
1898

 

года

     

(щъ

 

іи-»-.)

    

1-го

 

Августа.

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ

1.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

  

Начальства.

Состоящій

 

на

 

вакансіи

 

псаломщика

 

при

 

Введенской

 

церкви

с

 

Вожіе-озерскаго,

 

Ачішскаго

 

окр.,

 

запрещенный

 

свящѳнникъ

Алексѣй

 

Любутскій,

 

2(>

 

Іюля

 

с.

 

г.,

 

лерѳмѣщенъ

 

на

 

леаломщи-

ческоѳ

 

мѣсто

 

въ

 

приходь

 

Алѳксандровскій,

  

Ачинскаго

 

округа.

Учителю

 

Оусловской

 

цѳрковио-приходской

 

школы,

 

Могилов-

ской

 

опархіп,

 

Сииридопу

 

Соловьеву,

 

по

 

прошенію,

 

предоставлено

псаломщичѳскоѳ

 

и

 

учительское

 

мѣсто

 

въ

 

нриходѣ

 

Устьянскомъ,

Канскаго

 

окр.

Псаломщикъ

 

Хатангской

 

Богоявленской

 

церкви,

 

Туруханскаго

к рая,

 

Михаилъ

 

Кедрскій,

 

24

 

Іюля

 

с.

 

г.,

 

устраненъ

 

отъ

 

долж-

ности

 

псаломщика

 

при

 

Хатангской

 

церкви.
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7

   

Аирѣля

 

189S

 

г.

 

присоѳдинѳнъ

 

къ

 

православію

 

ссыльно

поселѳноцъ

 

деревни

 

Ярковской,

 

Пинчугской

 

волости,

 

Лейзѳръ

Іосифовъ

 

Фуксъ,

 

іудѳйскаго

 

вѣроисповѣданія,

 

24

 

лѣтъ,

 

и

 

при

святомъ

 

крѳщѳніи

 

нарѳчѳнъ

 

нменѳмъ

 

Александръ.

8

    

Февраля

 

1898

 

года

 

присоединены

 

къ

 

православію

 

у

состоявшаго

 

въ

 

расколѣ

 

австрійскаго

 

толка

 

ссыльно-посѳленца

Еловской

 

волости

 

и

 

села,

 

Красноярскаго

 

округа,

 

Михаила

 

Петро-

ва

 

Дегтѳрева

 

дѣти:

 

Екатерина,

 

17

 

лѣтъ,

 

Іаковъ,

 

8

 

лѣтъ,

 

и

 

Сер-

ий,

 

12

 

лѣтъ,

 

съ

 

сохранѳніѳмъ

 

прѳлспихъ

 

ихъ

 

имѳнъ.

Въ

 

1897

 

году

 

присоѳдшіены

 

къ

 

православію

 

въ

 

Турухан-

скомъ

 

краѣ:

 

9

 

Января

 

тунгузская

 

дѣвица

 

Чапагырскаго

 

рода

Намальча,

 

28

 

лѣтъ,

 

съ

 

нарѳчѳпіѳмъ

 

православнаго

 

имени

 

Та-

тіана;

 

3

 

Февраля

 

юракъ

 

Обдорскаго

 

края—Хачіе,

 

20

 

лѣть,

съ

 

наречоніѳмъ

 

православнаго

 

имени

 

Николай;

 

3

 

Февраля

 

юрак-

ская

 

дѣвица

 

Обдорскаго

 

края—Вотали,

 

1 0

 

лѣтъ,

 

съ

 

нарече-

иіемъ

 

православнаго

 

имени

 

Екатерина;

 

4

 

Февраля

 

юракская

 

дѣ-

вица

 

Обдорскаго

 

края— Ченька— 22

 

лѣтъ,

 

съ

 

наречѳніемъ

 

право-

славнаго

 

имени

 

Татіана;

 

5

 

Февраля

 

юракъ

 

Обдорскаго

 

края—

Харючи,

 

30

 

лѣтъ,

 

оъ

 

нареченіѳмъ

 

православнаго

 

имени

 

Павелъ;

17

 

Іюня

 

Чумскаго

 

рода

 

тунгузъ —Тадеулъ,

 

20

 

лѣтъ,

 

съ

 

наре-

чѳніемъ

 

православнаго

 

имени

 

Тихопъ;

 

26

 

Декабря

 

Обдорскій

юракъ

 

Пясинка,

 

20

 

лѣтъ,

 

съ

 

нарѳченіѳмъ

 

православнаго

 

име-

ни

 

Сергій

 

и

 

26

 

Декабря

 

Обдорскій

 

юракъ

 

Асъка,

 

32

 

лѣтъ,

съ

 

нарѳчѳніемъ

 

православнаго

 

имени

 

Павелъ.

2.

вакантны

 

/і

     

мѣста-

Свящемтескія:

Ачинскаго

 

окр.

   

въ

 

с.

 

Александровскомъ,

 

Больше- Кѳмчуг-

скомъ,

   
Бѣлоярскомъ,

 
Курбатовскомъ,

 
Мало-Улуйскомъ

 
и

 
Чебаков-
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скомѵ,

 

Енисейскаго

 

окр.,

 

въ

 

с.

 

Дубчѳскомъ

 

и

 

Чалбышевскомъ;

Канскаго

 

округа

 

въ

 

с.

 

с.

 

Александровскомъ

 

и

 

Курайскомъ;

Красноярскаго

 

окр.

 

въ

 

с.

 

Подъемокомъ;

 

Мину синскаго

 

окр.

 

въ

с.с.

 

Оисимскомъ

 

и

 

Сабинскомъ;

 

при

 

'Газовской

 

церкви

 

Турухан-

скаго

   

края.

Дшконскія:

Ачинскаго

 

окр.,

 

въ

 

с.с.

 

Балахтинскомъ

 

и

 

Ужурскомъ;

 

Кан-

скаго

 

округа,

 

въ

 

с.с.

 

Анцирскомъ,

 

Ирбейскомъ

 

и

 

Рыбинскомъ;

Минусияскаго

 

округа,

 

въ

 

с.

 

с.

 

Жаратузскомъ,Маторскомъ

 

и

 

Ново-

Марьясовскомъ.

Псало/пщическія:

Ачинскаго

 

окр.

 

въ

 

с.

 

с.

 

Божіе-озѳрскомъ

   

при

   

Введенской

церкви

 

(причтъ

 

изъ

    

священника

 

и

 

псаломщика;

 

земли

 

при

   

сей

церкви

 

усадебной

 

3

 

дѳсят.

   

и

 

сѣнокосной

 

52

 

десятины;

 

домъ

 

для

псаломщика

 

церковный;

 

жалованья

 

псаломщику

 

отъ

 

казны

 

60

 

р.

въ

   

годъ,

 

и

 

вмѣсто

 

ружнаго

 

хлѣба

  

псаломщикъ

   

получаетъ

 

изъ

Инородной

 

Управы

 

35

 

р.

 

50

 

к.;

 

въ

 

приходѣ

   

имѣется

 

церков-

но-приходская

    

школа;

    

прихожанъ

   

мужскаго

   

пола

 

1434

   

д.,

женскаго

  

1349

 

д.);

   

Канскаго

    

кр.

 

въ

 

с.с.

 

Александровскомъ,

Усть-ярульскомъ;

    

при

   

Минусинскомъ

 

Спассколъ

   

соборѣ;

   

при

Хатангской

 

церкви

 

Туруханскаго

 

края

 

(нричтъ

 

изъ

 

священника

и

 

псаломщика;

 

земли

 

при

 

сей

   

церкви

 

ни

 

усадебной,

 

ни

   

сѣно-

косной

    

нѣтъ;

    

домъ

    

для

    

врѳмѳннаго

    

проживанія

   

имѣется;

жалованья

 

псаломщику

 

отъ

 

казны

 

200

 

р.

   

въ

    

годъ;

  

церковно-

приходской

 

школы

 

нѣтъ;

 

прихожанъ

 

мужѳск.

   

пола

  

1114

 

душъ

и

 

женскаго

 

1121

 

душ.).

Состоявшій

 

въ

 

числѣ

 

братіи

 

Красноярскаго

 

Знаменскаго

скита

 

іермонахъ

 

Ѳеодоритъ

 

по

 

суду

 

лишѳнъ

 

іѳрмонашѳнскаго

сана

 

и

 

монашества

 

съ

 

псключѳніѳмъ

 

изъ

 

духовнаго

 

вѣдомства.
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ОТДЪЛЪ

    

H

 

Е

 

О

 

Ф

 

Ф

 

и

 

и,

 

I

 

А

 

л

 

ь

 

н

 

ыі

 

и.

1.

Значеніе

 

церковной

 

школы

для

 

русскаго

 

народа.

Изъ

 

-рѣчи

 

Товарища

 

Оберъ-Прокурора

 

В.

 

К.
Саблеръ

 

при

 

открытіи

 

въ

 

С. -Петербурга

 

педагогиче-

скихъ

 

курсовъ

 

для

 

учителей

 

второклассныхъ

 

церковно-

приходскихъ

 

школъ,

 

25

 

іюня.

„Веѣмъ

 

ревнителямъ

 

церковно-школьнаго

 

дѣла

необходимо

 

прежде

 

всего

 

утвердиться

 

въ

 

пониманіи
значенія

 

церковной

 

школы,

 

тѣмъ

 

болѣе

 

необходимо,

что

 

на

 

церковную

 

школу

 

съ

 

разныхъ

 

сторонъ

 

раздают-

ся

 

неосновательныя

 

обвиненія.

 

Люди,

 

мало

 

знакомые

съ

 

религіознымъ

 

настроеніемъ

 

народа

 

и

 

его

 

духовными

потребностями,

 

люди,

 

не

 

знающіѳ

 

и

 

часто

 

не

 

желающіе
знать,

 

въ

 

какихъ

 

условіяхъ

 

доселѣ

 

находилась,

 

что

могла

 

сдѣлать

 

'и

 

сдѣлала

 

церковная

 

школа,

 

нерѣдко

говорятъ,

 

что

 

школа

 

эта

 

грѣшитъ

 

односторонностью)

что

 

она

 

не

 

желательна

 

потому,

 

что

 

служитъ

 

цѣлямг

клерикальнымъ.

 

Какъ

 

для

 

насъ

 

не

 

странны

 

подобный
возраженія,

 

но

 

они

 

часто

 

слышатся,

 

и

 

съ

 

ними

 

нужно

считаться.

 

Упрекъ

 

въ

 

односторонности

 

построенъ

 

на

недоразумѣніи.

 

Школа

 

начальная,

 

по

 

своему

 

существуй

назначенію,

 

должна

 

отличаться

 

иростотою,

 

исключающею

мечтательную

 

универсальность.

 

Въ

 

начальной

 

церков-

ной

 

школѣ

 

дѣти

 

обучаются

 

Закону

 

Вожію,

 

молитвамъ,

чтѳнію,

 

письму,

 

счисленію

 

и

 

церковному

 

пѣнію-

 

На
ряду

 

съ

 

русскимъ

 

языкомъ

 

они

 

знакомятся

 

съ

 

языков

церковно-славянскииъ   и,   за   время   отъ   3—4 лѣт



—

 

349

 

—

пріобрѣтаютъ

 

тѣ

 

основныя

 

знанія,

 

которыя

 

входятъ

 

въ

соотавъ

 

программъ,

 

общихъ

 

всѣмъ

 

начальнымъ

 

школамъ.

Въ

 

школѣ

 

церковной

 

отводится

 

нѣсколько

 

болѣе

 

мѣста

изученію

 

Закона

 

Вожія

 

и

 

церковно-славянскаго

 

языка.

Первое

 

необходимо

 

и

 

полезно

 

потому,

 

что

 

способ-

ствуѳтъ

 

лучшему

 

усвоенію

 

учениками

 

истинъ

 

христіан-

ской

 

вѣры.

 

Второе

 

представляется

 

разумнымъ

 

сред-

ствомъ

 

для

 

облегченія

 

дѣтямъ

 

изученія

 

роднаго

 

языка.

Кромѣ

 

того,

 

знакомство

 

съ

 

церковно-славянскимъ

чтеніемъ,

 

частыя

 

упражнѳнія

 

въ

 

чтеніи

 

церковномъ

 

во

время

 

пребыванія

 

въ

 

школѣ

 

и

 

послѣ

 

окончанія

 

ученья

въ

 

ней,

 

предохраняютъ

 

воспитанниковъ

 

отъ

 

забвенія
грамоты.

 

Церковное

 

пѣніе

 

служитъ

 

такъ

 

же

 

предметомъ

особыхъ

 

заботъ.

 

Участіе

 

дѣтей

 

въ

 

церковныхъ

 

хорахъ

способствуетъ

 

изученію

 

текста

 

церковныхъ

 

пѣснопѣній

и

 

благотворно

 

вліяѳтъ

 

на

 

молитвенное

 

настроеніе

 

какъ

поющихъ,

 

такъ

 

и

 

молящихся.

 

Пѣніе

 

молитвъ,

 

гимновъ

и

 

свѣтскихъ

 

пѣсенъ,

 

не

 

идущихъ

 

въ

 

разрѣзъ

 

съ

 

воспи-

тательными

 

цѣлями

 

школы,

 

способствуетъ

 

эстетиче-

скому

 

развитію

 

дѣтей.

 

Церковная

 

школа

 

имѣетъ

 

осо-

бую

 

заботу

 

и

 

о

 

воспитаніи

 

дѣтей,

 

о

 

привитіи

 

къ

 

нимъ

добрыхъ

 

навыковъ,

 

объ

 

утвѳржденіи

 

ихъ

 

въ

 

правилахъ

нелицемѣрнаго

 

благочестія.

 

Школа

 

эта

 

имѣетъ

 

при-

званіемъ,

 

уча,

 

воспитывать

 

дѣтей

 

народа,

 

сознательно

развивая

 

въ

 

нихъ

 

любовь

 

къ

 

церкви,

 

Царю

 

и

 

Родинѣ.

Ставя

 

все

 

дѣло

 

образованія

 

на

 

этихъ

 

основахъ,

 

эта

школа

 

нисколько

 

не

 

чуждается

 

прикладныхъ

 

знаній,

 

а

напротивъ,

 

весьма

 

дорожитъ

 

тѣми,

 

которыя

 

могутъ

 

съ

действительной

 

пользой

 

для

 

учениковъ

 

быть

 

сообщаемы
имъ.

 

При

 

наличности

 

самыхъ

 

скудныхъ

 

средствъ,

 

въ

Церковныхъ

 

школахъ

 

заводится

 

обученіе

 

ремесламъ

 

и

рукодѣльямъ;

 

а

 

съ

 

какою

 

радостью

 

относятся

 

кресть-

яне
 

къ
   

устройству
   

при

   
школахъ

   
огородовъ,

 
садовъ,
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и

 

школьныхъ

 

полей!
„И

 

такъ,

 

школа

 

церковная,

 

будучи,

 

прежде

 

всего,

начальной,

 

вполнѣ

 

открыта

 

для

 

дальнѣйшаго

 

роста.

