 

старымъ

 

обрядамъ

 

священподѣй-

ствовать

 

у

 

нихъ;

 

послѣдствіемъ

 

сихъ

 

хлопотъ

 

Никодима

 

было,

какъ

 

известно,

 

учреждоніе

   

единовѣрія,

 

то-ость

 

дарованіе

 

старо-
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обрядцамъ

 

одннхъ

 

снященниковъ

 

съ

 

правами

 

служенія

 

„по

 

старо-

му",

 

но

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

еиархіалыіаго

 

нравославпаго

архіерея.

Въ

 

царствовапіе

 

Николая

 

Павловича

 

положспіе

 

перемазанцевъ

било

 

очень

 

стѣснптельно;

 

въ

 

силу

 

строгихъ

 

иреслѣдованій

 

но-

новъ-перебѣжчпковъ,

 

дозволявшихъ

 

себѣ

 

сіюбодныс

 

нереѣз.ы

 

пзъ

одного

 

мѣста

 

въ

 

другое,

 

число

 

ихъ

 

постепенно

 

умилялось;

 

а

 

доз-

воленные

 

попы

 

одинъ

 

за

 

другимъ

 

вымирали;

 

такимъ

 

образомъ

сильно

 

почувствовалось

 

„оскуденіе

 

бѣгствующаго

 

священства".

Въ

 

такомъ

 

стѣспптелыюмъ

 

положепіи

 

всѣ

 

старообрядцы-поповцы

послѣ

 

напрасныхъ

 

поаытокъ

 

выхлопотать

 

себѣ

 

отъ

 

правительства

дозволеніс

 

по

 

прежнему

 

принимать

 

бѣгствующихъ

 

священппковъ,

рѣшилпсь

 

снопа

 

искать

 

себѣ

 

архіероя.

 

Смѣлымъ

 

дѣлтелемъ

 

въ

этой

 

рѣшпмости

 

оказался

 

пріѣхавгаій

 

ьъ

 

Москву

 

изъ

 

Иргиза

Аѳоній

 

Кочуевъ;

 

опъ

 

съ

 

избранною

 

депутаціей

 

отправился

 

въ

Петербургъ

 

къ

 

старообрядцамъ,

 

по

 

главѣ

 

которыхъ

 

въ

 

то

 

время

стоялъ

 

тамъ

 

богатый

 

купецъ

 

Сергѣй

 

Громовъ,

 

имѣвшій

 

близкія

связи

 

со 'многими

 

высшими

 

сановниками

 

столицы,

 

на

 

что

 

особен-

но

 

разсчитывалп

 

старообрядцы.

 

Поелѣ

 

нѣсколышхъ

 

совѣщаній

 

въ

Потербургѣ

 

были

 

таконыя

 

и

 

въ

 

Москиѣ,

 

гдѣ

 

въ

 

то

 

время

 

былъ

главой

 

ревнителей

 

старообрядства

 

богатый

 

и

 

честолюбивый

 

чсло-

вѣкъ

 

Ѳпдоръ

 

Рахманонъ.

 

Въ

 

концѣ

 

копцоиъ

 

пришли

 

къ

 

мысли

поискать

 

за

 

русскою

 

границей,

 

въ

 

страиахъ

 

Востока,

 

древлебла-

гочестиваго

 

епископа,

 

который

 

бы

 

не

 

нричастевъ

 

былъ

 

повше-

ствамъ,

 

яко

 

бы

 

введенными

 

иатріархомъ

 

Нмкономъ.

 

Оставалось

найдти

 

для

 

этой

 

цѣли

 

энергичпихъ

 

дѣятелей,

 

которые

 

бы,

 

содер-

жа

 

въ

 

строгой

 

тайнѣ

 

мысль

 

о

 

саоемъ

 

архіеренствѣ,

 

съумѣли

 

ое

вполнѣ

 

осуществить.

 

Недостатка

 

въ

 

такпхъ

 

лицахъ

 

не

 

было.

 

Кро-

мѣ

 

Кочуева,

 

выискался

 

иѣкто

 

Петръ

 

Васнльевъ

 

Большедворскій,

приняишій

 

потомъ

 

ппочество

 

съ

 

имепемъ

 

Павла,

 

столь

 

изиѣст-

ный

 

въ

 

псторіи

 

Вѣлокриницкоіі

 

іерархіи;

 

на

 

него

 

куиенъ

 

Гро-

мовъ

 

возложпдъ

 

всю

 

надежду

 

вь

 

замышл;:емомъ

 

дѣлѣ.

 

Павелъ

 

же

Васильевъ

    

въ

 

свою

 

очередь

 

сблизился

 

съ

 

иастолтелемъ

  

Серков-
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скаго

 

мопастыря,

 

въ

 

Бессарабіи,

 

инокомъ

 

Геронтіемъ;

 

оба

 

овп

 

отпра-

вились

 

сначала

 

въ

 

Буковину,

 

чрезъ

 

австрійскую

 

границу,

 

чтобы

здѣсь

 

выправить

 

себѣ

 

австрійскіо

 

подложные

 

пасиорты

 

и

 

въ

 

каче-

ствѣ

 

австрійскихъ

 

подапныхъ

 

отправиться

 

чрезъ

 

Молдавію

 

и

 

Турцію

въдальнѣйгаія

 

странствія

 

по

 

Востоку

 

„нвовсѣ

 

края

 

вселенныя".

Весной

 

1839

 

года

 

они

 

благополучно

 

прибыли

 

въ

 

Бѣлокриницкій

небольшой

 

монастырь,

 

стлжавшій

 

въ

 

послѣдствіи

 

столь

 

громкую

извѣстпость.

 

Вотъ

 

краткая

 

исторія

 

этого

 

пресловутаго

 

монастыря.

Въ

 

царствовапіе

 

императрицы

 

Екатерины

 

II,

 

родствспникъ

 

ав-

стрійскаго

 

императора,

 

а

 

по

 

другимъ

 

сказаніямъ — какой-то

 

высо-

косаповптый

 

чпновникъ

 

его,

 

попался

 

въ

 

руки

 

турецкихъ

 

мор-

скихъ

 

разбойнпковъ.

 

Корабль,

 

съ

 

которымъ

 

нлылъ

 

опъ,

 

потер-

пѣлъ

 

въ

 

Черномъ

 

морѣ

 

крушеніе,

 

плѣннпкъ

 

готовился

 

уже

 

по-

гибнуть,

 

когда

 

па

 

помощь

 

къ

 

пену

 

иодоспѣлп

 

кубанскіе

 

расколь-

ники

 

или

 

Некрасоццы.

 

Въ

 

награду

 

за

 

спасеніо

 

высокаго

 

лица

они

 

просили

 

исходатайствовать

 

имъ

 

иозволеніе

 

безпрепятстиенпо

жить

 

въ

 

Австріи,

 

свободпо

 

исправлять

 

богослуженіе

 

по

 

своимъ

мпимо-старымъ

 

обрядамъ

 

и

 

не

 

платить

 

повинностей.

 

Ходатай-

ство

 

было

 

обѣщано

 

и

 

сдѣлано.

 

Австрійскій

 

имдераторъ

 

Іосифъ

 

II,

декретомъ

 

9

 

декабря

 

17S3

 

года,

 

дозволилъ

 

задуиайскпмъ

 

старо-

обрядцамъ

 

переселиться

 

въ

 

Буковину

 

и

 

пользоваться

 

просимою

прпвиллегіей.

 

Пересслпвгаіеся

 

въ

 

силу

 

этого

 

декрета

 

избрали

 

себѣ

мѣстность

 

Варницу;

 

здѣсь

 

на

 

урочпщѣ,

 

именуемомъ

 

„Бѣлая

 

Кри-

ница",

 

сначала

 

поставили

 

себѣ

 

большую

 

избу

 

съ

 

часовней

 

или

моленною:

 

въ

 

нослѣдстиіи

 

у

 

иихъ

 

устроилась

 

и

 

церковь

 

во

 

имя

Свв.

 

Безсребренпиковъ

 

Косьмы

 

и

 

Даміана,

 

потомъ

 

основался

 

и

старообрядческій

 

монастырь

 

подъ

 

газваніемъ

 

Липованскаго.

 

Лю-

бопытна

 

исторія

 

монастырской

 

церкви,

 

которую

 

освящалъ

 

бѣглый

іеромонахъ

 

Ириней;

 

для

 

этой

 

церкви

 

антиминсъ

 

былъ

 

пріобрѣ-

тенъ

 

у

 

одного

 

бродяги-инока,

 

иромышлявшаго

 

продажей

 

расколь-

никамъ

 

разнаго

 

рода

 

свлщепныхъ

 

предметовъ,

 

и

 

антиминсъ

 

ока-

зался

 

фалынивымъ,

 

по

 

это

 

хранилось

 

въ

 

глубокой

 

тайнѣ.

 

Въ

1861

 

году

 

сдѣлана

 

перестройка

 

этой

 

церкви,

 

которую

 

освящалъ
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прежній

 

строитель

 

старой

 

церкви,

 

теперь

 

же

 

митрополптъ

 

Кириллъ,

и

 

откровенно

  

разсказалъ

    

своему

 

архпдіакопу

 

печальную

 

исторію

этого

 

антиминса.

 

Смущенный

 

архидіаконъ

 

спросилъ

 

своего

 

влады-

ку,

 

почему

 

онъ

 

рапѣе

    

не

 

озаботился

   

исправить

 

такую

 

погрѣш-

ность

    

пріобрѣтепіемъ

 

пастоящаго

    

антиминса.

   

Кирплъ

   

сказалъ

„Нельзя

    

этого

 

сдѣлать,

 

тогда-бы

 

нужно

 

сызпопа

    

святить

 

цер-

ковь,

    

а

 

станешь

 

святить,

   

спросятъ:

 

зачѣмъ?

 

Солгать

   

нельзя,

 

а

сказать

 

правду

    

опасно,

    

взѣ

 

со5лазнплпсь-бы,

   

и

 

Богъ

    

зпаетъ

чШы

 

вышло.

 

Вотъ

 

теперь

 

положимъ

 

пастоящій"

 

(?),

 

Стало

 

быть

около

 

30

 

лѣтъ

 

служба

   

отправлялась

 

на

 

фалыппвомъ

 

аптимиксЬ!

Въ

 

этомъ-то

 

монастырѣ

   

упомянутые

 

Павелъ

 

и

 

Геронтій

 

переме-

нили

 

свои

 

имена

 

на

 

умершихъ

 

калугронъ— Аѳанасія

 

Ѳсдотова

 

и

Леиопа

 

Вѣлаго,

 

и

 

съ

 

фальшивыми

 

паспортами

 

на

 

озйячоппыя

 

ли-

ца

 

хотѣли

 

выбраться

    

изъ

 

Австріи,

 

но

 

обманъ

   

ихъ

 

открылся

   

и

дѣло

 

затормозилось

    

па

 

нѣсколько

  

лѣтъ.

    

Но

 

Павелъ

 

Васильевъ

былъ

 

не

 

изъ

 

такихъ

 

людей,

 

чтобъ

 

останавливаться

 

при

 

неудачахъ;

овъ

 

принимается

   

за

 

составлепіе

 

другихъ

 

плаповъ,

 

сближается

 

съ

подобнымъ

 

ему

 

по

 

отвагѣ

 

ннокомъ

   

Олимпіемъ,

  

путешествуетъ

 

съ

нимъ

 

въ

 

Москву,

 

воодушевляетъ

 

здѣсь

 

Рахманова

 

съ

 

его

 

компа-

ніей

 

па

 

учрежденіе

    

въ

 

Бѣлскрипицѣ

 

архіерейской

 

кафедры,

 

за-

пасается

 

здѣсь

 

деньгами,

 

хлопочетъ

 

иотомъ

 

въ

 

Вѣнѣ

 

и

 

добивает-

ся

 

наконецъ

 

дарованія

 

въ

 

1844

 

году

 

Высочайшаго

 

права

 

„при-

вести

 

изъ

 

заграницы

  

одно

  

духовное

 

лицо

 

—

 

епископа,

 

который-бы

лнпованскимъ

 

пнокамъ

   

въ

 

Бѣлокриницѣ

 

преподавалъ

 

высшее

 

ио-

священіе

 

и

 

иоставплъ-бы

   

себѣ

    

преемника".

    

Итакъ,

 

оставалось

теперь

 

найдтп

 

это

   

духсвнос

 

лицо.

 

Исслѣ

 

тщетныхъ

 

поисковъ

 

въ

славлнскихъ

 

странахъ,

 

около

 

Черной

 

Горы,

 

въ

 

Сербіи

 

и

 

па

 

ост-

рове

 

Корфу,

 

Павлу

 

захотѣлось

 

побывать

 

на

 

бѣлоглавыхъ

 

Ливан-

скпхъ

 

горахъ,

   

въ

 

Иалестипѣ,

 

Снріи,

 

Египтѣ

 

и

 

пныхъ

  

мѣстахъ,

гдѣ

 

будто-бы

 

пмѣлпсь

 

сокровенно

 

обитающіе

   

„древлеправослапвые

епископы''.

    

Но

 

прежде

 

всего

 

Павелъ

 

ведетъ

 

съ

 

іезуитскою

 

хит-

ростію

 

дѣла

   

съ

 

австрійскнми

 

полицейскими

 

властями,

 

заручается

содѣпствіемъ

  

составляете

  

поляковъ,

 

вѣроисповѣданіе

 

старообрлд-

і
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цевъ

 

для

 

австрійскаго

 

правительства

 

въ

 

Вѣпѣ,

 

сочипяетъ

 

уставъ

для

 

своего

 

монастыря,

 

дѣлаетъ

 

фальшивые

 

займы

 

и

 

объявяяетъ

предъ

 

высшею

 

властью

 

громадный

 

фондъ

 

для

 

содержанія

 

архк-

рейской

 

каоедры,

 

ѣдетъ

 

въ

 

Нитеръ

 

и

 

здѣсь

 

вербуетъ

 

въ

 

свою

партію

 

богатаго

 

купца

 

Волкова

 

и,

 

обдѣлавъ

 

все

 

какъ

 

слѣдуетъ,

возвращается

 

въ

 

свой

 

Липованскій

 

монастырь;

 

отсюда

 

Павелъ

 

и

ОлпмпШ

 

рѣгапдись

 

идти

 

въ

 

Константинополь;

 

на

 

путп'къ

 

нему

искатели

 

архіерел

 

знакомятся

 

съ

 

казакомъ-некрасонцеыъ

 

Осипомъ

Семеновымъ

 

Гончаровымъ,

 

который

 

пмѣлъ

 

тѣсную

 

связь

 

съ

 

поль-

скою

 

эмиграціей

 

въ

 

Копстаптипополѣ,

 

даже

 

былъ

 

блпзокъ

 

съ

 

па-

номъ

 

Чайковскпмъ

 

(Садыкѵпашой),

 

Когда

 

путнпкп

 

прибыли

 

въ

Царьградъ,

 

то

 

опъ,

 

по

 

рекомендаціи

 

Гончарова,

 

припялъ

 

ихъ

 

съ

простертыми

 

объятіямп

 

и

 

обнадежплъ

 

ихъ

 

вѣстыо,

 

что

 

здѣсь

 

на-

ходптся

 

много

 

безмѣстныхъ

 

архіереевъ,

 

именно

 

таковыхъ

 

насчи-

тывалось

 

шесть

 

патріарховъ

 

п

 

болѣо

 

20

 

епископовъ.

 

Чайковскій

даже

 

лично

 

взялъ

 

на

 

себя

 

заботу

 

отыскать

 

нужнаго

 

имъ

 

еписко-

па,

 

посов'ьтовавъ

 

Павлу

 

и

 

Олпмпію

 

убраться

 

изъ

 

Царьграда.

 

По-

слушные

 

ему

 

иноки

 

совершили

 

въ

 

это

 

время

 

путешествіе

 

въ

упомянутыя

 

отдаленныя

 

мкта,

 

были

 

въ

 

Іерусалпмѣ

 

и

 

Алексапд-

ріи,

 

но

 

пѳ

 

нашли

 

пигдѣ

 

„крыющпхся

 

древнеправославпыхъ"

епископовъ;

 

15

 

февраля

 

1846

 

года

 

опп

 

возвратились

 

въ

 

Кон-

стантинополь

 

вполпѣ

 

увѣренпые,

 

что

 

здѣсь

 

найдутъ

 

искомое

 

со-

кровище, — въ

 

чемъ

 

и

 

неошиблпсь.

 

Подъ

 

покровитѳльствомъ

 

Чай-

ковскаго,

 

при

 

носредствѣ

 

пѣкоего

 

Огняновича,

 

Павелъ

 

и

 

Олим-

пій

 

обратплись

 

къ

 

дву:;ъ

 

безмѣстнымъ

 

архіереямъ;

 

всѣ

 

же

 

дру-

гіе,

 

какъ

 

самъ

 

Павелъ

 

писалъ,

 

„съ

 

перваго

 

же

 

слова,

 

какъ

 

только

услышатъ,

 

что

 

нужно

 

идти

 

въ

 

зечлю

 

чужую

 

и

 

другую

 

релиНю,

отряхивали

 

руки

 

и

 

просили

 

отъидти

 

скорѣе

 

прочь,

 

чтобы

 

кто

 

пе

услышалъ

 

и

 

не

 

узналъ

 

бы

 

патріархъ".

 

Но

 

лишь

 

только

 

Павелъ

вступилъ

 

въ

 

разговоръ

 

съ

 

первымъ

 

изъ

 

двухъ

 

архіереевъ,

 

то

 

п

этому

 

пришлось

 

отрлхивать

 

руки,

 

потому

 

что

 

опъ,

 

по

 

мыслп

Павла,

 

долженъ

 

былъ

 

прервать

 

общеніе

 

съ

 

своею

 

Греческою

 

цер-
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ковію

 

и

 

даже

 

отрѣчься

 

отъ

 

ней,

 

якобы

 

отъ

   

еретической.

  

Итакъ

осталась

 

надзжда

 

на

 

втораго

 

архіерея;

 

это

 

былъ

 

Амвросій,

 

быв-

шій

 

мптрополитъ

 

Босносараевскій,

 

отозванный

 

въ

 

1840

 

голу

 

отъ

своей

 

каѳедры

    

и

 

прояшвавшій

 

въ

 

Копстаптпнополѣ

    

въ

 

самомъ

бѣдственноыъ

    

иоложеніи;

    

онъ

    

получаіъ

    

отъ

    

натріархіи

 

ма-

лую

    

пенсію,

    

а

    

между

    

тѣмъ,

    

какъ

    

бывшій

    

нѣкогда

   

бѣ-

лымъ

    

свлщенипкомъ,

    

пмѣлъ

    

сына

    

Георгія

    

и

 

невѣстку,

 

со-

державшихся

     

тою

   

же

    

пенсіей.

    

Въ

    

такомъ

    

стѣсненпомъ

положеніп

 

нашли

 

Амвросія

 

Бѣлокриницкіе

 

искатели

 

архіерейства.

Но

 

и

 

Амвросій

 

съ

 

перваго

 

раза

 

далъ

 

имъ

 

отказъ.

 

Вотъ

 

что

 

пп-

салъ

 

въ

 

Торжокъ

 

къ

 

своему

 

другу

 

Павелъ

 

объ

 

Амвросіѣ;

 

„...Ка-

залось

 

ему,

 

что

 

если

 

отступить

  

отъ

 

своей

 

религіи,

    

то

 

какъ-бы

не

 

отступить

 

отъ

 

самого

 

Бога,

 

ибо

 

всѣ

 

греки

 

вообще

 

такъ

 

гово-

рить,

 

что

 

ихъ

 

вѣра

 

вкупѣ

 

съ

 

великороссійскою,

   

надъ

 

всѣмп

 

въ

цѣломъ

   

мірѣ

 

вѣрами,

   

какъ

 

солнце

   

надъ

 

землей,

   

благочестіемъ

сіяетъ.

  

Сперва

 

„отказалъ",

 

а

 

нотомъ?..

