
ТБЕРСКІЯ
Епархіальныя

 

Въдомости.
ВЫХОДЯТЪ

            

\

     

Ytntrg

    

{ОПК

     

V

        

ПОДПИСКА

 

ПРИНИМАЕТСЯ
два

 

раза

   

въшѣсяцъ,

     

Я

    

A*wiiA

    

*3U3

     

i.
1

 

и

 

15-го

 

чиселъ.

             

||а

       

А

 

А

                    

въ

 

PE^mw

дѣна

 

годовому

 

издапію

         

jlJU

       

I

 

І

          

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

к.

*)е8ъпересылки4р.50к.,

           

ІЫ

 

■

съ

 

пересылкою

   

5

 

руб.

             

HI

 

■

        

III

            

у

 

МШНЫХЪ

 

блаГОЧИННЫХЪ.

ГОДЪ

 

ДВАДЦАТЬ

 

ДЕВЯТЫЙ.

~^~

      

ЧАСТЬ

  

ОФФВЦІ&ДЬИАЯ.
СодерІкаЕІѲ

 

части

 

оффиціальной:

 

Именные

 

Высочайшіе

 

указы.— Отъ
Училищнаго

 

иовѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ.—Епархіальныя

 

распоряжѳнія

и

 

пввѣстія. — Объявленія. —Вакантный

 

мѣста.

Именные

   

Высочдйшіе

   

указы.

данные

Государственному

   

Ѵовѣту.

1905

 

г.,

 

мая

 

6-го.

 

Товарищу

 

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

Синода,

 

сенатору,

 

дѣйствительному

 

тайному

 

советнику

 

Саблеру—

Всемилостивъйше

 

повЕЛЪвАЕмъ

 

быть

 

членомъ

 

Государственна™

Совѣта,

 

съ

 

оставленіемъ

 

въ

 

званіи

 

сенатора.

Правительствующему

 

Сенату.

Мая

 

6-го.

 

Двора

 

Нашего

 

гофмейстеру,

 

сенатору

 

князю

 

ІНи-

|)ПН('Кому-Шихматову

 

— ЬсЕмвлостпвъйшЕ

 

иовЕЛѢВАЕмъ

 

быть

 

Това-

рищем!

 

Оберъ-Прокурора

 

Овятѣйтаго

 

Спнода,

 

съ

 

оставлетемъ

 

его

гофмейстеромъ

 

п

 

въ

 

званіи

 

сенатора.

і
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Отъ

 

Училищнаго

 

Совъта

 

при

 

Свя

 

і -ьйшемъ

 

Синодъ.

На

 

основаніи

 

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

21—30

іюпя

 

1900

 

года

 

за

 

№

 

2607,

 

и

 

согласно

 

прецставленію

 

Его

 

Высо-

копреосвященства

 

и

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

Училищ-

ный

 

Совѣтъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сиподѣ,

 

опредѣленіемъ

 

отъ

 

26

 

апрѣля

сего

 

года

 

за

 

№

 

411,

 

постановилъ:

 

удостоить

 

награжденія

 

къ

 

11

мая

 

сего

 

года— дню

 

памяти

 

святыхъ

 

Меѳодія

 

и

 

Кирилла,

 

перво-

учителей

 

славянскпхъ,

 

книгою

 

«Библія»,

 

отъ

 

Святѣйшаго

 

Синода

выдаваемою,

 

за

 

особые

 

труды,

 

усердіе

 

и

 

ревность

 

но

 

благоустройству

мѣстныхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

слѣдующнхъ

 

лицъ:

 

члена

Ржевскаго

 

уѣзднаго

 

отдѣленія

 

епархіальнаго

 

училищнаго

 

Совѣта,

священника

 

Преображенской

 

г.

 

Ржева

 

церкви

 

Василія

 

Кузьмне-

скаго,

 

учнтельнидъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ:

 

Тушитовской,

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

Елисавету

 

Троицкую

 

п

 

Спасской.

 

Ново-

торжскаго

 

уѣзда,

 

Лидію

 

Рождественскую,

 

учительнпцъ

 

воскресной

гор.

 

Выпшяго-ІЗололка

 

школы— Марію

 

Алексѣеву

 

и

 

Екатерину

Киселеву,

 

попечителя

 

Ладожской

 

церковно

 

приходской

 

школы,

Весьегонскаго

 

уѣзда,

 

дѣйствительнаго

 

статскаго

 

совѣтника

 

Ивана

Караулова

 

и

 

попечительницу

 

Владимірской

 

въ

 

селѣ

 

Леонтьевѣ

двухклассной

 

церковно-приходской

 

школы,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда,

купеческую

 

жену

 

Александру

 

Болотину.

Епархіальныя

 

распоряжения

 

и

 

извѣстія.

Преподано

 

Архипастырское

 

благословеніе:

 

1)

 

протоіерею

собора

 

гор.

 

Старицы

 

Іакову

 

Преображенскому ,

 

за

 

внесеніе

 

на

вѣчное

 

время

 

въ

 

пользу

 

трехъ

 

градекпхъ

 

церквей— соборной,

 

Ва-

сильевской

 

(кладбищ.)

 

и

 

Преображенской

 

по

 

100

 

руб.

 

въ

 

каждую

и

 

100

 

руб.

 

на

 

призрѣніе

 

сиротствующаго

 

духовенства,

 

а

 

всего

400

 

руб.;

 

2)

 

соборному

 

церковному

 

старостѣ

 

купцу

 

Владимиру

Клугианцеву,

 

за

 

пожертвованіе

 

100

 

руб.

 

на

 

возобновленіе

 

вто-

рого

 

придѣла

 

на

 

хорахъ

 

соборнаго

 

храма

 

и

 

представленіе

 

отъ

 

дру-
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гехъ

 

двухъ

 

лицъ,

 

поягелавшпхъ

 

остаться

 

неизвѣстными,

 

но

 

100

 

р.

отъ

 

каждаго

 

на

 

тотъ

 

асе

 

предметъ;

 

3)

 

дворянину

 

С.

 

К.

Малыгину

 

и

 

матери

 

его,

 

за

 

иожертвованіе

 

на

 

устройство

 

новаго

придѣла

 

на

 

тѣхъ

 

лее

 

хорахъ

 

собора

 

и

 

на

 

иомнновеніе

 

п^ъ

 

по

смерти

 

187

 

р.

 

30

 

к.;

 

4)

 

вдовѣ

 

И.

 

В.

 

Луговской,

 

за

 

пожертво-

ваніе

 

къ

 

освященію

 

храма

 

воѣхъ

 

веобходимыхъ

 

принадлелсиостей

въ

 

томъ

 

числѣ:

 

Евангелія,

 

Честнаго

 

Креста,

 

священныхъ

 

сосу-

довъ,

 

запрестольныхъ

 

иконъ,

 

хоругвей,

 

священническаго

 

и

 

діакои-

скаго

 

облачзнія,

 

всего

 

па

 

сумму

 

300

 

руб.;

 

5)

 

церковному

 

ста-

рост!'.

 

Кладбищенской

 

Васильевской

 

церкви

 

Ѳеодору

 

Мельников!/,

за

 

пожертвованіе

 

на

 

нужды

 

храма

 

200

 

руб ;

 

6)

 

дворянкѣ

И.

 

И-

 

Чаплиной,

 

за

 

пожертвованіе

 

на

 

вѣчное

 

иоминовеніе

 

сына

Николая

 

и

 

ея

 

рода

 

300

 

руб.;

 

7)

 

крестьянину

 

дер.

 

Черничина

Филиппу

 

Константинову,

 

за

 

ножертвованіе

 

на

 

устройство

 

цер-

ковной

 

ограды

 

въ

 

селѣ

 

Парасковышѣ

 

и

 

другія

 

нужды

 

храма—

400

 

рублей.

Выражена

 

благодарность

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

надвор-

ному

 

совѣтшжу

 

В.

 

М.

 

Окпову,

 

за

 

пожертвованіе

 

въ

 

Тверской

Отрочь

 

монастырь

 

мѣдной,

 

мѣстами

 

иосеребреной

 

и

 

иозолоченной

одежды

 

на

 

престолъ

 

преподобнаго

 

Серафима

 

Саровскаго,

 

съ

 

изобра-

жепіями

 

на

 

ней.