Прежде

 

всего,

 

и

 

болѣе

 

всего,

 

она

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

свою

 

главную

 

цѣль —дать

 

ребенку

 

начальное

 

образова-
ніе

 

въ

 

духѣ

 

православной

 

церкви,

 

a

 

затѣмъ,

 

по

 

мѣрѣ

срѳдотвъ

 

и

 

возможности,

 

охотно

 

расширяетъ

 

кругъ

преподаваемыхъ

 

въ

 

ней

 

теоретическихъ

 

и

 

практиче-

скихъ

 

свѣдѣній.

 

Проектъ

 

программъ

 

второклассныхъ

школъ

 

и

 

программы

 

вашихъ

 

занятій

 

на

 

курсахъ

 

служатъ

лучшимъ

 

опроверженіемъ

 

напраснаго

 

упрека

 

въ

 

одно-

сторонности.

 

Составители

 

программъ,

 

конечно,

 

стара-

лись

 

избѣжать

 

многопредметности,

 

этого

 

бича

 

напіихъ

среднихъ

 

и

 

высшихъ

 

школъ.

 

Въ

 

этихъ

 

программахъ

отведено

 

должное

 

мѣсто

 

изученію

 

исторіи,

 

географіи

 

и

лучшихъ

 

произведеній

 

отечественной

 

литературы.

„Обращаясь

 

къ

 

другому

 

упреку,

 

къ

 

воображаемому

клерикализму

 

церковной

 

школы,

 

нельзя

 

не

 

замѣтить,

что

 

этотъ

 

упрекъ

 

покоится

 

на

 

странномъ

 

непониманіи
просвѣтительной

 

дѣятельности

 

православнаго

 

духовен-

ства

 

на

 

Руси

 

и

 

на

 

желаніи

 

примѣнять

 

къ

 

нашимъ

 

рус-

скими,

 

отношеніямъ

 

чуждыя

 

намъ

 

и

 

русской

 

исторіи
понятія.

 

Начать

 

съ

 

того,

 

что

 

вообще

 

подъ

 

клерика-

лизмомъ

 

обычно

 

разумѣютъ

 

вмѣшательство

 

церкви

 

и

клира

 

въ

 

управленіе

 

государствомъ.

 

На

 

Западѣ,

 

особен-
но

 

въ

 

странахъ

 

католическихъ,

 

страхъ

 

предъ

 

усиленіемъ
клерикализма

 

объясняется

 

исконною

 

рознью

 

между

церковью

 

и

 

государствомъ,

 

ненасытнымъ

 

стремленіемъ
латинскаго

 

духовенства

 

къ

 

власти,

 

его

 

постояннымъ

и

 

упорнымъ

 

желаніемъ

 

приводить

 

въ

 

исполненіе

 

нред-

писанія,

 

исходящія

 

изъ

 

Ватикана,

 

отъ,

 

яко

 

бы,

 

не-

погрѣшимаго

 

главы

 

римской

 

церкви.

 

Понятно,

 

что

проявленіе
 

этихъ

 
чулсдыхъ

 
странѣ

 
и

 
нерѣдко

 
ей

 
враж-
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дебныхъ

 

началъ

 

вызываѳтъ

 

естественный

 

отпоръ

 

со

стороны

 

тѣхъ,

 

которые

 

находятъ,

 

что

 

служеніе

 

идѳѣ

папскаго

 

всемогущества

 

не

 

всегда

 

соотвѣтствуетъ

истинной

 

пользѣ

 

и

 

потребностямъ

 

народа.

 

Клиръ,
слѣпо

 

подчиняющійся

 

папскому

 

престолу,

 

вызываетъ

осужденіѳ

 

противниковъ,

 

которые,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не-

рѣдко

 

воюя

 

съ

 

папствомъ,

 

не

 

щадятъ

 

и

 

христіанства.
О

 

какомъ,

 

спрашивается,

 

клерикализмѣ

 

мыслимо

 

гово-

рить

 

у

 

насъ?

 

Наше

 

ли

 

скромное

 

и,

 

въ

 

болыпинствѣ

случаевъ,

 

столь

 

бѣдное

 

духовенство

 

стремится

 

къ

какой

 

либо

 

власти?

 

Нѣтъ

 

у

 

него

 

чуждыхъ

 

вождей

 

гдѣ-

то

 

за

 

горами,

 

а

 

естъ

 

единый,

 

Невидимый,

 

Везгрѣшный

Глава,

 

Христосъ

 

Спаситель,

 

Овоимъ

 

примѣромъ

 

учащій
высокому

 

смиренію,

 

пришедшій

 

въ

 

міръ

 

не

 

для

 

тоге

чтобы

 

Ему

 

служили,

 

а

 

чтобы

 

послужить

 

міру.

 

Духо-
венство

 

православное,

 

проповѣдуя

 

чистое

 

Христово
ученіе,

 

не

 

поврежденное

 

человѣческими

 

страстями

 

и

властолюбіемъ,

 

и

 

въ

 

церкви,

 

и

 

въ

 

школѣ

 

остается

 

не-

измѣнно

 

вѣрнымъ

 

своему

 

призванію.

 

Уча

 

въ

 

школахъ,

духовенство

 

только

 

исполняешь

 

долгъ

 

учительства,

творитъ

 

свое,

 

а

 

не

 

чужое

 

дѣло.

 

Оно

 

учитъ

 

людей

Закону

 

Господню,

 

утверждаешь

 

въ

 

доброй

 

христіанской
нравственности,

 

готовить

 

къ

 

Царствію

 

Небесному

 

и

держится

 

въ

 

сторонѣ

 

отъ

 

дѣлъ

 

политическихъ.

 

Одна
изъ

 

особенностей

 

россійскаго

 

государственная

 

и

общественнаго

 

строя

 

заключается

 

въ

 

отсутствіи

 

у

 

насъ

политическихъ

 

партій.

 

Многомилліонная

 

Россія,

 

управ-

ляемая

 

Вѣнценосными

 

Вождями,

 

стоить

 

вдали

 

отъ

 

той
ожесточенной

 

борьбы

 

непримиримыхъ

 

партій,

 

борьбы,
потрясающей

 

чуть

 

не

 

ежегодными

 

кризисами

 

страны

западной

 

Евроиы.

 

Не

 

обезеиливается

 

національная
мощь

 

у

 

насъ

 

этой

 

борьбой,

 

поглощающей

 

иногда

 

луч-

шія
 

силы

 
народа

   
и

   
почти

   
всегда

   
отвлекающей

   
его
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отъ

 

пути

 

прочнаго

 

и

   

мирнаго

   

развитія.

   

Духовенство
наше

 

не

 

политическое

   

сословіе,

   

направляющее

   

свои

взоры

 

въ

 

давнее

 

прошлое,

 

готовое

   

поступиться

   

дѣй-

ствительными

 

благами

   

современной

   

цивилизаціи

   

ради

возстановленія

 

любезныхъ

 

ему

 

привиллегій.

 

Свято

 

храня

начала

   

христианской

   

нравственности,

   

раскрытыя

   

въ

Евангеліи,

   

церковь

   

православная

   

примѣняетъ

    

ихъ,

согласно

   

съ

   

условіями

   

времени

   

и

   

мѣста,

 

на

 

пользу

человѣчества.

 

У

 

насъ

 

нѣтъ

 

Ватикана,

 

нѣтъ

   

политиче-

скихъ

 

партій,

 

нѣтъ

 

и

 

не

 

можотъ

 

быть

 

клерикализма,

 

а

есть

 

церковь

 

православная,

 

заботящаяся

 

о

 

томъ,

   

что.

бы

 

люди

 

земли

  

русской

   

возрастали

   

въ

   

нравственной

мощи

 

и

 

являли

 

себя

 

добрыми

  

христианами.

„Незабвенный

 

Царь-Миротворецъ

 

понялъ

 

значеніе
церковной

 

школы.

 

По

 

его

 

державному

 

слову,

 

она

вновь

 

возродилась

 

и,

 

питаемая

 

любовью

 

народа,

 

въ

короткое

 

время

 

достигла

 

значительная

 

развитія.

 

Цифры
говорятъ

 

краснорѣчивѣе

 

словъ.

 

Къ

 

1-му

 

Января

 

1898
г.

 

всѣхъ

 

церковныхъ

 

школь

 

было

 

38937,

 

съ

 

1339768
учащихся;

 

причемъ

 

въ

 

теченіе

 

послѣдняго

 

года

 

число

школь

 

увеличилось

 

на

 

2540.
„Книгъ

 

изъ

 

склада

 

при

 

училищномъ

 

совѣтѣ

 

отпу-

щено

 

съ

 

1891

 

г.

 

по

 

настоящее

 

время

 

болѣе

 

Ю'Д

 

мил-

ліоновъ

 

экземпляровъ,

 

на

 

сумму

 

1650000.

 

Многое

 

сде-

лано,

 

но

 

еще

 

болѣе

 

дѣла

   

впереди.

   

Много

  

есть

 

еще

на

 

необъятномъ

 

пространствѣ

 

нашей

   

великой

  

родины

деревень

   

и

   

поселковъ

  

беаъ

   

школь,

   

многіе

   

десятки

 

I
тысячъ

 

дѣтей

   

ждутъ

  

учителей.

    

Вудемъ

   

вѣрить,

 

что

школы

 

откроются,

 

что

 

въ

 

нихъ

 

начнется

 

ученіе.

 

Цер-
ковная

 

школа,

 

способствующая

 

нравственному

   

воспи-

танію

 

и

 

умственному

 

росту

 

народа,

 

несомнѣнно

 

будете

одной

 

изъ

 

твердыхъ

 

основъ

 

національнаго

 

могущества

 

I
Россіи".
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2.

„Не

 

о

 

хпъбъ

 

единомъ

 

живъ

 

будетъ

 

человъкъ".

Такъ

 

учплъ

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

Своихъ

 

учѳниковъ

 

и

 

народъ,

но

 

эти

 

божественный

 

слова

 

постепенно

 

все

 

болѣѳ

 

и

 

болѣѳ

 

туск-

нѣютъ

 

въ

 

нашей

 

памяти.

 

Въ

 

своихъ

 

повсѳднѳвныхъ

 

заботахъ

 

о

насущномъ

 

кускѣ

 

хлѣба

 

мы

 

постоянно

 

забываѳмъ

 

о

 

нравствевномъ

іштаніи

 

нодростающаго

 

поколѣнія,

 

столь

 

нѳобходамомъ

 

для

 

даль-

нейшей

 

жизни

 

п

 

деятельности

 

будущпхъ

 

гражданъ.

 

Все

 

болыній

и

 

болыиій

 

упадокъ

 

релнгіознаго

 

воснптанія

 

мы

 

наблюдаѳмъ

 

въ

пашихъ

 

сѳмьяхъ

 

и

 

наряду

 

съ

 

этимъ

 

виднмъ,

 

что

 

новое

 

иоколѣ-

ніѳ

 

встунаѳтъ

 

въ

 

жизнь

 

все

 

съ

 

мѳнынимъ

 

и

 

мѳныпамъ

 

задаткомъ

нравственныхъ

 

саль

 

и

 

ничтожнымъ

 

базпсоиъ

 

духовнымъ

 

для

борьбы

 

со

 

зломъ

 

ц

 

испорченностью.

 

Загляните

 

въ

 

любую

 

семью,

напболѣѳ

 

даже

 

серьезную

 

и

 

разумную,

 

и

 

вы

 

увидите,

 

какъ

 

ма-

ло

 

родители

 

наши

 

обращаютъ

 

вниманія

 

на

 

рѳлигіозную,

 

а

 

въ

связи

 

съ

 

этимъ

 

и

 

нравственную

 

жизнь

 

своихъ

 

дѣтѳй;

 

въ

 

луч-

іпемъ

 

случаѣ

 

дѣло

 

сводится

 

къ

 

формальному

 

или

 

индифферент-

ному

 

отношѳнію

 

къ

 

религіознымъ

 

обрядамъ

 

нашей

 

Церкви,

 

а

часто

 

бываѳтъ

 

а

 

того

 

хуже.

 

Мы

 

не

 

стараемся

 

внушить

 

своимъ

дѣтямъ

 

и

 

привить

 

имъ

 

глубжѳ^основы

 

христіанскаго

 

учѳнія,

 

мы

 

не

внушаемъ

 

имъ

 

тѣ

 

устои

 

духовной

 

жизни

 

чѳловѣка,

 

которые

 

ему

бываютъ

 

столь

 

необходимы,

 

какъ

 

только

 

онъ

 

самостоятельно

вступаетъ

 

въ

 

эту

 

жизнь,

 

бросается

 

въ

 

волны

 

житѳйскаги

 

моря.

Юноша

 

илыветъ

 

по

 

этимъ

 

волнамъ

 

бѳзъ

 

руля

 

и

 

вѣтрилъ,

 

нѳ-

чѣмъ

 

ему

 

направить

 

свою

 

утлую

 

ладью,

 

и

 

житѳйскія

 

волны,

 

въ

видѣ

 

общѳственнаго

 

мнѣнія,

 

разверзаютъ

 

свои

 

бѳздонныя

 

про-

пасти

 

и

 

поглащаютъ

 

навсегда

 

нѳопытнаго

 

пловца.

 

Мы

 

хотимъ

здѣсь

 

указать

 

на

 

тѣ

 

печальные

 

результаты,

 

какіе

 

получаются

все

 

чаще

 

и

 

чаще,

 

благодаря

 

нашему

 

безвѣрію

 

и

 

упадку

 

нрав-

ивенно-религіознаго

 

воспитанія

 

въ

 

сѳмьѣ.

 

Оумоубійства

 

среди

юношества

   

по

 

разнымъ

   

нобуждѳніямъ,

   

а

 

иногда

 

бѳзъ

 

всякихъ
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мотивовъ,

 

нравственное

 

надѳвіе

 

на

 

нѳрвыхъ

 

же

 

порахъ

 

оамоста-

ятѳльной

 

жизни

 

за

 

нослѣднѳе

 

время

 

стали

 

заурядными

 

явленіямн

и

 

все

 

это

 

только—послѣдствія

 

полнѣйшаго

 

равнодушія

 

нашей

семьи

 

къ

 

вопросамъ

 

рѳлнгіозно-нравствѳннаго

 

воспитанія.

 

Чело-

вѣкъ,

 

лишенный

 

вѣры,

 

въ

 

трудную

 

минуту

 

своей

 

жизни

 

не

 

на-

ходить

 

въ

 

сѳбѣ

 

нравственной

 

поддержки,

 

не

 

находить

 

себѣ

 

при-

бѣжища

 

въ

 

рѳлипи

 

и

 

посягаетъ

 

па

 

свою

 

жизнь,

 

а

 

другой

 

бросает-

ся

 

въ

 

объятія

 

всевозможныхъ

 

пороковъ.