 

потомъ,

 

польщенный

 

тп-

туломъ

 

„первосвятителя

 

всѣхъ

   

древлеправ)славпыхъ

 

христіанъ",

обнадеженный

   

полнымъ

 

спокойствісмъ

   

п

 

довольствомъ

 

обезпечеи-

пой

 

жизни,

 

Амвросій

 

сдался

 

на

 

неотступныя

 

убѣжденія

 

своего

 

сына

вслѣдствіе

 

обольстительпыхъ

 

рѣчей

 

съ

 

послѣднимъ

 

Павла

 

и

 

Олимпія,

которые

 

такъ

 

хитро

 

вели

 

дѣло,

 

что

 

могли

 

безповоротно

 

повліять

 

па

Амвросіева

 

сына;

   

послѣ

 

нѣсколысихъ

 

объясненій

 

съ

 

самимъ

 

Ам-

росіемъ

 

Павла

 

чрезъ

 

переводчика

 

упомяпутаго

 

Огнлиовича

 

сдѣлано

было

 

формальное

 

условіе.

 

Въ

 

сплу

 

этого

 

условія

 

со

 

стороны

 

Павла

и

 

Олимпія,

 

какъ

 

депутатовъ

 

отъ

 

всего

 

Бѣлокриницкаго

 

монастыря,

было

 

обѣщано

  

Амвросію:

    

1)

 

довольствовать

 

его

   

мопастырскимъ

содержаніемъ;

    

сверхъ

 

сего

 

давать

 

его

 

высокопреосвященству

 

жа-

лованья

   

въ

 

каждый

 

годъ

   

500

 

червонцевъ

 

австрійскаго

   

золота,

пока

 

онъ

 

жпвъ

 

будетъ,

 

съ

 

тѣмъ

 

чтобы

 

исполнять

 

ему

 

все

 

поправиламъ

св.

 

отецъ,

 

согласно

 

монастырскому

 

уставу,

 

бсзъ

 

нарушенія;

 

2)

 

сыну

Амвросія

 

было

 

обязательство

 

дать

 

коштъ

 

на

 

дорогу

 

до

 

Босніи

 

и

обратно

   

па

 

прпвезеніе

  

своей

 

жены

   

оттуда;

   

еще

 

купить

 

ему

 

въ

Бѣлой

 

Кринпцѣ

 

домъ

 

съ

 

принадлежащими

 

ему

 

дворояъ

 

и

 

огоро-
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домъ,

 

въ

 

вѣчную

 

его

 

собственность;

 

однако

 

же,

 

если

 

по

 

краткомъ

 

или

долгояъ

 

времени

 

случится

 

его

 

высокопреосвященству,

 

Божіпмъ

 

пове-

лѣніемъ,

 

но

 

общему

 

долгу

 

человечества,

 

смерть,

 

наградить

 

его,

 

го-

сподина

 

Георгія

 

(сына

 

Амвросіона),

 

за

 

службу

 

родителя-отца

 

ег<\

удовольствовать

 

его,

 

судя

 

по

 

обстоятельствамъ

 

и

 

благоразсужде-

нію

 

монастыря".

 

Митрополитъ-же

 

Амвросій

 

съ

 

своей

 

стороны

формально

 

обязался

 

„поступить

 

въ

 

старовѣрческую

 

релнгію

 

въ

сущемъ

 

званіи

 

митрополита",

 

и,

 

по

 

прибытіи

 

въ

 

Бѣлокрпнпцу,

„учинить

 

церковное

 

присоедипеніе

 

согласно

 

правиламъ

 

св.

 

отецъ

и

 

неотлагательно

 

поставить

 

тамъ

 

въ

 

памѣстшіка

 

себѣ

 

другаго

архіерел".

 

Эги

 

обоюдныя

 

условія,

 

сдѣланпыя

 

15

 

и

 

16

 

аирѣля

1846

 

г.,

 

обѣ

 

стороны

 

обязались

 

хранить

 

свято

 

и

 

непарущпмо,

что

 

подтвердили

 

подипсями

 

и

 

клятвами

 

при

 

свидѣтеляхъ

 

предъ

св.

 

Евапгеліемь

 

и

 

дааіе

 

цвловалп

 

опое".

 

Учипивъ

 

озпаченпое

условіе,

 

мптрополптъ

 

Амвросій

 

отправился

 

въ

 

иуть,

 

оставпвъ

 

на-

всегда

 

Константинополь,

 

по

 

отправился

 

не

 

какъ

 

званный

 

отъ

 

Бога

святитель,

 

въ

 

подобающемъ

 

архіерейскомъ

 

одѣлпір,

 

а

 

какъ

 

май-

носскій

 

казакъ

 

некрасонецъ,

 

подъ

 

чужимъ

 

пменемъ,

 

т.-е.

 

съ

 

фаль-

гапиымъ

 

пасиортомъ,

 

который

 

ему

 

выхлопотали

 

благодѣтельпые

папы.

 

Переодѣвппыі

 

изъ

 

рясы

 

въ

 

казацкіц

 

кафганъ

 

было

 

устро-

ено

 

въ

 

гостинниціі,

 

стоявшей

 

па

 

берегу

 

моря,

 

близь

 

пароходной

пристани;

 

каково

 

было

 

душевное

 

состояпіе

 

Амвросія

 

въ

 

это

 

вре-

мя,

 

объ

 

этомъ

 

вотъ

 

что

 

писалъ

 

самъ

 

Павелъ

 

Геронтію:

 

„...онъ,

(т.-е.

 

мптрополптъ),

 

яко

 

плѣпный

 

и

 

трясущіиоя,

 

введепъ

 

былъ

на

 

пароходъ

 

скоро

 

въ

 

камору

 

втораго

 

нумера

 

и

 

аки

 

безчувственъ

ноложенъ

 

въ

 

ложу

 

за

 

заповѣсочку

 

мало

 

отдохнуть

 

п

 

собраться

съ

 

духомъ".

 

Но

 

духъ

 

бѣглеца,

 

конечно,

 

не

 

могъ

 

быть

 

нокоепъ

въ

 

иродолжепіи

 

всего

 

пути

 

до

 

Белой

 

Криницы.

 

Въ

 

одномъ

 

мѣстѣ

Амвросій

 

такъ

 

былъ

 

возмущенъ

 

своимъ

 

іюложепіемъ,

 

что,

 

по

 

сло-

вамъ

 

Павла, «не

 

могъ

 

нпчего

 

ни

 

ѣсть,

 

пи

 

пить,

 

а

 

просплъ

 

мало

только

 

отдохнуть;

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ,

 

именно

 

въ

 

Браиловѣ,

 

Ам-

вросій,

 

завплѣвъ

 

греческаго

 

архіерея

 

изъ

 

сарая,

 

въ

 

которомъ

 

по-

местился

 

онъ,

 

такъ

 

испугался,

    

„что

 

вдѣзъ

 

въ

 

скотскія

 

лслп

 

и
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хотелъ

 

закопаться

 

въ

 

навозъ

 

п

 

овчія

 

объеди",

 

какъ

 

повествуешь

тотъ-жо

 

Папелъ;

 

а

 

о

 

себе

 

и

 

своихъ

 

спутппкахъ

 

за

 

эти

 

минуты

Павелъ

 

говорить :

 

„мы

 

ни

 

евши,

 

ни

 

пивши,

 

въ

 

неизъяснимой

скорби

 

пе

 

могли

 

изъ

 

сарая

 

никуда

 

выступить,

 

полагали

 

себя

 

та-

кими,

 

какъ

 

седящая

 

рыба

 

во

 

мрежи";

 

да

 

и

 

вообще

 

очень

 

обык-

новеппыл

 

обстоятельства,

 

напримеръ,

 

встреча

 

въ

 

каюте

 

съ

 

гре-

ческпмъ

 

купцомъ,

 

заставляли

 

бѣглаго

 

митрополита

 

лежать

 

более

сутокъ

 

„еле

 

жива

 

суща",

 

а

 

спутники

 

его

 

сидели,

 

по

 

ихъ

 

выра-

женію,

 

„какъ

 

сжатые

 

въ

 

клсщахъ".

 

Все

 

эти

 

бѣдствія

 

и

 

стесне-

нія

 

моглп-бы

 

облегчаться

 

сознапіемъ

 

правоты

 

дела

 

и

 

святости

его

 

целей;

 

чистая,

 

спокойная

 

совесть

 

проливала-бы

 

свѣтъ

 

и

 

от-

раду

 

въ

 

стесненное

 

сердце

 

странника,

 

но

 

въ

 

томъ-то

 

и

 

дело,

 

что

это

 

былъ

 

не

 

страниикъ,

 

ищущій

 

града

 

Сіонп,

 

а

 

постыдный

 

на-

емпикъ,

 

неблагодарный

 

беглецъ

 

отъ

 

своей

 

родной

 

матери

 

ради

корыстныхъ

 

целей,

 

потому-то

 

онъ

 

встрѣчалъ

 

страхъ

 

тамъ,

 

где

его

 

и

 

пѳ

 

было,

 

Накопецъ,

 

после

 

многихъ

 

приключеній,

 

28

 

іюня,

белокрипицкіѳ

 

калугоры

 

прибыли

 

съ

 

своею

 

добычею

 

въ

 

Вену—

столицу

 

Австріи;

 

здесь

 

нужпо

 

было

 

дѣло

 

Амвросія

 

обделать

 

такъ,

чтобы

 

правительство

 

утвердило

 

его

 

въ

 

званіп

 

старообрядческаго

епископа

 

и

 

приняло

 

его

 

австрійскнмъ

 

подданнымъ,

 

не

 

наводя

 

точ-

иыхъ

 

снравокъ

 

въ

 

Константинополе,

 

а

 

если

 

это

 

не

 

удастся,

 

то,

по

 

крайией

 

мере,

 

сделать

 

справки

 

помимо

 

патріарха.

 

Для

 

этой

цели

 

предложено

 

составить

 

отъ

 

лица

 

Амвросія

 

прошеніе

 

къ

 

ав-

стрійскому

 

императору,

 

которое

 

опъ

 

долженъ

 

подать

 

лично;

 

въ

этомъ

 

прошеніи,

 

съ

 

одцой

 

стороны,

 

взводились

 

клеветы

 

пе

 

только

ва

 

натріарха,

 

но

 

далее

 

хула

 

на

 

церковь

 

греческую,

 

а

 

съ

 

другой

выставлялась

 

пепорочцость

 

Амвросія

 

п

 

даже

 

его

 

убеждепіе,

 

буцто

„всѣ

 

догматы

 

и

 

уставы

 

греческой

 

церкви,

 

только

 

у

 

белокри-

пицкихъ

 

старообрлдцевъ

 

въ

 

своей

 

первой

 

чистоте

 

и

 

точпости

 

со-

держатся".

 

Очевидно,

 

это

 

недобросовестное

 

прошопіе

 

составлялось

въ

 

той

 

уверенности,

 

что

 

Амвросій,

 

пи

 

слова

 

цепонимающій

 

пи

по-русски,

 

пи

 

ио-немѳцки,

 

безпрекословно

 

подпишется

 

ко

 

всему.

Съ

 

этаіъ

 

прошѳніемъ

 

Амвросія

 

принялъ

 

императоръ

  

Фердинандъ
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и

 

сказалъ:

 

„по

 

си^йвтшГвсевозможпое

 

удовлетворено

 

просителя

и

 

старовѣрцевъ

 

учинено

 

будетъ".

 

Смутились

 

несколько

 

хлопотуны

объ

 

Амвросіе,

 

что

 

о

 

пемъ

 

будутъ

 

справляться,

 

но

 

Павелъ

 

съ

своими

 

панами-друзьями

 

умѣлъ

 

и

 

тутъ

 

устроить

 

все

 

по

 

своему

 

и

достичь

 

того,

 

что

 

австрійскому

 

консулу

 

въ

 

Копстаптипополе

 

было

предписано

 

навести

 

справки

 

только

 

о

 

личности

 

Амвросія,

 

откуда

онъ

 

родомъ

 

и

 

точно-лп

 

архіерей;

 

а

 

о

 

томъ,

 

съ

 

позволепія-лп

 

па-

тріарха

 

пригаелъ

 

онъ

 

въ

 

Белую

 

Криницу

 

и

 

можетъ-ли

 

онъ

 

по

по

 

церковнымъ

 

иравиламъ

 

быть

 

у

 

линованъ

 

-ихъ

 

архпиастыреиъ,

эти

 

вопросы

 

были

 

устранепы

 

отъ

 

справокъ.

 

Дело

 

ведено

 

было

даже

 

такъ,

 

что

 

Амвросій

 

могъ

 

уехать

 

въ

 

Белую

 

Криницу

 

и

 

тамъ

вступить

 

въ

 

свои

 

обязанности,

 

нѳ

 

дождавшись

 

ответа

 

изъ

 

Кон-

стантинополя.

 

Въ

 

октябре

 

1848

 

г.

 

у

 

белогриницкихъ

 

липованъ

былъ

 

уже

 

свой

 

архіѳрей;

 

но

 

эта

 

находка

 

па

 

первыхъ

 

порахъ

 

да-

леко

 

пе

 

всѣмъ

 

была

 

пріятна.

 

Амвросій

 

сталъ

 

благословлять

 

на-

родъ

 

въ

 

церкви,

 

хотя,

 

по

 

паставленію

 

Павла,

 

двунерстно,

 

но

обеими

 

руками,

 

чего

 

раскольники

 

но

 

видывали

 

и

 

считали

 

за

 

пи-

коніанское

 

новшество;

 

затѣмъ,

 

когда,

 

по

 

неиаѣнію

 

певцовъ,

 

было

ему

 

пропѣто

 

Огияновичѳмъ,

 

сыномъ

 

Амвросія,

 

исполла

 

эти

 

де-

спота,

 

то

 

тутъ-же

 

послышался

 

ропотъ:

 

„вотъ-такъ

 

благочестіѳ

привезли

 

аамъ!...

 

Да

 

это

 

чистые

 

турки...

 

Господи,

 

ужъ

 

не

 

по-

следнее-ли

 

время

 

пришло!..."

 

Две

 

педели

 

после

 

сей

 

встречи

архіерѳя

 

употреблены

 

были

 

на

 

приготовленіе

 

къ

 

чинопрпнятію

 

Ам-

вросія.

 

Его

 

учили

 

произносить

 

по-елавянскп

 

возгласы,

 

написан-

ные

 

ему,

 

какъ

 

природному

 

греку,

 

греческими

 

буквами;

 

затемъ

шли

 

окончательныя

 

совещанія,

 

какъ

 

принять

 

Амвросія — по

 

треть-

ему-ли

 

чину

 

еретиковъ

 

или

 

по

 

второму;

 

большинство

 

было

 

за

 

по-

следнее,

 

т.-е.

 

настаивали

 

на

 

томъ,

 

чтобы

 

принять

 

митрополита

чрезъ

 

мгропомазанге

 

или,

 

точпее,

 

мазаніе

 

мѵромъ,

 

свареннымъ

на

 

Рогожскомъ

 

кладбище...

 

Но

 

кто

 

будетъ

 

принимать

 

его? — вотъ

вопросъ,

 

важности

 

коюраго

 

никто

 

повидимому

 

пе

 

попималъ.

 

Во

всей

 

Буковине

 

пе

 

было

 

ни

 

одного

 

священника,

 

а

 

былъ

 

только

какой-то

 

беглый

 

черный

 

попъ

 

Іеронимъ.

 

Онъ-то

 

и

 

долженъ

 

былъ
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совершить

 

чипопріятіѳ.

    

Понлвъ

 

хорошо

 

теперь

 

своѳ

 

значеніе,

 

Іе-

ронимъ

 

заявилъ

 

Павлу

 

и

 

Геронтію,

 

что

 

онъ

 

припимать

 

Амвросія

отъ

 

мнимой

 

ереси,

 

темъ

 

паче

 

перемазывать

 

какимъ-то

 

фальшивымъ

расколышчьимъ

   

мѵромъ

 

не

 

станетъ.

 

Этотъ

 

отказъ

 

Іеронима

 

какъ

громомъ

 

поразплъ

 

учредителей

 

белокринпцкой

 

архіерейской

 

каѳедры.

Что

 

оставалось

 

делать?

 

Начали

 

льстить

 

Іерониму,

 

обещать

 

ему

 

на-

местничество,

    

т.-е.

 

производство

 

во

 

епископа

 

и

 

даже

 

митропо-

лита,— и

 

победа

 

надъ

 

чернымъ

   

попомъ

 

была

   

вполне

 

-

 

одержана.

Оставалось

 

подумать,

   

какъ

 

посмотритъ

   

па

 

чинопріятіе

 

самъ

 

гос-

подин/в

 

мптроиолитъ

 

и

 

какимъ

 

чппомъ

 

согласится

 

быть

 

нрпнятымъ;

но

 

и

 

надъ

 

этими

 

вопросами

 

долго

 

думать

 

пе

 

приходилось.

 

Митро-

политъ

 

связалъ

 

себя

 

формальнымъ

 

условіемъ

 

делать

 

все

 

въ

 

ВЬло-

кринпціі

   

по

   

монастырскому

   

уставу,

  

да

 

притомъ,

   

будучи

грекъ,

 

ничего

 

не

 

нопимавгаій,

 

что

 

говорилось

 

при

 

пемъ

 

и

 

о

 

пемъ

самомъ,

 

опъ

 

могъ

 

ко

 

всему

 

оставаться

 

равнодушным.

   

Интересно

было

 

бы

 

представить

 

ту

 

картину,

 

въ

 

какой

 

изобразилъ

 

Павелъ

 

Ва-

сильевъ

 

соборныя

 

совещанія

   

старообрлдцевъ

 

но

 

вопросу

 

о

 

чино-

лріятіи

 

Амвросія,

  

по

 

па

 

это

 

потребовалось-бы

 

много

 

времени;

 

до-

вольно

 

сказать

 

то,

 

что

 

среди

 

церкви

 

поставленъ

 

былъ

 

одннъ

 

ана-

лоі'ій

 

съ

 

Евавгеліемъ,

 

а

 

другой— съ

 

Кормчего,

 

будто-бы

 

все

 

сде-

лалось

 

но

 

слову

 

Болпго

 

и

 

но

 

иравиламъ

 

св.

 

отецъ.

 

Страшное

 

ко-

щунство!...

    

Лежавшія

   

на

 

апалогіяхъ

 

книги,

   

но

 

безграмотности

членовъ

 

собранія,

 

была

 

почти

 

никому

 

недоступны,

 

и

 

действитель-

но

 

книгъ

 

никто

 

нн

 

раскрывалъ;

 

зачемъ-л;ѳ

 

оігЬ

 

былп

 

положены?..

А

 

что

 

члены

   

собранія

   

были

 

безграмотиы,

   

видно

 

изъ

   

того,

 

что

дѣяніл

 

этого

 

собранія,

 

„за

 

незнаніемъ

 

грамогв

 

отцевъ"

 

(!),

 

пору-

чено

 

было

 

скрѣпить

 

отъ

 

лица

 

монастырской

 

братіи

 

иноку

 

Герон-

тію,

 

а

 

за

 

депутатовъ

 

всЬхъ

 

старовврчѳскпхъ

 

слободъ— Іерониму.

После

 

громкихъ

 

сноровъ

   

о

 

способе

 

чипопріятія

   

порешили

 

при-

нять

 

Амвросія

 

перемазаніемъ

 

п

 

убедили

   

его

 

на

 

это

 

согласиться;

28-го

 

октября

    

въ

 

бе.чокриницкой

 

Покровской

   

церкви

   

ожидалъ

Амвросія

 

черный

 

поиъ

 

Іеронимъ.

 

Вошелъ

 

митрополитъ

 

въ

 

алтарь,

„оба

 

они,

 

по

 

свидетельству

 

очевидца

 

этого

 

безпрпмерпаго

 

въ

 

пс-
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торіи

 

хрпстіапской

 

церкви

 

событія,

 

затворились

 

въ

 

алтарѣ

 

па

нѣсколько

 

мянутъ,

 

уиовательно

 

посиотрѣли

 

другъ

 

па

 

друга

 

(такъ

какъ

 

одпнъ

 

другаго

 

нѳ

 

могъ

 

понимать

 

въ

 

разговорѣ),

 

тѣмъ

 

и

окончилась

 

исповѣдь",

 

но

 

было-лн

 

тамъ

 

какое

 

мазапіе — это

 

оста-

лось

 

въ

 

недоступной

 

тайпѣ.

 

Вотъ

 

какимъ

 

снособомъ

 

православный

мптрополптъ-грекъ

 

очутился

 

„въ

 

старовѣрческой

 

религіи!"

