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Замѣтка

  

на

   

передовую

   

статью

 

„Сына

 

Отечества"

 

№

 

102,

1873

 

г.

„Сынъ

 

Отечества,"

 

раз'сматривая

 

отвѣты

 

членовъ

 

собранія

по

 

сельскому

 

хозяйству,

 

на

 

предложенный

 

имъ

 

отъ

 

особой

 

ком-

мисіи

 

сельск.

 

хозяйства

 

воиросъ:

 

увеличилось

 

ли.

 

или

 

умснишлось,

вь

 

послѣднее

 

десятилѣтіс.

 

и

 

насколько,

 

число

 

рабочигъ

 

дней

 

въ

зависимости

 

отъ

 

праздниковъ,

 

нригаелъ

 

къ

 

такимъ

 

выводамъ.

 

что

одна

 

изъ

 

впжны.ѵъ

 

причинъ

 

отсталости

 

нашихъ

 

сельскихъ

 

.гозясвъ

и

 

бѣдности

 

нашею

 

рабочим

 

кроется

 

въ

 

многочисленности

 

у

 

насъ

церков.

 

праздниковъ

 

и

 

креетныхъ

 

ходовъ, —что

 

у

 

русского

 

народа

праздничныхъ

 

дней

 

много,—а

 

опытъ

 

говорить,

 

что

 

праздники

 

въ

средѣ

 

нашего

 

простонародія

 

мало

 

служатъ

 

религіознымъ

 

ііѣаямъ

церкви

 

стоять

 

пустыми,

 

а

 

пюржествуютъ

 

кабаки

 

и

 

пьянство.

Это

 

ли

 

втода?

 

Въ

 

этомъ

 

ли

 

польза,

 

когда

 

и

 

безъ

 

праздниковъ

нашъ

 

мужикъ

 

умѣетъ

 

отлично

 

пропиваться

 

и

 

незабывать

 

каба-

ковъ?—Рабочш

 

въ

 

праздничный

 

день

 

не

 

отдытетъ

 

и

 

не

 

запасается

силами,

 

а

 

лишь

 

болѣе

 

изнуряется. —Почему,

 

нельзя

 

не

 

соіласиться
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съ

 

тѣ.ми

 

заключеньями,

 

къ

 

какимъ

 

пришли

 

члены

 

собранья

 

по

 

сель

скому

 

хозяйству,

 

а

 

именно:

 

что

 

надо

 

сдѣлатъ

 

оіраничсніе

 

числа

празднгіковъ,

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

лѣтомъ.

 

Что

 

относительно

 

празд-

ничныхъ

 

дней

 

необходимо

 

составить,

 

сообразно

 

законамъ

 

церкви,

 

за

контголоженіе,

 

обязательное

 

для

 

рабочихъ,

 

и

 

крестные

 

ходы

 

пе-

ренести

 

на

 

воскресные

 

дни;

 

что

 

нужно,— чтобы

 

синодъ

 

запретилъ

духовенству

 

вводить

 

новые

 

крестные

 

хо'Ы

 

и

 

умноэюать

 

праздники,

которые

 

должны

 

оставаться

 

въ

 

прсдѣлахъ,

 

положенныхь

 

сводомъ

законовъ.

Такъ,

 

по

 

соображеніямъ

 

Сына

 

От.

 

и

 

русскихъ

 

экономистовъ,

множество

 

праздниковъ

 

въ

 

нашей

 

нравослав.

 

церкви

 

„вредно

 

для

сельского

 

хозяйства

 

и

 

не

 

нужно

 

для

 

народа";

 

такъ

 

какъ

 

праздни-

ки

 

отнимаютъ

 

у

 

народа

 

много

 

рабочихъ

 

дней,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

въ

праздники

 

рабочій

 

народъ

 

больше

 

пьянствуешь,

 

отъ

 

чего

 

от-

стаетъ

 

въ

 

хозяйствѣ

 

и

 

бѣднѣетъ;

 

поэтому

 

нужно,

 

если

 

не

 

вовсе

уничтожить

 

праздники,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

сократить

ихъ.

Нѣтъ,

 

радѣтели

 

сельскаго

 

хозяйства,

 

если

 

Св.

 

Церковь

 

уста-

новила

 

много

 

праздниковъ,

 

то

 

установила

 

не

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

они

 

служили

 

вредомъ

 

для

 

сельск.