Мы

 

не

 

хотимъ

 

признавать,

 

что

 

духовное

 

естество

 

чѳловѣ-

ка

 

такъ-же

 

нуждается

 

въ

 

духовной

 

пищѣ,

 

какъ

 

физическое—

въ

 

кускѣ

 

хлѣба;

 

мы

 

не

 

хотимъ

 

сознать,

 

что,

 

не

 

давая

 

дѣтямъ

религіозныхъ

 

и

 

нравственныхъ

 

задатковъ,

 

со?даѳмъ

 

новое

 

иоко-

лѣніе,

 

новое

 

общество,

 

среди

 

которагс

 

будетъ

 

жить

 

ѳщѳ

 

труднѣе,

еще

 

тяжѳлѣѳ,

 

чѣиъ

 

живется

 

намъ

 

самимъ;

 

мы

 

не

 

хотимъ

 

признать,

что

 

этимъ

 

приносимъ

 

ежечасно

 

большой

 

врѳдъ

 

челонѣчѳству.

 

О

физпчѳскомъ

 

воспитаніи

 

своихъ

 

дѣтѳй

 

заботимся

 

мы,

 

объ

 

втояь

заботится

 

и

 

наша

 

школа,

 

объ

 

этомъ

 

говорить

 

печать,

требуя

 

обратить

 

внимапіе

 

на

 

физическое

 

развитіѳ

 

двтей,

 

но

никто

 

не

 

хочетъ

 

вспомнить

 

о

 

томъ,

 

что

 

физическая

 

сторона

природы

 

чѳловѣка

 

находится

 

въ

 

прямой

 

зависимости

 

отъ

 

нрав-

ственной

 

и

 

религіозной

 

стороны,

 

о

 

которой,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

заботятся

 

въ

 

надлежащей

 

мѣрѣ

 

даже

 

наша

 

школы

 

и

 

средне-

учѳбныя

 

завѳдѳпія.

 

Никто

 

не

 

станѳтъ

 

спорить,

 

видя

 

нѳрѣдке

даже

 

примѣры

 

на

 

своихъ

 

близкихъ,

 

какъ

 

часто

 

нравственны»

и

 

духовныя

 

силы

 

помогаютъ

 

прѳодолѣвать

 

физическія

 

немочи

 

и

страданія,

 

какъ

 

часто

 

люди

 

вѣрующіѳ

 

исцеляются

 

отъ

 

физи-

ческихъ

 

нѳдуговъ

 

своихъ,

 

только

 

благодаря

 

своей

 

глубокой

 

at-

рѣ,

 

какъ

 

нравственные

 

устои

 

іюѵогаютъ

 

людямъ

 

нести

 

много*

лѣтнія

 

и

 

тяжкія

 

болѣзни

 

и

 

переживать

 

кризисы.

 

Вотъ

 

почему

мы

 

думаемъ,

 

что

 

теперь,

 

когда

 

начали

 

такь

 

усиленно

 

говорит!

о

 

физичѳскомъ

 

воснитаніи

 

дѣтѳГі

 

въ

 

нашихъ

 

школахъ,

 

слѣдуеть

вспомнить

 

одновременно

 

и

 

о

 

нравствѳнно-рѳлигіозномъ

 

воснитаиіі

нашего

 
юношества

 
въ

 
тѣхъ-жо

 
школахъ.
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Р^два-ли

 

кто

 

станѳтъ

 

отрицать,

  

что

 

постановка

 

религіозна-

го

   

воспитанія

   

въ

    

нашихъ

    

учѳбныхъ

   

завѳдѳніяхъ

   

не

 

можетъ

удовлетворять

 

даже

 

скромнымъ

 

требованіямъ

 

нравственной

   

при-

роды

 

человѣка,

 

особенно,

 

имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

и

 

семья

 

въ

  

этомъ

отношѳніи

 

также

 

даотъ

 

немного

 

дѣтямъ.

 

Два

 

часа

 

уроковъ

 

Закона

Вожія

 

въ

 

недѣлю

 

-

 

вотъ

 

все,

  

что

 

удѣляѳтъ

    

наша

   

школа

   

рѳ-

лнгіозному

 

восііитанію

 

юношества,

 

a

 

заучиваніе

 

наизусть

 

катихи-

зиса,

   

богослуженія

   

и

 

исторіи

   

Церкви—исчѳрнываѳтъ

   

все

 

со-

дѳржаніѳ

 

нашихъ

 

нознаній;

 

ни

 

бѳсѣдъ,

   

ни

   

чтеній

   

Овященнаго

Ппсанія,

  

ни

   

толкованія

   

великихъ

   

истинъ,

    

данныхъ

   

чѳловѣ-

чѳству

 

святыми

 

отцами,

 

ни

 

глубокаго

 

серьѳзнаго

 

изучѳнія

 

Нова-

го

 

Завѣта—ничего

 

этого

 

нвтъ

 

въ

 

нашихъ

 

школахъ.

    

А

   

между

тѣмъ

 

слѣдовало

 

бы

 

прежде

 

всего

 

обратить

 

вниманіѳ

   

именно

   

на

эту

 

сторону

 

нашего

 

воснитанія,

   

и

 

если

 

семья

 

въ

 

своѳмъ

   

оску-

дѣніи

 

не

 

можетъ

 

внушить

 

этихъ

 

основъ

 

жизни

 

человѣческой,

 

то

пусть

 

бы

 

школа

 

восполнила

  

этоть

 

огромный

   

пробѣлъ.

   

Посмот-

ште

 

на

 

ѳврѳѳвъ,

 

какъ

 

они

 

сильны

 

и

 

крѣпки

 

духомъ,

 

не

 

смотря

на

 

всѣ

 

гоненія

 

противъ

 

нахъ,

 

какъ

  

они

 

живучи,

 

не

 

смотря

 

на

всѣ

 

бѣдствія,

 

—

 

и

   

вы

   

увидите,

   

что

 

вся

 

сала

 

ихъ

 

заключается

въ

 

томъ

 

рѳлпгіозпомъ

 

воснитаніи,

 

какое

 

каждый

  

ѳврѳйскій

   

рѳ-

бѳнокъ

 

иолучаѳтъ

 

въ

 

своей

 

сѳмьѣ,

 

лишь

   

только

   

началъ

   

лепе-

тать

  

пѳрвыя

   

слова.

    

А

   

еврейская

 

школа?

  

Вы

 

думаете,—она

знакомить

 

малыхъ

 

детей

 

съ

 

разными

 

науками,

    

пичкаѳтъ

   

дет-

скую

   

голову

   

наибольшей

   

суммой

 

разныхъ

 

научныхь

 

свѣдѣній?

Нѣтъ,

 

этого

 

вы

 

въ

 

еврейской

 

школѣ

 

не

 

услышите.

 

Только

 

изу-

ченіѳ

 

своего

 

закона,

 

талмуда,

 

нисаній

  

ветхозавѣтныхъ

 

учителей

ц

 

пророковъ,

 

нозднѣйшія

 

толкованія

 

библіп

 

и

 

талмуда— вотъ

 

тѣ

науки,

 

которыя

 

изучаѳтъ

 

еврѳйскій

 

мальчикъ

 

съ

 

4-хъ

 

лѣтъ,

    

и

этихъ

 

наукъ

 

ему

 

хватаете

 

до

 

20-лІ>тняго

 

возраста.

 

Вотъ

   

чѣмъ

сильны

   

евреи,

   

въ

 

чѳмъ

    

ихъ

   

пѳрѳвѣсъ

    

надъ

 

нами;

  

нужно

 

и

намъ

   

подумать

   

объ

   

этомъ,

   

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

въ

 

той

 

степени,

какъ

 

это

 

необходимо

 

каждому

 

чѳловѣку

 

въ

 

отдельности

 

и

   

всему

человечеству

 
вообще.
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3.

Хорошее

   

дѣло.

Подъ

 

такимъ

 

заглавіѳмъ

 

въ

 

JVî

 

8020

 

„Новаго

 

Времени"

напѳчатанъ

 

фѳльетонъ

 

г.

 

„Не

 

фельетониста",

 

въ

 

которомъ

 

раз-

сказываотся

 

о

 

замечательной

 

деятельности

 

священника

 

подмосков-

наго

 

села

 

Нахабина

 

о.

 

Сѳргія

 

Павловича

 

Пѳрмскаго,

 

къ

 

кото-

рому

 

ежевневно

 

сотнями

 

идутъ

 

изъ

 

Москвы

 

и

 

сосѣдннхъ

 

сѳлъ

пьяницы,

 

желая

 

записаться

 

въ

 

основанное

 

имъ

 

общество

 

трез-

вости,

 

чтобы

 

затѣмъ

 

перестать

 

пьянствовать.

 

Записи

 

желающий

поступить

 

въ

 

ряды

 

члѳновъ

 

общества

 

предшествуете

 

молѳбѳні

съ

 

краткою

 

рѣчью

 

священника,

 

затвмъ

 

всѣ

 

даютъ

 

слово

 

не

пить

 

и

 

записываются,

 

по

 

желанію

 

на

 

время

 

оть

 

трѳхъ

 

мѣся-

цевъ

 

и

 

больше.

 

Подобныхъ

 

обществъ

 

трезвости

 

сущоствуѳтъ

 

не-

сколько

 

и

 

въ

 

Пѳтѳрбургѣ,

 

но,

 

невидимому,

 

только

 

о.

 

Пермско-

му,

 

благодаря

 

его

 

настойчивости

 

и

 

постоянству

 

въ

 

избранномъ

имъ,

 

истинно

 

„хорошѳмъ

 

дѣлѣ",

 

удалось

 

достигнуть

 

широкаго

успѣха.

 

Примѣру

 

его,

 

мы

 

увѣрены,

 

послѣдуютъ

 

яногіѳ

 

священ-

ники

 

не

 

только

 

въ

 

сѳлахъ,

 

но

 

и

 

въ

 

городахъ.

 

0.

 

Пѳрмскій

еще

 

разъ

 

доказалъ,

 

что

 

для

 

всякой

 

деятельности

 

на

 

благо

 

на-

рода

 

именно

 

въ

 

рукахъ

 

духовенства

 

имѣются

 

лучшія

 

и

 

надеж-

нѣйшія

 

средства.

Заимствуемъ

 

существенную

 

часть

 

фельетона,

 

чтобы

 

ободри»

примѣромъ

 

о.

 

Пѳрмскаго

 

тѣхъ

 

іѳреѳвъ,'

 

которые

 

вступили

 

или

желали

 

бы

 

вступить

 

на

 

подобный

 

же

 

путь

 

борьбы

 

съ

 

народ-

нымъ

 

цьянствомъ.

CCZXSCZ»

„Село

 

Нахабино

 

не

 

произвело

 

на

 

меня

 

отраднаго

 

впѳчат-

лѣдія.

 

Оно

 

смотрите

 

черно,

 

неряшливо,

 

есть

 

хорошія

 

постройка,

есть

 

и

 

полуразрушѳнныя

 

нищѳнскія

 

хатки.

 

Въ

 

серѳдинѣ

 

сел»

процвѣтаѳтъ

   

именно

 

то

   

самое,

   

отъ

   

чего

   

бѣгутъ

    

посетители
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—

Нахабина,—трактиръ

 

съ

 

продажею

 

крѣпкихъ

 

напвтковъ,

 

при-

надлежавши

 

крестьянину

 

Стклянкину.

 

Въ

 

этомъ

 

трактирѣ

 

разда-

валась

 

крики

 

и

 

шелъ

 

пьяный

 

гомонъ,

 

а

 

изъ

 

окошекъ

 

выгляды-

вали

 

взъѳрошѳнныя

 

головы

 

тѣхъ

 

же

 

наломниковъ,

 

которыхъ

влекло

 

изъ

 

Москвы

 

искреннее

 

жѳланіѳ

 

„вылечиться

 

отъ

пьянства" .

—

   

Странно!—подумалъ

 

я,

 

ироѣзаая

 

дальше

 

и

 

распраши-

вая,

 

гдѣ

 

живете

 

местный

 

свящѳнникъ.

Послѣдній

 

обиталъ

 

въ

 

другомъ

 

концѣ

 

села,

 

возлѣ

 

церкви

Покрова

 

ВожіеГг

 

Матери.

 

Я

 

сразу

 

празналъ

 

домъ

 

священника,

потому

 

что

 

возлѣ

 

него,

 

около

 

сарая,

 

ютилась

 

толпа

 

съ

 

лицами

красными,

 

сине-багровыми

 

и

 

припухшими.

—

     

Воть

 

они,

 

паціенты! —подумалъ

 

я,

 

входя

 

въ

 

садъ

 

и

ведя

 

за

 

собой

 

велосипедъ.

Свящѳнникъ

 

Сѳргѣй

 

Павловичъ

 

Пѳрмскій,

 

узнавъ,

 

кто

 

я

и

 

что

 

цѣль

 

моего

 

вояжа — узнать

 

подробности

 

„лѳченія

 

отъ

пьянства",

 

велѣлъ

 

поставить

 

самоваръ

 

и

 

пригласила

 

меня

 

на

терасу.

—

     

Очень

 

радъ

 

разсказать

 

исторію

 

возникновѳнія

 

нашего

общества

 

трезвости,— началъ

 

онъ. —Лѣтъ

 

семь

 

назадъ

 

я

 

учре-

дилъ

 

въ

 

сѳлѣ

 

Нахабинѣ

 

это

 

общество,

 

потому

 

что

 

наше

 

село,

да

 

и

 

всѣ

 

окрестный

 

села,

 

фабрики

 

и

 

деревни

 

отличались

 

при-

страстіѳмъ

 

къ

 

вину.

 

Меня

 

предупреждали,

 

что

 

дѣло

 

не

 

пойдете

на

 

ладъ,

 

что

 

были

 

пробы

 

отучить

 

крѳстьянъ

 

отъ

 

пьянства,

 

но

всѣ

 

онѣ

 

не

 

увѣнчались

 

успѣхомъ.

 

Я,

 

однако-же,

 

рѣшился

 

попы-

тать

 

счастье.

 

Первые

 

два-три

 

года,

 

дѣйствитѳльно.

 

было

 

трудно.

Сначала

 

у

 

меня

 

записалось

 

въ

 

годъ

 

всего

 

30

 

человѣкъ,

 

да

 

и

тѣ,

 

сказать

 

по

 

правдѣ,

 

не

 

считались

 

мною

 

надежными.