 

Но

 

не

такъ

 

кратко

 

описано

 

самое

 

его

 

ирисоединеніе

 

для

 

содержателей

 

*

этой

 

релпгіи.

 

Послушайте,

 

какъ

 

повѣствуетъ

 

краснорѣчявый

 

Па-

велъ

 

Васильевъ:

 

„Облачившись

 

во

 

вся

 

евятительсія

 

облаченія,

вышелъ

 

митрополитъ

 

изъ

 

алтаря

 

и

 

сталь

 

на

 

амионѣ,

 

гдѣ

 

приго-

товлены

 

были

 

дза

 

налоя

 

рядомъ, — на

 

первомъ

 

для

 

митрополита

положенный

 

списанный

 

чанъ

 

проклятіл

 

ересей

 

съ

 

переводояъ

 

на

греческія

 

литеры,

 

а

 

ішговоръ

 

словъ

 

по-русски

 

[ias

 

smirenny

 

mi-

tropolit

 

Ambrosiy

 

ot

 

gretseskia

 

very

 

dnes

 

prichozdu

 

ko

 

istinnomu]

точно

 

такъ,

 

какъ

 

напечатано

 

въ

 

нашемъ

 

требннкѣ,

 

па

 

другомъ-

жо

 

налов

 

іюложонъ

 

для

 

священника

 

раскрытый

 

номоканонъ

 

(?).

Митрополитъ,

 

стоя

 

предъ

 

царскими

 

дверьми,

 

началъ

 

велегласно,

русскииъ

 

языкомъ

 

(?)

 

проклинать

 

всѣ

 

ереси.

 

Qo

 

ііроклятіи

 

ересей

иринялъ

 

себѣ

 

въ

 

отца

 

духовпаго

 

нашего

 

священника

 

Іеронима,

исиовѣдавшпся

 

ему

 

въ

 

алтарѣ,

 

исполняя

 

и

 

прочее

 

все

 

(?),

 

какъ

есть

 

закононоложепо

 

во

 

второмъ

 

чпнѣ,

 

Окончивъ-же

 

должнымъ

порядкомъ

 

припятіе,

 

священникъ

 

отверзъ

 

царскія

 

двери,

 

возгда-

силъ

 

къ

 

пароду

 

пристойное

 

поздравлепіе

 

(чрезъ

 

царскія-то

 

двери),

объявляя

 

достоинство

 

митрополита".

 

Красно

 

повѣствованіе,

 

но

 

вотъ

•что

 

мрачно:

 

по

 

чшгоиоложеш'го

 

православной

 

церквг,

 

присоединя-

емый

 

обыкновенпо

 

сподобляется

 

причащенія

 

св.

 

Хрисговыхъ

 

Таинъ,

а

 

признанный

 

въ

 

достоинств

 

в

 

митрополитъ

 

но

 

сталъ

 

служить

 

ли-

тургію,

 

и

 

пришлось

 

совершать

 

ее

 

безъ

 

торжественности

 

одному

Іерониму;

 

не

 

пошелъ

 

Аавросій

 

и

 

за

 

общую

 

праздничную

 

трапезу,

какъ-бы

 

слѣдовало,

 

гдѣ

 

было

 

веліе

 

утѣшеніе,

 

а

 

побрѣлъ,

 

понуря

голову,

 

въ

 

своп

 

келіи,

 

конечно

 

въ

 

самомъ

 

иечальномъ

 

настроеніи

духа...

Такъ

 

совершилось

   

давно

   

желаемое

    

старообрядцами

 

устроеніе
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своей

 

іѳрархіп;

 

и

 

дѣйствптелыю,

   

эта

 

ихъ

 

собственная

 

іерар-

хія,— это

 

плодъ

 

ихъ

 

искапій,

 

соедпненныхъ

 

съ

 

обманами,

 

ложью,

цодобросовѣстностью,

   

хитростью,— это

 

ихъ,

   

а

 

не

 

Вожіе

 

стро-

еніе.

 

Доказательствъ

 

обмана

 

много:

    

мы

 

уже

 

имѣли

 

случай

 

упо-

мянут^

 

что

 

главные

 

искатели

 

архіерея

 

брали

 

на

 

себя

 

имена

 

умер-

шихъ

 

лицъ

 

и

 

выправляла

 

себѣ

 

па

 

эти

 

лица

 

фальшивые

 

паспорты-

.

 

Укажемъ

   

на

   

пхъ

  

хитрость

 

и

   

педобросовѣстность.

    

Австрійское

правительство

   

тол:

 

ко

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

согласно

 

было

 

дозволить

„липовааамъ"

 

пмѣть

 

своеги

 

верховиаго

 

пастыря,

 

если

 

на

 

его

 

со-

держало

 

не

 

потребуется

   

казеннаго

   

жалованья;

   

по

 

этому

 

Павелъ

съ

 

Олимпіемъ,

 

не

 

пмѣя

 

ничего,

 

выдумываютъ

 

завещательные

 

ак-

ты,

 

якобы

   

они

 

представлаютъ

   

монастырю

 

въ

 

собственность

 

нрп-

надлежащіѳ

 

имъ

 

наслѣдственние

 

капиталы

 

ио

 

5,000

 

левовъ

каждый*);

   

потомъ

 

показали

 

но

 

небывалыми

   

займамъ

  

векселей

па

 

10,000

 

лев.овъ,

 

наконецъ

 

выпрошенныя

 

чужія

 

депьгп

 

(6,000

левовъ)

 

на

 

время

   

выдали

 

ревизіонной

 

коммисіи

   

за

 

казну

   

мона-

стырскую!

   

Сверхъ

 

сего,

 

сочинили

 

небывалыя

 

доходный

 

помѣстья,

якобы

 

принадлеясащія

 

Вѣ.юкриницкому

 

монастырю— разные

 

фрук-

товые

 

грунты,

 

рыбные

 

пруды,

 

изъ

 

которыхъ

 

будто-бы

 

братія

 

до-

вольствуется

 

круглый

 

годъ

  

рыбой

 

и

 

живетъ

 

въ

  

полномъ

 

доволь-

ствѣ,

 

пнѣл

 

въ

 

мопастырѣ

 

25

 

человѣкъ,

 

тогда

 

какъ

 

въ

 

немъ

 

на-

ходилось

   

братіи

 

10,

   

которые

 

чуть

   

не

 

съ

 

голоду

 

умирали,

  

ибо

для

 

ирокормленія

 

ихъ

 

нужно

 

было

 

постоянно

 

ходить

 

ио

 

слободамъ

и

 

выпрашивать

 

милостыню.

 

Сколько-же

 

хитрости

 

и

 

обмана

 

упот-

реблено

 

для

 

уловленія

 

Амвросія,

 

это

 

трудно

 

теперь

 

и

 

перечислить.

■Для

 

образца

 

укажемъ

   

на

 

одинъ

  

выдающійся

 

подлогъ.

   

При

 

со-

дѣйствіи

 

своихъ

 

друзей

 

пановъ,

   

Павлу

 

нужно

 

было

 

выхлопотать

для

 

Амвросія

 

изъ

 

канцеляріи

 

патріарха

 

дозволеніе

 

совершить

 

ли-

тургію

 

гдѣ-то

   

въ

 

предмѣстіи

   

Копстантинополя

   

о

 

упокоеніп

   

его

*)

 

Наслѣдственнаго

 

капитала

 

ни

 

Павелъ,

 

ни

 

Олимпій

 

имѣть

 

не

могли,

 

ибо

 

оба

 

ушли

 

за-грапнцу

 

изъ

 

своихъ

 

доыовъ

 

тайно;

 

оба
были

 

великоруссы,

 

а

 

австрійско

 

:у

 

правительству

 

представили

 

до-

кументы,

 

что

 

они

 

чуть

 

не

 

природные

 

буковинцы!...
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якобы

 

духовной

 

дочери,

 

богатой

 

гречанки

 

Анаста:іп.

 

Дозволеніе

дано;

 

но

 

Амвросій,

 

какъ

 

намъ

 

лично

 

съ

 

увѣрепіеаъ,

 

предъ

 

мпого-

чпсленнымъ

 

собраніемъ

 

па

 

бесѣдѣ

 

заявлялъ

 

иѣкогда

 

пзвѣстный

старообрлдецъ

 

Семенъ

 

Семеновпчъ,

 

и

 

не

 

думалъ

 

служить

 

обѣдші,

и

 

означенной

 

духовной

 

дочери

 

у

 

пего

 

сонсвмъ

 

не

 

было.

 

Выправ-

ленное

 

за

 

патріаршей

 

печатью

 

свидѣтольство

 

нужно

 

было

 

только

для

 

того,

 

чтобы

 

доказать,

 

что

 

Амвросій

 

не

 

запрещепъ,

 

а

 

главное

увѣрпть

 

въ

 

этомъ

 

всѣхъ

 

старообрядцевъ

 

и

 

предъявить

 

австрій-

скому

 

правительству.

Нельзя

 

здѣсь

 

умолчать

 

о

 

томъ,

 

что

 

Бѣлокрнпицкая

 

іерархія

основана

 

на

 

еретнческомъ

 

мудрованіи,

 

что

 

было

 

признано

 

въ

 

по-

слѣдствіи

 

самими

 

старообрядцами,

 

и

 

что

 

потомъ

 

послужило '

 

од-

пимъ

 

изъ

 

сильныхъ

 

иобуждоній

 

къ

 

соединенно

 

съ

 

православною

церковью

 

лучшнхъ

 

лицъ

 

изъ

 

упомянутой

 

іерархіи.

 

Ооборъ

 

старо-

обрядчески

 

хъ

 

еиископовъ,

 

бывшійвъ

 

Москвѣ

 

17

 

августа

 

1863

года,

 

отправилъ

 

доііесеніо

 

Бѣ.іокриницкому

 

митрополиту

 

Кириллу

съ

 

означѳніемъ

 

„весьма

 

важны

 

хъ

 

погрѣшностей,

 

касающихся

 

до

поврежденія

 

православнаго

 

исцовѣданія"

 

*).

 

Важныя

 

погрѣшпости

произошли

 

именно

 

отъ

 

того,

 

что

 

австрійскоѳ

 

правительство

 

цѳ

иначе

 

могло

 

даровать

 

право

 

на

 

ирнведоніе

 

изъ-за

 

границы

 

еписко-

па,

 

какъ

 

если

 

только

 

старообрядцы

 

докажутъ,

 

что

 

ихъ

 

вѣроис-

повѣданіо

 

имѣетъ

 

нѣкоторое

 

отличіе

 

отъ

 

вѣроучепія

 

господствую-

щей

 

церкви

 

русской.

 

Павелъ

 

но

 

этому

 

побужденію

 

вздумалъ

 

по

своему

 

богословетвовать,

 

искажая

 

православное

 

учевіе,

 

лишь

 

бы

только

 

достичь

 

предположенной

 

цѣли!..

Еще

 

не

 

можомъ

 

пе

 

обратить

 

впиманія

 

па

 

то

 

обстоятельство,

 

что

сей-же

 

Павѳлъ

 

рѣшился,

 

по

 

ого

 

выралгепію,

 

„врачевать

 

отъ

 

недуга"

*)

 

Подлинное

 

допесеніе

 

подписали:

 

Антоній

 

архіеписк.

 

Москов-
ски,

 

Шфнутій

 

еписк.

 

Казанскій,

 

Варлааыъ

 

епископъ

 

Балтовскій,
Савватій

 

еписк.

 

Тобольскій

 

(нынѣ

 

Московскій),

 

въ

 

лицѣ

 

еписк.

Константина

 

Оренбургскаго,

 

іеродіаконъ

 

Викентій,

 

въ

 

лицѣ

 

еписк.

Онуфрія

 

(пынѣ

 

единовѣрческаго

 

инока),

 

священноіереи

 

Петръ
(Ѳедоровъ),

 

смиренный

 

епископъ

 

Іустинъ

 

(обратившійся

 

въ

 

пра-

вославн.

 

церковь).
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самого

 

митрополита

 

Амвросія

 

относительно

 

перстосложепіл

 

дія

крестнаго

 

знаменія

 

и

 

святптельскаго

 

благословенія,

 

доказывая,

будто

 

бы

 

троеперстное

 

сложеніѳ

 

„согласуетъ

 

ереси

 

Евтихіевой,

Севпровой

 

и

 

Діоскоровой".

 

Какая

 

фанатическая

 

цас.іѣшка

 

надъ

митрополптомъ!

 

Амвросій,

 

достигшій

 

высшей

 

степени

 

въ

 

священ-

ной

 

іерархіи,

 

не

 

зналъ

 

будто-бы

 

значенія,

 

какое

 

пмѣетъ

 

трое-

перстное

 

сложеніѳ

 

и

 

вотъ

 

только

 

теперь

 

долженъ

 

учиться

 

у

 

про-

стаго

 

инока!..

Такими-то

 

кривыми

 

путями

 

пршпелъ

 

Амвросій

 

въ

 

Бѣлокрн-

пицу

 

„для

 

возстановлѳнія

 

(якобы)

 

въ

 

древлеправославной

 

церкви

священной

 

іерархіи,

 

сирѣчь

 

Христопредапно

 

въ

 

трехъ

 

чинѣхъ

священства".

 

Но

 

пайдемъ-ли

 

мы

 

въ

 

исторіи

 

(дѣнствительио

древлеправославной)

 

церкви

 

что

 

нибудь

 

подобное?

 

Выло -ли

 

когда,

даже

 

въ

 

вѣка

 

лютѣйшихъ

 

гоневій

 

па

 

церковь

 

христіанскую

 

стъ

язычппковъ

 

и

 

еретиковъ,

 

чтобы

 

православное

 

стадо,

 

оставшееся

безъ

 

высшаго

 

пастыря,

 

привлекало

 

его

 

къ

 

себѣ

 

отъинудѣ

 

хит-

тростію,

 

подлогами,

 

обманомъ

 

и

 

приманкой

 

матеріальныхъ

 

выгодъ?

Нѣтъ,

 

этого

 

нигдѣ

 

я

 

никогда

 

не

 

было!

 

Всегда

 

и

 

повсюду

 

па-

стыри

 

посылались

 

къ

 

стаду,

 

а

 

не

 

пріобрѣтались

 

стадомъ.

Якооюе

 

посла

 

Мл

 

Отецъ,

 

говорптъ

 

Господь

 

Своимъ

 

аносто-

ламъ,— и

 

Азъ

 

посылаю

 

вы

 

(Гоан.

 

XX,

 

21).

 

Иже

 

во

 

Іеру-

салимѣ

 

Апостоли,

 

говорится

 

въ

 

книгѣ

 

Дѣлній,

 

послаша

 

въ

Самаргю

 

Петра

 

и

 

Іоапна

 

(VIII,

 

15).

 

An.

 

Павелъ

 

носы-

лаетъ

 

Тпхпкз,

 

соработпика

 

о

 

Господѣ

 

къ

 

Колоссянамъ

 

(IV,

7,

 

8).

 

Св.

 

ап.

 

Андрей

 

посылаетъ

 

Стахія

 

въ

 

Византію;

 

грече-

скій

 

пмиераторъ

 

Василій

 

и

 

патріархъ

 

Николай

 

Христовергъ

посылаютъ

 

въ

 

Кіевъ

 

митронолптовъ

 

Михаила,

 

а

 

за

 

пимъ

 

Леоптія

(Ист.

 

Русск.

 

Церкви

 

митрой.

 

Мак.

 

I,

 

37).

 

Патріархъ

 

кон-

стантинопольски

 

АѳанасіГі

 

соборнѣ

 

избпраетъ

 

и

 

руконолагаетъ

■

 

игумепа

 

Петра

 

въ

 

митрополита,

 

первосвятптеля

 

Москвы

 

{Ист.

Р.

 

Ц.

 

М.

 

IV,

 

17).

 

Итакъ

 

всѣ

 

истинные

 

пастыри

 

всегда

посылались

 

къ

 

своему

 

стаду.

 

Поэтому,

 

снрашиваемъ

старообрядцевъ

    

паствы

    

Савватіевой,

    

кто

    

послалъ

   

къ

   

нвмъ
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ихъ

 

первоначальнпка— митрополита

 

Амвросія?

 

Что

 

касается

 

при.

хода

 

еретиковъ

 

къ

 

православнымъ

 

то,

 

на

 

осповапіп

 

учепія

 

св.

 

от-

цевъ

 

I

 

вселенскаго

 

собора

 

*),

 

мы

 

утверждаемъ,

 

что

 

еретики

всегда-

 

обращались

 

къ

 

соборной

 

церкви,

 

а

 

не

 

къ

 

стаду

 

безъ

пастыря;

 

притомъ

 

еретика

 

епископа,

 

обращающагося

 

къ

 

истин-

ной

 

вѣрѣ,

 

всегда

 

принпмалъ

 

православный

 

епископъ

 

и

 

по

 

своему

усмотрѣнію

 

давалъ

 

присоединенному

 

нѣгдѣ

 

епископгю;

 

поэтому

мы

 

ставимъ

 

заключительные

 

вопросы

 

старообрялдамъ:

 

1)

 

къ

 

ка-

кой

 

церкви

 

иришелъ

 

Амвросіп,

 

2)

 

какой

 

епископъ

 

его

 

принпмалъ,

и

 

3)

 

кто

 

ему

 

даль

 

сипскоиію?

 

Если

 

старообрядцы

 

не

 

дадутъ

намъ

 

на

 

эти

 

вопросы

 

лспыхъ

 

и

 

иоложптельпыхъ

 

отвѣтовъ,

 

оспо-

ванныхъ

 

на

 

словѣ

 

Божіемъ

 

и

 

на

 

ученіи

 

св.

 

отцевъ,

 

то

 

необхо-

димо

 

признать

 

учрежденіе

 

ихъ

 

іерархіи

 

въ

 

Бѣлокриницѣ

 

дѣломъ

грѣховнымъ:

 

поелѣ

 

чего

 

и

 

общество

 

старообрядцевъ-поповцевъ

 

со

всѣма

 

ихъ

 

архіереями

 

пикогда

 

пѳ

 

можетъ

 

быть

 

признано

 

истин-

ною,

 

Христовою,

 

соборного

 

и

 

Апостольского

 

Церковію...
______________

             

(«Москов.

 

Вѣд.

 

К°

 

63-й»).

Сельскія

 

школы

 

С.

 

А.

 

Рачинснаго.
На

 

полудорогѣ

 

между

 

городами

 

Ржевомъ,

 

Тверской

 

и

 

Бѣ-

лымъ,

 

Смоленской

 

губерніи,

 

верстахъ

 

въ

 

шестидесяти

 

отъ

 

того

и

 

другаго

 

города,

 

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

большой

 

дороги,

 

лежитъ

 

село

Татево.

 

Это

 

такъ-называомыи

 

иогостъ,

 

т.

 

е.

 

церковь

 

съ

 

домами

причта,

 

но

 

бѳзъ

 

крестьянскаго

 

поселка.

 

Не

 

вдалекѣ

 

стоить

 

ста-

ринный

 

господскій

 

домъ,

 

а

 

противъ

 

самыхъ

 

церковныхъ

 

воротъ—

деревянное

 

здапіе,

 

надъ

 

дверью

 

котораго

 

видпѣется

 

большой

 

об-

разъ

 

Спасителя

 

съ

 

надиисыо:

 

„Оставите

 

дѣтей

 

прпходити

 

ко

 

мнѣ".

Здѣсь

 

уже

 

почти

 

10

 

лѣтъ

 

живетъ

 

и

 

у

 

чип

 

Сергѣй

 

Александ-

ровичъ

 

Рачинскій.

*)

 

8-е

 

правило

 

1

 

Вселенскаго

 

собора

 

говоритъ:

 

„еретицы,

 

гла-

голеиіи

 

чистіи,

 

приходяще

 

къ

 

соборной

 

церкви...

 

да

 

исповѣдятъ...

аще

 

будеіъ

 

въ

 

коемъ

 

градѣ

 

истинный

 

епископъ...

 

будетъ-же

 

и

отъ

 

сихъ

 

глаголемыхъ

 

чистіи,

 

епископъ

 

поставленъ...

 

аще

 

хо-

щетъ

 

града

 

того

 

(истинный)

 

епископъ,

 

да

 

вдастъ

 

ему

 

(обратив-
шемуся

 

епископу

 

изъ

 

чистыхъ),

 

нѣгдѣ

 

въ

 

селѣ

 

епископію.