 

хозяйства

 

и

 

дѣлались

 

не

 

нуж-

ными

 

народу,

 

а

 

для

 

того,

 

чтобы

 

праздники

 

были

 

полезны

 

для

благосостоянія

 

народа

 

и

 

спасительны

 

для

 

него;

 

что

 

бы

 

праздники,

служа

 

для

 

народа

 

отдыхомъ

 

Отъ

 

обыденныхъ,

 

изнурительныхъ

трудовъ,

 

возстановляли

 

тѣлесныя

 

его

 

силы,

 

а

 

главнымъ

 

образомъ

укрѣпляли

 

бы

 

его

 

въ

 

благочестіи

 

и

 

доброй

 

нравственности

 

и

чрезъ

 

то

 

привлекали

 

на

 

него

 

благословеніе

 

Господа

 

Бога,

 

Кото-

рый

 

одипъ

 

убожтпь

 

и

 

богатитъ.

 

Какъ

 

для

 

древнихъ

 

Евреевъ

Самъ

 

Богъ

 

установилъ

 

многочисленные

 

праздники

 

и

 

посты

 

съ

тѣмъ,

 

что,бы

 

.избранный

 

народъ,

 

проводя

 

ихъ

 

въ

 

благочестіи,

нривлекалъ

 

на

 

себя

 

благословеніе

 

Божіе

 

во

 

всемъ:

 

такъ

 

и

 

Св.

Церковь

 

установленіемъ

 

многихъ

 

праздниковъ

 

и

 

крестныхъ

 

ходовъ

желаетъ

 

именно

 

привлечь

 

небесное

 

благословеніе

 

на

 

чадъ

 

своихъ— •

православ.

 

христіанъ.

 

И

 

когда

 

русское

 

простонародье

 

проводить

многочисленные

 

свои

 

праздники

 

ио-христіапски,

 

въ

 

благоговѣніи

и

    

добрыхъ

    

дѣлахъ;

    

тогда

 

оно

 

проводить

  

ихъ

 

не

 

въ

    

потерю
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своему

 

хозяйству

 

и

 

не

 

къ

 

обѣднѣнію

 

своему,

 

а,

 

напротивъ,

 

къ

возвеличенію

 

своего

 

хозяйства

 

и

 

своего

 

внѣшняго

 

благосостоянія.

И,

 

значить,

 

праздники,

 

долженствующіе,

 

по

 

намЬренію

 

Св.

Церкви,

 

служить

 

источниками

 

благословенія

 

Божія

 

и

 

счастія

 

на-

рода,

 

не

 

заслуживаютъ

 

того,

 

чтобы

 

ихъ

 

ограничивать,

 

или

 

со-

кращать.

Но

 

не

 

заслуживаютъ

 

ли

 

праздники

 

сокращенія

 

потому,

 

что

служатъ

 

для

 

рабочаго

 

парода

 

поводомъ

 

къ

 

умножению

 

въ

 

средѣ

 

его

пьянства,

 

къ

 

упадку

 

его

 

хозяйства

 

и

 

къ

 

его

 

обѣднѣнію?

Если

 

такъ

 

думать

 

о

 

Св.

 

праздникахъ,

 

по

 

злоупотребленію

ими

 

со

 

стороны

 

людей,

 

то

 

пришлось

 

бы

 

отмѣнять

 

много

 

и

 

дру-

гихъ

 

спасительпыхъ

 

установлены

 

Св.

 

Церкви

 

только

 

потомуі

что

 

христіане

 

ими

 

злоупотребляютъ:

 

но

 

сообразно

 

ли

 

это

 

будетъ

съ

 

здравымъ

 

разумомъ?

 

Мало

 

ли

 

чѣмъ

 

полсзнымъ

 

и

 

споситель-

нымъ

 

люди

 

злоупотребляютъ, —и

 

все

 

то

 

нужно

 

отмѣнять?!

 

Нужно

ли,

 

наприм.,

 

отмѣнять

 

7-ю

 

заповѣдь

 

Божію

 

о

 

цѣломудріи

 

потому,

что

 

многіе

 

нарупгаютъ

 

ее?....

 

Нѣтъ;

 

праздники

 

не

 

виноваты

 

въ

томъ,

 

что

 

рабочій

 

народъ

 

во

 

время

 

ихъ

 

больше

 

пьянствуетъ

 

и

тѣмъ

 

разстроипаетъ

 

свое

 

хозяйство

 

и

 

бѣднѣетъ.

 

И,

 

значить,

 

празд-

ники

 

и

 

съ

 

сей

 

стороны

 

не

 

заслуживаютъ

 

того,

 

чтобы

 

ихъ

 

от-

менять,

 

или

 

сокращать.

Члены

 

сельск.

 

хозяйства

 

говорятъ,

 

что,

 

въ

 

видахъ

 

сбереже-
нія

 

у

 

народа

 

рабочихъ

 

дней,

 

надо

 

сократить

 

именно

 

лѣтніе

праздники.