Предоставлено

 

священническое

 

мѣсто

 

діакону

 

села

 

Ку-

шали

 

на,

 

Тверского

 

уѣзда,

 

Александру

 

Образцову

 

при

 

церкви

села

 

Станпшпна,

 

Старпцкаго

 

уѣзда,

 

12

 

мая.

Уволены

 

за

 

штатъ,

 

согласно

 

прошешю:

 

псаломщикъ

 

иогоста

Лукомы,

 

Ржевскаго

 

уѣздч,

 

Иванъ

 

Лреображенскій,

 

И

 

мая

 

и

псаломщикъ

 

села

 

Подольхоица,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда.

 

Иванъ

Пекрасовъ,

 

12

 

мая.

Исключается

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію

 

псаломщпкъ

 

села

Чернецкаго,

 

Весьег.

 

уѣзда,

 

Валеріанъ

 

Прохорова

 

(f

 

3

 

мая).
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О

    

Т

    

Ч

   

Е

    

Т

    

Ъ
о

   

состояніи

  

Ржевскаго

   

епархіальнаго

  

женскаго

  

училища

 

въ

 

учебно-
воспитательномъ

 

отношеніи

 

за

 

1903 — 1904

 

учебный

 

годг.

(Окончаніе

   

] ).

Въ

 

воспптательномъ

 

отношеніи

 

отчетный

 

годъ

 

былъ

 

также

благонріятвымъ

 

вполнѣ.

 

Находясь

 

подъ

 

постоянныыъ

 

надзоромъ

 

на-

чальницы

 

и

 

классныхъ

 

воспитательницъ,

 

воспитанницы

 

вели

 

себя

благопристойно

 

и

 

соотвѣтственно

 

требованіяыъ

 

своего

 

учебнаго

заведенія.

 

Случаи

 

нарушенія

 

училищной

 

дисциплины

 

и

 

установлен-

наго

 

училищнаго

 

порядка

 

были

 

сравнительно

 

рѣдки

 

и

 

мало-

важны

 

и

 

большею

 

частью

 

зависѣли

 

отъ

 

живости

 

дѣтскаго

 

темпе-

рамента

 

учащихся.

 

Въ

 

теченіе

 

отчетнаго

 

года

 

не

 

представилось

ни

 

одного

 

случая

 

въ

 

нарупіеніи

 

воспитанницами

 

дисциплины,

 

ко-

торый

 

потребовал-

 

бы

 

отъ

 

Совѣта

 

училища

 

нарочитаго

 

обсужде-

нія

 

мѣръ

 

къ

 

псправленію

 

провинившихся.

 

Христіанскія

 

обязапностн

исполнялись

 

воспитанницами

 

неуклонно

 

и

 

съ

 

должнымъ

 

усердіемъ.

Ежедневно

 

воспитанницы

 

совершали

 

общую

 

утреннюю

 

и

 

вечернюю

молитвы,

 

при

 

чемъ

 

послѣ

 

молитвы

 

дежурной

 

воспитательницей

 

чи-

талось

 

воопитанницамъ

 

св.

 

Евангеліе.

 

По

 

воскреснымъ

 

и

 

празднич-

нымъ

 

днямъ

 

оиѣ

 

присутствовали

 

въ

 

храмѣ

 

при

 

богослуженіи

 

и

сами

 

исполняли

 

церковное

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе.

 

Говѣли

 

воспитанницы

и

 

пріобщались

 

св.

 

Таинъ

 

два

 

разъ

 

въ

 

годъ:

 

Великимъ

 

ностомъ

 

и

въ

 

Рождественскій

 

постъ,

 

согласно

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

5

марта

 

1887

 

года.

 

По

 

средамъ

 

и

 

пятницамъ

 

Великаго

 

поста

 

вос-

питанницы

 

присутствовали

 

за

 

дитургіей

 

преждеосвященныхъ

 

Да-

ровъ

 

въ

 

училищной

 

церкви.

 

Въ

 

расписаніи

 

уроковъ

 

по

 

этой

 

прп-

чинѣ

 

допускалось

 

измѣненіе

 

(выше

 

показанное).

За

 

отчетный

 

годъ

 

всѣ

 

воспитанницы

 

отмѣчены

 

но

 

поведепію

высшимъ

 

балломъ

 

5.

На

 

физическое

 

воспитаніе

 

п

 

здоровье

 

воспптанницъ

 

обраща-

лось

 

нопрежнему

 

надлежащее

 

вниманіе.

 

Какъ

 

и

 

въ

 

предшеству-

ющее

 

годы,

 

ежедневно

 

для

 

воспитанницъ

 

по

 

составленному

 

распи-

санію

 

выдѣлялось

 

свободное

 

отъ

 

всякпхъ

 

занатій

 

время,

 

чтобы

 

онѣ могли

отдохнуть

 

отъ

 

умствениаго

 

труда.

 

При

 

хорошей

 

погодѣ

 

воспитан-

')

 

См.

 

Тв.

 

Еаарх.

 

Вѣд.

 

за

  

1905

 

г.

 

№

  

10.
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нпцы

 

неопустительно

 

гуляли

 

въ

 

училищномъ

 

саду,

 

иногда

 

— по

улицамъ

 

города

 

и

 

на

 

городскомъ

 

бульварѣ

 

въ

 

часы,

 

свободные

отъ

 

скопленія

 

публики,

 

подъ

 

надзоромъ

 

воспитателышцъ.

 

Весной

онѣ

 

носѣщали

 

сосѣдпюю

 

съ

 

городомъ

 

рощу.

 

Въ

 

отноігеніп

 

помѣ-

щеній

 

воспитанницъ

 

строго

 

наблюдалось,

 

чтобы

 

классныя

 

комнаты

были

 

вентилируемы

 

и

 

содержались

 

въ

 

надлежащей

 

чистотѣ

и

 

опрятности.

Заболѣванія

 

воспитанницъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

какъ

 

видно

озъ

 

записной

 

при

 

училищной

 

больницѣ

 

книги,

 

были

 

слѣдующія:

головная

 

боль — 56

 

случ.,

 

воспаленіе

 

лимфатическихъ

 

железъ —

108,

 

зубная

 

боль — 79,

 

бронхитъ — 53,

 

желудочно-кишечный

 

ка-

тарръ—

 

63,

 

малокровіе — 24,

 

чахотка — 2,

 

катарръ

 

глотки

 

и

 

зѣва

57,

 

сочленовный

 

ревматизмъ —17,

 

экзема— 7,

 

ушныя

 

болѣзни—

30,

 

нарывы —85,

 

сыпи— 43,

 

болѣзни

 

глазъ — 22,

 

хроническій

 

ка-

тарръ

 

слизистой

 

оболочка

 

носа —7,

 

мигрень —2,

 

инфлуенца — 9,

язвы— 1,

 

чесотка— 5,

 

судороги — 1,

 

невралгія — 3,

 

цынга — 2,

 

уси-

лениая

 

потливость

 

ногь — 3,

 

лишай — 6,

 

восналеніе

 

подкожной

клѣтчатки — 3,

 

дифтерптъ

 

— 2,

 

ангина

 

фолликулярная — 11,

 

ушибы —

1,

 

краснуха— 2,

 

вътряная

 

оспа — 2,

 

рожа — 1,

 

прививка

 

оспы

(вторично) —1;

   

всѣхъ

 

случаевъ

 

заболѣваній— 708.

Смертныхъ

 

случаевъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

было

 

два.

 

Обѣ

 

вос-

питанницы

 

скончались

 

въ

 

бытность

 

у

 

родственниковъ

 

свопхъ.

3.

 

Учебно-воспитательное

 

дѣло

 

въ

 

теченіе

 

отчетнаго

 

года

 

не

встрѣчало

 

на

 

пути

 

своемъ

 

неблагопріятныхъ

 

обстоятельствъ.

 

Не

было

 

въ

 

общемъ

 

движенія

 

его

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

и

 

цругихъ

 

ка-

кихъ-либо

 

особенностей,

 

могущихъ

 

характеризовать

 

его

 

отличи-

тельно

 

по

 

сраввенію

 

съ

 

предшествовавшими

 

годами.