 

Кормч.
л.

 

35

 

и

 

обор.
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Кромѣ

 

Татевской

 

школы,

   

въ

 

непосредственномъ

  

вѣдѣиіи

 

Сер-

гѣя

 

Александровича

    

находится

 

семь

 

другихъ.

 

Тремя

 

изъ

 

нихъ,

школами

 

въ

 

селахъ

    

Травннѣ

 

и

 

Сиасѣ-Березѣ

 

и

 

на

 

стеклянпомъ

заводѣ

    

г-на

 

Нечаева-Мальцова,

 

онъ

 

только

 

руководитъ;

 

осталь-

пыя-же

 

четыре

 

школы,

    

въ

 

селахъ

 

Глуховѣ

 

и

 

Кострицахъ

 

и

 

де-

ревняхъ

 

Меженикѣ

 

и

 

Кулаковѣ,

 

пмъ

 

основаны

 

и,

 

подобно

 

Татев-

ской,

 

содержатся

 

ца

 

его

 

счетъ.

 

Я

 

постараюсь

 

прежде

 

всего

 

дать

иопятіе

 

объ

 

общемъ

 

складѣ

 

всѣхъ

 

этпхъ

 

школъ;

 

начну

 

прямо

 

съ

ученья.

 

Программа

  

начальной

 

сельской

 

школы

    

пзвѣстна.

 

Чтеніе

съ

 

объяспеніемъ

    

грамматпческпхъ

 

правплъ,

   

письмо,

 

четыре

 

пра-

вила

 

арпѳметики

    

цѣлыхъ

 

чиселъ

 

и

 

начальный

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

За-

кона

 

Божія — вотъ

 

и

 

вся

 

эта

 

программа;

 

ио

 

извѣстпо

 

также,

 

что

выполняется

    

она

 

весьма

 

различно.

 

Въ

 

оппсываемыхъ

 

нами

 

шко-

лахъ

 

преподавапіе

 

ведется

 

совершенно

 

просто,

 

безъ

 

всякихъ

 

ухпщ-

реній

 

и

 

модпыхъ

    

пріемовъ.

 

Руководитель

   

этпхъ

   

школъ,

 

путемъ

долгаго

 

опыта,

   

ііришелъ

 

къ

 

убѣжденіго,

 

что

 

прочно

 

прививаются

дѣтяяъ

 

не

 

знанія,

    

а

 

умѣнья;

   

но

   

не

   

только

    

вслкія

    

„реаль-

ный

   

свѣдѣнія",

   

Но

   

и

   

вообще

   

всякія

   

теоретпческія

   

иознанія

скоро

    

ими

    

забываются;

    

за

    

то

    

хорошо

    

усвоенное

    

умѣнье

читать

 

и

 

писать,

 

навыкъ

 

счета

 

остаются

  

и

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

шко-

лы

 

и

 

переносятся

    

въ

 

жизнь.

 

Поэтому

 

въ

 

его

 

школахъ

 

все

 

вня-

мапіе

 

обращено

   

именно

   

на

 

пріобрѣтеніе

 

дѣтьми

 

этихъ

 

основныхъ

умѣпій

 

граиотнаго

    

человѣка

 

и

 

прежде

    

всего— на

 

практическое

усвоеніе

 

ими

 

грамматики.

 

И

 

дѣйствптельно,

 

достигаемые

 

въ

 

этомъ

направленіи

    

результаты

 

достойны

 

замѣчанія.

 

Къ

 

концу

 

третьяго

года

 

хорошіѳ

    

ученики

 

пишутъ

    

безъ

 

ошибокъ

 

и

 

бойко

 

рѣшаютъ

ариѳметическія

    

задачи;

 

въ

 

умственпомъ-же

  

счѳтѣ

  

далеко

 

остав-

ляютъ

    

за

 

собою

 

воспитанниковъ

 

нагаихъ

 

срѳднихъ

 

учебныхъ

 

за-

вѳденій.

    

Тѣмъ

 

не

 

менѣѳ

    

Сергѣй

 

Алѳксандровичъ

 

утвѳрждаетъ,

что

 

для

 

усвоенія

 

дѣтьми

 

прочной

 

грамотности

 

необходимъ

 

четвер-

тый

 

годъ

 

учепія,

 

что

 

и

 

осуществлено

    

въ

 

Татевской

 

школѣ.

 

Но

такъ

 

какъ

 

одному

   

учителю

 

нѣтъ

 

возможности

 

справиться

 

съ

 

че-

тырьмя

 

группами

    

ученпковъ,

 

то

 

четырехлѣтній

 

курсъ

 

возможепъ

только

 

тогда,

  

когда

    

при

 

учителѣ

 

имѣотся

 

помощпикъ,

 

что,

 

ко-
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дечио,

 

увеличивает'*

 

расходы

 

школы;

 

гдѣ

 

есть

 

на

 

эго

 

средства,

 

тамъ

удлинненіе

 

гаколыіаго

 

курса

  

на

 

одинъ

 

годъ

   

въ

 

высшей

   

степени

желательно.

 

Крестьяне

 

сяотрятъ

 

на

 

такое

 

удлинспіѳ

 

сочувственно,

такъ

 

какъ,

 

разъ

 

отдавъ

 

ребенка

 

въ

 

школу,

  

они

 

въ

 

большинствѣ

случаевъ

 

же.іаюіъ

 

уже,

 

чтобы

 

онъ

 

пріобрѣлъ

 

прочную

 

грамотность.

Требованія,

    

предъявляемыя

 

къ

 

учепію

 

родителями

   

учепиковъ

(а

 

къ

 

этимъ

 

требовапіямъ

    

должны

 

прежде

 

всего

 

прислушиваться

лица,

 

ведущія

 

школу),

 

посятъ

  

по

 

существу

 

своему

 

чисто

 

практи-

чески

 

характеръ.

 

Не

 

образованія

 

или

 

развитія

 

вообще

 

(для

 

него

непонятнаго)

 

ищетъ

 

крестьянинъ

 

для

 

своего

 

сына,

 

отдавая

 

его

 

въ

школу,

 

а

 

тѣхъ-же

 

простыхъ

 

и

 

иемногосложиыхъ

 

умѣній,

 

о

 

кото-

рыхъ

 

мы

 

только-что

   

говорили:

 

онъ

 

хочетъ,

 

чтобы

 

сынъ

 

его

 

вы-

учился

 

читать,

 

писать

 

и

 

считать;

 

чтеніс-жѳ

 

ионимаетъ

 

онъ

 

иреж-

де

 

всего

 

„божественное",

   

церковное.

 

Порвымъ

 

ослсательнымъ

 

по-

слѣдствісмъ

 

школьнаго

 

обученіл

 

является

 

въ

 

глазахъ

 

крестьянина

то,

 

что

 

сынъ

   

его

 

можетъ,

 

въ

 

долгій

    

зимнііі

 

вечеръ,

    

почитать

вслухъ

 

своимъ

    

безграмотнымъ

 

роднымъ

 

какую-нибудь

   

духовную

книгу,

 

что

 

онъ

 

можетъ

 

читать

  

и

 

пѣть

 

въ

 

церкви.

 

Участіе

 

уче-

пиковъ

 

въ

 

богослуженіи,

    

чтеніемъ

 

и

 

пѣніемъ,

 

прежде

 

всего

 

дру-

гого

 

убѣждаетъ

    

окрестное

 

населеніе

 

въ

 

пользѣ

 

и

 

благонамѣрен-

ностп

 

школы,

   

привязываетъ

 

его

 

къ

 

ней

 

и

 

слѣдовательно

 

обезпе-

чиваетъ

 

ея

 

уснѣхъ.

  

Поэтому

   

необходимость

 

церковнаго

 

элемента

въ

 

школѣ

 

слѣдуетъ

    

ужъ

 

пзъ

 

чисто-практическаго

    

соображенія:

если

 

вы

 

устраните

 

этотъ

   

элемента,

 

то

 

сообщаемая

 

вамп

 

грамот-

ность

 

не

 

будстъ

 

удовлетворять

 

главному

 

стремленію,

 

главной,

 

па-

сущгой

 

иотребностп

 

народа,

 

а

 

потому,

 

лишенная

 

практики

 

и

 

со-

чувстія,

 

она

 

неминуемо

    

будетъ

 

екоро

 

испаряться.

 

Наоборотъ,

 

та

школа,

 

которая

 

всегда

 

существовала

 

и

 

нынѣ

 

существуетъ

 

шг

 

Ру-

си

 

рядомъ

 

съ

 

оффиціалыю-признапною

 

народною

 

школою,

 

то

 

пер-

воначальное,

 

безхитростноо

    

обученіе

 

грамотѣ,

    

которое

 

и

 

теперь

еще

 

ведется

 

по

 

деревнямъ,

 

носитъ

 

характеръ

 

исключительно

 

цер-

ковный,

 

чѣиъ

 

опять-таки

 

доказывается

 

ясно

 

сознаваемая

 

народная

потребностъ.
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Итакъ,

 

сельская

 

школа

 

должна

 

быть

 

ближайшпмъ

 

образомъ

связана

 

съ

 

церковью,

 

должна

 

пріучать

 

своихъ

 

учениковъ

 

къ

 

церк-

ви.

 

Эта

 

связь

 

въ

 

полной

 

мѣрѣ

 

достигается

 

въ

 

школахъ

 

С.

 

А.

Рачинскаго,

 

—

 

н

 

въ

 

ней-то

 

и

 

заключается

 

главное

 

ихъ

 

значеніо

 

и

сила.

 

Вся

 

жизнь

 

этихъ

 

школъ

 

направлена

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

сде-

лать

 

три

 

или

 

четыре

 

года

 

иребываиія

 

въ

 

пихъ

 

дѣтей

 

пе

 

годами

ученія

 

только,

 

но

 

и

 

хрпстіанскаго

 

воспптапія.

 

Остановимся

 

преж-

де

 

всего

 

на

 

преподаваиіи

 

Закона

 

Божія.

Держась

 

убѣжденія,

 

что

 

порученіе

 

этого

 

преподаванія

 

учите-

лямъ,

 

т.

 

е.

 

свѣтскимъ

 

лицамъ,

 

можетъ

 

быть

 

допущено

 

въ

 

случаѣ

необходимости,

 

но

 

недолжно

 

быть

 

возводимо

 

въ

 

правило

 

и

 

законъ,

Сергѣй

 

Александроничъ

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

школахъ

 

поручаете

уроки

 

Закона

 

Божія

 

исключительно

 

священпикамъ.

 

Но

 

при

 

об-

ширности

 

и

 

многолюдности

 

ириходовъ

 

той

 

мѣстпостп,

 

требующей

отъ

 

священника

 

постоянныхъ

 

разъѣздовъ,

 

уроки

 

эти

 

по

 

могутъ

быть

 

вполнѣ

 

правильными— даже

 

тамъ,

 

гдѣ

 

школы

 

находятся

 

прн

цсрквахъ,

 

какъ

 

большинство

 

школъ

 

С.

 

А.

 

Рачпнскяго.

 

Недоста-

ток'*

 

этотъ

 

восполняется

 

тѣмъ,

 

что

 

мпогія

 

свѣдѣнія,

 

касающіяся

вѣры

 

и

 

церкви,

 

незамѣтно

 

пріобрѣтаются

 

учениками

 

при

 

заня-

тіяхъ

 

другими

 

предметами.

 

Учась

 

чтепію

 

на

 

церковио-славянскомъ

языкѣ,

 

начинающемуся

 

съ

 

молптвъ,

 

дѣтп

 

съ

 

учителемъ

 

ирочиты-

ваютъ

 

па

 

второй

 

годъ

 

Псалтирь,

 

а

 

на

 

третій — всѣ

 

четыре Евап-

гелія.

 

Далѣе

 

разсказы

 

изъ

 

священной

 

исторіи

 

вводятся

 

въ

 

чис-

ло

 

унражнеііій

 

для

 

чтепія

 

и

 

письма.

 

Съ

 

третьяго-же

 

года

 

учени-

ки

 

читаютъ

 

на

 

клпросѣ

 

въ

 

церкви;

 

кромѣ

 

того,

 

ихъ

 

берутъ

 

чи-

тать

 

Псалтирь

 

по

 

покойшікамъ.

 

Наконецъ,

 

при

 

школахъ

 

заведе-

но

 

правильное

 

обученіе

 

церковному

 

пѣпію,

 

п

 

дѣти

 

постоянно

 

по-

ютъ

 

при

 

богослужевіи.

 

Эгпмъ,

 

сверхъ

 

прочаго,

 

лучше

 

всего

 

под-

держивается

 

связь

 

со

 

школою

 

уже

 

окончившихъ

 

курсъ

 

учени-

ковъ:

 

они

 

охотно

 

ходя'іъ

 

по

 

праздннкамъ

 

на

 

спѣвки,

 

и

 

многіс

изъ

 

пихъ

 

продолжають

 

участвовать

 

въ

 

хорѣ.

 

Словомъ,

 

школа

иріучаетъ

 

дѣтей

 

къ

 

церкви;

 

это

 

особенпо

 

замѣтно

 

на

 

дѣвочкахъ,

Которыя

 

вообще

 

рѣдко

 

въ

 

нее

 

попадаютъ.
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Все

 

сказанное

 

достигается

 

еще

 

лучше

 

при

 

существовали

 

въ

школѣ

 

правильная

 

общежитія.

 

При

 

разбросанности

 

деревень

 

въ

описываемой

 

мѣстностп

 

(да

 

и

 

большей

 

части

 

Россіи),

 

дѣтп

 

обык-

новенно

 

лишь

 

изъ

 

одной,

 

много

 

изъ

 

двухъ

 

деревень

 

могутъ

 

хо-

дить

 

въ

 

школу

 

и

 

возвращаться

 

домой

 

ночевать

 

и

 

обѣдать;

 

бо-

лѣе

 

дальніе

 

постоянно

 

пребывають

 

въ

 

школѣ

 

или

 

около

 

нея.

 

Изъ

этого

 

обстоятельства

 

прежде

 

всего

 

вытекаетъ

 

необходимость

 

заво-

дить

 

вечерпія

 

занлтія,

 

чтобы

 

ученика

 

не

 

оставались

 

праздными,

дзлѣе

 

-

 

необходимость

 

устроенія

 

общежитія.

 

Въ

 

Татевѣ

 

приходя-

щими

 

являются

 

двти

 

изъ

 

одной

 

ближайшей

 

деревни,

 

дѣти

 

съ

усадьбы

 

и

 

дѣти

 

живущихъ

 

по

 

близости

 

переселенцевх-латыгаей;

остальные

 

всѣ

 

жпвутъ

 

въ

 

школѣ,

 

на

 

полномъ

 

ел

 

содержаиіи.

 

По-

слѣднее,

 

вцрочомъ,

 

относится

 

только

 

къ

 

Татевслой

 

школѣ;

 

въ

остальныхъ,

 

гдѣ

 

есть

 

общежитіе,

 

какъ

 

напрпмѣръ

 

въ

 

Глуховской,

дѣло

 

устрапвается

 

такъ:

 

каждый

 

учснпкъ

 

приносить

 

что

 

можетъ

изъ

 

съѣстныхъ

 

прппасовъ— муки»

 

капусты,

 

картофелю

 

и

 

т.

 

д.

 

—

изъ

 

этихъ

 

сборныхъ

 

запасов*

 

готовится

 

общая

 

трапеза.

При

 

общежитіи,

 

разумѣется,

 

усиливается

 

воспитательное

 

зна-

чепіе

 

школы,

 

а

 

потому

 

такая

 

школа

 

требуетъ

 

отъ

 

учителя

 

несрав-

ненно' больше

 

труда

 

и

 

вішманія;

 

но

 

за

 

то

 

и

 

достигаемые

 

резуль-

таты

 

вѣрнѣе

 

п

 

ошутительнѣе

 

*).

Мы

 

отмѣтяли

 

двѣ

 

особенности

 

школъ

 

С.

 

А.

 

Рачинскаго:

 

ихъ

церковный

 

характеръ

 

и

 

практичность

 

ихъ

 

программы;

 

намъ

остается

 

еще

 

сказать

 

о

 

третьей

 

ихъ

 

особенности,

 

которая

 

дѣлаетъ

ихъ

 

едва-ли

 

не

 

единственными

 

въ

 

Россіи.

Почти

 

всѣ

 

учителя,

 

преиодающіе

 

въ

 

школахъ

 

Сергѣя

 

Алек-

сандровича,

 

суть

 

воспитанники

 

этихъ

 

самыхъ

 

школъ.

 

Нужно

 

за-

мѣтить,

 

что

 

въ

 

крестьянскпхъ

 

ребятахъ

 

очень

 

часто

 

встрѣчается

способность

   

къ

 

учите.тьству:

    

старшіо

 

ученики

 

охотно

 

помогают*

*)

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

Глуховской

 

школѣ

 

старшимъ

 

учи-

телемъ

 

состоитъ

 

кандидата

 

словесности

 

Московскаго

 

университе-

та

 

Н.

 

М.

 

Горбовъ,

 

рѣшившійся,

 

по

 

примѣру

 

С.

 

А.

 

Рачинскаго,
посвятить

 

себя

 

начальному

 

народпому

 

образованію.
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младшимъ.

 

Залѣчая

 

въ

 

какомъ

 

нибудь

 

мальчпкѣ

 

изъ

 

старгаихъ

грунпъ

 

такую

 

наклонность,

 

Сергѣй

 

Александровичъ

 

начипаетъ

 

по-

немногу

 

поручать

 

ему

 

руководить

 

младшими

 

учениками.

 

Еслидѣ-

ло

 

идет*

 

успѣгано, — а

 

опо

 

въ

 

бодыпинствѣ

 

случаевъ

 

пдетъ

 

очень

успѣшно, — то,

 

по

 

окончаніи

 

курса,

 

такой

 

мальчикъ

 

остается

 

ещо

на

 

пѣсколько

 

лѣтъ

 

при

 

школѣ.

 

При

 

этомъ

 

онъ

 

и

 

самъ

 

постоян-

но

 

учится

 

и

 

прододжаетъ

 

призыгсать

 

учить

 

другпхъ,

 

чѣмъ,

 

на-

добно

 

заиѣтить,

 

значительно

 

усиливаются

 

учительпыя

 

средства

школы.

 

Лѣтомъ,

 

когда

 

ученья

 

нѣтъ,

 

Сергѣй

 

Алсксапдровичъ

 

по-

стоянно

 

занимается

 

съ

 

такими

 

окончившими

 

курсъ

 

учениками,

 

по-

степенно

 

расширял

 

кругъ

 

ихъ

 

познаній.

 

Накопецъ,

 

мальчикъ,

достигши

 

17

 

— 18

 

лѣтъ,

 

сдаетъ

 

экзаменъ

 

на

 

сельскаго

 

учителя

и

 

поступаѳтъ

 

въ

 

которую

 

пибудь

 

изъ

 

школъ,

 

сначала

 

помощни-

комъ,

 

а

 

потомъ

 

дѣлается

 

и

 

старшимъ

 

учителемъ.

Преимущества

 

такого

 

способа

 

прпготовленія

 

учителей

 

неисчис-

числимы.

 

Учителя,

 

вышедгаіе

 

изъ

 

Татаѳвскои

 

школы,

 

рѣзко

 

от-

личаются

 

отъ

 

тѣхъ,

 

которыхъ

 

выпускаютъ

 

учитѳльскія

 

сеяипаріи.

Прявда,

 

она

 

не

 

имѣютъ

 

того

 

впѣшпяго

 

лоска,

 

пѳ

 

набрались

 

столь-

кихъ

 

разнохарактѳрпыхъ

 

свѣдѣній;

 

но

 

за

 

то

 

они

 

не

 

разорвали

связи

 

съ

 

крестьянскою

 

средою,

 

довольны

 

своимъ

 

положсніемъ

 

и

въ

 

простотѣ

 

я

 

смиреніи

 

дѣлаіотъ

 

свое

 

трудпоѳ

 

дѣло.

 

Я.

 

ие

 

на-

х

 

ожу

 

достаточпо

 

словъ,

 

чтобы

 

выразить

 

впечатлѣніе,

 

произведе-

ное

 

на

 

меня

 

нѣсколькими

 

изъ

 

этихъ

 

молод.ыхъ

 

людей,

 

къ

 

кото-

рымъ

 

мнѣ

 

пришлось

 

присмотрѣться

 

поближе.