Но

 

какіе

 

лѣтніе

 

праздники?

 

Лѣтомъ

 

у

 

насъ

 

бываютъ

 

празд-

ники:

 

Вознесенье

 

Христово,

 

недѣля

 

Пятидесятницы

 

со

 

днемъ

 

со-

шествия

 

Святаго

 

Духа

 

на

 

Апостоловъ,

 

рождество

 

Іоанна

 

Пред-

течи,

 

день

 

Св.

 

Апостоловъ

 

Петра

 

и

 

Павла,

 

день

 

Еазанскія

 

иконы

Богоматери,

 

Преобраэюеніе

 

Господне,

 

Успенье

 

Богоматери

 

и

 

усѣк-

новеніе

 

Главы

 

I.

 

Крестителя.

 

Кто

 

осмѣлится

 

наложить

 

руку

 

па

эти

 

драгоцѣнные

 

для

 

православ.

 

христианина

 

дни?

 

Не

 

говоря

 

о

Господскихъ

 

и

 

Богородичныхъ

 

праздникахъ,

 

кто

 

осмѣлился

 

бы

проводить

 

въ

 

работѣ

 

и

 

дии

 

Св.

 

Предтечи

 

и

 

Св.

 

Апостоловъ

Петра

 

и

 

Павла,

 

если

 

онъ

 

не

 

изъ

 

числа

 

такихъ,

 

которые

 

живутъ

не.

 

для

 

Бога,

 

а

 

только

 

для

 

своего

 

мамона,

 

которые

 

не

 

хотятъ

знать

 

ни

 

храмовъ

 

Божіихъ,

 

ни

 

Св.

 

праздниковъ.
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„Надо—крестные

 

ходы

 

перенести

 

на

 

дни

 

воскресные".
Всѣ

 

постоянные

 

крестные

 

ходы

 

въ

 

нашей

 

Св.

 

Церкви

 

пріу-

урочены

 

къ

 

такимъ

 

днямь,

 

которые

 

по

 

важности

 

великихъ

 

и

спасительныхъ

 

событій,

 

весьма

 

знаменательны

 

въ

 

Церкви.

 

И

 

какъ

наприм;

 

перенести

 

крестный

 

ходъ

 

съ

 

1-го

 

августа,

 

или

 

съ

 

26-го

августа,

 

на

 

дни

 

воскресные,

 

когда

 

эти

 

самые

 

дни,

 

или

 

числа,

какъ

 

дни

 

избавленія

 

нашихъ

 

предковъ,

 

нашего

 

отечества,

 

отъ

великой

 

погибели,

 

весьма

 

дороги

 

для

 

сердца

 

нравослав

россіянина?!

 

Требовать

 

перенести

 

воспоминаніе

 

этихъ

 

достопамят-

ныхъ

 

событій

 

съ

 

нарочитыхъ

 

дней

 

на

 

другіе

 

дни

 

можетъ,

 

кажет-

ся,

 

только

 

тотъ,

 

которому

 

едва

 

ли

 

не

 

все

 

ранно,

 

хотя

 

бы

 

и

 

во

все

 

забыть

 

эти

 

незабвенные

 

дни.

„Надо—составить

 

церковное

  

законоположение,

 

для

   

показания

рабочему

 

народу,

 

въ

 

какой

 

праздникъ

   

они

    

обязаны

   

работать,

 

въ

какой

 

нѣтъ."

Непонятно,

 

какого

 

еще

 

законоположенія

 

желаютъ,

 

когда

это

 

законоположеніе

 

давно

 

уже

 

существуете

 

въ

 

православ.

 

Церк-

ви.

 

Уставь

 

церковный

 

(глава

 

37),

 

показывающій

 

различіе

 

великихъ,

среднихъ

 

и

 

малыхъ

 

праздниковъ,

 

и

 

особенно

 

граждански"}

 

законъ

(том.

 

ХГѴ,

 

устав,

 

благоч.

 

ст.

 

30),

 

перечисляющей

 

самые

 

праздники,

опредѣляютъ

 

тѣ

 

праздники,

 

которые

 

обязательно

 

должны

 

быть

хранимы

 

какъ

 

всѣми

 

вообще

 

христіанами

 

(ст.

 

29,

 

30,

 

33

 

и

 

67)

такъ

 

въ

 

частности

 

и

 

людьми

 

рабочими

 

(ст.

 

31).

„Надо",

 

говорятъ

 

еще

 

радѣтели

 

еельск.

 

хозяйства,

 

„чтобы

синодъ .

 

строго

 

запретилъ

 

духовенству

 

вводить

 

новые

 

крестные

 

ходы

и

 

разширятъ

 

число

 

праздниковъ."