Изысканіе

 

и

 

обсуяіденіе

 

мѣръ

 

къ

 

возвышенію

 

учебно-воспи-

тательной

 

части

 

въ

 

теченіе

 

года

 

было

 

обычно

 

предметомъ

 

заботли-

вости

 

Совѣта

 

училища

 

на

 

педагогическихъ

 

собраніяхъ.

 

Совѣтъ

своевременно,

 

по

 

истеченіи

 

каждой

 

четверти

 

года,

 

разсматривалъ

вѣдомости

 

объ

 

успѣхахъ

 

и

 

поведеніи

 

воспитанницъ.

 

При

 

обсужде-

ніи

    

успѣховъ

   

сіабыхъ

 

воспитанницъ

 

выяснились

 

причины,

 

влі-
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явшія

 

на

 

пониженіе

 

успѣшностп

 

ихъ,

 

и

 

указывались

 

мѣры

 

къ

устраненію

 

ея.

 

Вѣдомости

 

объ

 

успѣхахъ

 

и

 

поведеніи

 

за.

 

каждую

четверть

 

представлялись

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенства.

 

Чтобы

 

п

 

родители

 

п

 

родственники

 

воспитанницъ

 

съ

 

сво-

ей

 

стороны

 

могли

 

своевременно

 

обратить

 

вниманіе

 

на

 

малоуспѣш-

ность

 

своихъ

 

дѣтей

 

и

 

принять

 

возможный

 

мѣры

 

къ

 

поднятію

 

ихъ

успѣшности,

 

воснитанницамъ

 

по

 

четвертямъ

 

года

 

выдавались

 

осо-

быя

 

таблички

 

съ

 

отмѣтками

 

успѣховъ

 

и

 

поведенія

 

ихъ.

Къ

 

обстоятельствамъ,

 

благонріятствовавшимъ

 

успѣшности

учебной

 

части,

 

попрелшему

 

слѣдуетъ

 

отнести

 

пребываніе

 

препо-

давателей

 

почти

 

всѣхъ

 

главныхъ

 

предметовъ

 

на

 

службѣ

 

только

при

 

учплищѣ.

 

То

 

обстоятельство,

 

что

 

преподаватели

 

состоять

 

на

службѣ

 

исключительно

 

училищной,

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

служатъ

прп

 

училищѣ

 

довольно

 

продолжительное

 

время,

 

существеннымъ

образомъ

 

вліяло

 

на

 

улучгаеніе

 

учебной

 

части.

Уроки

 

опускались

 

преподавателями

 

и

 

учительницами

 

по

 

ува-

жительнымъ

 

причннамъ.

 

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

были

 

опущены

 

уроки:

законоучителемъ

 

священникомъ

 

Дпм.

 

Лебедевымъ

 

2

 

урока

 

по

 

дѣ-

ламъ

 

службы,

 

преподавателем!,

 

Ѳеодоромъ

 

Алексинскимъ

 

4

 

урока

по

 

болѣзни

 

и

 

4

 

урока

 

по

 

домашнимъ

 

обстоятёльствамъ,

 

препода-

вателемъ

 

Петромъ

 

Норобьевымъ

 

1

 

урокъ

 

по

 

болѣзни,

 

преподава-

телемъ

 

Нпколаемъ

 

Васильевымъ

 

16

 

уроковъ

 

по

 

болѣзни

 

и

 

8

 

уро-

ковъ

 

по

 

случаю

 

исполеенія

 

обязанностей

 

присяжнаго

 

засѣдателя,

учительницей

 

Зоей

 

Бересневой

 

1

 

урокъ

 

по

 

домашнимъ

 

обстоятёль-

ствамъ

 

и

 

учительницей

 

Еленой

 

Цорнъ

 

2

 

урока

 

по

 

болѣзни.

 

Инспек-

тором!,

 

классовъ

 

и

 

прочими

 

преподавателями

 

въ

 

теченіе

 

отчетнаго

года

 

уроковъ

 

опущено

 

не

 

было.

Въ

 

отсутствіе

 

преподавателей

 

и

 

учительнвцъ

 

воспитанницы

занимались

 

дѣломъ

 

по

 

указанію

 

или

 

самихъ

 

отсутствующихъ

 

пре-

подавателей

 

и

 

учительницу

 

или

 

инспектора

 

классовъ,

 

подъ

 

наблю-

деніемъ

 

и

 

иногда— руководствомъ

 

классныхъ

 

воспитательница

Изъ

 

мѣръ,

 

принятыхъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

для

 

возвышенія

учебнаго

 

дѣла,

 

заслуживаютъ

 

упоминанія

 

слѣдующія:
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Оставлено

 

было

 

вышепоказанное

 

чпсло

 

добавочныхъ

 

уроковъ;

при

 

чемъ

 

провѣрочные

 

(дополнительные)

 

уроки

 

русской

 

диктовки,

какъ

 

и

 

въ

 

предшествующее

 

годы,

 

были

 

поручены

 

кдасснымъ

 

вос-

питателыіицамъ,

 

каждой — въ

 

своемъ

 

классѣ.

 

Имѣлось

 

въ

 

виду

при

 

этомъ

 

то,

 

чтобы

 

чрезъ

 

привлечете

 

воспитательниц!,

 

къ

 

уча-

стію

 

въ

 

провѣркѣ

 

диктококъ

 

усилить

 

общій

 

иадзоръ

 

надъ

 

пспол-

неніемъ

 

воспитавницами

 

ппсьмениыхъ

 

работъ.

Увеличено

 

чпсло

 

классныхъ

 

письменныхъ

 

упражнеиій

 

въ

старшихъ

 

классахъ

 

для

 

пріучеиія

 

воспитанницъ

 

къ

 

свободному

и

 

самостоятельному

 

изложенію

 

мыслей

 

въ

 

короткій

 

сравнительно

срокъ.

 

Въ

 

предотвращеніе

 

же

 

случаевъ

 

занозданія

 

составленія

некоторыми

 

воспитанницами

 

домашнихъ

 

сочпненій

 

по

 

нерадѣнію

и

 

происходящей

 

отъ

 

этого

 

торопливости

 

ихъ

 

въ

 

исполненіи

 

упраж-

неній,

 

отъ

 

воспитанницъ

 

до

 

срока

 

подачи

 

сочинешй

 

попрежпему

требовались

 

черняки,

 

которые

 

просматривались

 

преподавателями.

Преподаватели

 

предметов!,,

 

по

 

которымъ

 

давались

 

нисьменныя

упражненія,

 

для

 

объедлненія

 

требованій

 

отъ

 

нихъ,

 

по

 

предложе-

ние

 

инспектора

 

классовъ.

 

неоднократно

 

въ

 

своихъ

 

собраніяхъ

обсуждали

 

вопросъ

 

о

 

нормальной

 

постановкѣ

 

этихъ

 

упражнений.

Въ

 

видахъ

 

большаго

 

умственнаго

 

развитія

 

воспптаннпцъ

 

и

возвышенія

 

достоинства

 

ихъ

 

письменныхъ

 

работъ

 

обращалось

 

вни-

маніе

 

на

 

внѣклассное

 

чтеніе

 

воспитанницами

 

книгъ.

 

Книги. для

чтенія,

 

согласно

 

установленному

 

порядку,

 

выдавались

 

и

 

отбира-

лись

 

классными

 

воспитательницами

 

каждой

 

въ

 

своемъ

 

классѣ,

безъ

 

посредства

 

завѣдующей

 

библіотекой.

 

Онѣ

 

же

 

вели

 

запись

 

за

воспитанницами

 

книгъ

 

п,

 

кромѣ

 

преподавателей,

 

имбли

 

иадзоръ,

читаются-ли

 

воспитанницами

 

выдаваемыя

 

книги.

 

Для

 

развитія

 

въ

воспптанницахъ

 

любви

 

къ

 

полезному

 

чтенію,

 

по

 

примѣру

 

прежвихъ

лѣтъ,

 

въ

 

праздничные

 

дни

 

воспитанницамъ

 

читались

 

преподавате-

лями

 

статьи

 

разнаго

 

содержанія,

 

наиболѣе

 

полезнаго.

 

Чтенія

 

ве-

лись

 

неопустительно

 

всѣми

 

преподавателями

 

по

 

очереди

 

и

 

запи-

сывались

 

въ

 

особую

 

книгу.