 

Это

 

какое-то

 

Нивоѳ

племя, — именно

 

новое.

 

До

 

сихъ

 

поръ

 

мы

 

привыкли

 

видѣтъ,

 

что

образованіе,

 

привитое

 

къ

 

человѣку

 

изъ

 

народа,

 

навсегда

 

выры-

ваетъ

 

его

 

изъ

 

его

 

родной

 

среды;

 

выученики

 

же

 

С.

 

А.

 

Рачинска-

го

 

приближаются

 

до

 

извѣстной

 

степени

 

къ

 

идеалу

 

грамитпыхъ

крестьяпъ,

 

который

 

каждый

 

изъ

 

насъ

 

не

 

разъ

 

рисовалъ

 

въ

 

своемъ

воображонін,-

 

но

 

вотораго

 

пишущему

 

это

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

видать

не

 

доводилось.

 

Эти

 

молодые

 

люди

 

(старшему

 

изъ

 

пихъ

 

съ

 

небо.іь-

шпмъ

 

тридцать

 

лѣтъ,

 

остальные

 

еще

 

почти

 

всѣ

 

юноши)

 

внеш-

ностью

 

нисколько

    

не

 

отличаются

 

отъ

 

крестьяпъ,

 

—

 

только

 

одЬты
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—

почище,

 

но

 

въ

 

такое

 

же

 

русское

 

платье;

 

„господами"

 

себя

 

не

счптаютъ,

 

сохраняютъ

 

полную

 

связь

 

съ

 

своими

 

деревнями

 

и

 

семья-

ми:

 

словолъ,

 

это— настоящіе,

 

неподдѣльные

 

крестьяне...

 

Между

тѣмъ

 

опи

 

'зпакомы

 

съ

 

классическими

 

произвѳденіями

 

русской

 

ли-

тературы,

 

знаютъ

 

въ

 

переводѣ

 

кое-что

 

и

 

изъ

 

иностранныхъ

 

писате-

лей,

 

и,

 

гоноря

 

съ

 

ними

 

пѣтъ

 

никакой

 

надобности

 

„спускаться"

до

 

пхъ

 

пониманія,

 

какъ

 

это

 

зачастую

 

приходится

 

дѣлать,

 

разго-

варивая

 

съ

 

людьми

 

полуобразованными.

 

Конечно,

 

очень

 

многаго

они

 

совсѣмъ

 

но

 

зиаютъ;

 

во

 

кое-чему

 

у

 

нпхъ

 

можно

 

п

 

поучиться.

Они

 

очень

 

любятъ

 

читать,

 

особенно

 

книги

 

духовнаго

 

содержанія,

оставаясь

 

и

 

въ

 

этомъ

 

вѣрными

 

воспитавшей

 

пхъ

 

средѣ.

 

Нѣкото-

рые

 

иьъ

 

нихъ

 

поражаютъ

 

силою

 

и

 

цѣльностыо

 

своей

 

вѣры.

 

Нуж-

но

 

слышать,

 

какъ

 

младшій

 

иомощнпкъ

 

Сергѣя

 

Александровича,

В.

 

А.

 

Цыгановъ,

 

чптаетъ

 

Еваггеліе

 

съ

 

учениками

 

третьей

 

груп-

пы:

 

это

 

такая

 

строгая

 

простота,

 

такая

 

ясность

 

въ

 

толкованіяхъ,

дѣлаемыхъ

 

самымъ

 

шштнымъ,

 

безъискуственнымъ

 

языкомъ,

 

что,

слушая

 

пхъ,

 

едва

 

вѣришь

 

своимъ

 

ушамъ

 

и

 

невольно

 

спрашива-

ешь

 

себя:

 

неужели

 

же

 

это— крестьянину

 

не

 

пидавшій

 

другаго

учебнаго

 

заведенія,

 

кромѣ

 

сельской

 

школы?

 

Нѳслѣдуетъ,

 

конечно

забывать

 

в.ііяпія

 

Оѳргѣя

 

Александровича;

 

.

 

по

 

какъ

 

бы

 

то

 

нп

было

 

велико

 

его

 

вліяніе,

 

этому

 

выучить

 

нельзя,

 

если

 

нѣтъ

 

къ

тому

 

удобной

 

почвы.

 

Другое,

 

что

 

поражаетъ

 

въ

 

этихъ

 

учителяхъ,

это — ихъ

 

умѣпьѳ

 

обращаться

 

съ

 

учениками.

 

Тоть

 

же

 

Цыгаповъ,

котораго

 

дѣти

 

зовутъ

 

просто

 

„Василіемъ",

 

или

 

мЛадшій

 

учитель

въ

 

Глуховѣ,

 

Р.

 

С

 

Крыловъ

 

— какъ

 

они

 

умѣютъ

 

прпмѣпиться

 

къ

пониманію

 

и

 

привычкамъ

 

дѣтей!

 

Да,

 

собственно

 

говоря,

 

имъ

 

и

примѣпяться-то

 

нечего:

 

вѣдь

 

они

 

сами

 

еще

 

недавно

 

сидѣли

 

на

этихъ

 

самыхъ

 

скамьяхъ;

 

однако

 

мы

 

знаемъ,

 

какъ

 

быстро

 

забы-

ваютъ

 

иные

 

паши

 

гимиазическіс

 

учителя,

 

что

 

опи

 

нѣкогда

 

тоже

были

 

учениками...

 

А

 

здѣсь— столько

 

простой,

 

непритворной

 

лас-

ки,

 

столько

 

по

 

истинѣ

 

изумительнаго

 

терпѣнія.

 

Это

 

умѣпьѳ

 

об-

ходиться

 

съ

 

младшими

 

свойственно

 

всѣмъ

 

вообще

 

крестьянскимъ

дѣтямъ:

 

оно

 

воспитывается

 

въ

 

нихъ

 

еще

 

дома,

 

гдѣ

 

Они

 

нянчатъ
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своихъ

 

м.іадшихъ

 

братьевъ

 

и

 

сестеръ.

 

Велика

 

заслуга

 

учителя,

который

 

съумѣлъ

 

развить

 

и

 

направить

 

эту

 

драгоцѣпную

 

способ-

ность!

Въ

 

одпомъ

 

пзъ

 

Татевскихъ

 

учителей— въ

 

старшемъ

 

помощни-

кѣ

 

Сергѣя

 

Александровича,

 

М.

 

0.

 

Шалдыкинѣ— умѣнье

 

обра-

щаться

 

съ

 

дѣтьмп

 

доходитъ,

 

еслп

 

можно

 

такъ

 

выразиться,

 

до

художественностп:

 

онъ

 

не

 

только

 

ласковъ,—

 

оиъ

 

нѣженъ

 

съ

 

уче-

никами.

 

И

 

во

 

всемъ

 

этомъ

 

никакой

 

натяжки,

 

ни

 

малѣйшей

 

прп-

торностп.

 

Эти

 

простые

 

люди

 

сами,

 

кажется,

 

не

 

понимаютъ,

 

па

сколько

 

поражаетъ

 

посторопняго

 

посѣтителя

 

пхъ

 

внѣшній

 

и

 

нрав-

стпепный

 

обликъ. ..

Вернемся

 

теперь

 

къ

 

Татевской

 

школѣ,

 

представляющей

 

сре-

доточіе

 

этого

 

школьнаго

 

округа

 

и

 

разсаднпкъ

 

его

 

учителей.

 

-Все

сказанное

 

выше

 

о

 

школахъ

 

С,

 

А.

 

Рачипскаго

 

относится

 

и

 

къ

пей;

 

но

 

она,

 

кронѣ

 

того,

 

представ.чяетъ

 

много

 

любопытпаго

 

и

поучительпаго,

 

благодаря

 

своему

 

исключительному,

 

чисто. семей-

ному

 

характеру.

 

Начнемъ

 

съ

 

раснорядка

 

ея

 

учебнаго

 

дня.

 

Уро-

ки

 

начинаются

 

въ

 

9

 

час.

 

утра

 

п

 

пдутъ

 

до

 

12.

 

Въ

 

12

 

обѣдъ;

иотомъ

 

отъ

 

2

 

до

 

&

 

опять

 

уроки.

 

Вочсромъ

 

ученье

 

съ

 

6

 

до

 

S,

нотомъ

 

ужиаъ.

 

Таково

 

спѣшнеѳ

 

распрѳдѣлевіе

 

времени.

 

Но

 

это

ішеппо

 

одна

 

только

 

внѣшность:

 

въ

 

дѣйствптѳльпости,

 

кромѣ

 

вре-

мени

 

сна,

 

обѣда

 

и

 

пр.,

 

дѣти

 

постоянно

 

готовы

 

учиться,

 

Только

такою

 

ихъ

 

страстною

 

охотою

 

къ

 

ученію

 

и

 

объясняются

 

достигае-

мые

 

результаты;

 

все

 

дѣло

 

за

 

учителемъ,

 

отъ

 

котораго

 

поэтому

требуется

 

немало

 

усердія

 

и

 

любви

 

къ

 

дѣлу.

 

Любимое

 

занятіе

ребятъ

 

въ

 

свободное

 

время,

 

кромѣ

 

чтенія,

 

—

 

умственный

 

счетъ,

 

въ

которомъ,

 

какъ

 

мы

 

сказали,

 

они

 

доходятъ

 

до

 

замѣчательнаго

 

ма-

стерства.

 

Считаютъ

 

они

 

неутомимо

 

и

 

готовы

 

заниматься

 

этпмъ

дѣломъ

 

когда

 

угодно.

 

Во

 

всякую

 

свободную

 

минуту,

 

а

 

также

 

въ

праздники,

 

Сергѣй

 

Александровичъ

 

упражняетъ

 

ученнковъ

 

въ

 

ѵм-

ственномъ

 

счетѣ.

 

По

 

празднпкамъ

 

затѣвается

 

даже

 

особая

 

игра—

дѣлать

 

зацачп

 

въ

 

запуски,

 

на

 

пряники.

 

Это

 

и

 

полезно,

 

и

 

весе-

ло,

 

и

 

со

 

стороны

    

немного

 

даже

    

смѣшно:

  

ребята

    

поправляютъ
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другъ

 

друга

 

п

 

этимъ

 

выигрываютъ

 

другъ

 

у

 

друга

 

мятные

 

пряни-

ки,

 

которыхъ

 

предварительно

 

раздаютъ

 

имъ

 

по

 

пѣскольку

 

гатукъ

каждому.

Въ

 

субботу

 

уроки

 

кончаются

 

въ

 

12

 

час.

 

Пообѣ.іавъ,

 

жпву-

щіе

 

въ

 

школѣ

 

ученики

 

моютъ

 

и

 

убираютъ

 

школу,

 

потомъ

 

сами

отправляются

 

въ

 

баню.

 

Вернувшись

 

оттуда,

 

онп

 

пыотъ

 

чай,

 

ко-

торый

 

дается

 

имъ

 

разъ

 

въ

 

иедѣлю.

 

Послѣ

 

чаю

 

Сергѣй

 

Алексан-

дровичъ

 

читаетъ

 

и

 

объясняетъ

 

воскресное

 

Енангеліе;

 

вечеромъ

быпаетъ

 

спѣвка.

 

Въ

 

воскресенье

 

ученики

 

иоютъ

 

обѣдню,

 

и

 

по-

ютъ,

 

нужно

 

замѣтпть,

 

очепь

 

согласи*"';

 

хоромъ

 

управляетъ

 

учи-

тель,

 

М.

 

0.

 

Шалдыкинъ.

 

Депь

 

проходнтъ

 

въ

 

чтеніп,

 

счетѣ

 

и

бѣготнѣ — по

 

личному

 

усмотрѣнію

 

каждаго;

 

пѣкоторыо

 

уходятъ

 

къ

роднымъ;

 

вечероыъ

 

происходить

 

описанная

 

выше

 

игра

 

въ

 

пряники,

Воспитанники

 

Татевской

 

школы

 

никогда

 

не

 

остаются

 

одни:

 

съ

пими

 

всегда

 

бываетъ

 

или

 

Сергѣй

 

Александровичу

 

или

 

одпнъ

изъ

 

его

 

двухъ

 

помощнпконъ.

 

Младшій

 

изъ

 

нахъ

 

живетъ

 

въ

 

шко-

лѣ,

 

а

 

старшій,

 

женатый,

 

пмѣетъ

 

свой

 

особый

 

домпкъ,

 

Самъ

 

лее

Сергѣй

 

Александровичъ

 

постоянно

 

живетъ

 

въ

 

школѣ.

Будучи

 

одѣты

 

и

 

сыты,

 

видя

 

ласку

 

и

 

любовь,

 

дѣти

 

не

 

впдятъ

роскоши.

 

Въ

 

школѣ,

 

кромѣ

 

кухарки,

 

извѣстной

 

подъ

 

именемъ

„бабушки",

 

добрѣйшей

 

старушки,

 

нѣтъ

 

прислуги:

 

ученики

 

все

дѣлаютъ

 

сами,

 

Затѣмъ,

 

въ

 

оделсдѣ

 

и

 

въ

 

пищѣ

 

пѣтъ

 

никакихъ

отступленій

 

отъ

 

крестьянскаго

 

быта— кромѣ

 

развѣ

 

того,

 

что

 

во

всѣ

 

скоромные

 

дни

 

бываютъ

 

щи

 

съ

 

говядиной;

 

но

 

это,

 

кажется,

роскошью

 

названо

 

быть

 

не

 

можетъ.

 

Посты

 

соблюдаются

 

со

 

всей

строгостью.

 

Сильное

 

ппечатлѣніе

 

производить

 

трапеза

 

этой

 

неболь-

шой

 

общины.

 

Въ

 

столовой,

 

которая

 

служить

 

и

 

спальней

 

учеии-

ковъ,

 

для

 

чего

 

но

 

стѣнамъ

 

иодѣланы

 

нары,

 

стоятъ

 

два

 

длинные

стола

 

съ

 

лавками

 

по

 

бокамъ;

 

на

 

кондѣ

 

одпого

 

сидитъ

 

Сергѣй

Александровичъ,

 

на

 

концѣ

 

другаго— его

 

младшій

 

помощникъ;

 

всѣ

ѣдятъ

 

изъ

 

одинаковыхъ

 

бѣлыхъ

 

миняцыхъ

 

чашекъ.

 

Садясь

 

за

столъ

 

и

 

вставая,

 

ученики

   

поготъ

 

молитву.

 

Послѣ

 

ужина,

 

м'лпт-
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ва

 

нѣсколько

 

продолжительнее:

 

за

 

обычнымъ

 

„благодарлмъ

 

Тя,

Христе

 

Боже

 

нашъ",

 

слѣдуетъ

 

молитва

 

Господня,

 

потомъ

 

Сер-

гѣй

 

Александровичъ

 

читаетъ

 

одну

 

изъ

 

вечернихъ

 

молитвъ;

 

пат

копецъ

 

поютъ

 

„Достойно".

 

Во

 

всемъ

 

этомъ

 

столько

 

умилительной

простоты,

 

столько

 

искренняго,

 

непподѣльпаго

 

благочестія,

 

что

 

на

глазахъ

 

случайнаго

 

свидѣтеля

 

невольно

 

навертываются

 

слозы...

Пріѣхавъ

 

въ

 

Татево,

 

я

 

поиалъ

 

прямо

 

къ

 

молитвѣ — и

 

никогда

не

 

забуду

 

этого

 

перваго

 

впечатлѣнія.

Но

 

я

 

заговорился

 

о

 

Татевской

 

школѣ.

 

Дѣйствательно,

 

побывавъ

въ

 

ней,

 

нельзя

 

наговориться

 

о

 

ней

  

до-сыта.

 

Не

 

вхолсу

 

въ

 

болѣе

подробное

 

описаніѳ

    

ея

 

и

 

другихъ

 

школъ.

  

По

  

всѣмъ

  

тѣмъ

 

во-

просамъ,

 

которыхъ

 

я

 

только

 

вскользь

 

коснулся,

 

читатели

 

пайдутъ

цодробныя

   

и

 

гораздо

 

болѣе

 

точныя

 

указанія

   

въ

 

статьяхъ

 

С.

 

А.

Рачинскаго.

 

Замѣчу

 

еще

 

только,

 

что,

 

по

 

его

 

мнѣпію/нынѣшнее

 

поко-

лѣніе

 

его

 

учениковъ

    

будетъ

 

иоколѣніемъ

 

переходнымъ,

    

прочная

же

 

грамотность

 

водворится

 

въ

 

слѣдующемъ

 

поколѣніи,

 

ироисшѳд-

шемъ

    

отъ

 

грамогныхъ

    

отцовъ

 

и

 

матерей;

 

цоэтому-то

 

особенно

желательно

    

какъ

 

можно

 

болѣе

 

привлекать

 

къ

 

учепію

 

дѣвочекъ.

Пока

 

можно

 

только

    

сказать,

 

что

 

тѣ

 

Татевскіо

 

выученики,

 

Ко- -

торые

 

не

 

пошли

 

въ

    

учителя

 

или

 

не

 

помѣщеиы

 

Сергѣемъ

 

Алек-

сандроничемъ

    

въ

 

учебныя

 

заведеиія

   

(преимущественно

 

духовиыя

  

•

и

 

художественный),

 

то

 

есть

 

большинство

 

окоцчпвпшхъ

 

курсъ

 

въ

школѣ — возвращаются

 

къ

 

сохѣ

 

и

 

пе

 

прѳиебрегаютъ

 

своей

 

крестьян-

скою

 

долею...

 

Большая

   

часть

 

воспитапниковъ

 

Сергѣя

 

Александ-

ровича

 

принадлежитъ

 

къ

 

основанному

 

имъ

 

обществу

 

трезвости.

Въ

 

заключеніе

 

позволю

 

себѣ

 

сказать

 

пѣсколько

 

словъ

 

о

 

томъ

общеиъ

 

впечатлѣніи,

 

которое

 

оставляетъ

 

весь

 

этотъ

 

школьный

міръ.

 

Среди

 

опасеній

 

за

 

наше

 

будущее,

 

среди

 

всѣхъ

 

нашихъ

 

уст-

ныхъ

 

и

 

нечатныхъ

 

толковъ

 

о

 

номъ,

 

невыразимо

 

отрадно

 

загля-

нуть

 

въ

 

этогъ

 

пріютъ

 

простаго,

 

безкорыстнаго

 

труда.

 

Тутъ

 

во-

очію

 

видишь,

 

что

 

не

 

такъ

 

еще

 

черно

 

это

 

будущее,

 

что

 

спасепіѳ

есть— и

 

понимаешь,

 

гдѣ

 

нужно

 

его

 

искать.

 

Тутъ

 

видишь,

 

какъ

люди

 

не

 

только

 

пѳ

 

говорить,

 

но

 

и

 

не

 

думаютъ

 

о

 

сѳбѣ,

 

а

 

между
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тѣмъ

 

дѣлаютъ

 

дѣло— трудное

 

кропотливое

 

дѣло,

 

которое

 

теперь

прежде

 

всего

 

памъ

 

на

 

погребу,

 

безъ

 

котораго

 

не

 

разрѣшится

пи

 

одинъ

 

изъ

 

волнующнхъ

 

насъ

 

цоцросовъ...

 

Слоцомъ,

 

этотъ

блгословенный

 

уголокъ

 

доставляетъ

 

цосѣтившему

 

его

 

столько

чистыхъ,

 

свѣтлыхъ

 

минутъ,

 

что,

 

разставаясь

 

съ

 

нимъ,

 

только

 

о

томъ

 

и

 

думаешь,

 

Когда

 

бы

 

оцять

 

въ

 

пего

 

вернуться.

И

 

все

 

это

 

создано

 

пепоколебимымъ

 

тернѣніемъ

 

и

 

пламенною

любовью

 

одного

 

слабаго

 

и

 

больпаго

 

человѣБа,

 

въ

 

забвеніп

 

себя

и

 

въ

 

глубокомъ

 

смиреніи

 

совершающаго

 

свой

 

безпримѣрный

подвигъ...

Тако

 

да

 

просвѣтитсл

 

свѣтъ

 

вашъ

 

предъ

 

человѣки.

(«Русь

 

№

 

б»).