Откуда

 

выведены

 

такія

 

заключенія?

 

А

 

вотъ

 

откуда. —Г.

 

Брыл-

кинъ

 

на

 

собраніи

 

еельск.

 

хозяевъ,

 

заявилъ,

 

что

 

будто

 

гдѣ-то

 

есть

обычай

 

такой,

 

что

 

крестный

 

ходъ,

 

совершенный

 

по

 

случаю

 

засухи

въ

 

извѣстномъ

 

году,

 

совершается

 

потомъ

 

духовенствомъ

 

каждо-

годно,

 

когда

 

уже

 

и

 

не

 

бываетъ

 

засухи,

 

чрезъ

 

что

 

отнимаетъ

 

у

крестьянъ

 

много

 

рабочихъ

 

дпей.

 

Мы

 

не

 

думаемъ,

 

чтобы

 

г.

 

Брыл-

кинъ

 

сказаалъ

 

это

 

съ

 

опыта;

 

намъ

 

кажется,

 

что

 

это

 

емъ

 

приду-

мано

 

только

 

для

 

подкрѣнленія

 

своего

 

мнѣнія.

 

Можетъ

 

ли

 

на

 

са-

момъ

 

дѣлѣ

 

быть

 

то,

 

что

 

бы

 

крестный

 

ходъ,

 

совершенный

 

въ

 

по-
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лѣ

 

по

 

случаю

 

засухи,

 

совершался

 

духовепствомъ

 

и

 

послѣ

 

ежегод-

но,

 

безъ

 

всякой

 

надобности?

 

Да

 

какая

 

же

 

изъ

 

этого,

 

вооброжаемъ,

польза

 

для

 

духовенства,

 

кромѣ

 

труда?

 

Едва

 

ли

 

правду

 

заявилъ

г.

 

Брылкинъ.

 

Затѣмъ

 

г.

 

Лохвицкій

 

на

 

томъ

 

же

 

собраніи

 

выска-

залъ,

 

будтс

 

священники

 

въ

 

Бессарабіи

 

внушаютъ

 

крестьянамъ,

чтобы

 

они,

 

въ

 

благодарность

 

за

 

избавлепіе

 

отъ

 

какого

 

либо

 

бѣдствія,

не

 

работали

 

въ

 

извѣстный

 

день,

 

наирим.,

 

въ

 

среду.

 

А.

 

Г.

 

Савель-

евъ

 

добавилъ,

 

что

 

священники

 

иногда

 

изъ

 

своихъ

 

интересовъ

объявляютъ

 

крестьянамъ

 

праздники,

 

приглашая

 

ихъ

 

въ

 

эти

праздники

 

работать

 

для

 

себя.

 

Можетъ

 

быть

 

г.

 

г.

 

Лохвицкій

 

и

Савельевъ

 

и

 

слышали

 

отъ

 

кого

 

нпбудь,

 

что

 

гдѣ

 

то

 

въ

 

Бессарабіи ,

около

 

Турціи,

 

такъ

 

и

 

эдакъ

 

дѣлаетъ

 

духовенство;

 

но

 

еще

 

вѣрно

ли

 

имъ

 

передано?

 

вѣдь

 

не

 

всякому

 

слуху

 

вѣрь.

 

Да

 

если

 

и

 

вѣрно

передано,

 

то

 

и

 

въ

 

Бессарабіи-то,

 

можетъ

 

быть—это

 

исключеніе.

И

 

стоитъ

 

ли,

 

чтобы

 

иечатно

 

на

 

весь

 

свѣтъ

 

провозглашать,

 

что

вотъ

 

гдѣ-то,

 

на

 

грашщахъ

 

Турціи,

 

есть

 

единицы—священники,

которые

 

злоупотребляготъ

 

крестными

 

ходами

 

и

 

праздниками?!

 

И

особенно

 

стоить

 

ли

 

желать,

 

чтобы

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

обнародовалъ

 

по

сему

 

случаю

 

свое

 

распоряженіе,

 

тогда

 

какъ

 

это

 

распоряженіе

давно

 

уже

 

извѣстно

 

въ

 

Русской

 

Церкви

 

(инструк.

 

благоч.

 

1857

 

г.

21

 

пункт:

 

вновь

 

быть

 

крестнымъ

 

ходамъ —нсдопускатъ);

 

когда

праздники,

 

освобождающіе

 

отъ

 

работъ,

 

давно

 

тоже

 

опредѣлены

и

 

уставомъ

 

церкви

 

(глав.

 

37)

 

и

 

сводомъ

 

Государ,

 

законовъ

 

(том:

XIV,

 

устав-

 

благоч.