 

По

 

вечерамъ

 

праздничныхъ

 

дней,

 

кромѣ



—

 

314

 

—

того,

 

устраивались

 

чтенія

 

съ

 

свѣтовыми

 

картинами.

 

Практикова-

лось

 

затѣмъ

 

чтеніе

 

книгъ

 

и

 

во

 

время

 

занятія

 

воспитанницъ

 

ру-

кодѣльемъ,

 

подъ

 

руководством!,

 

воспитательницъ.

Для

 

поощренія

 

воспитанницъ

 

къ

 

успѣхамъ

 

и

 

благонравію,

 

по

примѣру

 

прошлыхъ

 

лѣть,

 

Совѣтъ

 

училища

 

наиболѣе

 

достойныхъ

наградилъ

 

книгами,

 

воспитанницъ

 

же,

 

состоявшихъ

 

въ

 

учшшщномъ

хорѣ,

 

сборниками

 

по

 

пѣнію

 

и

 

камертонами,

 

пожертвованными

 

г.

 

по-

четнымъ

 

блюстптелемъ

 

училища.

 

Иервыхъ

 

ваградъ

 

было

 

выдано

12,

 

а

 

вторыхъ

 

13.

1

 

V.

 

Библиотека

 

и

 

физическій

 

кабинетъ.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

въ

 

фундаментальной

 

библіотекѣ

 

училища

имѣлось

 

1696

 

томовъ;

 

въ

 

ученической— пи

 

тремъ

 

отдѣламъ:

 

ре-

лигіозно-нравственн<міу,

 

естественно

 

историческому

 

и

 

беллетристи-

ческому

 

1098

 

томовъ.

Новыхъ

 

учебниковъ,

 

руководствъ,

 

пособій

 

и

 

книгъ

 

для

 

внѣ-

кдасснаго

 

чтенія

 

въ

 

1903

 

году

 

было

 

пріобрѣтено

 

на

 

сумму

 

342

 

р.

61

 

коп.

Изъ

 

періодическихъ

 

изданій

 

выписывались

 

журналы— Бого-
словскій

 

и

 

Церковный

 

Вѣстники,

 

Церковныя

 

и

 

Тверскія

 

Епар-

хіальныя

 

Вѣдомости,

 

Воскресный

 

День,

 

Странникъ,

 

ИсторпческіЙ

Вѣётникъ,

 

Нива,

 

Природа

 

и

 

Люди,

 

Дѣтское

 

Чтеніе,

 

Родникъ,

Дѣтскін

 

Отдыхъ,

   

Свѣтлячокъ,

 

Музыка

 

и

 

Пѣніе,

   

и

 

газета

 

Повое
Время.

.
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Учебниками

 

и

 

учебными

 

пособіями

  

воспитанницы

   

снабжены

достаточно.

 

Для

 

внѣкласснаго

 

чтснія

 

имѣется

 

книгъ

 

также

 

въ

 

до-

статочномъ

 

колнчествѣ,

 

особевно

 

при

 

ежегодномъ

 

пополненіи

 

уче-

нической

 

библіотеки

 

періодическими

 

дѣтскими

 

изданіями.

Для

 

удобства

 

пользования

 

каталогъ

 

ученической

 

библіотеки

сшбженъ

 

указавіями,,для

 

какого

 

класса

 

пригодна

 

та

 

пли

 

другая

книга.

 

По

 

этимъ

 

дказавіямъ

 

воспитательницы

 

всѣхъ

 

классовъ

 

по-

лучали

 

книги

 

и

 

раздавали

   

воспитанницам!,.

 

Кромѣ

 

указаніи,

 

для
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какихъ

 

классовъ

 

пригодны

 

книги,

 

пмѣется

 

особый

 

списокъ

 

книгъ

и

 

отдѣлыіыхъ

 

произведеній,

 

которыя

 

доляшы

 

быть

 

обязательно

прочитаны

 

воспитанницами,

 

какъ

 

образцы,

 

необходимые

 

при

 

изу-

ченіи

 

теоріи

 

словесности

 

и

 

теоріи

 

литературы.

 

Изъ

 

фундаменталь-

ной

 

библіотеки

 

книги

 

выдаются

 

воспитанницамъ

 

съ

 

особаго

 

ка-

ждый

 

разъ

 

одобренія

 

преподавателей.
■

 

;.•:■

Приборовъ

   

и

   

классныхъ

 

пособій

 

для

 

преподаванія

 

физики

 

и

геометріи

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

имѣлось

 

113.

 

Новыхъ

 

приборовъ

 

въ

1903

 

г.

 

было

 

пріобрѣтено

 

на

 

74

 

р.

 

14

 

кон.

V.

   

Средства

   

училиіца.

Средства

 

училища

 

въ

   

1903

 

г.

 

составляли:

 

а)

 

остатокъ

 

отъ

1902

   

г.

 

5895

 

р.

 

38

 

к.

 

и

 

б)

 

общая

 

сумма

 

прихода

 

въ

 

1903

 

г.

29064

 

руб.

 

23

 

коп.

Израсходовано

 

въ

 

1903

 

г.

 

по

 

содержанію

 

училища

 

26655

 

р.

78

 

к.

 

и

 

по

 

произведепнымъ

 

постройкамъ

 

1703

 

руб.

 

41

  

к.

VI.

   

Дополнительны

 

л

  

свѣдѣнгл.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

отчета

 

окончена

 

отдѣлка

 

пристройкп

 

по

 

училищ-

ному

 

общежиіію,

 

возведенной

 

въ

 

предшествующемъ

 

году,

 

п

 

но-

выя

 

комбаты

 

приспособлены

 

для

 

жилыхъ

 

помѣщеній.

 

Также

 

исхо-

датайствовано

 

Совѣтомъ

 

училища

 

разрѣшеніе

 

Его

 

Высокопреосвя-
щенства

 

приступить

 

къ

 

ремонту

 

и

 

расширенно

 

училищной

 

церкви,

согласно

 

постановлепію

 

съѣзда'

 

окруясного

 

духовенства

 

отъ

 

2

 

іюня
1903

   

г.

 

Совѣтомъ

 

училища

 

было

 

поручено

 

архитектору

 

составить

проектъ

 

п

 

смѣту

 

на

 

расширеніе

 

церкви,

 

по

 

заготовку

 

строитель-

ныхъ

 

матеріаловъ

 

и

 

производство

 

работъ

 

по

 

расширенно

 

церкви

пришлось

 

отложить

 

до

 

будущаго

 

года,

 

за

 

непоступленіемъ

 

въ

училище

 

суммъ,

 

предназначенныхъ

 

окруяшымъ

 

духовенствомъ

 

на

ремонтъ

 

и

 

расширеніе

 

церкви.

Училищная

 

жизнь

 

воспитанницъ

 

въ

 

теченіе

 

года

 

обычно

оживлялась

 

устраиваемыми

 

по

 

вечерамъ

 

литературными

 

чтеніями
съ

 

свѣтовыми

 

картинами.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

заслуживаетъ

 

осо-
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баго

 

упоминанія

 

литературный

 

вечеръ

 

3

 

февраля

 

(день

 

тезоиме-

нитства

 

г-жи

 

учредительницы

 

училища).

 

Вечеръ

 

былъ

 

посвященъ

чествованію

 

поэта

 

А.

 

С.

 

Грибоедова

 

по

 

случаю

 

истеченія

 

75-лѣ-

тія

 

со

 

дия

 

его

 

кончины.

 

Преподавателемъ

 

русскаго

 

языка

 

въ

 

стар-

ших!,

 

классахъ

 

г.

 

Титовымъ

 

была

 

прочитана

 

составленная

пмъ

 

рѣчь

 

о

 

важнѣйшихъ

 

обстоятельствахъ

 

жизни

 

и

 

литератур-

ныхъ

 

заслугахъ

 

поэта.

 

Затѣмъ

 

было

 

прочитано

 

несколько

 

отрыв-

ковъ

 

изъ

 

произведенія

 

«Горе

 

отъ

 

ума».

 

Въ

 

чтеніи,

 

кромѣ

 

воспи-

танницъ,

 

принимали

 

участіе

 

преподаватели

 

училища.