                                               

Валерій

 

Лясовскій.

О

 

церковно-приходснихъ

 

библіотекахъ.
Всякій,

 

кому

 

приходилось

 

долгое

 

время

 

жить

 

на

 

селѣ,

 

зпаетъ,

какъ

 

проводнтъ

 

время

 

нашъ

 

простой

 

народъ.

 

Время препровожденіе

его

 

делится,

 

можно

 

сказать,

 

на

 

два

 

отдѣлыіые

 

неріода — рабочій

и

 

досужный»,

 

которые

 

значительно

 

не

 

похожи

 

другъ

 

на

 

друга.

 

Въ

рабочее,

 

особенно

 

въ

 

такь-называсмое

 

страдное

 

время —лѣтомъ—

крестьянинъ

 

нашъ

 

предстанляетъ

 

образецъ

 

выносливости,

 

терпѣнія,

аккуратности

 

и

 

даже,

 

можно

 

сказать,

 

трезвости.

 

Сѳльскіе

 

корчмы

и

 

шинки

 

почти

 

совершенно

 

иустуютъ

 

въ

 

это

 

время:

 

здѣсь

 

или

никого

 

не

 

найдете

 

вь

 

рабочую

 

пору,

 

пли

 

же

 

встрѣтптѳ

 

послѣд-

пихъ

 

пьяппцъ,

 

пропойцевъ,

 

на

 

которыхъ

 

всѣ

 

уже

 

махнули

 

рукой,

какъ

 

людей

 

совершенно

 

погибпшъ

 

для

 

себя,

 

семьи

 

и

 

общества.

Но

 

проходить

 

это

 

время

 

нанряліеннаго

 

труда

 

и

 

неустанной

 

дѣя-

тельности,

 

работы

 

сельскія

 

покоичены,

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

глаинѣй-

шіе

 

изъ

 

нихъ— и

 

крестьянину-земледѣльцу

 

можно

 

разогнуть

 

спи-

ну

 

и

 

вздохнуть

 

свободпѣе.

 

Тогда

 

вездѣ

 

по

 

селамъ

 

мы

 

видимъ

явленія,

 

совершенно

 

противоположныя.

 

Сельскіл

 

корчмы

 

и

 

шинки

дѣлаются

 

главнымъ

 

центромъ

 

жизни

 

иоееляпъ

 

и

 

сюда

 

довольно

усердно

 

стремится

 

свободпый

 

сельскій

 

людъ,

 

чтобы

 

наполнить

 

прі-

ятнымъ

 

развлеченіемъ

 

свое

 

досужее

 

время.

 

Корчма

 

сельская

 

пред-
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став.іяетъ

 

теперь

 

родъ

 

улья,

 

такъ

 

какъ

 

отъ

 

нея

 

слышится

 

на

значительное

 

разсгояніе

 

шумъ

 

н

 

говоръ.

 

Какъ

 

пчелы

 

несутъ

 

въ

улей

 

медъ

 

и

 

воскъ,

 

такъ

 

несутъ

 

теперь

 

въ

 

корчму

 

крестьяне

своп

 

бѣдные

 

достатки.

 

Одни

 

улѣютъ

 

сдерживать

 

себя

 

и,

 

погуляв-

ши

 

день-другой,

 

опять

 

принимаются

 

за

 

работу.

 

Другіе-же,

 

съ

болѣе

 

слабою

 

волею,

 

начииаютъ

 

кутить

 

на-проналую,

 

тащутъ

 

въ

корчму

 

почти

 

все

 

добытое

 

тяжкпмъ

 

трудоиъ

 

и,

 

пропавши

 

здѣсь,

по

 

мѣстному

 

выраженію,

 

„и

 

разумъ

 

и

 

гроши",

 

выходятъ

 

отсюда

въ' собственномъ

 

сныслѣ

 

обездоленными,

 

лишенными

 

всего.

 

Иногда

изъ

 

корчмы

 

высыпаетъ

 

цѣлая

 

куча

 

народа,

 

на

 

подобіе

 

роя,

 

вы-

ходящаго

 

изъ

 

улья,

 

по

 

часто

 

при

 

этомъ

 

поднимается

 

такой

 

кршсъ,

ссоры

 

и

 

драки,

 

что

 

человѣку

 

неиривнчному

 

приходится

 

отвер-

нуться,

 

закрыть

 

глаза

 

и

 

уши

 

и

 

уйти

 

подальше,

 

чтобы

 

невидѣть

происходящая

 

перелъ

 

намъ.

 

Естественно

 

представляется

 

вонросъ:

гдѣ-лсе

 

нрпчпна

 

такого

 

печальнаго

 

явленія

 

въ

 

лсизна

 

народной?

 

—

Въ

 

праздности,

 

скажу

 

гъ

 

пожалуй,

 

которая

 

есть

 

мать

 

всѣхъ

 

но—

роконъ.

 

*Но

 

такой

 

огпѣтъ

 

нельзя

 

призпать

 

вполнѣ

 

удовлетворц-

тельнымъ.

 

Минуты

 

снободпыя

 

отъ

 

занятій

 

бывають,

 

и

 

даже

 

долас-

ны

 

быть

 

въ

 

жизни

 

каагдаго

 

человѣка;

 

но,

 

къ

 

счастію,

 

далеко

 

не

всякій

 

иосвящаетъ

 

пхъ

 

пьяному

 

разгулу,

 

какъ

 

зачастую

 

дѣлаетъ

нашъ

 

ііростолюдинъ,

 

значить

 

есть

 

другая,

 

болве

 

важная

 

причина

этого

 

печальнаго

 

явленія — это

 

именно

 

духовная

 

неразвитость

 

или

необразованность

 

нашего

 

простаго

 

парода.

 

Вслѣдствіе

 

ел,

 

опъ

 

не

знаетъ,

 

чѣмъ

 

наполнить

 

то

 

свободное

 

время,

 

какое

 

выпадаетъ

 

на

его

 

долю

 

послѣ

 

тяжкой

 

мозольной

 

работы,

 

и

 

проводить

 

это

 

время

въ

 

мѣстной

 

корчмѣ,

 

гдѣ

 

все

 

угощеніе

 

состоитъ

 

въ

 

водкѣ,

 

а

 

раз-

влечете— въ

 

празднословіи,

 

пе

 

стѣсняемомъ

 

никакими

 

приличіяии.

Если

 

мы

 

призиаемъ,

 

что

 

главная

 

причина

 

такого

 

вромяирспро-

зожденія

 

нашего

 

крестьянина

 

заключается

 

въ

 

его

 

невѣжествѣ,

 

не-

образованности,

 

то

 

мы

 

пепремѣнно

 

должны

 

признать

 

и

 

то,

 

что

главное

 

сродство

 

протпвъ

 

народпаго

 

недуга

 

есть

 

поднятіе

 

его

 

ум-

ственнаго

 

и

 

нравственнаго

 

уровня,

 

поередствомъ

 

расиространенія

образованія

 

въ

 

массѣ.

 

Но

 

та

 

счастливая

 

пора,

 

когда,

 

при

 

помо-
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щи

 

правильно

 

организованной

 

школы,

 

возвысится

 

образонаніе

 

въ

массѣ

 

варода

 

и

 

иодниметъ

 

его

 

нравственный

 

уровень,— находится

еще

 

пока

 

въ

 

далекомъ

 

будущемъ,

 

до

 

котораго

 

не

 

всѣ

 

.мы

 

долш-

вемъ,

 

хотя

 

все-таки

 

нужно

 

стараться

 

приблизить,

 

насколько

 

воз-

можно,

 

это

 

счастливое

 

время,

 

пользуясь

 

для

 

этого

 

насущными

 

ум-

ственно

 

нравственно-образовательными

 

средствами,

 

присоединяя

 

къ

пимъ

 

и

 

другія,

 

ириго;і,ныя

 

для

 

сей

 

цѣли.

Кромѣ

 

пародиой

 

и

 

церковно-прпходской

 

школы,

 

какъ

 

главнаго

образовательнаго

 

и

 

воспитательнаго

 

средства,

 

очень

 

важнымъ

 

по-

собіѳмъ

 

и

 

орудіомъ

 

для

 

достиженія

 

сей

 

цѣлп

 

можетъ

 

быть

 

чтеніѳ

книгъ.

 

Какъ

 

ни

 

скудно

 

развито

 

образованіе

 

въ

 

нашемъ

 

простомъ

народѣ,

 

но

 

все-таки

 

въ

 

каждомъ

 

почти

 

селѣ

 

найдется

 

нѣсколько

уасе

 

грамотныхъ

 

людей;

 

правда,

 

умственный

 

горизонтъ

 

ихъ

 

не

высокъ

 

и

 

книжное

 

искуство

 

ихъ

 

почти

 

не

 

возвышается

 

падъ

 

про-

стою

 

грамотностію,

 

но

 

это

 

не

 

зпачптъ,

 

что

 

эти

 

люди

 

не

 

способны

къ

 

большему

 

умственному

 

и

 

нравственному

 

развитію,

 

а

 

только

 

то,

что

 

у

 

нихъ

 

иедостаетъ

 

для

 

этого

 

снодручныхъ

 

средсгвъ.

 

А

 

та-

кимъ

 

воспитательнымъ

 

и

 

образовательнымъ

 

средствомъ

 

и

 

можетъ

быть,

 

по

 

нашему

 

мнѣнію,

 

чтсніѳ

 

книгъ,

 

удачно

 

приспособлеиныхъ

для

 

сей

 

дѣли

 

и

 

могущихъ

 

составить

 

въ

 

собственнѳмъ

 

смыслѣ

народно-образовательную

 

библіотеку.

 

Задачу

 

устройства

 

такой

 

биб-

ліотека

 

удобпѣе

 

всего

 

взять

 

на

 

себя

 

пастырямъ

 

приходскимъ,

 

а

устроить

 

ее

 

всего

 

удобнѣе

 

при

 

церкви,

 

которая

 

по

 

самой

 

идеѣ

своей

 

есть

 

и

 

будетъ

 

училище

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

п

 

главный

 

ис-

точникъ

 

духовнаго

 

просііѣщенія

 

народа.

 

Тамъ,

 

гдѣ

 

кончается

 

влі-

лніе

 

церков.;о-прпходской

 

школы,

 

доллсно

 

начинаться

 

руководство

и

 

в.гіяніе

 

другаго

 

воспитательнаго

 

и

 

образовательнаго

 

органа—

церковной

 

библіотоки.

 

Какъ-бы

 

нн

 

была

 

скромна

 

церковно-ири-

ходская

 

школа,

 

но

 

выходящій

 

изъ

 

нея

 

несомпѣнно

 

будетъ

 

вла-

дѣть

 

даромъ

 

чтенія:

 

зпачптъ,

 

если

 

дать

 

ему

 

возмоліность

 

и

 

послѣ

выхода

 

і:зъ

 

школы

 

читать

 

хорошія

 

и

 

полезным

 

книги,

 

то

 

онъ

получптъ

 

сродства

 

насыщать

 

естественную

 

любознательность

 

и

 

про-

доласать

 

свое

 

духовное

 

развитіе,

  

тогда

 

к>къ

 

теперь,

   

при

 

отсут-
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ствіи

 

такого

 

образоватблыю-воспитательнаго

 

средства

 

часто

 

глох-

нуть

 

пе-надолго

 

пробудившіеся-было

 

духовный

 

силы

 

и

 

какъ

 

будто

возвращаются

 

въ

 

первобытпоѳ

 

состояніе.

 

По

 

нашему

 

мнѣнію,

 

та-

кая

 

библіотека

 

крайне

 

необходима,

 

ибо

 

только

 

при

 

существоваЕІи

ея

 

и

 

возможпо

 

нродолжеаіо

 

п

 

далыіѣйшее

 

развитіе

 

и

 

образованіе,

выпосимаго

 

нагаииъ

 

простолюдиномъ

 

пзъ

 

народной

 

и

 

церковно-

приходской

 

школы.

Въ

 

дѣлѣ

 

устройства

 

такой

 

бпбліотеки,

 

конечно,

 

нользя

 

предо-

ставить

 

всего

 

частной

 

пниціативѣ

 

каждаго

 

пастыря

 

въ

 

отдельно-

сти.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

дѣло

 

нодвигалссь-бы

 

слишкомъ

 

перовнымъ

гаагомъ,

 

завися

 

исключительно

 

отъ

 

личной

 

энзргіи

 

нашпхъ

 

сель-

скихъ

 

пастырей.

 

Кромѣ

 

того,

 

самая

 

новизна

 

дѣла

 

можетъ

 

быть

нѣкоторымъ

 

затрудиеніемъ

 

для

 

скорѣйшаго

 

и

 

надлежащаго

 

его

устройства.

 

Поэтому

 

необходимо

 

людямъ,

 

знающпмъ

 

это

 

дѣло,

первоначально

 

опредѣлить

 

каталоги

 

книгъ,

 

могущихъ

 

войти

 

въ

составь

 

церковпо-цриходской

 

библіотеки.

 

Но

 

такъ

 

какъ

 

и

 

между

сельскими

 

пастырями

 

есть

 

лющ,

 

достаточно

 

свѣдущіе

 

въ

 

семъ

дѣлѣ

 

и

 

внимательно

 

слѣдящіо

 

за

 

нужтдми

 

своей

 

паствы,

 

то,

 

ко-

нечно,

 

имъ

 

моасотъ

 

быть

 

предоставлено

 

право

 

пополнять

 

такую

библиотеку

 

съ

 

вѣдома

 

блпгочиннаг)

 

или

 

съ

 

его

 

ручательстномъ

 

за

пригодность

 

и

 

полезность

 

рекомендуемой

 

книги.

 

Внрочемъ,

 

это

есть

 

дѣло

 

частпѣйшей

 

регламентами

 

проектируемой

 

церковно-при-

ходской

 

библіотеки.

Кому-же

 

придется

 

взять

 

на

 

себя

 

заввдываніе

 

библіотекой

 

и

самое,

 

такъ

 

сказать,

 

руководство

 

чтеніемъ

 

книгъ

 

въ

 

прпходѣ?

Конечно,

 

никому

 

другому,

 

какъ

 

самому-жѳ

 

пастырю,

 

которому

придется

 

посвящать

 

на

 

это

 

свободную

 

часть

 

праздничнаго

 

времени

по

 

окопчаніи

 

церковнаго

 

богослуженія.

 

Не

 

думаемъ,

 

чтобы

 

это

было

 

особенно

 

труднымъ,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣе

 

невозмол:нымъ.

 

Если

 

нѣ-

которые,

 

болѣе

 

усердные

 

и

 

ревностные

 

къ

 

своему

 

долгу

 

пастыри

находятъ

 

удобнымъ

 

это

 

время

 

для

 

чтеній

 

и

 

собесѣдованій

 

съ

 

на-

родомъ,

 

то

 

тѣмъ

 

удобнѣе,

 

думаемъ,

 

всякій

 

пастырь,

 

можетъ

 

взять

на

 

себя

 

завѣдываніе

 

дѣломъ

 

пріема

 

и

 

выдачи

 

кпигъ

 

своииъ

 

гра-
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мотнымь

 

прпхожанамъ,

 

которыхъ,

 

замѣтпаъ,

 

пока

 

очень

 

не

 

много.

Можежъ

 

быть,

 

что

 

ему

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени

 

придется

 

устро-

ять

 

примѣрныя,

 

такъ

 

сказать,

 

чтѳпія,

 

чтобы

 

поруководить

 

своихъ

читателей

 

въ

 

толковомъ

 

п

 

полѳзномъ

 

вѳденіи

 

этого

 

дѣла

 

въ

 

общ^ствѣ,

такъ

 

какъ

 

несомнѣнно,

 

что

 

читатели,

 

получающіѳ

 

квпги

 

изъ

 

би-

блиотеки,

 

будутъ

 

имѣть

 

слушателей

 

въ

 

членахъ

 

своего

 

семейства,

въ

 

своихъ

 

сверстникаѵь

 

и

 

зпакомыхъ,

 

а

 

потому

 

весьма

 

полезно

было

 

бы

 

поруководить

 

пхъ

 

въ

 

таксмъ

 

добромъ

   

дѣлѣ.

Да

 

и

 

вообще,

 

мы

 

думаемъ,

 

что

 

постоянное

 

наблюденіѳ

  

и

   

ру-

ководство

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

со

 

стороны

 

пастыря

 

цезамѣнимо

   

и

 

мо-

жетъ

 

сОіірол:даться

 

самыми

 

благими

 

послѣдствіями

 

какъ

 

для

   

па

сомыхъ,

 

такъ

 

и

 

для

 

самаго

 

пастыря.

Какъ

 

бы

 

ни

 

были

 

популярно

 

изложены

 

книги,

 

назначенная

для

 

народнаго

 

чтенія,

 

какими

 

бы

 

общедоступными

 

свѣдѣніями

 

ни

наполнялись

 

онѣ,

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

въ

 

книгѣ

 

можетъ

 

найтись

нѣсколько

 

мѣстъ

 

и

 

выражоній,

 

требующихъ

 

пояспенія

 

и

 

истолко-

ванія.

 

Къ

 

кому

 

же

 

естествѳннѣе

 

всего

 

обратится

 

пашъ

 

сельскій

грамотна

 

къ,

 

какъ

 

не

 

къ

 

своему

 

духовному

 

отцу

 

и

 

учителю,

 

че-

ловеку

 

гораздо

 

болѣе

 

его

 

развитому

 

и

 

свѣдущему

 

въ

 

области

научной,

 

какъ

 

прошедшему

 

школьный

 

кругъ

 

ученія,

 

а

 

не

 

къ

 

не-

доучкамъ

 

писарямъ

 

и

 

другимъ

 

иодобпымъ

  

выскочкамъ....

Это

 

будетъ

 

еще

 

болѣе

 

полезнымъ

 

для

 

самого

 

священника.

 

Такъ

завѣдывапіе

 

и

 

руководство

 

чтепіемъ

 

книгъ

 

поставить

 

священника

въ

 

ближайшія

 

отношенія

 

къ

 

болѣѳ

 

развитой

 

части

 

прихода,

 

за-

ставить

 

его

 

войти

 

въ

 

кругъ

 

ел

 

иптересовъ

 

умственно-нравствен-

пыхъ

 

и

 

сдѣлаться

 

въ

 

собствепномъ

 

смыслѣ

 

руководителемъ

 

въ

области

 

духовно-нравственной

 

жизни

 

своихъ

 

чадъ

 

духовныхъ,

интеллектуальное

 

и

 

нравственное

 

развитіѳ

 

паствы

 

будетъ

 

совер-

шаться

 

тогда

 

нодъ

 

непосредствепнымъ

 

наблюденіемъ

 

пастыря

 

п

его

 

руководствомъ.

Само

 

собою

 

разумѣется,

 

что

 

при

 

такомъ

 

отношоніи

 

пастыря

 

къ

пасомымъ

 

безъ

 

особаго

 

труда

 

могутъ

 

быть

 

своевременно

 

подмѣчае-

мы

 

и

 

устраняемы

 

всякія

 

ненормальныя

 

явленія

 

въ

 

духовной

 

жпз-
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ни

 

пасомыкъ.

 

Руководя

 

лично

 

чтеніемъ

 

своихъ

 

грамотныхъ

 

при-

хожанъ,

 

священник1/,

 

можетъ

 

предохранить

 

ихъ

 

отъ

 

того

 

опаснаго

яда,

 

какой

 

предлагают^

 

народу

 

мнимые

 

его

 

благодѣтели,

 

пред-

ставители

 

подпольной

 

прессы.

 

Съ

 

тѣиъ

 

вмѣстѣ

 

просвѣщепный

 

и

заботливый

 

пастырь

 

можетъ

 

развивать

 

въ

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

доб-

рый

 

вкусъ

 

къ

 

чтенію,

 

давая

 

въ

 

руки

 

народа

 

матеріалъ

 

занима-

тельный,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

серьезный

 

п

 

полезный,

 

что

 

носомнѣн-

но

 

будетъ

 

способствовать

 

устранепію

 

изъ

 

народнаго

 

обращенія

пропзведенія

 

лубочной

 

литературы,

 

которая

 

теперь

 

пользуется

господствугощимъ

 

вліяніемъ

 

въ

 

средѣ

 

грамотнаго

 

простонародія

Ставши,

 

такамъ

 

образомт,

 

въ

 

положеніе

 

наставника

 

и

 

руководи-

теля

 

читающей

 

и,

 

такъ

 

сказать,

 

передовой

 

части

   

прихода

    

свя-

щонпикъ

 

тѣмъ

 

съ

 

болыпшіъ

 

успѣхомъ

 

можетъ

 

нротиводѣйствовать

распространен^

  

гатупды

   

и

   

другихъ

   

религіозпыхъ

   

заблулгденій.