 

ст.

 

30),

 

и

 

когда

 

подобныя

 

злоупотребленія

со

 

стороны

 

духовенства

 

могутъ

 

быть

 

легко

 

устранены

 

и

 

не

 

выс-

шею

 

церков.

 

властію,

 

а

 

мѣстною

 

епархіальною?!

И

 

такъ,

 

по

 

нашему

 

взгляду,

 

требованія

 

радѣтелей

 

еельск.

хозяйства

 

ограничишь

 

праздники,

 

особенно

 

лѣтніе,

 

и

 

перенести

крестные

 

ходы

 

на

 

дни

 

воскресные, —требованія

 

неосновательныя;

потому

 

что

 

причина

 

отсталости

 

нашего

 

простонародія

 

въ

 

хозяйст-

вѣ

 

и

 

его

 

обѣднѣнія

 

заключается

 

не

 

въ

 

праздникахъ

 

и

 

не

 

въ

крестныхъ

 

ходахъ.

 

Гдѣ

 

же

 

эта

 

причиа

 

кроется?

Кроется

 

эта

 

причина

 

главнымъ

 

образ,

 

въ

 

пьянств

 

Ь

 

нашего

простаго

 

народа;

 

а

 

пьянствуетъ

 

народъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

онъ

  

необ-



-626-

разованъ,

 

неразвитъ,

 

не

 

знаетъ

 

и

 

не

 

умѣетъ,

 

какъ

 

провести

свободное

 

отъ

 

занятій

 

и

 

прздничное

 

время;

 

что

 

крестьянинъ,

 

пос-

лѣ

 

крѣпостной

 

зависимости,

 

почуствовалъ

 

себя

 

свободнымъ,

 

сталъ

недоволенъ

 

своимъ

 

положеніемъ,

 

сталъ

 

искать

 

себѣ

 

развлеченія,

а

 

эти

 

развлеченія

 

представляютъ

 

ему,

 

по

 

незнанію

 

имъ

 

лучшихъ

удовольствій,

 

многочисленные

 

у

 

насъ

 

кабаки,

 

съ

 

своими

 

при

влекательными

 

угощеніями

 

и

 

веселою

 

обстановкою.

 

Справедливо

разсуж

 

даютъ

 

въ

 

одномъ

 

духов,

 

журналѣ

 

(руков.

 

для

 

еельск.

 

пастыр .

за

 

1872

 

г.),

 

„что

 

отсутствіе

 

образованія

 

въ

 

простомъ

 

народѣ

 

не

мало

 

способствуетъ

 

развитію

 

порока —пьянства"

 

(Томъ

 

III,

 

стр.

445);

 

„Нашъ

 

народъ

 

большею

 

частно

 

отъ

 

того

 

пьетъ,

 

что

 

не

знаетъ,

 

какъ

 

убить

 

свободное

 

отъ

 

заиятій

 

и

 

праздничное

 

время,

что

 

не

 

находить

 

приличныхъ

 

себѣ

 

развлечепій.

 

Не

 

зная,

 

какъ

провесть

 

это

 

время,

 

онъ

 

идетъ

 

въ

 

питейный

 

домъ

 

и

 

томъ

 

пропи-

ваетъ

 

свои

 

трудовыя

 

дснъи"

 

(стран:

 

173);

 

существенная

 

причина

чрезмѣрнаго

 

развитая

 

пьянства

 

главнымъ

 

образомъ

 

скрывается

 

въ

недовольствѣ

 

простаго

 

народа

 

своимъ

 

положеніемъ;

 

его

 

домашній

бытъ

 

и

 

теперь

 

еще

 

отличается

 

тѣмъ

 

же

 

мрачпымъ

 

видомъ,

 

ка-

кимъ

 

онъ

 

обличался

 

во

 

время

 

крѣпостной

 

зависимости.

 

Естествен-

ное

 

дѣло,

 

что

 

крестьянину

 

трудно

 

усидѣть

 

дома

 

и

 

не

 

искать

чего

 

нибудь

 

лучшаго

 

внѣ

 

его, —кабакъ

 

и

 

представляетъ

 

ему

 

это

лучшее

 

не

 

только

 

своими

 

напитками,

 

но

 

и

 

всею

 

своею

 

обстанов-

кою. —Наши

 

кабаки

 

вмѣщаютъ

 

въ

 

себѣ

 

все

 

разнообразіе

 

удоволь-

ствие

 

и

 

развлеченій,

 

соотвѣтственно

 

грубому,

 

неразвитому

 

вкусу

•нашихъ

 

простолюдиновъ."

 

(стр.

 

444—5).