 

Но,

 

съ

течйніѳмъвремѳна,

 

мало-ио-малу

 

число

 

охотнпковъ

 

бросить

 

позор-

ную

 

жизнь

 

увеличилось;

 

явились

 

нримѣры

 

иолнаго

 

возрождѳнія

и

 

матѳріальнаго

 

благосостоянія:

 

бывшіе

 

горькіе

 

пьяницы

 

стали

трезвыми

 

людьми,

 

поправили

 

свое

 

здоровье,

 

начали

 

заниматься

хозяйствомъ

 
и

 
зажили

 
въ

   
довольствѣ.

    
Некоторые

 
даже,

 
нослѣ



—

 

858-

пѳріода

 

пьянства

 

и

 

ничего

 

недѣланія,

 

разбогатѣли.

 

И

 

вотъ,

 

въ

1897

 

году,

 

произведя

 

подсчете,

 

я

 

увидѣлъ,

 

что

 

у

 

меня

 

за-

писано

 

свыше

 

15,000

 

чѳловѣкъ

 

члѳновъ.

 

Въ

 

нынѣіпнѳмъ

 

году

ихъ

 

уже

 

болѣе

 

19,000,

 

а

 

къ

 

концу

 

года

 

можно

 

ожидать

 

огром-

ное

 

количество

 

въ

 

25,000

 

чѳловѣкъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

село

 

Нахабино

 

идутъ

 

и

 

ѣдутъ

 

отовсюду:

 

изъ

 

городовъ,

 

сѳлъ,

мѣстечѳкъ

 

и

 

деревень.

 

Можете

 

представить,

 

даже

 

изъ

 

Петербур-

га

 

есть

 

записавшіеся...

•—

 

Скажите,

 

какъ

   

производится

 

у

   

васъ

 

запись

 

члѳновъ,

—спросить

 

я, —вообще,

 

какая

 

совершается

 

процедура?

—

   

А

 

очень

 

все

 

просто

 

дѣ лается.

 

Является

 

партія

 

жѳлающнъ

вступить

 

въ

 

число

 

члѳновъ,

 

я

 

яду

 

съ

 

ними

 

въ

 

церковь,

 

слу-

жу

 

молебѳнъ

 

преп.

 

Сергію,

 

затѣмъ

 

прошу

 

всѣхъ

 

дать

 

обѣщаніе

выдержать

 

срокъ,

 

не

 

употреблять

 

никакихъ

 

опьяняющихъ

 

на-

питковъ,

 

потомъ,

 

приглашаю

 

кандидатовъ

 

къ

 

себѣна

 

квартиру,

пишу

 

пхъ

 

имена,

 

фамиліи

 

и

 

званіѳ

 

въ

 

книгу

 

и

 

выдаю

 

сви-

детельство,

 

что

 

такой-то

 

записанъ

 

членомъ

 

общества

 

трезвости

но

 

Покровской

 

села

 

Нахабина

 

церкви,

 

и

 

отпускаю

 

съ

 

миром

домой.

 

Кто

 

имеете

 

средства,

 

тотъ

 

даетъ,

 

сколько

 

можѳтъ

 

и

хочѳтъ;

 

на

 

эти

 

деньги

 

я

 

покупаю

 

образки,

 

которые

 

раздаю

 

всѣй

пришедшимъ

 

въ

 

первый

 

разъ,

 

заказываю

 

бланки

 

свидѣтѳльствъ

и

 

т.

 

п.;

 

часть

 

изъ

 

этихъ

 

суммъ

 

приходится

 

раздавать

 

членам

общества:

 

громадное

 

большинство

 

изъ

 

нихъ,

 

особенно— москов-

ская

 

бѣднота,

 

не

 

имѣютъ

 

даже

 

приличной

 

одежды;

 

такимъ

 

на

обратный

 

путь

 

я

 

выдаю

 

досять,

 

няднадцать

 

или

 

двадцать

копѣекъ,

 

смотря

 

потому,

 

молодь

 

чѳловѣкъ

 

или

 

старь,

 

здоров!

или

 

нѳмощѳнъ.

—

   

Нельзя

 

ли

 

мнѣ

 

присутствовать

 

при

 

записи

 

въ

 

члены?-

освѣдомился

 

я.

—

   

Разумѣется,

 

можно,—отвѣтилъо.

 

Пѳрмскій. —

 

Вы

 

«лишите,

ударяютъ

 

въ

 

колоколъ?

 

Попьемте

 

чайку

 

и

 

отправимтесь

 

в!

церковь,

 

на

 

молѳбенъ...

Въ

 
это

 
время

 
подошѳлъ

 
къ

 
терасѣ

   
чисто

 
одѣтый

 
русачокі.
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—

какъ

 

видно

 

нодрядчикъ

 

или

 

извощикъ-хозяинъ,

 

кудрявый,

 

полный

и

 

красный

 

какъ

 

ракъ.

 

Шаги

 

его

 

были

 

нетверды,

 

голосе

 

хриплъ,

а

 

лицо

 

скорбно.

—

  

Можно,

 

батюшка,

 

записаться?

—

  

Сѳйчасъ,

 

сѳйчасъ,

 

—

 

отвѣчалъ

 

о.

 

Пермскій.— Ступай,

 

голуб-

чикъ,

 

къ

 

церкви,

 

я

 

скоро

 

приду.

Русачокъ

 

удалился.

 

Возлѣ

 

рѣшотки

 

сада

 

стояла

 

его

 

сытая

лошадь

   

въ

 

шарабанчикѣ

 

и

 

красивая

 

жена

 

въ

 

шѳлковомъ

 

платкѣ.

Напившись

 

чаю,

 

мы

 

отправились

 

въ

 

церковь.

 

„Кандидаты*

возлѣ

 

сарая

 

зашевелились

 

и

 

встали

 

всѣ

 

вмѣстѣ.

 

Сзади

 

насъ

бѣжалъ

 

молодой

 

чѳловѣкъ

 

въ

 

рубищѣ —типичный

 

московскій

.мастеровой,

 

сбившійся

 

спанталыку

 

въ

 

вѳртѳпахъ

 

Грачевки

 

и

Хитрова

 

рынка.

—

   

Батюшка! — возопилъ

 

онъ,

 

обдавая

 

насъ

 

букѳтомъ

 

сивухи,

запишите

 

въ

 

общество!

—

   

Постой,

 

погоди-ка!

 

остановилъ

 

его

 

о.

 

Пѳрмскій

 

и

 

нагнул-

ся

 

къ

 

его

 

физіономіи.

 

—

 

Нѣтъ,

 

ты

 

сегодня

 

не

 

годишься.

 

Завтра

приходи.

—

  

Батюшка,

 

позвольте

 

сейчась!

—

  

Не

 

позволю.

 

Ты

 

выпивши.

 

Сначала

 

вытрезвись,

 

а

 

потомъ

приходи

 

въ

 

церковь.

 

А

 

теперь

 

нельзя.

Варѳнь

 

затѳрѳбилъ

 

сконфуженно

 

шапчонку

 

и

 

остался

 

на

яѣстѣ.

—

  

Я,

 

знаете

 

ли,

 

обратился

 

ко

 

мнѣ

 

о.

 

Пермскій, — допускаю

зашісываться

 

только

 

тѣхъ,

 

кто

 

можетъ

 

съ

 

полныиъ

 

разумѣніѳмъ

отнестись

 

къ

 

своему

 

обѣщанію.

 

Дѣлай

 

я

 

иначе— никакого

 

проку

не

 

дождаться.

—

   

А

 

заочно

 

у

 

васъ

 

не

 

записываютъ

 

членовъ!

—

    

Нѣтъ.

 

Записываю

 

только

 

тѣхъ,

 

кто

 

пришелъ

 

въ

 

Нахабино

и

 

явился

 

въ

 

трѳзвомъ

 

вид

 

в.

—

  

Скажите,

 

сколько

 

человѣкъ

 

въ

 

день

 

собирается

 

у

 

васъ

 

въ

лѣтнѳе

 

время?

 

спроси

 

ль

 

я.

—

  
Разное.

 
Въ

 
праздникъ

   
больше,

   
въ

 
будни

   
меньше,

  
но

 
во
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—

всякомъ

 

случаѣ,

 

не

 

менѣѳ

   

100

 

чѳловѣкъ

 

ежедневно.

   

Сегодня

 

л

дважды

 

ихъ

 

заппсывалъ,

 

сейчасъ

 

человѣкъ

 

за

 

20

   

есть...

Мы

 

вошли

 

въ

 

чистый

 

храмъ;

 

алкоголики

 

столпились

 

возлѣ

лѣваго

 

клироса,

 

противъ

 

пконы

 

нреп.

 

Сѳргія,

 

обвѣшанной

лампадами.

 

0.

 

Пермскій

 

отслужплъ

 

молѳбѳпъ

 

и

 

сказалъ

 

за-

иѣчатѳльноѳ

 

по

 

своей

 

простотѣ

 

и

 

удобопонятности

 

краткое

слово.

—

   

Вотъ

 

вы

 

все

 

пришли

 

сюда,

 

чтобы

 

дать

 

обѣщаніѳ

 

бросить

нить

 

водку,

 

вино,

 

пиво

 

и

 

другіе

 

спиртные

 

напитки.

 

Вѣрьте,

что

 

если

 

вы

 

твердо

 

решились

 

исполнить

 

свой

 

обѣтъ,

 

Вогь

 

валъ

поможете

 

и

 

вы

 

излечитесь

 

отъ

 

нагубнаго

 

прпстрастія

 

къ

 

вину,

ваше

 

здоровье

 

поправится,

 

работа

 

будете

 

спориться,

 

бѣдностыі

лишенія

 

кончатся,

 

явится

 

достатокъ,

 

и

 

вы

 

заживете

 

хорошо, на

радость

 

вашей

 

семьи.

 

Давайте

 

же

 

свое

 

обѣщаніѳ,

 

крѣпко

 

рвшпвъ

выдержать

 

испытаніе!

Такъ

 

говорилъ

 

о.

 

Пѳрмскій,

 

и

 

все

 

эти

 

полупогибшіѳ

 

люди

оборванные,

 

съ

 

искаженными

 

лицами,

 

забулдыги

 

и

 

заматѳрѣлые

алкоголики

 

слушали,

 

стараясь

 

не

 

проронить

 

ни

 

одного

 

слова.

Всѣ

 

они

 

молились

 

усердно,

 

многіѳ

 

выражали

 

явное

 

желаніе

непремѣнно

 

сбросить

 

съ

 

себя

 

наносную

 

бѣду

 

въ

 

видѣ

 

пьянства.

Одинъ

 

мужичокъ,

 

слегка

 

хмѣльной,

 

не

 

быль

 

доиущѳнъ

 

къ

 

за-

писи,

 

но

 

ему

 

дозволили

 

слушать

 

молебѳнъ.

 

Этотъ

 

мужикъ

 

стоялъ

понуривъ

 

голову

 

и,

 

видимо,

 

мучился

 

своимъ

 

„нѳпорядкомъ".

Среди

 

оборванцевъ

 

я

 

замѣтилъ

 

н

 

хорошо

 

одѣтыхъ

 

мастѳровьлъ.

Туте

 

жѳ

 

сокрушенно

 

вздыхалъ

 

и

 

кудрявый

 

русачокъ,

 

который

оказался

 

„рѳцидивистомъ".

 

Онъ

 

„не

 

до

 

держа

 

ль"

 

трехъ

 

дней»

пилъ

 

двѣ

 

недѣли.

 

Узнавъ

 

объ

 

этомъ,

 

о.

 

Пермскій

 

положил!

перо

 

и

 

сказалъ:

—

   

Смотри,

 

чтобы

 

впредь

 

этого

 

не

 

случалось.

 

Если

 

еще

 

разъ^

тебя

 

не

 

приму,

 

потому

 

что

 

ты

 

подаешь

 

дурной

 

примѣръ.

 

На-
сколько

 

теперь

 

желаешь

 

взять

 

зарокі?

 

На

 

три

 

или

 

на

 

шесть

мѣсяцевъ?

—

   
Позвольте

 
ужъ

 
на

 
три

 
месяца!— сокрушенно

 
вздыхая,

 
П Р 0'
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—

говорилъ

 

кудряшъ.

Отыдь

 

передъ

 

„золотой

 

ротой"

  

ого

 

просто

   

снѣдалъ.

ІГослѣ

 

записи,

 

о.

 

Щрыскій

 

еще

 

съ

 

полчаса

 

бесѣдовалъ

 

со

мной,

 

разсказыван

 

подробности

 

нсторіп

 

учрождѳнін

 

общества

трезвости.

 

Помѣщцкъ

 

Полякова

 

и

 

ого

 

жена,

 

а

 

также

 

номѣшдікъ

Щусииь

 

иринимаютъ

 

большое

 

участіѳ

 

въ

 

дѣлахъ

 

общества.

 

На

фабрпкѣ

 

Полякова

 

всѣ

 

фабричные,

 

встуішвъ

 

въ

 

члены

 

нахабпн-

сі;аго

 

общества,

  

перестали

 

пигь.

—

   

Но

 

вотъ

 

наше

 

болышѳ

 

мѣсто, — замѣтилъ

 

о.

 

Пермскій:

нроѣзжая

 

сѳломь,

  

видѣли

 

вы

 

трактиръ?

г—

 

Да,

 

видѣлті.

—

   

Неправда

 

лп,

 

инь

 

пропзвелъ

 

на

 

васъ

 

неожиданное

 

и

 

не-

пріятное

 

внѳчатлѣніе?

—

   

Совершенно

 

вѣрно.—Я

 

подивился,

 

что

 

въ

 

селѣ,

 

гдѣ

 

есть

общество

 

трезвости,

 

иьяиствумтъ

 

сельскіѳ

 

жители.

—

   

Нѣтъ,

 

нѣть,

 

мои

 

мужики

 

н<!

 

пыотъ. — Даже

 

самъ

 

содер-

жатель

 

трактира

 

состоитъ

 

члономъ

 

общества

 

трезвости.

 

Здѣсь

бражніічаютъ

 

всѣ

 

тѣ

 

алкоголики,

 

которые

 

нриходятъ

 

пзъ

 

Москвы.

Этот ь

 

трактиръ

 

для

 

нихъ— великій

 

ооблазнъ.

 

Я

 

растолковалъ

пмъ,

 

что

 

негоже

 

дѣлать—идти

 

въ

 

храмъ,

 

чтобы

 

обѣщаться

 

не

пить,

 

и

 

передъ

 

этішъ

 

упиваться

 

въ

 

трактирѣ.

 

Нѣкоторыо

 

наивно

признавались,

 

что

 

это

 

они

 

„въ

 

останій

 

разокъ"

 

пыотъ...

 

Просто

не

 

знаю,

 

что

 

и

 

дѣлать

 

съ

 

этимъ

 

трактиромъ!

 

Никакъ

 

не

 

могу

добиться,

 

чтобы

 

его

 

прикрыли.

 

Правда,

 

ого

 

носѣщаетъ

 

малая

часть

 

иршшіецовъ,

 

но

 

и

 

такихъ

 

набирается

 

порядочно...