Вѣдь

 

пропагандисты

 

штундизма

 

теперь

 

п

   

пользуются

  

тѣмь,

   

что

наши

 

пастыри

 

не

 

входятъ

 

въ

 

блпзкія

 

отношеаія

  

къ

   

паствѣ,

 

яв-

ляясь

 

только

   

требоиснравителямп

   

прихода;

 

вслѣдствіе

   

сего

   

эти

самозванные

 

учители

 

берутъ

 

на

 

^бп

 

роль

 

руководителей

   

въ

   

об-

ласти

 

умственно-нравственной

 

п

 

религіозноп;

 

уже

 

самое

 

появленіе

штундизма,

 

въ

 

которомъ

 

на

 

первомъ

 

плапѣ

 

поставляется

  

изученіѳ

грамоты

 

и

 

чтеніе

 

книгъ

   

священнаго

   

иисаніл,

   

достаточно

   

свидѣ-

тѳльствуетъ,

 

что

 

уже

 

настало

 

время

 

расширить

 

средства

 

умствен-

наго

 

и

 

религіознаго

 

образованія

 

народа

 

и

 

самимъ

 

пастырямъ

 

взять

на

 

себя

 

иниціативу

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

 

Судя

 

по

 

послѣднпмъ

 

извѣстіямъ,

духовенство

 

будетъ

 

привлечено

 

къ

 

дѣятелыіому

 

участію

  

къ

   

цер-

ковио-ириходскоя

 

щколѣ;

 

по

 

этому,

 

думаемъ,

 

будетъ

 

весьма

 

бла-

говремѳпно

 

еще

 

болѣе

 

ра:шарить

   

сферу

   

его

   

вліяпія

   

на

   

жизнь

православнаго

 

народа,

 

что

 

конечно

 

исполнится,

 

если

 

молодое

 

по-

колѣніе

 

но

 

только

 

во

 

время

 

пребыванія

 

въ

 

школѣ,

 

но

 

и

 

но

 

вы-

ходѣ

   

пзъ

   

нея

   

будетъ

   

продолжать

   

развиваться

   

п 0дъ

   

добрыиъ

умственпымъ,

   

нраветвешшмъ

   

и

   

релнгіознымъ

    

вліяніемъ

   

своихъ

ДУХОННЫЪ

   

ПаСТЫреЙ.

                                                                

(«Подол.

  

Еп.

 

Вѣд.»).
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Очеркъ

 

села

 

Воскресенскаго,

 

Вольскаго

 

уѣзда.

Въ

 

незапамятныя

 

времена

 

на

 

мѣстѣ

 

села

 

Воскресенскаго

 

роеъ

крупный

 

частый

 

лѣсъ,

 

богатый

 

звѣрями

 

всякаго

 

рода.

 

Водились

въ

 

немъ

 

медвѣди,

 

волки,

 

ласы,

 

кабаны,

 

барсуки

 

и

 

др}гіе

 

звѣри.

Дичь

 

и

 

глушь

 

этого

 

края

 

благонріятствовали

 

развитію

 

въ

 

немъ

разбойничества

 

и

 

укрывательству

 

бѣглыхъ

 

крѣпостныхъ

 

людей

 

ц

удалыхъ

 

воровскихъ

 

казаковъ.

 

Хпщническіе

 

набѣги

 

этихъ

 

молод-

цовъ

 

на

 

сушѣ

 

и

 

на

 

водѣ

 

тревожили

 

бероговыхъ

 

жителей

 

не

 

од-

но

 

столѣтіе.

Говорятъ,

 

что

 

первые

 

поселенцы

 

описываемой

 

нѣстности

 

были

раскольники,

 

основавшіе

 

здѣсь,

 

на

 

берегу

 

Волги,

 

въ

 

давнее

 

вре-

мя,

 

раскольничій

 

воскресенскій

 

скитъ.

 

Подлѣ

 

скита

 

лежало

 

клад-

бище,

 

нростиравшееся

 

до

 

самаго

 

берега,

 

Борегъ

 

этотъ,

 

состояв-

шій

 

изъ

 

иетвердаго

 

грунта,

 

перенолненнаго

 

перегнившими

 

частями

человѣчсскихъ

 

органпзиовъ,

 

время

 

отъ

 

времени

 

обсыпался

 

и

 

уно-

силъ

 

съ

 

собою

 

человѣческіѳ

 

останки

 

въ

 

Волгу.

 

Въ

 

лицевой

 

сто-

ропѣ

 

указаннаго

 

берега,

 

обращенной

 

къ

 

Волгѣ,

 

человѣческіо

 

кос-

ти

 

видны

 

и

 

теперь.

 

На

 

мѣстѣ

 

скита

 

впослѣдствіи

 

построена

 

пра-

вославная

 

церковь.

Заселеніо

 

здѣшнихъ

 

мѣстъ

 

началось

 

очень

 

давно.

 

Еще

 

въ

 

XVI

вѣкѣ

 

въ

 

Знѣевыхъ

 

горахъ

 

стояли

 

сторожевые

 

караулы,

 

охраняв-

шіе

 

этотъ

 

край

 

отъ

 

набѣговъ

 

хищниковъ.

 

Памятнымъ

 

разбойни-

конъ

 

въ

 

это

 

время

 

былъ

 

Андрюшка

 

Голощапъ,

 

дѳржавшійся

 

съ

своею

 

шайкой

 

по

 

теченію

 

рѣкъ

 

Чардыма

 

и

 

Терешки.

 

Основапіе
села

 

Воскресенскаго

 

отиосятъ

 

къ

 

второй

 

половпнѣ

 

XVII

 

столѣтія.

Село

 

Воскресенское

 

расположено

 

на

 

правомъ,

 

иѣсколько

 

воз-

вышенномъ

 

берегу

 

Волги;

 

въ

 

длину

 

тянется,

 

по

 

Волгѣ,

 

около

 

2

верстъ

 

въ

 

ширину,

 

по

 

материку,— не

 

болѣе

 

1/а

 

версты.

 

Съ

 

сѣверо-

восточпой

 

стороны

 

примыкаетъ

 

оно

 

къ

 

горамъ,

 

пзвѣстнымъ

 

иодъ

названіемъ

 

Змѣѳвыхъ,

 

имѣющихъ

 

протяженіе

 

около

 

четырехъ

 

вѳрстъ.

Горы

 

эти

 

имѣютъ

 

дугообразное

 

нанравленіе,

 

съ

 

лицевой

 

стороны

прилегающей

 

къ

 

Волгѣ,

 

круты,

 

вершина

 

ихъ

 

безлѣсна.

 

Протпвъ
этихъ

 

горъ

 

тянется

 

весьма

 

длинный,

 

шпрокій

 

островъ,

 

который

въ

 

половодье

 

затоиляется.

 

По

 

случаю

 

дугообразнаго

 

расположенія
горъ

 

и

 

лежащаго

 

иротивъ

 

нихъ

 

острова,

 

волжскія

 

воды

 

ударя-

ются

 

о

 

берега

 

ихъ

 

съ

 

гаумомъ,

 

или,

 

какъ

 

говоряп,

 

нмѣютъ

здѣсь

 

прпбой.

 

Этотъ

 

шуиъ

 

любятъ

 

жпвущія

 

на

 

Змѣевыхъ

 

горахъ

змѣи,

 

которыя,

 

въ

 

прежнее

 

время

 

водились

 

въ

   

нихъ

 

въ

 

гораздо
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большомъ

 

колпчествѣ,

 

чѣмъ

 

теперь.

 

Крестьяне

 

разсказываютъ,

 

что

въ

 

старину

 

на

 

этихъ

 

горахъ

 

обпталъ

 

огромный

 

многоглавый

 

змѣй,

собиравшій

 

дань

 

съ

 

жителей

 

дѣвицами,

 

которыхъ

 

онъ

 

поѣдалъ.

Отъ

 

существованія

 

змѣй

 

на

 

Змѣевыхъ

 

горахъ,

 

эти

 

горы

 

получи-

ли

 

свое

 

иазваніо.

 

Съ

 

юго-западной

 

стороны

 

Воскресенское

 

при-

мыкаете

 

къ

 

другимъ

 

горамъ,

 

извѣстнымъ

 

подъ

 

названіемъ

 

Черной
Гряды.

 

Внутри

 

Воскресенскаго

 

проходятъ

 

овраги:

 

Большая

 

Сест-
ренка,

 

Малая

 

Сестренка,

 

Снытъ-оврагъ,

 

Малиновый

 

и

 

Чумаринъ,
Большая

 

Сестренка

 

съ

 

Снытнымъ

 

оврагомъ

 

берутъ

 

свое

 

начало

вѳретахъ

 

въ

 

4-хъ

 

отъ

 

Воскресенскаго,

 

въ

 

мѣстности,

 

возвыша-

ющейся

 

надъ

 

окрестностью

 

и

 

имѣющей

 

подлѣ

 

себя

 

оврагъ

 

„Клю-
чи,"

 

пзвѣстный

 

множествомъ

 

своихъ

 

источниковъ.

 

Лѣтъ

 

сорокъ

пять

 

пазадъ,

 

въ

 

этомь

 

оврагѣ

 

расположено

 

было

 

около

 

40

 

рас-

кольническихъ

 

келій;

 

ныпѣ

 

осталось

 

ихъ

 

только

 

четыре.

 

Замѣча-

телельно,

 

что

 

въ

 

этихъ

 

кѳльяхъ

 

жили

 

люди

 

различныхъ,

 

протнв-

ныхъ

 

другъ

 

другу

 

толковъ

 

и

 

согласін:

 

тутъ

 

жили

 

поморцы,

 

спа-

совцы,

 

федосѣевцы,

 

филипповцы,

 

бѣглопоповцы

 

и

 

друхіе.

По

 

мѣстности,

 

занимаемой

 

Воскресенскпмъ,

 

село

 

это

 

разде-

ляется

 

на

 

слѣдующія

 

части:

 

иа

 

Змѣевку,

 

лелсащую

 

у

 

Змѣевыхъ

горъ

 

и

 

отделяемую

 

оврагомъ

 

Большой

 

Сестренкой;

 

на

 

Репьевку

съ

 

Громиловкой,

 

отдѣляемую

 

оврагомъ

 

Малой

 

Сестренкой;

 

на

Средину,

 

занимающую

 

средину

 

села;

 

на

 

Большой

 

Сулакъ,

 

отделя-

емый

 

оврагомъ

 

Чумарпнымъ,

 

и

 

на

 

Малый

 

Сулакъ,

 

прилегающій

къ

 

Червой

 

Грядѣ.

Воскресенское,

 

но

 

своимъ

 

постройкамъ,

 

принадлежите

 

къ

 

чис-

лу

 

лучпгахъ

 

селеній

 

на

 

Волгѣ

 

въ

 

здѣшней

 

мѣстности.

 

Дома

 

его

деревянные,

 

покрытые

 

тесовыми

 

крышами,

 

довольно

 

помѣститель-

пые,

 

чистые.

 

Есть

 

дома

 

двухъ-этажные,

 

обложенные

 

кириичемъ

 

и

покрытые

 

желѣзомъ.

 

Лучшая

 

часть

 

села

 

находится

 

въ

 

„срѳдпнѣ".

Въ

 

этомъ

 

мѣстЬ

 

находится

 

базаръ

 

и

 

приходская

 

каменная

 

цер-

ковь.

 

Жителей

 

въ

 

Воскресенскомъ:

 

бывшихъ

 

казенныхъ

 

крестьянъ

м.

 

п.

 

2054

 

д.,

 

ж.

 

2152,

 

бывшихъ

 

удѣльныхъ

 

м.

 

п.

 

134

 

д.,

 

ж.

128,

 

мѣщанъ

 

м.

 

п.

 

50

 

д.,

 

ж.

 

58.

 

Земля

 

здѣшняя

 

рѣдкая,

средняго

 

качества.

По

 

образу

 

жизни,

 

занятіямъ

 

и

 

промышленной

 

дѣятелшостп

 

жи-

телей,

 

Воскресенское

 

напоминаете

 

собою

 

городъ.

 

Образъ

 

жизни

воскрѳсенцевъ

 

близко

 

подходите

 

къ

 

городскому.

 

Держать

 

они

 

себя

чисто,

 

одѣваются

 

опрятно,

 

по-мѣщански.

 

Въ

 

своемъ

 

развптіи

 

Они
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далеко

 

оставили

 

за

 

собою

 

деревню,

 

съ

 

ея

 

наивностью

 

и

 

просто-

тою.

 

Самый

 

мотивъ

 

пѣсенъ

 

у

 

нихъ

 

уже

 

не

 

деревепскій,

 

а

 

город-

ской.

 

Что

 

касается

 

религіозной

 

стороны

 

ихъ

 

жизни,

 

то

 

она

 

пе-

чальна.

 

Здѣсь

 

существуете

 

весьма

 

значительный

 

расколъ,

 

который

разделяется

 

на

 

множество

 

секте

 

и

 

толковъ.

 

Главпѣйшія

 

секты

слѣдующія:

 

бѣглопоповская,

 

поморская,

 

спасово

 

согласіе

 

или

 

нѣ-

товщина.

 

Изъ

 

спасова

 

согласія

 

выдѣлились

 

толки:

 

лѣваки

 

и

 

по-

крѳщенцы.

 

Покрещенцы

 

сначала

 

были

 

православными,

 

потомъ,

 

укло-

нившись

 

въ

 

спасово

 

согласіе,

 

стали

 

себя

 

крестить.

 

Изъ

 

покре-

щенцевъ

 

одни

 

праздпуютъ

 

воскресный

 

день

 

вмѣстѣ

 

съ

 

православ-

ными,

 

другіе

 

въ

 

среду

 

каждой

 

седмицы,

 

вслѣдствіѳ

 

ошибочпаго
будто

 

бы

 

нынѣшняго

 

лѣтосчисленія

 

церковнаго,

 

восемь

 

лѣть

 

прп-

бавивтаго

 

къ

 

году

 

рожденія

 

Христа

 

Спасителя.

 

Эти

 

послѣдніѳ

образовали

 

особую

 

секту

 

такъ

 

называемыхъ

 

„средниковъ".
О

 

средпикахъ

 

здѣсь

 

нужно

 

нѣчто

 

сказать.

Впервые

 

эту

 

секту

 

изслѣдовалъ

 

мѣстный

 

священппкъ

 

А.

 

А.
Моногсновъ,

 

сообщившій

 

объ

 

пей

 

въ

 

печати

 

слѣдующее:

„Въ

 

настоящее

 

время*)

 

въ

 

солѣ

 

Воскресепскомъ,

 

между

 

рас-

кольниками

 

спасова

 

согласія

 

или

 

нѣтовщины,

 

образовалось

 

но-

вое

 

учепіе

 

относительно

 

времени

 

ираздновавія

 

Св.

 

Пасхи

 

и

 

дней

воскресныхъ.

 

Послѣдователи

 

этого

 

ученія

 

получили

 

отъ

 

право-

славныхъ

 

поселянъ

 

названіе

 

„срсднпковъ"

 

или

 

„средышей",

 

такъ

какъ

 

послѣдніе

 

праздпуютъ

 

Св.

 

Пасху

 

п

 

воскресный

 

день

 

въ

 

среду.

Сущность

 

учѳнія

 

средниковъ

 

заключается

 

въ

 

слѣдующѳмъ:

отступники

 

отъ

 

православія

 

прибавили

 

къ

 

лѣтосчислепію

 

отъ

 

со-

творенія

 

міра

 

до

 

настоящаго

 

времени

 

8

 

лѣтъ,

 

по

 

этому

 

и

 

нразд-

никъ

 

Христовъ,

 

Св.

 

Пасху,

 

исказили

 

и

 

нразднуютъ

 

по

 

ерети-

ческому

 

году

 

7386

 

отъ

 

сотворепія

 

міра,

 

а

 

не

 

по

 

7378

 

году,

явно

 

не

 

повинуясь

 

св.

 

богоноснымъ

 

отцамъ,

 

которые

 

на

 

первомъ

всѳленскомъ

 

соборѣ,

 

Духомъ

 

св.

 

въ

 

Никеи

 

собравшіеся,

 

уложиша

пасхалію

 

и

 

луппое

 

теченіе,

 

сохраняюще

 

прилежно

 

правило

 

апос-

тольское,

 

глаголющѳ:

 

аще

 

кто

 

епископъ,

 

или

 

пресвитеръ

 

или

 

діа-
конъ,

 

святый

 

день

 

Пасхи

 

прежде

 

времеиѳ

 

съ

 

іудеи

 

празднуютъ,

да

 

извержется.

 

(Книга

 

Вѣры,

 

лист.

 

247

 

и

 

8),
Принянъ

 

годъ

 

7378

 

за

 

дѣйствнтельный,

 

средники

 

празднова-

ли

 

св.

   

Пасху

 

нынѣшній

   

*■*)

 

годъ

 

по

 

ключевому

   

слову

  

Ф,

  

12

*)

 

См.

 

Сарат.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

№№

 

47

 

и

 

48

 

1878

 

г.

**)

 

1878

 

г.
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апрѣля,

 

за

 

восемь

 

лѣтъ

 

назадъ

 

протпвъ

 

нашего

 

счпслснія

 

и

ключеваго

 

слова

 

Ч.

 

Такъ

 

какъ

 

12

 

апр.

 

въ

 

ныпѣшнеііЪ

 

году

приходилось

 

на

 

страстной

 

педѣлѣ

 

въ

 

среду,

 

то

 

они

 

въ

 

этотъ

 

день

отправили

 

св.

 

Хр.

 

Воскрессніе

 

и

 

разговѣлпсь;

 

съ

 

этого

 

времени

измѣнили

 

норядокъ

 

днямъ

 

въ

 

такоаъ

 

видѣ,

 

какъ

 

молшо

 

виі,ѣть

изъ

 

прилагаемой

 

таблицы:
7386

 

г.

                                                                

7378

 

г.

 

12

 

апр.

 

пасха.

Среда.

                                      

ьэ

   

Воскресеніе.

Четвергъ.

                                

о

   

Попедѣльнпкъ.-

Пятница.

                                 

и

   

Вторникъ.
Суббота.

                                   

=

   

Среда.
Воскресеніе.

                            

=>

   

Четвергъ.

Понедѣ.іьпикъ.

                        

«

   

Пятница.

Вторникъ.

                               

|>а

   

Суббота.

Средники,

 

доказывая

 

свой

 

пстовый

 

(пхъ

 

выражѳніе),

 

7378

 

г.,

между

 

нрочимъ

 

говорятъ,

 

что

 

все

 

заблужденіе

 

паше

 

заключается

 

въ

неиравильномъсчетѣ

 

лѣтъ

 

до

 

Рождества

 

Христова,

 

именно

 

5508
лѣтъ,

 

тогда

 

какъ

 

Хрпстосъ

 

Спаситель

 

родился

 

въ

 

5500

 

г.,.

 

какъ

видно

 

пзъ

 

Кирилловой

 

книги,

 

листъ

 

55

 

п

 

44,

 

книги

 

Вѣры,

исторіп

 

о

 

св.

 

соборахъ,

 

книги

 

Маргарита,

 

Святцевъ

 

еднновѣр-

чѳской

 

печати

 

и

 

др.,

 

въ

 

киигѣ

 

слѣдоваппой

 

Псалтири,

 

изданной

въ

 

царствоианіе

 

Аппы

 

Іоаппоішы,

 

которая

 

пмѣется

 

въ

 

православ-

ной

 

церкви.

 

Въ

 

единовѣрческихъ

 

Овятцахъ,

 

слѣдованной

 

Псалтири
подъ

 

25

 

числомъ

 

мѣсяца

 

декабря

 

читаемъ

 

еще:

 

Родися

 

Господь

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

отъ

 

Пресвятыа

 

Дѣвы

 

Маріи,

 

не

 

преложно,

не

 

иостижпо

 

и

 

не

 

сказанно

 

въ

 

42

 

лѣто

 

Августа

 

царя,

 

едино-

властитоля

 

тогда

 

по

 

вселенпой,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

созданія

 

міра

 

Еф.,
индикта

 

1

 

круга,

 

Круга

 

солнцу

 

12,

 

луны

 

9,

 

въ

 

среду".