 

Теперь,

 

что

 

же

 

должно

дѣлать,

 

какія

 

нужно

 

употреблять

 

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

отвлечь,

отъучить

 

нашъ

 

простой

 

народъ

 

отъ

 

пьянства, —въ

 

свободное

отъ

 

занятій

 

время

 

и

 

особенно —въ

 

праздники?

 

Для

 

этого

 

нужно

не

 

праздники

 

отмѣнять

 

и

 

не

 

крестные

 

ходы

 

переменять

 

на

 

дни

воскресные,

 

а

 

нужно

 

употреблять

 

такія

 

средства,

 

которыя

 

бы

действительно

 

способствовали

 

къ

 

иекорененію

 

въ

 

народѣ

 

пьянст-

ва.

 

Какія

 

же

 

эти

 

средства?

 

Одпи

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

рукахъ

 

пастырей

церкви,

 

а

 

другія

 

въ

 

рукахъ

 

общества,

 

какъ

 

справедливо

 

рекомен-

дуется

 

въ

 

томъ

 

же

 

дух.

 

журналѣ

 

(рук;

 

с.

 

п:

 

1872

 

года).

 

Со

 

сто-

роны

 

пастырей

 

иервымъ

 

таковымъ

 

средствомъ

 

должна

 

быть

   

цер-



-

 

627

 

-

ковная

 

проповѣдъ,

 

„Оамымъ

 

сгиънымъ

 

орудіемъ,

 

способнымъ

 

противо-

действовать

 

развитію

 

пьянства,

 

вь

 

рукахъ

 

пастыря

 

можетъ

 

быть

церковная

 

проповѣдь.

 

Въ

 

вольлѢ

 

и

 

спасительности

 

этого

 

средства

едва

 

ли

 

кто

 

можетъ

 

сомневаться.

 

Каково

 

бы

 

ни

 

было

 

отношеніе

нашего

 

народа

 

къ

 

церковной

 

нроиовѣди, —но

 

частое

 

напоминаніе

объ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

же,

 

не

 

:»іоя;етъ

 

остаться

 

безъ

 

добрыхъ

послѣдствій"

 

(Томъ

 

III,

 

стр.

 

174—5).

 

Второе

 

действительное

сродство

 

противъ

 

пьянства

 

въ

 

рукахъ

 

пастыря

 

церкви

 

суть

воскресныя

 

бесѣды.

 

„Однимъ

 

изъ

 

средствъ, и

 

говорится

 

въ

 

руковод-

стве

 

для

 

с.

 

п!,

 

„къ

 

занятію

 

народа

 

въ

 

ираздныя

 

минуты,

 

кото-

рыя

 

онъ

 

привыкъ

 

проводить

 

въ

 

грубы.хъ

 

удовольствіяхъ,

 

въ

 

ка-

баке,

 

или

 

прямо—къ

 

оторвапію

 

его

 

отъ

 

кабаковъ,

 

могутъ

 

быть

воскресныя

 

беседы

 

съ

 

прихожанами.

 

Нашъ

 

народъ

 

отличается

религіозностію.

 

Разумная

 

беседа

 

образованнаго

 

священника

 

о

предметахъ

 

религіозныхъ,

 

близкая

 

къ

 

сердцу

 

простаго

 

народа,

можетъ

 

заинтересовать

 

его

 

и

 

разшевелить

 

его

 

мысли.

 

Опыты

такихъ

 

беседъ —показ ываютъ

 

что

 

народъ

 

съ

 

удовольствіемъ

 

слу-

шаетъ

 

воскресныя

 

беседы,

 

вдумывается

 

въ

 

слова

 

священника

 

и

осыпаетъ

 

его

 

разными

 

вопросами

 

(Том.

 

III,

 

'стр:

 

471).

 

Третьимъ

и

 

четвертымъ

 

средствами

 

противъ

 

пьянства

 

простаго

 

народа

 

со

стороны

 

пастыря

 

должны

 

быть:

 

чтеніе

 

народу

 

кнтъ

 

рслтгозно

—нравственныю

 

содержанія

 

и

 

пѣніе

 

священныхъ

 

пѣсней.

 

„Средст-

во,—сильно

 

могущее

 

действовать

 

на

 

народъ —есть

 

чтеніе

 

достуц-

ныхъ

 

его

 

пониманію

 

книгъ

 

религіозно-правственнаго

 

содержанія,

или

 

по

 

предмету

 

отечественной

 

исторіи,

 

направленный

 

къ

 

воз-

величении

 

народнаго

 

иатріотизма,

 

или

 

даже

 

касающихся

 

прямо

крестьянскаго

 

быта

 

и

 

руководствующихъ

 

крестьянина

 

къ

 

улуч-

шенію

 

своего

 

хозяйства.