Заслуживаетъ

 

также

 

упоминанія

 

данный

 

воспитанницами

духовный

 

концертъ

 

(платный)

 

сборъ

 

съ

 

котораго

 

назначенъ

былъ

 

полностью

 

на

 

нужды

 

по

 

случаю

 

войны

 

на

 

Даль-

немъ

 

Востокѣ.

 

Концертъ

 

состоялся

 

съ

 

особаго

 

разрѣшенія

 

Его

Высокопреосвященства,

 

оодъ

 

уиравлепіемъ

 

преподавателя

 

пѣнія

 

въ

училищѣ

 

г.

 

Васильева

 

и

 

съ

 

участіемъ

 

нѣкоторыхъ

 

любителей

 

изъ

служащихъ

 

въ

 

училищѣ

 

и

 

священноцерковнослужителей

 

г.

 

Ржева.

Концертъ

 

привлек!,

 

весьма

 

большое

 

число

 

посетителей

 

(до

 

500

 

чел.)

и

 

далъ

 

чиста

 

го

 

сбора

 

свыше

 

300

 

руб.

 

Достойно

 

примѣчанія

 

то,

что

 

на

 

концертѣ

 

присутствовали

 

посѣтителп

 

изъ

 

раскольничьихъ

семействъ,

 

и

 

нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

выражалп

 

свое

 

удовольствіе

 

по

поводу

 

выслугааннаго

 

концерта.

21

 

октября

 

училище

 

было

 

посѣщено

 

Его

 

Высокопреосвящен-

ствомъ.

 

Прибывъ

 

во

 

Ржевъ

 

по

 

дѣламъ

 

епархіи,

 

Его

 

Высокопреосвя-

щенство

 

изволилъ

 

служить

 

въ

 

училищной

 

церкви

 

всенощное

 

бдѣ-

ніе

 

ва

 

день

 

празднованія

 

иконы

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

послѣ

всенощной

 

посѣтвлъ

 

вновь

 

выстроенныя

 

и

 

нриспособленпыя

 

помѣ-

щенія

 

училищнаго

 

общежитія,

 

а

 

такяіе

 

столовую

 

во

 

время

 

ужина

воспитанницъ.

 

Благостный

 

Владыка

 

благословилъ

 

каждую

 

воспи-

танницу

 

въ

 

отдѣльвости,

 

далъ

 

каждой

 

по

 

небольшому

 

образку

 

и

милостиво

 

бесѣдовалъ

 

съ

 

пѣкоторыми.

 

При

 

отъѣздѣ

 

Его

 

Высоко-

преосвященство

 

оставилъ

 

на

 

бѣдныхъ

 

воспитанницъ

 

100

 

рублей.

Архіерейское

 

служеніе,

 

не

 

видѣнпое

 

давно

 

воспитанницами,

 

вмѣстѣ

съ

 

отечески-

 

ласковымъ

 

обращеніемъ

 

и

 

вниманіемъ

 

къ

 

иимъ

 

Его

Высокопреосвященства,

 

оставило

 

на

 

нихъ

 

неизгладимое

 

впечатлѣніе.
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Годичный

 

актъ

 

въ

 

училищѣ

 

состоялся

 

11

 

іюня.

 

Наканунѣ

этого

 

дня

 

инспекторомъ

 

классовъ

 

было

 

совершено

 

для

 

вынускныхъ

воспитанницъ

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

въ

 

самый

 

же

 

день

 

акта— совер-

шена

 

литуріія

 

о.

 

предсѣдателемъ

 

Совѣта

 

вмѣстѣ

 

еъ

 

инспекторомъ

классовъ.

 

Послѣ

 

молебна

 

по

 

окончаніи

 

литургіи

 

присутствовавшіе

перешли

 

въ

 

одно

 

изъ

 

залъ

 

училища.

 

Актъ

 

былъ

 

открыть

 

пѣніемъ

воспитанницами

 

стихиры:

 

«Днесь

 

благодать

 

Св.

 

Духа

 

наст,

 

со5ра».

Послѣ

 

пѣнія

 

дѣлопроизводителемъ

 

Совѣта,

 

преподавателемъ

 

г.

 

Ва-

сильевымъ,

 

были

 

прочитаны

 

краткія

 

свѣдѣнія

 

по

 

состоянию

 

учи-

лища

 

за

 

отчетный

 

учебный

 

годъ.

 

За

 

чтеніемъ

 

отчетныхъ

 

свѣ-

дѣній

 

слѣдовала

 

выдача

 

аттестатовъ

 

и

 

наградъ

 

воспитанница мъ,

также — пособій

 

спротамъ.

 

Послѣ

 

выдачи

 

инспекторомъ

 

классовъ

была

 

произнесена

 

рѣчь

 

къ

 

выпускнымъ

 

воспитанннцамъ.

 

Въ

 

про-

межутки

 

между

 

чтеніемъ

 

отчета,

 

выдачей

 

аттестатовъ,

 

наградъ

 

и

пособія

 

и

 

рѣчыо

 

воспитанницами

 

были

 

спѣты:

 

«Былъ

 

у

 

Христа

младенца

 

садъ»,

 

муз.

 

Чайковскаго,

 

«Въ

 

минуту

 

жизни

 

трудную»,

муз.

 

П.

 

М.

 

и

 

«Послѣднія

 

минуты

 

среди

 

подругъ»,

 

муз.

 

Иванова;

таіже

 

было

 

исполнено

 

несколько

 

пьесъ

 

на

 

рояли

 

в!>

 

двѣ

 

и

 

че-

тыре

 

руки:

 

«Хоръ

 

изъ

 

оп.

 

Преціоза»,

 

муз.

 

Вебера,

 

Мотивы

 

Шу-

мана

 

и

 

Маршъ

 

Мендельсона.

 

По

 

окончаніи

 

акта

 

былъ

 

пропѣтъ

народный

 

гимнъ.

Ревизіи

 

со

 

стороны

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

въ

отчетномъ

 

году

 

училище

 

пе

 

подвергалось.

О

    

Т

    

Ч

    

Е

    

Т

    

Ъ

о

 

ооотояніи

 

образцовой

  

церковно-приходской

   

школы

   

при

  

Ржэвскомъ

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищв

  

за

 

1903 — 1904

  

учебный

 

годъ.

А.

   

Общія

   

свѣдѣнія

 

.о

   

in

 

к

 

о

 

л

 

ѣ.

Школа

 

помѣщается

 

въ

 

отдѣльномъ

 

отъ

 

училища

 

зданіи,

 

на-

рочито

 

для

 

нея

 

выстроенномъ

 

въ

 

1898

 

году

 

на

 

средства

 

учи-

лища.



—

 

318

 

—

Школа

 

исключительно

 

женская,

 

одвоклассвая.

Служащими

 

лицами

 

въ

 

школѣ

 

были:

 

завѣдующимъ

 

и

 

зако-

ноучителемъ

 

школы

 

инспекторъ

 

классовъ

 

училища,

 

священнпкъ

Іоаннъ

 

Морковинъ,

 

состоящій

 

на

 

службѣ

 

при

 

школѣ

 

съ

 

1894

 

года;

учительницей — имѣющая

 

званіе

 

городской

 

учительницы,

 

дочь

 

про-

тоіерея,

 

дѣвпца

 

Ольга

 

Виноградова;

 

состоитъ

 

на

 

службѣ

 

съ

 

1889
года.

 

Руководателемъ

 

практическихъ

 

запятій

 

воспитанницъ

 

состоялъ

лреподаватель

 

дидактики

 

въ

 

училищѣ

 

Иванъ

 

Титовъ;

 

состоитъ

на

 

службѣ

 

съ

 

1903

 

года.

Завѣдующій

 

школой

 

получалъ

 

за

 

законоучительство

 

жало-

ванья

 

150

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

завѣдывалъ

 

школой

 

безвозмездно.

 

Учи-

тельница

 

жалованья

 

получала

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

при

 

готовой

 

квар-

тирѣ

 

съ

 

отопленіемъ

 

и

 

освѣщеніемъ

 

отъ

 

школы.

 

Преподаватель

И.

 

Титовъ

 

за

 

руководство

 

практическими

 

занятіями

 

получалъ

 

50

руб.