 

Въ

остальном!

 

же

 

миѣ

 

остается

 

только

 

благодарить

 

Бога

 

за

 

усиѣхъ.

Результаты

  

нашего

 

дѣла

 

превзошли

 

самый

 

смѣлыя

   

ожиданія...

Дѣйствнт

 

льно,

 

вь

 

настоящее

 

время

 

о

 

селѣ

 

Нахабинѣ

знають

 

чуть

 

ли

 

не

 

повсюду;

 

вся

 

„черная"

 

московская

 

публика

или

 

сама

 

была,

 

или

 

посылала

 

въ

 

Пахабино

 

своихъ

 

родствен-

никовь,

 

поднѳржѳшіых ъ

 

пьянству.

 

Много

 

купечества

 

перебывало
эДѣсь.

 

у

 

о.

 

ІІерискаго

 

цѣлая

 

конторка

 

благодарственных!

11

 
и

 
семь...
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Да,

 

вотъ

 

вѣдь

 

какое

 

иногда

 

удается

 

трудное

 

дѣло:

 

начать

съ

 

30

 

человѣкъ

 

и

 

привлечь

 

20000

 

въ

 

члены

 

симнатичнаго

общества,—это

 

явлѳніо

 

прямо

 

отрадно...

 

Свящѳнникъ

 

села

Нахабина,

 

не

 

зная

 

покоя

 

почти

 

18

 

часовъ

 

въ

 

сутки,

 

занять

выполнепіемъ

 

мнссіп

 

съ

 

утра

 

до

 

вечера...

 

Остается

 

пожелать,

чтобы

 

дѣло

 

о.

 

Пѳрмскаго

 

нашло

 

нодражаніе

 

и

 

въ

 

другихъ

 

селахъ.

Борьба

 

съ

 

пьянстномъ— самая

 

трудная

 

и

 

самая

 

почетная.

4.

изветя

 

и

 

злмѣтки:

Домашняя

 

жизнь

 

Императора

 

Николая

 

Павловича.
—Любопытный

 

и

 

трогатслыіыя

 

воспоминанія

 

баронессы

 

M.

 

Л.

Фродериксъ

 

о

 

частной

 

жизни

 

Императора

 

Николая

 

1

 

и

 

его

 

су-

пруги

 

номѣщены

 

въ

 

Историческомъ

 

Бѣстникѣ

 

(№

 

1)-

 

Ба-
ронесса

 

выросла

 

и

 

провела

 

всю

 

жизнь

 

вблизи

 

Царской

 

семьи.

К!

 

собѣ

 

самому

 

Имнѳраторъ

 

Николай

 

I

 

быль

 

ьъ

 

высшей

степени

 

строгъ,

 

вел!

 

жизнь

 

самую

 

воздержную,

 

кушалъ

 

опъ

 

за*

мѣчатѳльно

 

мало,

 

большею

 

частью

 

овощи,

 

ничего

 

не

 

пнлъ,

 

крои

воды,

 

развѣ

 

иногда

 

рюмку

 

вина,

 

п

 

то,

 

право,

 

иѳ

 

знаю,

 

гово-

рить

 

авторъ

 

воспоминапій,

 

когда

 

ото

 

случалось;

 

за

 

ужнномъ

кушалъ

 

каждый

 

вечоръ

 

тарелку

 

одиого

 

п

 

того

 

же

 

супа

 

пзъ

нротортаго

 

картофеля,

 

никогда

 

не

 

курилъ

 

и

 

но

 

любнлъ,

 

когда

другіѳ

 

курили.

Прохаживался

 

два

 

раза

 

въ

 

день

 

нѣшкомъ

 

обязательно

 

—

рано

 

утромъ

 

пѳредъ

 

завтраком';",

 

и

 

заиятіями

 

и

 

поели

 

обѣда;

днѳмъ

 

никогда

 

ne

 

отдыхалъ.

 

Былъ

 

всегда

 

одѣтъ;

 

халата

 

у

 

него

не

 

существовало

 

никогда,

 

но

 

если

 

ему

 

не

 

здоронилось,

 

что,

впрочѳмъ,

 

случалось

 

очень

 

рѣдко,

 

то

 

он!

 

надрвалъ

 

старенькую

шинель.

 

Спал!

 

он!

 

на

 

тоненькомъ

 

тюфякѣ,

 

набптомъ

 

сѣномь.

Его

 

походная

 

кровать

 

стояла

 

постоянно

 

въ

 

опочивальнѣ

 

авгу-

стѣйшѳй
 

супруги,
 

покрытая
 

шалью!
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Вообще

 

вся

 

обстановка,

 

окружавшая

 

личную

 

интимную

жизнь

 

Николая

 

I,

 

носила

 

отнѳчатокѣ

 

скромности

 

и

 

строгой

 

воз-

держности.

Его

 

Величество

 

имѣлъ

 

своп

 

покои

 

въ

 

вѳрхпемъ

 

этажѣ

 

Зим-

iiiiro

 

Дворца;

  

убранство

 

пхъ

 

было

 

пероскошно.

Послѣдніѳ

 

годы

 

онъ

 

жилъ

 

въ

 

низу,

 

нодъ

 

апнартаментами

Императрицы,

 

куда

 

вола

 

внутренняя

 

лѣстшща.

 

Комната

 

эта

была

 

небольшая;

 

стѣпы

 

оклеены

 

простыми

 

бумажными

 

обоями,

на

 

стѣнахъ

 

нѣсколько

 

,

 

картпнъ.

 

На

 

каминѣ

 

болыніѳ

 

часы

 

въ

деревянной

 

отдѣлкѣ,

 

пидъ

 

часами

 

большой

 

бюста

 

графа

 

Бен-

кендорфа.

 

Тутъ

 

стояли:

 

вторая

 

походная

 

кровать

 

государя,

ііадъ

 

ней

 

небольшой

 

образъ

 

и

 

портрѳтъ

 

великой

 

княгини

 

Оль-

ги

 

Николаевны;

 

она

 

на

 

немъ

 

представлена

 

въ

 

гусарскомъ

мундирѣ

 

полка,

 

котораго

 

была

 

шефомъ,

 

вольтеровское

 

кресло,

небольшой

 

диванъ,

 

письменный

 

рабочій

 

столъ,

 

на

 

немъ

 

портре-

ты

 

императрицы

 

и

 

его

 

дѣтей

 

и

 

незатейливое

 

убранство;

 

нѣ-

сколько

 

простых!

 

стульевъ;

 

мебель

 

вся

 

краснаго

 

дерева,

 

обтя-

нута

 

темно-зеленымъ

 

сафьяноиъ,

 

большое

 

трюмо,

 

около

 

коего

стояли

 

его

 

сабли,

 

шпаги

 

н

 

ружье,

 

на

 

придѣланныхъ

 

къ

 

рам-

і;1і

 

трюмо

 

иоіочкахъ

 

стояли:

 

стоянка

 

духов!,

 

—

 

онъ

 

всегда

употреблялъ

 

„Parfum,

 

de

 

la

 

Cour"

 

(придворные

 

духи),—щетка

и

 

гребенка.

 

Тута

 

онъ

 

одѣвался

 

и

 

работал!...

 

тута

 

же

 

он!

 

и

скончался!

По

 

утрам!

 

и

 

вечерам!

 

Николай

 

Павлович!

 

всегда

 

долго

молился-,

 

стоя

 

на

 

колѣняхъ

 

на

 

коврикѣ,

 

вышитом!

 

императри-

цей;

 

когда

 

этот!

 

коврнкъ

 

пришѳлъ

 

въ

 

ветхость,

 

то

 

ея

 

вели-

чество

 

захотела

 

его

 

пѳремѣнить,

 

но

 

такъ

 

какъ

 

она

 

уже

 

въ

 

то

вроми

 

часто

 

бол

 

в

 

m,

 

начинала

 

плохо

 

видѣть,

 

вышивать

 

ей

самой

 

было

 

трудно,

 

то

 

она

 

поручила

 

баронѳссѣ

 

Фредериксъ

 

вы-

шить

 

этотъ

 

коврнкъ

 

за

 

нее.

 

Это

 

было

 

за

 

два

 

пли

 

три

 

года

 

до

кончины

 

государя;

 

этотъ

 

коврнкъ

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

лѳжпта

свернутый

 

въ

 

іюгахъ

 

кровати

  

Николая

  

Павловича.
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какъ

 

мы

 

должны

 

изображать

 

на

 

себѣ

 

знаменіе

 

креста?

Въ

 

книжкѣ

 

протоіѳрѳя

 

Мартнрія

 

Чѳмѳны

 

иодъ

 

заглавіемъ

„Перевод!

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

самыхъ

 

унотрѳбительныхъ

 

мо-

литвъ"

  

на

 

стр.

  

12

 

читаемъ:

„Произнося

 

слова:

 

Во

 

имя

 

Отца,

 

хриетіанинь

 

нолагаетъ

сложенные

 

три

 

пальца

 

на

 

чело

 

свое;

 

произнося

 

слова:

 

и

 

Сынаі

онъ

 

кладетъ

 

ихъ

 

па

 

грудь;

 

произнося

 

слова:

 

и

 

Святаго

 

Духа,

он!

 

нолагаетъ

 

ихъ

 

на

 

переднюю

 

часть

 

праваго

 

плеча;

 

аминь

произносится,

 

когда

 

онъ

 

кладет ь

 

руку

 

на

 

переднюю

 

часть

 

лѣ-

ваго

 

плеча".

 

Изъяснѳпіо

 

это

 

пѳвѣрно,

 

такъ

 

какгь

 

В!

 

книгѣ

„

 

Православное

 

Исповѣдапге

 

Еаѳоличсской

 

и

 

Апостольской
церкви

 

Восточной"

 

на

 

вопрос,!

 

(5 1-ый,

 

стр.

 

45):

 

„как!

 

мы

должны

 

изображать

 

на

 

сѳбѣ

 

знамѳніо

 

честнаго

 

и

 

жнвотворящаго

креста"

 

дается

 

такой

 

отвѣтъ:

 

„Должно

 

изображать

 

креста

 

пра-

вою

 

рукою.

 

Полагая

 

па

 

чело

 

три

 

болыпіе

 

перста,

 

говори:

 

во

имя

 

Отца',

 

потомъ

 

ниспустивъ

 

руку

 

въ

 

томъ

 

же

 

видѣ

 

на

 

перси,

говори:

 

и

 

Сына,

 

отселѣ,

 

перенося

 

руку

 

на

 

правое

 

плечо

 

и

провождая

 

до

 

лѣвой,

 

говори:

 

и

 

Святано

 

Духа.

 

Сдіьлавъ
на

 

себѣ

 

de

 

святое

 

зпамепіе

 

креста,

 

заключи

 

словомъ

„аминь".

Дѣлаѳмъ

 

настоящую

 

справку

 

въ

 

виду

 

того,

 

что. вышеупомяну-

тая

 

книжка

 

прот.

 

Чѳмѳны

 

имѣѳтся

 

въ

 

начальныхъ

 

и

 

др.

 

школахъ

и

 

что

 

ученики

 

одной

 

изъ

 

этихъ

 

школъ,

 

какъ

 

обнаружилось

 

на

льготном!

 

экзамѳнѣ,

 

бывшем!

 

весною

 

токущаго

 

года,

 

неправильно

отвѣчали

 

на

 

вопрос!— „

 

как!

 

должно

 

изображать

 

на

 

сѳбѣ

 

крест-

ное

 

знамен іе",

 

при

 

чомъ

 

даже

 

между

 

членами

 

экзаменаціоиной

комиссіп

 

произошел!

 

нежеланный

 

спор!

 

по

 

этому

 

вопросу.

Св.

 

M.

 

Pc—кгй.

(Из!

 

Тамбовских!

 

Епарх.

   

Вѣд.
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Откуда

 

пошли

 

колокола?

Первый

 

ко.токолъ

 

появился

 

1500

 

лѣтъ

 

тому

 

назад!

 

в!

 

итальян-

ском!

 

городѣ

 

Нолѣ.

 

Творцомь

 

его

 

был!

 

епискои!

 

этого

 

города

Павлин!.

 

Мысль

 

обь

 

устройствѣ

 

колокола

 

в!

 

той,

 

именно,

 

фор-

иѣ,

 

въ

 

какой

 

онъ

 

сущѳствуѳтъ

 

донынѣ,

 

пришла

 

но

 

слѣдующѳму

случаю,

 

какъ

 

передается

 

въ

 

весьма

 

иоэтичѳскомъ

 

сказанін,

 

изло-

женном

 

ь

 

в!

 

„Русском!

 

Паломникѣ".

 

Однажды

 

епископъ

Павлин!

 

нроходилъ

 

по

 

лѣсу

 

въ

 

глубокой

 

задумчивости.

 

Солнце

клонилось

 

уже

 

къ

 

западу,-

 

и

 

золотистый

 

отблѳскъ

 

его

 

освѣщалъ

вершины

 

высоких!

 

дѳревьевъ,

 

задумчиво

 

шумѣвшихъ

 

подъ

 

налѳ-

томъ

 

вѣтерка;

 

внизу

 

можду

 

тѣмъ

 

господствовала

 

полная

 

тишина.

Пораженный

 

такою

 

картиною,

 

такой

 

торжественной

 

гармоніей

вселенной,

 

епископъ

 

Павлниь

 

ноднялъ

 

руки

 

къ

 

небу

 

и

 

восклик-

нул!

 

:

 

„Будь

 

благословен!

 

и

 

ирославленъ,

 

Владыко

 

вселенной!

Пошли

 

мнѣ

 

знаменіе,

 

что

 

ты

 

сегодня

 

живешь

 

во

 

мнѣ

 

и

 

со

 

мной

останешься

 

до

 

конца

 

моей

 

жизни."

 

Вь

 

то

 

же

 

мгновеніѳ

 

кру-

гомъ

 

епископа

 

раздались

 

тихіе,

 

нѣжныѳ

 

звуки,

 

и

 

он!

 

увидѣль,

какъ

 

голубые

 

цвѣтки

 

колокольчиков!

 

слегка

 

колебались

 

своими

опрокинувшимися

 

чашечками

 

въ

 

зампрающемь

 

вечѳрномъ

 

воздухѣ.

Вь

 

восиоминапіѳ

 

этого

 

блажониаго

 

состоянія,

 

пѳрѳжптаго

 

тогда,

епископъ

   

вѳлѣ.тъ

 

вылить

 

большой

 

броизовый

 

колоколъ,

 

на

 

подо-

бІѲ

   

ЦВѢТКОВЪ-КОЛОКОЛЬЧИКОВЪ,

   

II

   

С!

   

тѣхь

    

пор!

     

КОЛОКОЛ!

    

ЭТОТ!

стал!

 

собирать

 

жителей

 

города

  

Нолы

 

па

 

молитву.