 

Хорошо

 

зпающій

 

своихъ

 

пасомыхъ,

 

пас-

тырь

 

всегда

 

можетъ

 

сделать

 

удачный

 

выборъ

 

въ

 

книгахъ,

 

для

чтенія

 

народу

 

въ

 

свободные

 

часы.—Приличнымъ

 

местомъ

 

для

слушанія

 

чтеній

 

могутъ

 

служить

 

церковнопрпходскій.

 

школы.

 

(Том.

Ш,

 

стр.

 

472).

 

„Не

 

мепве

 

сильное

 

средство

 

заинтересовать

 

народъ

—пѣніе

 

священныхь

 

песней.

 

Народъ

 

нашъ

 

любитъ

 

петь;

 

онъ

поетъ

 

и

 

за

 

работой

 

и

 

надосугѣ.—Нередко

 

замечается,

 

что

 

на-

родъ

 

нашъ

 

берется

 

петь

 

и

 

церковныя

 

пѣсни,

    

насколько

 

успе.зъ



усвоить

 

ихъ

 

по

 

наслышке.

 

Почему

 

бы

 

священнику

 

не

 

принять

 

на

себя

 

трудъ

 

въ

 

свободные

 

часы

 

поруководствовать

 

его

 

въ

 

этомъ

деле?

 

Заправляя

 

церковпо-приходскою

 

школою,

 

онъ

 

можетъ

обучить

 

пенію

 

мальчиковъ,

 

а

 

потомъ

 

постепенно

 

пріучить

 

къ

этому

 

и

 

взрослыхъ.

 

Не

 

все

 

могутъ

 

пЬть,

 

но

 

все

 

съ

 

удовольстві-

емъ

 

будутъ

 

слушать

 

стройное

 

пеніе.

 

(стр.

 

473)."

Со

 

стороны

 

общества

 

действительными

 

средствами

 

къ

 

умень-

шение

 

въ

 

простомъ

 

народе

 

пьянства

 

могутъ

 

быть:

 

1,

 

„народныя

читальни,

 

где

 

въ

 

досужіе

 

часы

 

народъ

 

могъ

 

бы

 

собраться

 

для

слушанія

 

чтенія,

 

приноровительно

 

къ

 

понятіямъ

 

и

 

потребностямъ

простонародья

 

(руков.

 

с.

 

п.

 

том.

 

III,

 

стр:

 

447.)

 

Польза

 

и

 

при-

годность

 

этихъ

 

чтеній

 

уже

 

оказались

 

действительными

 

на

 

деле;

рабочій

 

классъ,

 

по

 

засвидетельствованію

 

Петербург.

 

Полицейскихъ

Ведом,

 

целыми

 

массами

 

сталъ

 

посещать

 

эти

 

чтенія,

 

съ

 

1-го

января

 

1871

 

г.

 

по

 

1-е

 

іюля

 

1872

 

г.;

 

въ

 

Петербурге

 

успели

предложить

 

рабочему

 

классу

 

83

 

чтенія,

 

изъ

 

которыхъ

 

церковно

-религіозныхъ

 

было

 

40,

 

практически-иолезныхъ

 

13

 

и

 

историко

-географическихъ

 

30.

 

(стр:

 

173).

 

2,

 

„народные

 

театры,

 

которые

отрывали

 

бы

 

народъ

 

отъ

 

грубыхъ

 

развлеченій

 

и

 

не

 

заметнымъ

образомъ

 

развивали

 

бы

 

въ

 

немъ

 

вкусъ

 

и

 

нравственный

 

понятая,

„(стр.

 

447).

 

И

 

въ

 

3-хъ

 

сокращение

 

питейныхъ

 

заведеніи

 

и

 

откры-

тіе,

 

вмѣ^то

 

ихъ,

 

побольше

 

трактировъ,

 

гдв

 

не

 

было

 

быникакихъ

хмЬльныхъ

 

папитковъ,

 

а

 

продавался

 

бы

 

одинъ

 

чай,

 

и

 

где

 

недо-

пускались

 

бы

 

никакія

 

безнравственныя

 

увеселенія. —Штъ

 

нужды

доказывать

 

действительность'

 

и

 

плодотворность

 

нодобныхь

 

меръ,

ибо

 

то

 

и

 

другое

 

для

 

рускаго

 

народа

 

доказано

 

почти

 

двухвеко-

вымъ

 

опытомъ.

 

У

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

до

 

Петра

 

В.