 

въ

 

годъ.

Обучалось

 

въ

 

школѣ

 

въ

 

отчетномъ

 

году:

 

въ

 

началѣ

 

года —

71

 

ученица,

 

въ

 

концѣ

 

года — 62.

 

По

 

отдѣленіямъ

 

ученицы

 

раз-

дѣлялись:

 

въ

 

младшемъ

 

было

 

(въ

 

концѣ

 

года)

 

25

 

ученицъ,

 

въ

среднемъ — 24

 

и

 

въ

 

старпіемъ — 13.

,

 

По

 

сословіямъ

 

дѣвочки

 

раздѣлялпсь:

 

духовныхъ— 3,

 

дѣтей

дворянъ — 1,

 

дѣтей

 

чиновниковъ — 6,

 

купеческаго

 

сословія —7,

 

мѣ-

щанскаго — 33

 

и

 

крестьянскаго — 12.

Изъ

 

62

 

ученицъ

 

41

 

дѣвочка

 

были

 

православныя

 

и

 

21

 

рас-

кольница.

Расписаніе

 

уроковъ

 

въ

 

школѣ,

 

программа

 

преподаванія

 

и

 

ха-

рактеръ

 

его

 

были

 

сообразованы

 

съ

 

руководственными

 

правилами

Св.

 

Синода

 

для

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Расписаніе

 

уроковъ,

одновременно

 

съ

 

раснисаніемъ

 

уроковъ

 

въ

 

училпщѣ,

 

было

 

пред-

ставлено

 

на

 

утвержденіе

 

Его

 

Высокопреосвященства.

Учебники

 

употреблялись

 

только

 

одобренные

 

Училищнымъ

 

Со-

вѣтомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

или

 

указанные

 

въ

 

нрограммахъ

 

для

 

цер-

ковно-приходскихъ

 

школъ.



—

 

319

 

—

Кромѣ

 

учебныхъ

 

предметовъ

 

и

 

пѣнія,

 

школьницы

 

обучались

рукодѣлью,

 

на

 

которое

 

было

 

назначено

 

но

 

2

 

урока

 

въ

 

недѣлю

 

въ

каяадомъ

 

отдѣленіи.

Учебныя

 

занятія

 

въ

 

ыіколѣ

 

были

 

начаты

 

26

 

августа

 

и

 

про-

должались

 

до

 

7

 

мая.

Положенный

 

программой

 

курсъ

 

по

 

предметамъ

 

начальна™

обученія

 

былъ

 

пройденъ.

7

 

мая

 

особой

 

комиссіей,

 

назначенной

 

Совѣтомъ

 

училища

 

и

утверяіденной

 

Его

 

Высокопреосвященствомъ,

 

было

 

произведено

 

пспы-

таніе

 

ученицамъ

 

школы.

По

 

псиытаніямъ

 

изъ

 

25

 

ученицъ

 

младшаго

 

отдѣленія

 

17

 

пе-

реведены

 

въ

 

среднее

 

и

 

8

 

оставлены

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

по

малоусиѣшности;

 

изъ

 

24

 

ученицъ

 

средняго

 

отдѣленія

 

12

 

переве-

дены

 

въ

 

старшее

 

и

 

12

 

оставлены

 

на

 

повторительный

 

курсъ

 

по

малоуснѣшшности

 

и

 

болѣзни.

 

Изъ

 

13

 

ученицъ

 

старшаго

 

отдѣле-

нія

 

И

 

удостоены

 

свидетельства

 

одноклассной

 

церковно-праходской

школы

 

и

 

2

 

признаны

 

не

 

заслулшвающими

 

свидѣтельства.

7

 

ученицъ

 

изъ

 

прошедшихъ

 

полный

 

курсъ

 

школы,

 

согласно

постановленію

 

компссіи,

 

поступили

 

въ

 

1-й

 

классъ

 

училища

 

безъ

новаго

 

испытанія

 

и

 

1

 

по

 

переэкзаменовкѣ

 

по

 

русскому

 

языку.

Экзамеиаціонная

 

балловая

 

табель

 

съ

 

постановленіемъ

 

компссіи

была

 

представлена

 

на

 

утвержденіе

 

Его

 

Высокопреосвященства.

Согласно

 

опредѣленію

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

20

 

марта— 4

 

апрѣля

1901

 

года,

 

актъ

 

въ

 

школѣ

 

и

 

выдача

 

наградъ

 

были

 

произведены

11

 

мая — въ

 

день

 

празднованія

 

свв.

 

Кириллу

 

и

 

Меѳодію.

 

Нака-

нуне,

 

этого

 

дня

 

ученицы

 

школы,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

воспитанницами

 

учи-

лища,

 

присутствовали

 

за

 

всенощпымъ

 

бдѣвіемъ,

 

а

 

въ

 

самый

 

день

акта— за

 

литургіей.

 

Послѣ

 

литургіи

 

и

 

молебна

 

свв.

 

Кириллу

 

и

и

 

Меѳодію,

 

училища

 

собрались

 

въ

 

школѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

воспитанни-

цами

 

6

 

класса

 

ученицы.

 

Здѣсь

 

иослѣ

 

тропаря

 

свв.

 

братьямъ

 

—

первоучителямъ,

 

пропѣтаго

 

ученицами

 

школы,

 

инспекторомъ

 

клас-



—

 

320

 

—

сопъ

 

было

 

сказано

 

краткое

 

наставленіе

 

иыпускньшъ

 

ученпцамъ

школы,

 

какъ

 

нужно

 

пмъ

 

вести

 

себя

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

школы;

 

затѣмъ

были

 

розданы

 

награды

 

ученицамъ,

 

и

 

восшітанницамн

 

училпща

пронѣтъ

 

пімнъ

 

свв.

 

братьямъ.

 

Въ

 

концѣ

 

акта

 

ученицами

 

прочи-

тано

 

нѣсколько

 

разученных'ь

 

ими

 

басенъ

 

въ

 

лнцахъ,

 

и

 

иропѣтъ

народный

  

гимнъ.

При

 

обученіи

 

учебнымъ

 

предметамъ

 

попрежиему

 

прессо-

валась

 

школой

 

и

 

другая

 

существенная

 

сторона

 

обученія -воспи-

тательная.

 

Соотвѣтственно

 

характеру

 

церковной

 

школы,

 

обучепіе

было

 

поставлено

 

въ

 

тѣсную

 

связь

 

съ

 

молитвой.

 

Каждый

 

день

 

въ

школѣ

 

начинался

 

утренней

 

молитвой.

 

Нѣкоторыя

 

молитвы,

 

тро-

пари

 

дневнымъ

 

святымъ,

 

ближайшпмъ

 

двунадесятымъ

 

праздникамъ,

молитву

 

за

 

Царя

 

ученицы

 

пѣли

 

общимъ

 

хоромъ,

 

подъ

 

руковод-

ствомъ

 

учительницы.

 

Нъ

 

праздничные

 

дни

 

изъ

 

ближайшпхъ

 

къ

школѣ

 

мѣстностей

 

ученицы

 

обязывались

 

ходить

 

въ

 

училищную

церковь.

 

Въ

 

каждыя

 

среду

 

п

 

пятницу

 

Великаго

 

поста

 

ученицы

присутствовали

 

вмѣстѣ

 

съ

 

воспитанницами

 

за

 

преждеосвященной

литургіей.

Доброе

 

вліяніе

 

школы

 

замѣтно

 

во

 

многвхъ

 

отношеніяхъ.

 

Дѣ-

вочки-ученицы,

 

взятыя

 

иногда

 

изъ

 

грубой

 

среды,

 

привыкали

 

въ

школѣ

 

къ

 

скромности

 

въ

 

иоведепіи,

 

внѣпшему

 

прнличію

 

и

 

акку-

ратности

 

въ

 

исполвеніи

 

задаішыхъ

 

работъ.

 

Особенпаго

 

же

 

внима-

ния,

 

какъ

 

показалъ

 

опытъ,

 

заслуживаетъ

 

вліяиіе

 

школы

 

на

 

дѣво-

чекъ-раскольницъ.