Доброе

 

слово

 

о

 

духовенствѣ.

На

 

духовенство

 

такъ

 

много

 

возлагается

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

условіями

 

жизни,

 

что

 

современная

 

деятельность

 

его

 

по

 

необ-

ходимости

 

является

 

самою

 

разностороннею,

 

особенно

 

въ

 

прнхо-

Дпхъ

 

сѳльскнхъ.

 

И

 

по

 

мѣрѣ

 

усилонія

 

этой

 

деятельности,

 

вопре-

ки

 

всяким!

 

ожиданіямъ,

 

оно

 

встрѣчаотъ

 

все

 

болѣѳ

 

и

 

болѣе

 

на-

падокъ

 

со

 

стороны

 

свѣтскаго

 

общества.

 

Пользуются

 

всякнмъ

нролахомъ,

 

всякимъ

 

нѳдосмотромъ

 

и

 

недостатком!,

 

чтобы

 

возве-

сти

 
ого

   
в!

   
общее

 
явлѳніо

 
и

 
поставить

 
на

   
счета

   
духовенству.
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Намъ

 

кажется,

 

впрочем!,

 

что

 

самое

 

озлоблоніе

 

это

 

должно

 

уже

служить

 

нѣкоторымъ

 

ободреніѳм!

 

для

 

той

 

части

 

духовенства,

которая

 

добросовестно

 

иснолняота

 

возлагаемую

 

ня

 

него

 

деятель-

ность:

 

оно

 

свпдѣтѳльствуетъ

 

о

 

сознанін

 

общества,

 

что

 

эта

 

дѣ-

ятельность

 

есть,

 

что

 

оя

 

иельзя

 

не

 

замѣчать,

 

но

 

что

 

она

 

идѳть

только

 

(нодразумѣвается)

 

не

 

въ

 

желаемомъ

 

для

 

нѣкоторыхі

паправленіи.

 

Миого

 

хуже

 

упорное

 

холодное

 

равнодушіе.

 

Ли-

ца

 

же,

 

не

 

нрѳдубѣждениыя,

 

смотрятъ

 

па

 

деятельность

 

д\хи-

вѳнства

 

съ

 

сочувствіемъ

 

н,

 

хотя

 

рѣдко

 

высказывают

 

ь,

 

не

 

сте-

сняясь

 

господству

 

ющимъ

 

направленіемъ,

 

доброе

 

слово

 

о

духовенства.

 

Такъ

 

вь

 

„РускомъСудоходствѣ"

 

напечатана

 

ста-

тья

 

г.

 

Энгольгардта

 

(Архангельска™

 

губернатора)

 

о

 

Печорсшъ

краѣ.

 

Г.

 

Энгельгардтъ

 

въ

 

любовію

 

останавливается,

 

между

 

про-

чимъ,

 

на

 

цивилизующей

 

роли

 

православнаго

 

духовенства

 

въ

этом!

 

краѣ.

 

Вь

 

с.

 

Куѣ,

 

одномъ

 

изъ

 

самых!

 

сѣверных!

 

въ

 

гу-

берніп,

 

Энгельгардтъ

 

зашелъ

 

вь

 

церковь

 

и

 

высказывает!

 

внечат-

лѣніе,

 

произведенное

 

на

 

него

 

и

 

церковью

 

п

 

деятельностью

 

м'кт-

наго

 

священника.

 

„Опрятная

 

церковь

 

производить

 

очень

 

хорошев

впочатлѣиіе;

 

иконостасъ

 

уставлѳнъ,

 

сравнительно,

 

богатыми

 

об-

разами

 

в!

 

серебряных!

 

рнзах-ь.

 

Я

 

спросиль

 

священника,

 

вам

ему

 

живется,

 

какъ

 

онъ

 

переносить

 

суровый

 

климата,

 

доволень

 

я

онъ

 

своей

 

паствой

 

и

 

не

 

думает!

 

ли

 

перейти

 

въ

 

другой

 

приходг

ближе

 

къ

 

Архангельску."

 

„Нѣтъ,

 

—

 

отвѣчаль

 

онъ, — я

 

доволею

своими

 

прихожанами,

 

устроилъ

 

школу,

 

у

 

меня

 

чѳловѣкъ

 

20

 

уче-

ников!,

 

между

 

ними

 

несколько

 

человѣкъ

 

самоѣдовъ,

 

и

 

было

бы

 

жаль

 

разстаться

 

съ

 

ними""...

 

Да,

 

нельзя

 

не

 

прекло-

ниться

 

ирѳдъ

 

этими

 

достойными

 

пастырями

 

православной

 

церкви

въ

 

далекомъ

 

сьверѣ,

 

Призванные

 

внести

 

свѣтъ

 

.хрнстіанскаго

учѳнія

 

среди

 

полудикихъ

 

еще

 

инородцѳвъ,

 

безропотно

 

иѳрѳнослп

они

 

всякія

 

лишенія.

 

Стоить

 

только

 

вспомнить

 

нодвигп

 

Іоны

 

на

Новой-землѣ,

 

окруженнаго

 

самоѣдами,

 

о.

 

Щѳколдина

 

на

 

грани-

цѣ

 

Норвегіи,

 

среди

 

лопарей,

 

и

 

о.

 

Куланова

 

въ

 

с.

 

Куѣ

 

на

 

Щ
чорѣ

 
и

 
многпхъ

 
нодобныхъ

 
имъ

 
священников!,

 
которых!

 
я

 
встрв-
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чалъ

 

въ

 

дебряхъ

 

Архангельской

 

губѳрніи,

 

во

 

время

 

моихъ

 

пу-

тешѳствій"...

 

Приведенный

 

строки,

 

ііаписанныя

 

лицомъ

 

автори-

тетным!,

 

близко

 

ознакомившимся

 

съ

 

дѣятѳльностію

 

духовенства,

заслуживают!

 

широкаго

 

оглашѳнія.

Чрезвычайное

 

собрате

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

при

 

Свя-

тѣйшемъ

    

Синод

 

п>. — Это

   

собраніѳ,

   

как!

   

сообщает!

    

„Вос-

кресный

 

День",

 

имѣета

   

быть

 

въ

 

августѣ,

 

при

 

участіи

 

4

 

пред-

сѣдатѳлѳй

 

енархіалышх!

 

училищных!

 

совѣтовъ,

    

17

  

епархіаль-

ных!

 

наблюдателей,

  

2

 

уѣздных!

 

наблюдателей,

   

1

   

священника,

завѣдующаго

 

церковно-приходскою

 

школой,

  

и

   

1

  

старшаго

   

учи-

теля

  

второклассной

 

школы,

 

а

 

всего

 

35

 

лиць.

 

На

 

обсужденіѳ

 

и

разрѣшѳніѳ

 

чрѳзвычайнаго

 

собранія

 

будѳтъ

   

предложено

   

25

 

во-

просов!,

  

касающихся

 

церковпо-школьнаго

 

дѣла,

   

а

 

пмонно

 

слѣ-

дующіе:

 

a)

 

Управленіе

  

школами:

  

1)

 

Об!

 

об!ѳдиненіи

  

суще-

ствующих!

    

по

    

разным!

   

епархіямъ

   

миссіонерскнхъ

   

школ!

   

в!

учебно-воспитательном!

   

отяошѳніп

 

вмѣстѣ

   

С!

   

цѳрковно-ириход-

скнмп

 

школаип

 

под!

 

общимъ

 

вѣдѣніѳм!

 

епархіальных!

   

училищ-

ных!

 

совѣтовъ.

  

2)

   

О

 

воскресныхъ

 

школахъ,

 

устрояемыхъ

   

но

городам!

 

и

 

сѳлоніям!,

 

и

 

завѣдываніиопыми,

 

3)

 

Об!

 

образцовых!

школах!

 

нрп

 

духовных!

 

сѳмппаріях!

 

и

 

женских!

 

ѳиархіальных!

училищахъ.

  

4)

 

Разсмотрѣніѳ

   

проектов!

   

инструкцій

   

опархіаль-

ным!

 

и

   

уѣздным!

   

наблюдателями

   

5)

   

О

   

правах!

   

и

 

обязан-

ностях!

   

попечителей

  

н

   

попечительниц!

    

цѳрковно-приходских!

школ!.

  

(3)

 

Об!

 

обязанностях!

 

завѣдываюіщіх!

 

цѳрковно-нрнход-

скими

 

школами,

 

б)

 

Учебно-воспитательная

 

часть

 

церковпо-

школьнаго

 

дѣла:

 

7)

 

Объ

 

образованы

 

въ

 

церковных!

 

школах!

дѣвочѳк!.

 

8)

 

О

 

ыѣрахт.

 

къ

 

лучшему

 

устройству

 

школ!

 

грамоты.

9)

   

0

    

причинах!,

    

нронятегвующихъ

    

усиѣшному

   

прохожденію

учѳбнаго

   

курса

   

церковно-приходскихь

   

школъ,

 

нанримѣръ,

  

не-

исправное

 

хождѳніе

 

учащихся

 

въ

 

школу

 

и

 

т.

 

п.,

 

о

 

мѣрахъ

   

къ

ихъ

 

устранение.

   

10)

 

0

 

продолжительности

    

учѳбнаго

    

курса

 

въ

одноклассных!

 
цѳрковно-приходскихъ

 
школах!.

  
И)

 
0

 
постанов-



—

 

368

 

—

кѣ

 

нронодаваііін

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

церко'вно-приходйгихъ

 

школахъ

среди

 

сектаитскаго

 

насѳленія.

 

12)

 

Объ

 

устройстве

 

библіотекь

для

 

внѣкласснаго

 

чтонія

 

учащихся,

 

а

 

также

 

объ

 

устройств*

учптольскихъ

 

библіотекъ.

 

13)

 

О

 

подготовкѣ

 

наличныхъ

 

учителей

школь

 

грамоты.

 

14)

 

О

 

воспитательных!

 

мврахъ

 

вь

 

цоркивно-

нрпходскихъ

 

шк'олахъ :

 

какія

 

мѣры

 

применяются

 

и

 

какія

 

жела-

тельно

 

ввести.

 

Недостатки

 

въ

 

иримѣнѳніи

 

мѣръ

 

и

 

пхч.

 

устра-

нѳніе.

 

ІСакіл

 

наказанія

 

цѣлесообразны

 

и

 

въ

 

какой

 

степей»

возможно

 

ихъ

 

допускать.

 

15)

 

Объ

 

устройствѣ

 

вѳчѳрнихъ

 

занятій

для

 

взрослыхъ,

 

народпыхъ

 

читален!

 

и

 

чтсній.

 

16)

 

Оргапіізашя

учебно-воспитательной

 

части

 

во

 

второклассных!

 

школахъ.

 

\1)

Вопрос!

 

об!

 

устройствѣ

 

ремесленных!

 

и

 

сольско-хозяйстнешіы.ѵь

запятій

 

во

 

второклассных!,

 

школахъ.

 

18)

 

Объ

 

органпзацін

 

вра-

чебной

 

помощи

 

въ

 

школахъ

 

и

 

о

 

привлечены

 

врачей

 

къ

 

осмотру

школъ

 

н

 

врачевапію

 

заболѣвающпхъ

 

учопнковъ.

 

19)

 

Объ

 

измѣ-

нѳніи

 

состава

 

окзамонаціоиныхъ

 

комнссій

 

и

 

порядка

 

производства

экзаменов!

 

па

 

нолучопіѳ

 

свидѣтельствъ

 

па

 

льготу

 

но

 

отбываиію

воинской

 

повинности

 

н

 

на

 

званіѳ

 

учителя

 

церковно-нриходской

школы,

 

в)

 

Хозяйственная

 

часть

 

церковно-штлышго Оіьлй'

20)

 

0

 

мѣстныхъ

 

денежных!

 

средствах!

 

па

 

содоржаніе

 

церковно-

приходских!

 

школь,

 

о

 

завѣдываніп

 

сими

 

средствами

 

и

 

порлдкѣ

отчетности

 

в!

 

расходованіи

 

оных!.

 

21)

 

Порядок!

 

поступ.іѳиін

іюсобій

 

от!

 

волостныхъ

 

и

 

сольекпхъ

 

обществъ

 

въ

 

ѳнархіалі.іше

училищные

 

совѣты,

 

ихъ

 

уѣздныя

 

отдѣлѳнія

 

и

 

въ

 

школы.

 

22)0
способах!

 

увеличѳнія

 

мѣстиыхъ

 

средств!

 

и

 

нзыскапіл

 

нопыхг

источников!.

 

Церкоппо-прнходскія

 

попечительства,

 

какъ

 

одно

из!

 

средств!

 

увѳлпчонія

 

доходов!

 

на

 

содержані^

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ.

 

23)

 

О

 

содержаніи

 

ночлежныхъ

 

нріютовъ

 

п

ученических!

 

общежптій

 

при

 

цѳрковііо-ирнходскііхъ

 

школах!..

24)

 

Объ

 

изысканіи

 

способов!

 

К!

 

улучшенію

 

маторіальнаго

 

по-

ложѳнія

 

учащих!

 

в!

 

цѳрковно-приходскихъ

 

школахъ.

 

25)

 

0
предоставлены

 

нѣкоторыхъ

 

правъ

 

и

 

преимуществ!

 

служащим'!,

 

в

учащнмъ

 
въ

 
цорковио-нриходскихъ

 
школахъ.
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Запятія

 

пчеловодствомъ

 

въ

 

церковно-приходской
ШКОЛѢ. — Иитересныя

 

свѣдвнія

 

сообщаготъ

 

„Ставропольскія

 

Епарх.

Вѣдочости"

 

относнтельпо

 

занятій

 

пчеловодствомъ

 

въ

 

церковно-

приходской

 

школѣ

 

с.

 

Грушѳвскаго,

 

Ставропольской

 

губ.

 

Запя-

тія

 

начались

 

весной

 

1896

 

г.,

 

но

 

сначала

 

не

 

имѣли

 

систѳматичѳ-

скаго

 

характера;

 

въ

 

тѳченіи

 

же

 

1896-7

 

учебнаго

 

года

 

велись

 

регу-

лярно.

 

Участіѳ

 

въ

 

нихъ

 

принимали

 

ученики

 

средняго

 

и

 

старшаго

 

отдѣ-

ленія

 

школы,

 

a

 

вскорѣ

 

къ

 

нимъ

 

ирисоѳдппились

 

и

 

прежде

 

окон-

чившіѳ

 

курсъ

 

ученики.

 

Всѣхь

 

учениковъ

 

обучалось:

 

13

 

средня-

го

 

отдѣленія,

 

6

 

старшаго

 

и

 

4

 

человека,

 

окончившіѳ

 

курсъ

школы

 

въ

 

прошломъ

 

году.