 

сильно

 

пьянство-

вали

 

высшее

 

и

 

среднее

 

сословія;

 

но

 

преобразователь

 

Россіи,

заведши

 

театры

 

и

 

ассамблеи,

 

тЬмъ

 

скоро

 

исправилъ

 

грубыя

 

и

без іравственныя

 

привычки

 

общества,

 

„(стр.445).

 

И

 

въ

 

пастоящес

время

 

сокращеніе

 

во

 

многихъ

 

мветностяхъ

 

Россіи

 

питейныхъ

заведеній

 

(соврем,

 

извест.

 

1872

 

г.

 

№

 

75;

 

Прявит.

 

вЬстн.

 

новое

время

 

№

 

42,

 

1872

 

г.;

 

Граждан.

 

1872

 

г.

 

№

 

7;

 

Сынъ

 

отеч.

 

1872

 

г.

Л»

 

143),

 

успешно

 

сокращаете

 

въ

 

простомъ

 

народе

 

пьян-

ство,

 

кзкъ

 

показываете

   

опытъ.

    

Наприм.,

 

въ

    

сельцЬ

   

Власьеве.



-

 

620

 

—

Рязанской

 

губ.,

 

Зарайскаго

 

уезда,

 

и

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

заводовъ

Пермской

 

губ.,

 

по

 

свидетельству

 

Оовр.

 

извѣст.

 

1872

 

г.

 

%

 

15,

 

и

недѣли,

 

1872

 

г.

 

&

 

4,

 

отъ

 

сокращенія

 

кабаковъ,

 

пьянство

 

умен-

шилось

 

и

 

хозяйство

 

улучшилось

 

самымъ

 

ощутительнымъ

 

образомъ

(руков.

 

для

 

с.

 

п.

 

том.

 

Ш,

 

1872

 

г.

 

стр:

 

441).

Г.

 

Камышина

 

свищенникъ

 

Андрей

 

Флегматовъ.

Простой

 

и

  

дешевый

 

способъ

   

обученія

 

письму.

Бъ

 

средѣ

 

наша

 

го

 

православ.

 

духовенства

 

очень

 

много

 

людей,

истинно

 

сочувствующихъ

 

дѣлу

 

народнаго

 

образована;

 

не

 

мало

занимающихся

 

лично

 

учительствомъ

 

въ

 

ссльшіхъ

 

школах.ъ;

 

не

мало

 

найдется

 

н

 

таки.ѵь

 

ровнителей

 

народнаго

 

проскѣш.еніл,

 

ко-

торые,

 

занимаясь

 

безмездно

 

съ

 

учениками— прихожанами,

 

достав-

ляю'!

 

ъ

 

еще

 

на

 

свой

 

счстъ

 

имъ

 

же

 

и

 

.необходимы»

 

училищный

припаллежности.

 

При

 

крайней

 

скудости

 

средствъ

 

содсржанія

пашихъ

 

сельскихъ

 

шісо.іъ

 

вообще,

 

некоторымъ,

 

собратамъ

 

нашимъ»

особенно

 

устроившпмъ

 

школы

 

при

 

церквахъ

 

единственно

 

трудами

своими

 

и

 

непользующимся

 

никакого

 

постороннею

 

иомощію,

 

не

 

ред-

ко

 

приходится

 

встречать

 

серьезны»

 

препятствія,

 

преимущественно

при

 

обученіи

 

письму.

 

П

 

действительно,

 

снабдить,

 

часто

 

на

 

свой

счстъ,

 

до

 

50-ти

 

-и

 

бо.гвѳ

 

учениковъ

 

тетрадами— вещь

 

нелегкая

для

 

нашихъ

 

тощихъ

 

кормановъ.

 

Въ

 

виду

 

всего

 

этого,

 

думается

намъ,

 

но

 

лишне

 

будстъ,

 

если

 

мы

 

заявимъ

 

о

 

томъ

 

простомъ

и

 

дешевомъ

 

способе

 

обученія

 

письму,

 

который

 

съ

 

усігЬхомъ

 

до-

велось

 

намъ

 

проверить

 

онытомь

 

вь

 

своей

 

прошлой

 

учительской

практике.

 

Сиособъ

 

этотъ

 

позанмствоваиъ

 

нами

 

отъ

 

одного

 

педа-

гога— иностранца,

 

увѣрлвшпго

 

пасъ,

 

что

 

въ

 

сельскихъ

 

школахъ

Германіи

 

онъ

 

почти

 

везде

 

въ

 

употреблении

 

Вотъ

 

этотъ

 

нехит-

рый

 

сиособъ:

 

дисть

 

обыкновенной

 

иисчей

 

бумаги

 

пропитывается

хорошо

 

свареннымъ

 

ностнымъ

 

масломъ

 

п

 

совершенно

   

просушенный