 

Явившись

 

въ

 

піколу

 

чаще

 

всего

 

съ

 

полувраж-

дебнымъ

 

настроеніемъ

 

въ

 

отношеніи

 

Церкви,

 

раскольницы

 

на

 

пер-

выхъ

 

порахъ

 

чуждаются

 

законоучителя

 

школы,

 

общей

 

молитвы

 

и

невсегда

 

охотно

 

слушаютъ

 

уроки

 

закона

 

Божіл.

 

Впослѣдствіи

 

онѣ

не

 

только

 

съ

 

надлежащими

 

усердіемъ

 

пзучаютъ

 

законъ

 

Божій,

участвуютъ

 

въ

 

молитвѣ

 

съ

 

прочими

 

школьницами,

 

но

 

не

 

чуждаются

училищнаго

 

храма

 

и

 

посѣщаютъ

 

его

 

вмѣстѣ

 

съ

 

подругами.

 

Въ

отчетномъ

 

году

 

обучалась

 

въ

 

школѣ

 

дочь

 

раскольничьяго

 

попа.

Библіотека

 

школы

 

состоптъ

 

преимущественно

 

изъ

 

учебннковъ

и

 

учебныхъ

 

пособій

 

для

 

учащихъ.

 

ІІервыхъ

 

по

 

школьному

 

ката-

логу

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

числилось

 

403,

 

вторыхъ— 158.

 

Для

 

внѣ-



_

 

321

 

—

класснаго

 

чтенія

 

ученицъ

 

имѣются

 

небольшія

 

книжки

 

и

 

брошюрки

пзъ

 

одобренныхъ

 

для

 

начальныхъ

 

школъ,

 

числомъ

 

152.

 

Выписы-

вается

 

для

 

учащихъ

 

журналъ

 

«Народное

 

Образованіе».

Въ

 

хозяйственномъ

 

отношеніи

 

школа

 

состоптъ

 

въ

 

вѣдѣніи

Совѣта

 

училища.

 

Запись

 

дохода

 

и

 

расхода

 

ведется

 

по

 

особой

 

кнпгѣ.

На

 

сі>держаніе

 

школы

 

ежегодно

 

поступаетъ

 

500

 

руб.

 

изъ

суммъ

 

Св.

 

Синода.

 

Кромѣ

 

того,

 

на

 

содержаніе

 

школы

 

взимается

 

за

обученіе

 

съ

 

дѣтей

 

состоятельныхъ

 

родителей

 

отъ

 

3

 

до

 

10

 

руб.

Бѣдныя

 

и

 

сироты

 

освобождаются

 

отъ

 

платы.

               

»

Школа

 

имѣла

 

въ

 

остаткѣ

 

отъ

 

1902

 

г.

 

1175

 

руб.

 

84

 

коп.

Поступило

 

на

 

приходъ

 

въ

 

1903

 

г.

 

961

 

р.

 

85

 

к.

 

Израсходовано

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

на

 

содержаніе

 

школы

 

843

 

р.

 

48

 

к.,

 

и

 

отчислено

на

 

ремонтъ

 

и

 

расшореніе

 

училищной

 

церкви

 

1000

 

руб.

Б.

 

Практическія

 

занятія

 

воспитанницъ

 

училища

 

въ

 

школѣ.

Занятія

 

въ

 

школѣ

 

воспитанницъ

 

старшихъ

 

классовъ

 

училища

въ

 

отчетномъ

 

году

 

происходили

 

по

 

выработаннымъ

 

въ

 

нредше-

ствующіе

 

годы

 

плану

 

и

 

правилами

 

Они

 

состояли:

 

а)

 

въ

 

само-

стоятельныхъ

 

рядовыхъ

 

занятіяхъ

 

съ

 

школьницами

 

воспитанницъ

6

 

класса

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

школьнаго

 

обученія,

 

б)

 

въ

 

проб-

ныхъ

 

урокахъ

 

тѣхъ

 

же

 

воспитанницъ

 

но

 

нѣкоторымъ

 

предметамъ

обученія,

 

по

 

особому

 

назначенію

 

преподавателя

 

дидактики,

 

и

 

в)

въ

 

нодготовительныхъ

 

занятіяхъ

 

воспитанницъ

 

5

 

класса.

Воспитанницы

 

6

 

класса

 

имѣли

 

занятія

 

въ

 

школѣ

 

съ

 

начала

учебнаго

 

года.

 

Такъ

 

какъ

 

онѣ

 

еще

 

въ

 

предшествующемъ

 

году

были

 

достаточно

 

ознакомлены

 

съ

 

ходимъ

 

и

 

строемъ

 

школьнаго

 

обуче-

нія

 

(въ

 

5

 

классѣ,

 

со

 

2-й

 

половииы

 

учебнаго

 

года),

 

то

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

онѣ

 

приступили

 

къ

 

самостоятелышмъ

 

занятіямъ

 

сряду

же

 

послѣ

 

начала

 

занятій

 

въ

 

училищѣ,

 

иослѣ

 

примѣрныхъ

 

уроковъ

учительницы

 

школы

 

и

 

соотвѣтствующихъ

 

указаиій

 

преподавателя

дидактики.

 

Всѣ

 

онѣ

 

были

 

раздѣлены

 

на

 

пары,

 

или

 

смѣны.

 

Ка-

ждая

 

пара

 

смѣняла

 

другую

 

по

 

составленному

 

преподавателемъ

 

ди-

дактики

 

расппсанію,

   

и

   

въ

 

теченіе

 

мѣсяца

 

(приблизительно)

 

всв



—

 

322

 

—

пары

 

бывали

 

на

 

занятіяхъ.

 

Воспитанницы

 

такимъ

 

образом

 

ь

 

прак-

тически

 

ознакомлялись

 

съ

 

пріемамп

 

школьнаго

 

обучеиія

 

по

 

всѣмъ

предметамъ,

 

входящимъ

 

въ

 

составъ

 

его.

 

Чтобы

 

практикантки

 

не

откосились

 

поверхностно

 

къ

 

занятіямъ

 

въ

 

гаколѣ,

 

отъ

 

нихъ

 

тре-

бовалось,

 

чтобы

 

наканунѣ

 

дня,

 

въ

 

который

 

назначенная

 

воспи-

танница

 

должна

 

была

 

присутствовать

 

въ

 

школѣ,

 

она

 

просмотрѣла

отдѣлы

 

и

 

статьи

 

предметовъ,

 

которыми

 

должна

 

заниматься,

 

и

кратко

 

для

 

себя

 

намѣтила

 

способы

 

и

 

пріемы

 

передачи

 

того

 

или

другого

 

содержанія

 

школьницамъ.

 

Послѣ

 

ознакомлепія

 

воспитан-

ницъ

 

съ

 

споісобомъ

 

веденія

 

уроковъ

 

въ

 

одномъ

 

отдѣлепіп

 

школы,

предлагалось

 

имъ

 

вести

 

занятія

 

одновременно

 

съ

 

двумя

 

отдѣлені-

ями.

 

Занятія

 

воспитанницъ

 

велись

 

подъ

 

общимъ

 

руководствомъ

преподавателя

 

дидактики

 

и

 

иостояннымъ

 

надзоромъ

 

учительницы

школы,

 

которая

 

и

 

имѣла

 

наблюдение

 

за

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

практикантки

знакомились

 

съ

 

пріемамп

 

обученія

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ.

 

Практи-

канткамъ

 

рекомендовалось

 

дѣлать

 

записи

 

о

 

тѣхъ

 

или

 

другпхъ

 

под-

мѣчепныхъ

 

ими

 

особенностяхъ

 

при

 

обученіи

 

дѣтей

 

и

 

о

 

виечатлѣ-

ніяхъ

 

въ

 

школѣ.

 

Эти

 

записи

 

читались

 

на

 

урокахъ

 

но

 

теоріи

 

ди-

дактики

 

въ

 

училищѣ;

 

тамъ

 

же

 

выслушивались

 

устно

 

наблюденія

воспитанницъ

 

въ

 

школѣ,

 

для

 

свѣдѣнія

 

и

 

оцѣнки

 

всѣмъ

 

классомъ.

На

 

тѣхъ

 

же

 

урокахъ

 

преподаватель

 

дидактики

 

давалъ

 

воспитанни-

цамъ

 

указанія,

 

какъ

 

избѣжать

 

промаховъ.