 

Занятія

 

были

 

для

 

всѣхъ

 

перечислен-

ных!,

 

группе

 

обязательны,

 

при

 

чѳмъ

 

на

 

прохождѳніе

 

тѳоріи

пчеловодства

 

назначались

 

особые

 

часы,

 

— отъ

 

2

 

до

 

3-х!

 

часов!

въ

 

понедѣльникъ,

 

иногда

 

и

 

въ

 

четвѳргъ.

 

Учебникомь

 

служила

книга

 

Бутлерова

 

„Какъ

 

водить

 

пчел!",

 

которая

 

и

 

выдана

 

бы-

ла

 

на

 

руки

 

каждому

 

ученику

 

старшей

 

грунны.

 

Ученики

 

средня-

го

 

отдвленія

 

тоже

 

ирису

 

ствовалп

 

па

 

теоретических!

 

уроках!

пчеловодства.

 

Легкіе

 

отдѣлы

 

из!

 

прѳподаваемаго

 

курса

 

они

усвоивалп

 

безъ

 

затруднѳпія

 

во

 

время

 

этихъбѳсѣдъ

 

и

 

нрослушан-

ноѳ

 

живо

 

передавали

 

своим!

 

безыскусственным!

 

дѣтскпмъ

 

язы-

ком

 

т..

 

Старшая

 

группа

 

учеников!

 

обмененное

 

п

 

проработанное

вь

 

классе

 

повторяла

 

по

 

учебнику

 

на

 

дому.

 

Во

 

все

 

продолжѳніѳ

учебнаго

 

года

 

занятія

 

пчеловодством!

 

шли

 

съ

 

большой

 

ожпвлен-

постію.

 

Причина

 

всего

 

этого

 

заключалась

 

какъ

 

въ

 

самом!

 

ха-

рактерѣ

 

изучаомаго

 

предмета,

 

вполнѣ

 

достуинаго

 

дѣтскому

 

но-

пиланію,

 

так!

 

и

 

в!

 

нринципѣ

 

наглядности,

 

который

 

положенъ

оылъ

 

въ

 

основу

 

обученія.

 

Всякое,

 

по

 

возможности,

 

теоретиче-

ское

 

положѳніѳ

 

пзъ

 

прѳподаваѳмаго

 

курса

 

всегда

 

подтверждалось

прлктичѳбкими

 

данными.

 

Почти

 

всѣ

 

необходимые

 

предметы

 

пчѳ-

ловоднаго

 

инвентаря

 

были

 

изготовлены

 

на

 

мѣстѣ

 

нри

 

помощи

учениковъ ,

 

нанримѣръ:

 

роевня,

 

кормушки,

 

клѣточки

 

для

 

ма-

т°къ,

 

и

 

только

 

нѣкоторыѳ

 

выписаны.

 

Для

 

сравнительная

 

изу-

чошя
 

различпыхъ

 
систем!

 
ульевъ

 
отъ

 
вятскнхъ

 
кустарей

 
пріоб-
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рѣтѳны

 

модели

 

ульевъ

 

отъ

 

Дадана

 

и

 

Англо-американскаго.

 

Для

изучѳнія

 

естественной

 

исторіи

 

пчелы

 

был!

 

изготовлен!

 

и

 

постав-

лен!

   

в!

   

классѣ

   

наблюдательный

 

стеклянный

 

улей

 

по

 

снстѳмѣ

Оаважа.

 

Массу

 

необходимых!

 

рисунковь

 

заключали

 

В!

 

себѣ

 

на-

ходящіяся

 

в!

 

школьной

 

библіотѳкѣ

 

общераспространенный

   

сочи-

ненія

   

по

   

пчеловодству:

    

Бутлерова,

    

Ллнгстрота,

   

Потѣхнна

„Практическое

 

пчеловодство"

   

Кована

 

(„Приходская

   

библіотѳка

Шемякина).

    

О!

   

большим!

   

интересом!

   

слушались

   

учениками

сопровождаемый

 

об!ЯСнѳніями

 

учителя

 

выдержки

   

из!

   

сочпнѳнія

Дангстрота

 

„Пчела

 

и

 

улей".

  

Благодаря

   

множеству

   

заключаю-

щихся

 

в!

 

этой

 

драгоценной

 

книг!

  

выводов!

 

этнческаго

   

харак-

тера,

 

она

 

должна

 

быть

 

необходимым!

 

нособіемъ

 

въ

 

рукахъ

 

учи-

теля,

 

прѳиодающаго

 

пчеловодство

 

в!

 

народной

 

школѣ.

 

Къ

 

кон-

цу

   

учебнаго

   

года

   

ученики

   

прошли

 

весь

 

краткій

 

курсъ

 

пчело-

водства

 

по

 

учебнику

 

Бутлерова,

 

отделы— „о

 

кормлснін

   

пчель"

и

  

„объ

 

устройствѣ

 

рамочнаго

 

улья" —были

 

изложены

   

но

 

учеб-

нику

 

Потѣхина,

 

такъ

 

какъ

 

на

 

учебной

 

пасѣкѣ

 

приняты,

 

кроле

простыхъ

 

колодъ,

 

ульи

 

русскаго

 

общества

 

пчеловодства.

 

До

 

вес-

ны

   

этого

 

года

 

ученики

 

практиковались

 

въ

   

занятіяхъ

 

ичеловод-

ствомъ

 

на

 

ііасѣкѣ,

 

принадлежащей

 

учителю

 

и

 

попечителю

 

школы,

на

 

разстоянін

  

1'/ 2— 2

 

вѳрсть

 

ота

 

школы,

  

на

 

окраинѣ

  

села

 

въі
саду

    

одного

   

мельника.

   

Для

   

практических!

 

работа—

 

(осмотріі
ульевъ,

 

усплѳніе

 

семей,

  

подготовка

 

и

 

установка

 

ульевъ

 

ва

 

ьщ

и

 

т.

 

п.)

   

приходилось

   

предпринимать

 

съ

   

дѣтьми

   

прогулки

нчельникъ,

 

обыкновенно

 

в!

  

вѳучебные

 

дни.

 

За

 

садом!,

 

гдѣшН

ходиіись

 

пчелы,

 

тянется

 

лѣсная

 

поросль,

 

изобилующая

 

мѣдоноН

ными

   

растеніями.

   

Обыкновенно,

   

іюслѣ

 

осмотра

 

насеки

 

учитель!
и

 

дѣти

 

отправлялись

 

туда.

 

Эти

 

прогулки

 

иыѣлп

 

двоякій

 

интереса

во

  

1-Х!,

 

онѣ

 

знакомили

 

учеников!

 

С!

 

медоносной

 

флорой

 

мѣ№|

ности,

 

во

 

2-х!,

 

как!

 

и

 

вообще

 

все

 

школьныя

 

экскурсіи,

ли

 

чисто

 

воспитательное

 

значеніѳ,

 

умножая

 

случаи

 

нравствеи»|

го

 

вліянія

 

учителя

 

на

 

учеников!.

  

В!

 

виду

 

того,

 

что

   

отдай

ность насѣки отъ школы все-таки сопряжена с! некоторые11
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удобствами

 

въ

 

практических!,

 

занлтіяхъ

 

ученоковъ

 

ичѳловод-

ствомъ,

 

о.

 

завѣдующій

 

и

 

учитель

 

признали

 

болѣе

 

цѣлесообраз-

нымъ

 

устроить

 

насѣку

 

при

 

шгсолѣ.

 

Съ

 

этой

 

цѣлью

 

мѣсто

 

для

школьной

 

пасѣки

 

было

 

избрано

 

въ

 

церковной

 

оградѣ

 

и

 

обнесено

рѣшѳткой.

 

Сюда

 

весной

 

этого

 

года

 

были

 

иѳрѳвѳзены

 

пожертвован-

ные

 

учитѳлемъ

 

и

 

поиѳчитѳлемъ

 

съ

 

обшей

 

ихъ

 

пасѣки

 

6

 

ульевъ

разбор

 

ныхъ

 

и

 

двѣ

 

колоды.

 

Съ

 

этого

 

времени

 

дѣтп могли

 

постоян-

но

 

созерцать

 

грудь

 

неутомимой

 

„Божьей

 

работницы"

 

в,

 

бѳзъ

сомпѣяія,

 

вь

 

такія

 

минуты

 

впечатлительная

 

дѣтская

 

душа,

 

не-

зависимо

 

даже

 

отъ

 

иреднамвренныхъ

 

внушѳній

 

учителя,

 

бѳзсо-

знате.іьно

 

усвоивала

 

и

 

идею

 

необходимости

 

труда,

 

чистоплотности

il

 

пр.,—всего,

 

чему

 

можѳтъ

 

научить

 

человѣка

 

пчела.

 

15

 

мая

были

 

назначены

 

выпускные

 

экзамены

 

для

 

ученнковъ

 

школы.

Экзаменационная

 

комиссія,

 

въ

 

составѣ

 

о.

 

нредсѣдателя

 

уѣздна-

го

 

отд.

 

совѣта,

 

завѣдующаго

 

школой

 

священника,

 

представите-

ля

 

отъ

 

Мин.

 

Нар.

 

Пр.

 

и

 

учителя

 

сен

 

школы

 

А.

 

Ѳоменко,

послѣ

 

экзамена

 

въ

 

прѳдѣлахъ

 

программы

 

церковныхъ

 

школъ,

подвергла

 

учениковъ

 

старшей

 

группы

 

(10

 

человѣкъ)

 

испытанію

въ

 

знаніп

 

раціоиальнаго

 

пчеловодства.

 

Вотъ

 

нодлинныя

 

слова

экзаменаціоннаго

 

протокола:

 

„

 

Ученики

 

оказались

 

хорошо

 

знако-

мыми

 

съ

 

теоріѳй

 

пчеловодства:

 

сознательно

 

и

 

разумно

 

объясня-

іновыставкѣивѳсѳннемъосмотрѣ

 

нчелъ

 

иоіюдкормѣіічѳлъ

 

„понуждѣ"

" „пачерву",

 

о

 

прѳдунрежденііі

 

воровства,

 

о ирпзнакахъ

 

и

 

нрекра-

щеніп

 

ого

 

на

 

пасѣкѣ,

 

о

 

роѳніи

 

пчелъ,

 

носадкѣ

 

пчѳлъ

 

въ

 

улей,

о

 

помощи

 

оспротѣлымъ

 

семьимъ

 

и

 

о

 

запасныхъ

 

маткахъ,

 

и,

вообще,

 

на

 

всѣ

 

предложенные

 

вопросы

 

ио

 

пчеловодству

 

давали

ясные

 

и

 

обстоятельные

 

отвѣты.

 

Знаніе

 

по

 

пчеловодству

 

всѣ

 

уче-

внкп

 

обнаружили

 

не

 

только

 

теоретическое,

 

но

 

и

 

практическое;

таи,

 

ими

 

объяснено

 

было

 

употреблѳніѳ

 

различныхъ

 

ирпборовъ

раціопальнаго

 

пчеловодства

 

и

 

произведены

 

различный

 

практическія

работы,

 

какъ-то:

 

сколачиваніѳ

 

рамкн,

 

сшиваніѳ

 

еоломеннаго

 

ма-

та,

 

иріікрѣнлѳніѳ

 

искусствонвой

 

вощины,

 

осмотръ

 

ульевъ

 

на

школьной
 

иасѣкѣ

 
при

 
церкви

 
и

 
проч."

  
Школьиыя

 
занятія

 
пчѳ-



—

 

372

 

—

ловодствомъ

 

оказали

 

свое

 

вліяиіе

 

и

 

на

 

взросл

 

,іхъ.

 

Многіѳ

 

юг

крестьянъ,

 

заитересованнные

 

этимъ

 

дѣломъ,

 

присутствовали

 

при

осмотрахъ

 

ульевъ

 

и

 

съ

 

пытливой

 

любознательностью

 

распраши-

валп

 

объ

 

уходѣ

 

за

 

пчелами.

 

Двое

 

нзъ

 

инхъ

 

уже

 

развели

 

у

 

се-

бя

 

нѳболынія

 

пасѣки

 

(20— 30

 

ульевъ),

 

а

 

некоторые,

 

преиму-

щественно

 

иѣвчіѳ,

 

какъ

 

люди

 

ближе

 

другихъ

 

стоящіе

 

къ

 

шко-

дѣ,

 

просили

 

въ

 

случав

 

обильной

 

ройки

 

не

 

отказать

 

имъ

 

хотя

въ

 

маленькихъ

 

сѳмьяхъ

 

ичелъ

 

для

 

разведѳнія.

(Могил.

 

Епарх.

   

Вѣд.).

Преподаваніе

 

медицины

 

на

 

лѣтнихъ

 

педагогическихъ

курсахъ.

 

Въ

 

„Полтав.

 

Ей.

 

Вѣд."

 

номѣщено,

 

заслуживающее

внимаш'я,

 

прѳдложеніе

 

одного

 

священника

 

ввести

 

нѣкотороѳ

 

до-

полнѳпіѳ

 

въ

 

программу

 

очепь

 

раснространенпыхі.

 

теперь

 

лѣтнш

педагогическихъ

 

курсовъ.

 

Въ

 

бытность

 

свою

 

учитолѳмъ

 

сельской

школы

 

свящевникъ

 

этоть

 

впдвлъ

 

вѣчную

 

нужду

 

носелянъ

 

п

медицинской

 

помощи

 

и,

 

руководствуясь

 

немногими

 

элементарным

свѣдѣніями,

 

сталъ

 

лѣчить

 

отъ

 

проетѣйшихъ

 

болѣзнѳй

 

сначала

своихъ

 

школьниковъ

 

и

 

школьницъ,

 

а

 

потомъ

 

и

 

взрослым

крестьянъ,

 

которые

 

отнеслись

 

къ

 

нему

 

очень

 

довѣрчиво.

 

Такое

отношеніѳ

 

народа

 

не

 

разь,

 

по

 

словамъ

 

автора,

 

заставляло

пожалѣті.

 

о

 

его

 

неподготовленности

 

къ

 

этому

 

дѣлу.

 

Невольно I

являлся

 

вонросъ:

 

почему

 

бы

 

не

 

могъ

 

сѳльскій

 

учитель

 

быть

 

им

лѳзныыъ

 

и

 

нужпымъ

 

человѣкомъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

сохраненія

 

народна»j

здоровьи?

 

„Конечно,

 

говорить

 

авторъ,

 

для

 

этого

 

потребовало!

бы

 

отъ

 

учителя

 

знаніе

 

симптомовъ

 

хотя

 

бы

 

болѣѳ

 

часто

 

встрѣ-і

чающпхея

 

болѣзнѳй,

 

ходъ

 

лѣчонія

 

этихъ

 

болѣзаѳй,

 

возпикъ

 

№І
вопросъ

 

о

 

средствахъ

 

для

 

покупки

 

лѣкарствъ,

 

но

 

развѣ

 

Щ

такъ

 

ужъ

 

невозможно?