Кромѣ

 

земледѣлія,

 

воскресепцы

 

занимаются

 

сапожнымъ,

 

иорт-

няжнымъ,

 

плотничнымъ,

 

столярнымъ

 

ремеслами,

 

лѣсною

 

п

 

хлѣб-

поіо

 

торговлей,

 

рыбною

 

ловлей,

 

перевозкою

 

хлѣба

 

на

 

свопхъ

 

су-

дахъ,

 

которых"!

 

имѣется

 

здѣсь

 

до

 

50,

 

работами

 

на

 

вѣтряныхъ

мельницахъ,

 

въ

 

собственныхъ

 

мпогочисленаыхъ

 

фрѵктовыхъ

 

садахъ

и

 

въ

 

колоніяхъ

 

за

 

Волгою.

 

Вѣтрянокъ

 

въ

 

Воскресенскомъ

 

имѣет-

ся

 

до

 

40.

 

Калсдая

 

пзъ

 

этихъ

 

мелыіицъ

 

стоптъ

 

отъ

 

1

 

до

 

1 г/а

 

т.

рублей.

 

Лѣспая

 

торговля

 

производится

 

здѣсь

 

въ

 

обширномъ

 

раз-

мѣрѣ.

 

Некоторые

 

торгуютъ

 

лѣсомъ

 

(''.троонымъ)[іа

 

сумму

 

отъ

 

8

до

 

12

 

т.

   

руб.

 

Всего

   

лѣса

 

пригоняется

 

съ

 

«орховья

   

до

 

20

 

т.
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деревъ

 

на

 

сумму

 

100000

 

руб.

 

Хлѣбная

 

торговля

 

сосредоточи-

вается

 

въ

 

рукахъ

 

крестьянина

 

Зоркина,

 

который

 

чмѣетъ

 

учас-

токъ

 

земли

 

съ

 

усадьбой

 

въ

 

с.

 

Алентьевкѣ

 

цѣнностыо

 

въ

 

40

 

т.

руб.

 

Кромѣ

 

того

 

онъ

 

пмѣѳтъ

 

много

 

собствепныхъ

 

домовъ,

 

амба-

ровъ

 

и

 

хорошій

 

фруктовый

 

садъ.

 

Огносительно

 

рыбной

 

ловли

 

за-

мѣтимъ

 

слѣдующее:

 

рыбныя

 

воды,

 

находящаяся

 

противъ

 

Воскре-

сенскаго,

 

снимаются

 

двумя

 

лицами—мѣстпымъ

 

крест.

 

Лепаѳвьтмъ

и

 

однимъ

 

саратовцемъ.

 

Лепаевъ

 

снимаете

 

воды

 

по

 

ту

 

сторону

Волги,

 

протяліеніемъ

 

на

 

7

 

версть,

 

у

 

нѣмецкихъ

 

колонистовъ

 

за

1 000

 

руб.

 

и

 

ловите

 

бѣлую

 

рыбу,

 

которую

 

саліаетъ

 

въ

 

озеро,

 

на-

ходящееся

 

на

 

остров

 

в,

 

противъ

 

его

 

водъ,

 

кромѣ

 

мелкой.

 

Эго
озеро

 

тянется

 

въ

 

длину

 

700

 

саж.,

 

въ

 

ширину

 

до

 

70.

 

Посажен-

ная

 

рыба

 

находится

 

въ

 

озерѣ

 

до

 

зимы.

 

Зимою

 

Лепаевъ

 

дѣлаѳтъ

проруби,

 

вылавливаете

 

изъ

 

озера

 

рыбу

 

и

 

цродаеть

 

се

 

съ

 

боль-
шею

 

для

 

себя

 

выгодой.

 

Другоіі

 

рыбопроиышленпикъ

 

(саратовецъ)
снимаете

 

рыбныя

 

воды

 

по

 

той

 

и

 

другой

 

сторонѣ

 

Волги

 

и

 

ловите

только

 

красную

 

рыбу.

 

Воды

 

эги

 

онъ

 

сдаете

 

мѣстнымъ

 

крестья-

намъ

 

„нрасоламъ",

 

у

 

которыхъ

 

покупаете

 

рыбу

 

извѣстнон

 

мѣры

 

и

за

 

условленную

 

плату.

Базаръ

 

Воскресенскій,

 

открываемый

 

ежѳпедѣльпо

 

въ

 

среду,

доставляете

 

лштелямъ

 

все

 

необходимое.

 

Въ

 

лавкахъ

 

его

 

произ-

водится

 

торговля

 

краснымъ,

 

овощпымъ,

 

бакалейпымъ

 

товарами,

солью,

 

чаемъ,

 

сахаромъ

 

желѣзомъ

 

и

 

другими

 

предметами,

 

кромѣ

табаку.

 

Табакъ

 

здѣ:ь,

 

uo

 

наклонности

 

населенія

 

къ

 

расколу,

 

со-

всѣмъ

 

по

 

продается.

Храмъ

 

с.

 

Воскресенскаго,

 

Вольскаго

 

уѣзда,

 

существовалъ

 

уже

въ

 

началѣ

 

XVIII

 

столѣтія.

 

Доказательствомъ

 

тому

 

могутъ

 

слу-

жить

 

печатные

 

указы

 

Императора

 

Петра

 

Великаго,

 

сохранпвшіеся
отъ

 

того

 

времени

 

въ

 

этомь

 

храмѣ.

 

Онъ

 

состоите

 

собственно

 

изъ

двухъ

 

храмовъ— настоящаго

 

и

 

придѣлыіаго.

 

Придѣльный

 

храмъ

находится

 

въ

 

боку,

 

при

 

входѣ

 

въ

 

трапезу,

 

и

 

вѣроятно

 

пристро-

ѳнъ

 

нослѣ,

 

что

 

подтверлсдается

 

надписью,

 

сдѣланиой

 

на

 

деревяп-

номъ

 

крестѣ,

 

находящемся

 

надъ

 

престоломъ.

 

Эта

 

надпись

 

гласить,

что

 

иридѣлъ

 

освящѳнъ

 

по

 

благословепію

 

архіепископа

 

Казапскаго
и

 

Свінлсскаго

 

въ

 

1752

 

г.

 

Есть

 

преданіѳ,

 

что

 

въ

 

Воскресеиекой
церкви

 

былъ

 

Ииператоръ

 

Петръ

 

Великій,

 

возвращаясь

 

пзъ

 

похода

своего

 

въ

 

Персію

 

вмѣстѣ

 

съ

 

супругой.

 

Императрица

 

Екатерина
Алексѣевна

 

пожертвовала

 

въ

 

эту

 

церковь

 

образъ

 

„Всѣмъ

 

скорбя-
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щимъ

 

радость".

 

Прбдапіѳ

 

о

 

бытіи

 

Петра

 

Великаго

 

въ

 

с.

 

Вос-

кресенскомъ

 

и

 

церкви

 

записано

 

нами

 

со

 

словъ

 

воскресенскаго

 

кре-

стьянина,

 

старца

 

82

 

лѣтъ,

 

по

 

фамяліи

 

Лядова.

 

Этотъ

 

старикъ

 

пе-

редаете

 

слѣдующее:

 

„Петръ

 

Великій

 

былъ

 

въ

 

нашемъ

 

селѣ

 

и

церквн,

 

когда

 

плылъ

 

вверхъ

 

цо

 

матушкѣ

 

Волгѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

своей

царицей.

 

Царица

 

родила

 

около

 

Змѣевыхъ

 

горъ,

 

и

 

когда

 

сказали

Петру

 

Великому,

 

прогуливавшемуся

 

по

 

Воскресенскому,

 

что

 

ему

Богъ

 

далъ

 

дочку,

 

то

 

онъ

 

перекрестился

 

и

 

сказалъ:

 

„отнынѣ

 

я

то

 

село

 

кладу

 

на

 

крѳетъ

 

и

 

ваповѣдую,

 

чтобы

 

его

 

никто

 

пѳ

 

смѣлъ

брать

 

во

 

владѣпіе".

 

Въ

 

это-же

 

время

 

Петръ

 

устроилъ

 

стоянки

идя

 

бурлаковъ

 

въ

 

Чардымѣ,

 

Воскресенскомъ

 

и

 

Терсѣ.

 

Этотъ

 

раз-

сказъ

 

Лядовъ

 

слышалъ

 

отъ

 

своего

 

дѣда.

Кромѣ

 

указовъ

 

императора

 

Петра

 

Великаго,

 

въ

 

церкви

 

с.

 

Вос-

кресенскаго

 

найдено

 

нами

 

нѣсколько

 

любопытныхъ

 

документовъ

изъ

 

прошлаго

 

столѣтія.

 

Изъ

 

нихъ

 

мы

 

помѣщаемъ

 

здѣсь

 

документъ,

подписанный

 

графомъ

 

Петромъ

 

Папппымъ,

 

уполномоченпымъ

 

Им-

ператрицей

 

Екатериной

 

II

 

къ

 

нресѣченію

 

Пугачевскаго

 

бунта.
Старинный

 

почеркъ

 

этой

 

бумаги,

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

довольно

словъ

 

подъ

 

титлами,

 

до

 

того

 

не

 

разборчивъ,

 

что

 

мы

 

его

 

едва

прочитали.

Извѣщеніе.

Ея

   

Импораторскаго

 

Величества

    

Всемилостивѣйшія

    

Государыни
Екатерины

 

Вторыя,

  

Императрицы

 

и

 

Самодержицы

   

Всероссійскія,
отъ

 

генерала

 

и

 

кавалера

 

графа

 

Петра

 

Папина,

   

опредѣлспнаго

 

и

уполиомоченнаго

 

отъ

 

Ея

 

Императорскаго

 

Величества

 

къ

 

пресѣче-

нію

 

мятежа.

Симъ

 

калсдый

 

увѣдомляется.

Несомнѣнно

 

каждому

 

обитающему

 

въ

 

Россіи

 

уже

 

извѣстно

 

о

причиненныхъ

 

злодѣяніяхъ

 

бѣглаго

 

съ

 

Дону

 

казака

 

Емельки

 

Пу-

гачева,

 

подъ

 

самозванствомъ

 

въ

 

имени

 

давпо

 

уже

 

скопчавшагося

Императора

 

Петра

 

Третьяго,

 

на

 

истребленіе

 

котораго

 

со

 

возжен-

пыми

 

отъ

 

него

 

бунтами,

 

Всемилостпвѣйшѳ

 

отъ

 

Ея

 

Императорскаго

Величества

 

мнѣ

 

поручено

 

главное

 

начальство

 

надъ

 

всѣми

 

отря-

женными

 

къ

 

тому

 

намѣренію

 

полками,

 

а

 

какъ

 

Болгіимъ

 

промы-

сломъ,

 

благословляющимъ

 

всѣ

 

дѣянія

 

нашей

 

Августѣйшей

 

Вели-

кой

 

Императрицы,

 

высочайгапмъ

 

Ея

 

Величества

 

счастіемъ,

 

вѣрно-

стію,

 

неутомленными

 

трудами,

 

храбростью

 

врученпыхъ

 

мнѣ

 

войскъ,

сей

 

государственный

 

врагъ,

 

самозванецъ,

  

измѢннпеъ

 

Пугачевъ

 

со
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всею

 

его

 

бунтовщичьею

 

толпою,

 

минувшаго

 

августа

 

25

 

числа,

 

но

только

 

разбитъ

 

на

 

голову

 

между

 

Царицынымъ

 

и

 

Чернымъ

 

Яромъ
и

 

принулсдонъ

 

былъ

 

съ

 

малымъ

 

весьма

 

числомъ

 

своихъ

 

присныхъ

наперсниковъ

 

броситься

 

ко

 

исканію

 

еще

 

спасенія

 

своей

 

проклятой

жизни

 

въ

 

Саратовскія

 

степи,

 

но

 

и

 

тамъ

 

отъ

 

преслѣдующихъ

 

на-

шихъ

 

нѳутомлимыхъ

 

воиновъ

 

и

 

пстинпыхъ

 

сыновъ

 

отечества

 

цри-

нуждепъ

 

былъ

 

сентября

 

14

 

числа

 

при

 

рѣчкахь

 

Узеяи

 

виасть

 

въ

ихъ

 

руки,

 

и

 

теперь

 

окованный

 

подъ

 

стражею

 

отъ

 

мѳпя

 

отряжен-

ною,

 

содержится

  

и

 

везется

    

къ

 

получѳпію

    

за

 

его

 

беззаконія

 

и

злодѣянія

 

заслуженной

 

кары

 

отъ

 

правосудная

   

престола

 

благопо-
лучно

   

владѣѳиаго

   

законною

  

великою

   

Государынею,

   

каясл

 

самъ

какъ

 

въ

 

своихъ

 

проклятыхъ

   

окаянствахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

  

томъ,

 

что

онъ

   

истинный

   

казакъ

  

Донской

  

Еиельявъ

   

Пугачѳвъ

   

бѣглый

 

и

воспріявшій

 

самозванство

 

имени

 

Император-.

 

Петра

   

Третьяго

 

для

бунтовщпчьяго

 

своего

 

токмо

 

злонамѣреиія,

 

Я

 

симъ

 

о

 

томъ

 

извѣ-

щаю,

 

дабы

 

каждый

   

обитающій

 

въ

 

Россіи,

   

спознавъ

   

сію

 

истину

во

 

всей

 

точности,

 

не

 

только

 

не

 

впадалъ

 

въ

 

какія

 

либо

 

поползно-

венія

  

но

 

происходвмымъ

    

объ

 

ономъ

    

разглашеніямъ,

    

но

 

чтобъ
каждый

 

по

 

долгу

 

вѣрпости

 

къ

 

владѣющей

 

своей

 

Государынѣ

 

и

 

къ

отечеству

    

всякаго

    

иногда

 

о

 

томъ

  

вредно

    

разглашающею,

 

или

спознавши

 

укрывающихся

   

изъ

 

сообщнпковъ

 

сего

 

Государственная
бунтовщика,

 

ловя

 

представлялъ

 

къ

 

начальству,

 

яко

 

сущихъ

 

измѣн-

никовъ

 

и

 

враговъ

   

всей

  

пмперіп

   

съ

 

тѣмъ,

   

что

 

кто

 

поползнѳтся

разглашеніями

 

о

 

семъ

 

искоренепномъ

 

уже

 

самозванцѣ

 

и

 

бунтовщи-
кѣ,

 

инако

 

зѣрить,

    

нежели

    

здѣсь

   

самая

   

истина

   

о

 

немъ

 

объ-
является,

    

или

  

кто

 

дастъ

   

у

 

себя

  

укрывательство

    

сообщникамъ
osaro

 

самозванца

  

или

 

же

 

вѣдая,

   

гдѣ

 

цѣкоторые,

   

можѳтъ

 

быть,

малые

 

остатки

 

изъ

 

разсыпавшихся

   

прпстаютъ

 

и

 

о

 

томъ

 

но

 

объ-
явятъ,

 

тоте

 

каждый

 

будете

 

признапъ

 

въ

 

равномъ

 

цротиву

 

Госу-
дарства

 

злодѣяніи,

   

какъ

 

самъ

   

бунтовщикъ,

   

и

 

будете

  

оружіомъ
Ея

 

Императорскаго

   

Величества

 

безъ

   

всякой

  

пощады

   

до

 

самаго

его

 

истребленія

 

или

 

до

 

погибели,

 

къ

 

заслулсенной

 

казни

 

по

 

стро-

гости

 

всѣхъ

 

государственныхъ

 

законовъ,

   

гонимъ

 

и

 

прсслѣдованъ.

Оканчиваю

 

сіѳ

 

извѣщепіе

 

вссусерднымъ

 

моимъ

 

желаніемъ,

 

дабы
востановдяомое

 

пынѣ

 

вожделѣнное

 

спокойствіо

 

внутри

 

страдавшихъ

отъ

 

проклятаго

 

изверга

 

Пугачева

 

губерніяхъ

 

утверждалось

 

день

отъ

 

дня

 

болѣе

 

и

 

болѣѳ

 

п

 

обновилось

 

бы

 

паки

 

для

 

всѣхъ

 

безъ
исключепія

 

вѣрныхъ

 

россіянъ

 

uotb

  

мудрою

 

п

 

кроткою

 

державою
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Великія

 

Нащея

 

Самодержицы,

 

совершеннѣйшее,

 

какое

 

токмо

 

мо-

жете

 

быть,

 

всеобщее

 

благоденствіе

 

въ

 

роды

 

и

 

роды.

 

Дано

 

на

мѣстѣ

 

1774

 

года,

 

сентября

 

25

 

числа.

 

Графъ

 

Петръ

 

Петит.

Въ

 

церкви

 

сохраняется

 

противораскольипческая

 

библіотека,

 

со-

стоящая

 

изъ

 

38

 

книгъ

 

и

 

брошюръ.

Въ

 

с,

 

Воскресепскомъ

 

существуютъ

 

два

 

училища:

 

мужское

 

зем-

ское

 

и

 

женское— церковно-приходское.

 

Первоо

 

открыто

 

въ

 

1872

 

г.

и

 

помѣщается

 

іъ

 

обществепномъ'

 

довольно

 

удобиомъ

 

домѣ;

 

второе

открыто

 

въ

 

1879

 

г.

 

женою

 

здѣшпяго

 

свящешшка

 

0.

 

И.

 

Моно-
геновой,

 

усердио

 

занимающейся

 

обученіемъ

 

воскресенскихъ

 

дѣво-

чекъ

 

грамотѣ.

 

Въ

 

мужскомъ

 

училищѣ

 

дѣтей

 

обучается

 

до

 

80,

въ

 

женскомъ

 

до

 

60.

 

Женское

 

училище

 

иомѣщается

 

въ

 

церковной

сторожкѣ.

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

с.

 

Воскресѳнскомъ,

 

гъ

 

1878

 

г.,

 

существуете

приходское

 

попечительство,

 

которое

 

па

 

свои

 

средства

 

выстроило

новую

 

церковную

 

стороліку,

 

сдѣлало

 

значительныл

 

исправления

 

въ

церкви

 

и

 

покупаете

 

противораскольническія

 

кпигн.

Къ

 

с.

 

Воскресенскому

 

прпнадлеллтъ

 

двѣ

 

деревни:

 

Студепка

 

и

Катаика.

 

Первая

 

находится

 

отъ

 

своего

 

села

 

въ

 

15

 

верст.,

 

вто-

рая

 

въ

 

12.

 

Въ

 

Студенкѣ

 

числится

 

600

 

душъ

 

обоего

 

пола

 

ка-

зенныхъ

 

крестьянъ

 

и

 

200

 

д.

 

бывшихъ

 

иомѣщпчьнхъ

 

крестьянъ-

собствепниковъ;

 

всѣ

 

они

 

вѣры

 

православной.

 

Въ

 

Катанкѣ

 

числится

до

 

600

 

д.

 

казенныхъ

 

крестьянъ

 

об.

 

пола;

 

всѣ

 

они,

 

за

 

псключе-

ніемъ

 

налой

 

части

 

уклонившихся

 

въ

 

расколъ,

 

вѣроисповѣдапія

православная.

Села

 

Шиханъ

 

священпикъ

 

А.

 

Лунинъ.

Содержание:

 

Протоколъ

 

общаго

 

собранія

 

членовъ

 

Братства
Св.

 

Креста.—Бесѣды

 

со

 

старообрядцами.—Сельскія

 

школы.— О
церковно-приходскихъ

 

библіотекахъ. — Село

 

Воскресенское,

 

Воль-

скаго

 

уѣзда.

Редакторъ,

 

протоісрей

 

М.

 

Соколовъ.

Редакторъ-сотрудникъ,

 

свящ.

 

Л.

 

Владнкпнъ.

Дозволено

 

цензурою.

 

Саратовъ.

 

29

 

іюня

 

1884

 

года.

Цензоръ

 

протоіереп

 

В.

  

Лаврскій.
Типографія

 

Кинкель

 

н

 

Комп.,

 

Московская

 

ул.,

 

д.

 

(бывш.

 

Кувардина).

"