 

Можно

 

съ

 

увѣрениостію

 

сказать,

 

судя"

нравственному

 

строю

 

учителей

 

и

 

учительницъ,

 

что

 

продлоЯ|

только

 

кто

 

ннбудь

 

сродства

 

на

 

содоржапіе

 

аптеки,

 

и

 

м

учитѳльствующіе

 

съ

 

радостію

 

занялись

 

бы

 

подготовкой,

 

I

потомъ
    

и
   

самьшь
 

вѳдѳпіомъ
 

медицинскаго
 

дѣла.
   

Еще
   

вѣрі
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было

 

бы

 

это

 

дѣло,

 

если

 

бы

 

предложили

 

за

 

лѣчеиіѳ

 

рублей

нятьдесятъ

 

въ

 

видѣ

 

награды.

 

Что

 

же

 

касается

 

того,

 

гдѣ

 

бы

учительствующіо

 

могли

 

подговиться

 

къ

 

незнакомому

 

дѣлу,

 

то

 

для

этого

 

достаточно

 

было

 

бы

 

віюлнѣ

 

ввести

 

въ

 

программу

 

очень

распространенных!,

 

теперь

 

лѣтнихъ

 

педагогическихъ

 

курсовъ

курсъ

 

фельдшерских!,

 

учнлнщь,

 

раздѣливъ

 

его

 

па

 

два

 

пли

 

на

три

 

года".

 

По

 

мнѣнію

 

„Церк.

 

Вѣстп.",

 

мысль

 

автора

 

не

 

лише-

на

 

значенія

 

п

 

не

 

трудна

 

для

 

осуществленія,

 

такъ

 

какъ

 

чтенія

по

 

гигіоііѣ

 

и

 

бѳзъ

 

того

 

введены

 

въ

 

программу

 

лѣтнахъ

 

куреовъ,

следовательно

 

нужно

 

только

 

дать

 

предмету

 

болѣѳ

 

широкую

 

и

систематическую

 

постановку,

 

чтобы

 

удовлетворить

 

выраженное

жс.іаиіе.

 

Важность

 

мѳдицинскихъ

 

зн.аній

 

для

 

лицъ,

 

постоянно

соприкасающихся

 

съ

 

вароломъ,

 

каковы — ириходскій

 

священнпкъ

п

 

сельскій

 

учитель,

 

не

 

подложить

 

никакому

 

сомнѣнію.

 

Поэтому

въ

 

сѳмішарілхъ

 

и

 

стали

 

вводить

 

нренодаваніе

 

медицины

 

буду-

щий

 

кандндатамъ

 

священства.

 

Но

 

если

 

признано

 

нужнымъ

обучать

 

медицин1 !;

 

кандидатовъ

 

священства,

 

то

 

почему

 

по

 

обучать

 

ей

шдидатовъ

 

еѳльскаго

 

учительства

 

и сельскихъ

 

учителей.

 

Вѣдь

 

для

учителя

 

мѳдицинскія

 

знаиія,

 

пожалуй,

 

еще

 

нужнѣѳ;

 

чѣмъ

 

для

священства,

 

потому

 

что

 

учитель

 

нмѣетъ

 

возможность

 

не

 

только

оказывать

 

помощь

 

заболѣвающнмъ

 

крестьявамъ

 

и

 

ихъ

 

дѣтямъ,

но

 

даже

 

передавать

 

ваяшѣйшія

 

для

 

сохрапепія

 

здоровья

 

свѣдѣ-

нія

 

учешікамъ.

 

Заграницей

 

такъ

 

именно

 

и

 

поставлено

 

дѣло,

какъ

 

видно

 

изъ

 

очерка

 

прусской

 

народной

 

школы,

 

номѣщѳипа-

го

 

въ

 

„Петѳрб.

 

Газ.".

 

Тамъ

 

дѣтн

 

занимаются

 

въ

 

школѣ

 

два

«аса

 

въ

 

день

 

и

 

кромѣобщихъ

 

вікольныхт,

 

свѣдѣній

 

пріобрѣтаютъ

11

 

такія,

 

о

 

которых ь

 

наши

 

школьники

 

въ

 

болынпнствѣ

 

случаѳвъ

никогда

 

и

 

не

 

слыхивали,

 

наііримѣръ,

 

о

 

первомт,

 

ноданіи

 

помощи

при

 

разбптомъ

 

въ

 

бою

 

посѣ,

 

вывихнутой

 

рукѣ,

 

занозѣ,

 

порѣзѣ,

словолъ —разныхъ

 

житѳйскихъ

 

невзгодахъ,

 

сыплющихся

 

на

 

го-

ловы

 

школьниковъ.

 

Какъ

 

промыть

 

рану,

 

перевязать,

 

какъ

 

най-

тись

 

въ

 

лѣсу,

 

въ

 

иолѣ,

 

какой

 

лисп,

 

или

 

трава

 

могутъ

 

замѣ-

нить
 

временно
   

недостающую

   
тряпку—все

   
это

   
хорошо

 
зваіотъ
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ребятишки

 

и

 

съ

 

громаднымъ

 

удовольствіемъ

 

докладывают!,

 

объ

этомъ

 

посѣтитѳлю.

 

И

 

эта

 

первая

 

помощь

 

распространяется

 

и

 

на

жнвотныхъ;

 

каждый

 

10

 

или

 

I

 

2-лѣтній

 

рѳбепокъ,

 

какъ

 

мальчнкъ,

такъ

 

и

 

дѣвочка,

 

умѣютъ

 

и

 

на

 

животному,

 

промыть

 

а

 

перевязать

рану,

 

знаютъ,

 

когда

 

можно

 

поить

 

и

 

кормить

 

корову

 

и

 

лошадь

 

и

когда

 

но

 

слѣдуѳтъ,

 

умѣютъ

 

обращаться

 

съ

 

овцой,

 

чтобы

 

она

пѳ- пугалась

 

въ

 

стадѣ.

 

Дѣтн

 

бойко

 

отвѣчаютьна

 

вопросы

 

ораз-

ныхъ

 

заразиыхъ

 

болѣзняхъ,

 

какъ

 

у

 

людей,

 

такъ

 

и

 

у

 

скота,

 

о

порвыхъ

 

нрнзнакахъ

 

и

 

нервыхъ

 

мѣрахъ.

 

Каждый

 

ребенок!,,

 

нрн-

шедгаій

 

въ

 

разорванныхъ

 

сапогахъ

 

пли

 

нлатьѣ,

 

послѣ

 

класса,

нодъ

 

руководствомъ

 

учителя

 

или

 

старшаго,

 

самъ

 

чппнтъ

 

и

исправляѳтъ

 

всѣ

 

свои

 

дефекты.

(Тамб.

 

Еп.

 

Вѣд.).

О

 

низшихъ

 

церновныхъ

 

школахъ

 

одноклассныхъ

 

и

 

грамоты.

—

 

При

 

неудовлетворительности

 

положенія

 

пѣкоторыхъ

 

из ь

цѳрковныхъ

 

школъ

 

низшаго

 

типа,

 

пронзволъ

 

въ

 

усвоеніи

 

юга

въ

 

одномъ

 

случ&Ьтгвшія

 

од

 

поклассной

 

церковно-пргіходсш,
въ

 

другомъ—школы

 

грамоты,

 

весьма

 

невыгодно

 

отражается

на

 

общей

 

репутаціи

 

церковпыхъ

 

школъ:

 

рядомъ

 

съ

 

церісовно-нри-

ходскими

 

школами,

 

но

 

своей

 

неустроенности,

 

иѳ

 

заслуживающими

своего

 

пазванія,

 

существуютъ

 

школы

 

грамоты,

 

которыя

 

вполне

достойны

 

наимѳнованія

 

одноклассныхъ

 

церковно-нриходскихъ.

 

По-

этому

 

для

 

точнаго

 

опрѳдѣленія

 

дѣйствитѳльнаго

 

состоянія

 

цѳрков-

ио-школьнаго

 

дѣла

 

въ

 

данномъ

 

районѣ

 

цѣлесообразно

 

указаніе,

но

 

которому

 

должно

 

объявлять

 

открытыми

 

только

 

тѣ

 

церковно-

приходскія

 

школы,

 

которыя

 

удовлѳтворяютъ

 

условіямъ,

 

вытѳш-

щимъ

 

изъ

 

основныхъ

 

правилъ

 

о

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

видѣ

 

церковных^

школъ

 

(„Полтавскія

 

Eu.

 

Вѣд."

 

JV°

 

8);

 

церковпо-нрнходскюш

вправѣ

 

именоваться

 

такія

 

школы,

 

которыя

 

а)

 

выпилняютъ

 

про-

граммы

 

курса

 

церковно-нриходскихъ

 

школъ,

 

б)

 

имѣютъ

 

право-

способна™

 

учителя

 

или

 

учительницу,

 

или

 

снособнаго

 

исполнителя
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учительской

 

должности,

 

в)

 

имѣютъ

 

достаточное

 

количество

 

уча-

щихся,

 

г)

 

снабжены

 

надлежащей

 

классного

 

обстановкой

 

и

 

учеб-

ными

 

принадлежностями,

 

д)

 

располагають

 

собствѳннымъ

 

помѣ-

щеніемъ

 

или,

 

по

 

налпчнымъ

 

даннымъ,

 

могутъ

 

расчитывать

 

на

гаковоо

 

въ

 

ближайшѳмъ

 

будущѳмъ;

 

всѣ

 

же

 

школы,

 

не

 

подходя-

щая

 

подъ

 

эти

 

условія,

 

слѣдуетъ

 

считать

 

школами

 

грамоты.

 

Нижѳ-

городскій

 

Епархіальный

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

нризнаеть

 

право

 

на

назваиіе

 

церковно-прпходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты

 

только

за

 

тѣми

 

изъ

 

вихъ,

 

въ

 

которыхъ

 

учащихся

 

состоитъ

 

въ

 

налич-

ности

 

не

 

монѣе

 

десяти

 

человѣкъ;

 

единственно

 

въ

 

такихъ

 

шко-

лахъ

 

занятія

 

освобождаготъ

 

діаконовъ

 

отъ

 

установленная

 

Свят.

Оинодомъ

 

вычета

 

изъ

 

ихъ

 

дохода

 

въ

 

пользу

 

церковныхъ

 

школъ

епархіи.

 

(„Нпжегородскія

 

En.

  

Вѣд. а

 

.№

 

6).

О

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархі-

яхь

 

было

 

замѣчено,

 

что

 

учителя

 

и

 

учительницы

 

церковно-при-

ходскихъ

 

школъ,

 

и

 

даже

 

школъ

 

грамоты

 

по

 

дѣламъ,

 

касающим-

ся

 

школъ

 

или

 

ио

 

своимъ

 

личпымъ

 

нуждамъ,

 

напримѣръ— съ

 

хо-

датайствами

 

о

 

пособіяхъ

 

за

 

учительскія

 

занятія

 

въ

 

школахъ

 

или

съ

 

жалобами

 

и

 

претензіями,

 

обращаются

 

иногда

 

въ

 

мѣстный

мархіальный

 

училищный

 

совѣтъ,

 

а

 

не

 

въ

 

уѣздныя

 

отдѣлѳвія

его.

 

Вь

 

настоящее

 

время

 

на

 

такую

 

ненормальность,

 

крайне

 

за-

труднительную

 

для

 

дѣлопроизводства

 

въ

 

ѳпархіальныхъ

 

училищ-

ныхъ

 

совѣтахъ,

 

обращено

 

уже

 

вниманіѳ,

 

и

 

по

 

отдѣльнымъ

 

ешірхі-

«иъ

 

состоялось

 

циркулярное

 

распоряжѳніе

 

для

 

исполненія

 

и

 

для

оад.іѳиія

 

учителямъ

 

и

 

учительницамъ

 

церковно-нриходскихъ

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты,

 

чтобы

 

со

 

всѣми

 

своими

 

прошеніями

 

и

заявлениями

 

какъ

 

о

 

личныхъ

 

нуждахъ,

 

такъ

 

и

 

ио

 

нуждамъ

Церьовпыхъ

 

школъ,

 

они

 

обращались

 

не

 

въ

 

епархіальный

 

учи-

лищный

 

совѣтъ,

 

а

 

въ

 

ближайшую

 

инстанцию,

 

т.

 

е.

 

въ

 

мѣстное

уѣздное

 

отдѣлѳніѳ

 

его.
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О

 

распространит?!

 

между

 

прихожанами

 

книгъ

 

Св.

 

Ли

санія,

 

особенно

 

псалтири

 

и

 

Евангелія.

 

Наиболѣѳ

 

дѣйствительнок

мѣрою

 

къ

 

распространенно

 

въ

 

народѣ

 

книгъ

 

Св.

 

Писнніл

 

і

особенно

 

св.

 

Еваигѳлія

 

и

 

Псалтири

 

слѣдуѳтъ

 

признать

 

раздач)

такихъ

 

книгъ

 

-платную

 

или

 

бѳзнлатную.

 

Дѣтямъ,

 

окончившим

курсъ

 

въ

 

школахъ,

 

слѣдуотъ

 

выдавать

 

книги

 

безнлатно.

 

Ново-

брачнымъ

 

же,

 

по

 

совершеніи

 

брака,

 

можно

 

выдавать

 

съ

 

платою,

каковая

 

но

 

можѳтъ

 

стѣснить

 

родителей,

 

такъ

 

какъ

 

при

 

бѣднѣщ

шпхъ

 

даже

 

бракахъ

 

тратятся

 

десятки

 

рублей

 

па

 

брачныя

 

пир-

шества.

 

Цѳрковно-нрпходскія

 

библіотекп,

 

собственно

 

для

 

народпаго

чтенія,

 

можно

 

пополнять

 

ноетонѳнпо

 

ua

 

средства

 

церкви

 

(когда

епархіальиымъ

 

начальствомъ

 

разрѣшѳно

 

это).

 

Необходимо

 

рас-

полагать

 

н

 

прихожанъ

 

къ

 

особымъ

 

пожертвованіямъ

 

на

 

сай

 

пред-

метъ

 

при

 

болѣе

 

благопріятныхъ

 

обстоятельствахъ,

 

uanp.,

 

обпль-

номъ

 

урожаѣ

 

хлѣба

 

и

 

травъ,

 

хорошемъ

 

заработкѣ

 

на

 

отхожий

нромыслахъ.

 

счастливой

 

торговлѣ,

 

случайномъ

 

наслѣдствѣ

 

и

 

т.

под.

 

(„Тамбов.

  

Ей.

 

Вѣд".).
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1.

 

Зиачѳніе
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Не

 

о

 

хлѣбѣ

 

одиномъ

 

жипъ

 

(іудотъ

 

человѣкъ..-*

Хорошее

 

дѣло.--4.

 

Извѣстія

 

и

 

яамѣтки.
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