Съ

 

первой

 

же

 

четверти

 

учебнаго

 

года

 

воспитанницы

 

6

 

класса

давали

 

и

 

пробные

 

(испытательные)

 

уроки

 

по

 

обучеиію

 

въ

 

школѣ.

И

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ-

 

ежедневная

 

очередная

 

смѣна

 

происходила,

 

по

особому

 

расппсанію,

 

составленному

 

преподавателемъ

 

дидактики.

Обязанности

 

воспитанницы,

 

дававшей

 

уроки,

 

й

 

общій

 

планъ

 

со-

стояли

 

въ

 

елѣдующемъ.

 

Воспитанница,

 

назначенная

 

давать

 

урокъ,

должна

 

была

 

заблаговременно

 

узнать

 

отъ

 

учительницы

 

школы,

 

о

чемъ

 

въ

 

пзвѣстный

 

день

 

будетъ

 

объяснено

 

въ

 

школѣ

 

но

 

тому

 

пли

другому

 

предмету.

 

Матеріалъ

 

для

 

пробпаго

 

урока,

 

такимъ

 

обра-

зомъ,

 

выбирался

 

не

 

случайно,

 

а

 

стоялъ

 

въ

 

связи

 

съ

 

общимъ

 

хо-

домъ

 

преиодаванія

 

того

 

или

 

другого

 

предмета.

 

Одновременно

 

съ

назначеніемъ

 

практиканткѣ

 

матеріала

 

преподавателемъ

 

ди.іактики,

совмѣстно

 

съ

 

учительницей

  

школы,

 

дѣлались

  

указанія

 

о

 

способѣ
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разработки

 

назначенного

 

для

 

иробиаго

 

урока

 

матеріала.

 

Затѣмъ

воспитанница

 

должна

 

была

 

написать

 

подробный

 

и

 

отчетливый

конспектъ

 

по

 

веденію

 

пробнаго

 

урока

 

и

 

представить

 

его

 

на

 

про-

смотръ

 

преподавателю.

 

Преподаватель

 

прочитывалъ

 

конспектъ

 

и

возвращалъ

 

практиканткѣ

 

съ

 

письменными

 

и

 

устными

 

руководя-

щими

 

замѣчаніями

 

касательно

 

предстоящего

 

урока.

 

Иногда

практиканткѣ

 

предлагалось

 

вторично

 

обдумать

 

и

 

написать

конспектъ

 

урока,

 

при

 

значительных!

 

недостаткахъ

 

представлен-

наго

 

въ

 

первый

 

разъ

 

конспекта.

 

По

 

исправленному

 

и

 

одобренному

конспекту

 

въ

 

назначенный

 

день

 

урокъ

 

давался

 

практиканткой

 

въ

присутствіи

 

всѣхъ

 

воспитанницъ

 

6

 

класса.

 

Во

 

время

 

даваемаго

урока

 

практиканткѣ

 

предоставлялась

 

полная

 

самостоятельность;

преподаватель-руководитель

 

вмѣшивался

 

въ

 

ходъ

 

урока

 

лишь

 

въ

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

дававшая

 

урокъ

 

почему-либо

 

терялась

 

и

 

не

могла

 

продолжать

 

урока.

 

Присутствовавшія

 

воспитанницы

 

обязы-

вались

 

записывать

 

свои

 

впечатлѣнія

 

о

 

достоинствахъ

 

п

 

недостат-

кахъ

 

урока,

 

чтобы

 

послѣ

 

высказать

 

свое

 

сужденіе

 

о

 

данномъ

урокѣ.

 

По

 

окончаніп

 

урока

 

школьницы

 

отпускались

 

въ

 

другую

комнату,

 

а

 

воспитанницы

 

училища

 

съ

 

нреподавателемъ-руководи-

телемъ

 

и

 

учительницей

 

школы,

 

иногда

 

съ

 

участіемъ

 

инспектора

классовъ

 

и

 

преподавателя

 

ариѳметики

 

на

 

урокахъ

 

по

 

ариѳметпкѣ,

оставались

 

для

 

разбора

 

и

 

оценки

 

урока.

 

Прежде

 

всего

 

предлага-

лось

 

самой

 

дававшей

 

урокъ

 

высказать

 

замѣчанія

 

по

 

поводу

 

дан-

наго

 

урока—-о

 

замѣченныхъ,

 

быть-можетъ,

 

ею

 

недостаткахъ

 

сво-

его

 

урока

 

во

 

время

 

самаго

 

хода

 

его.

 

Затѣмъ

 

присутствовавшая

воспитанницы

 

входили

 

ізъ

 

обсуждение

 

достопнствъ

 

и

 

недостатковъ

урока

 

въ

 

отпошеніи

 

общпхъ

 

дидактических -!,

 

п

 

методическпхъ

 

тре-

бованій.

 

По

 

окончаніи

 

общей

 

оцѣнкя

 

преподаватель

 

резюмировалъ

сказанное

 

и

 

произпоснлъ

 

своп

 

заключеніе

 

о

 

данномъ

 

урокѣ.

 

Заклю-

чение

 

преподавателя,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

краткимъ

 

изложеиіемъ

 

содержанія

урока,

 

записывалось

 

въ

 

особую

 

книгу

 

по

 

ведепію

 

нробпыхъ

 

уро-

ковъ.

 

При

 

значительныхъ

 

недостатках!.,

 

допущенныхъ

 

при

 

урокѣ,

воспитанницы

 

назначался

 

новый

 

пробный

 

(дополнительный)

 

урокъ

по

 

тому

 

же

 

предмету,

 

чтобы

 

дать

 

возможность

 

воспитанницѣ

поправить

 

промахи,

 

допущенные

   

при

 

пзрвомъ

 

урокѣ.

 

Еромѣ

 

уро-

2
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ковъ

 

по

 

русскому

 

языку

 

и

 

ариѳметикѣ,

 

было

 

дано

 

несколько

 

уро-

ковъ

 

по

 

обученію

 

пѣнію

 

въ

 

начальной

 

школѣ.

 

Руководство

 

въ

разработок

 

плана

 

урока

 

и

 

исполненіи

 

его

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

при-

надлежало

 

преподавателю

 

пѣнія

 

въ

 

училищѣ,

 

по

 

соглашенію

 

съ

 

пре-

подавателемъ

 

дидактики.

 

На

 

нробиыхъ

 

урокахъ

 

присутствовали

г.

 

начальница

 

училища.

 

Всѣхъ

 

пробныхъ

 

уроковъ

 

въ

 

отчетномъ

году

 

было

 

дано

 

53.

Воспитанницы

 

5

 

класса

 

принимали

 

участіе

 

въ

 

школьныхъ

занятіяхъ

 

со

 

второй

 

половины

 

учебнаго

 

года.

 

И

 

эти

 

воспитанницы

назначались

 

въ

 

школу

 

по

 

опредѣленной

 

расппсаніемъ

 

очереди,

послѣ

 

предварптельныхъ

 

указаиій

 

и

 

наставленій

 

преподавателя

 

ди-

дактики.

 

Назначались

 

онѣ

 

по

 

одной

 

па

 

каягдый

 

день.

 

Цѣль

 

назна-

чепія

 

въ

 

школу

 

этпхъ

 

воспитапнпцъ

 

та,

 

чтобы

 

одновременно

 

съ

преподаваніемъ

 

общей

 

части

 

теор'ш

 

дидактики,

 

исподволь

 

и

 

зара-

нѣе,

 

до

 

начала

 

самостоятельныхъ

 

занятій,

 

ознакомить

 

ихъ

 

съ

школьной

 

обстановкой

 

и

 

требованіями

 

школы.

 

Не

 

принимая

 

лнч-

наго

 

участія

 

въ

 

обученіи

 

школьницъ,

 

воспитанницы

 

этого

 

класса

должны

 

были,

 

посѣщая

 

школу,

 

присмотреться

 

и

 

прислушаться

 

къ

тому,

 

какъ

 

ведется

 

обученіе

 

въ

 

школѣ,

 

какъ

 

распределяются

 

за-

нятая

 

между

 

дѣтьми

 

по

 

отдѣленіямъ,

 

какъ

 

поддерживается

 

дис-

циплина

 

и

 

проч.

 

Въ

 

то

 

же

 

время

 

эти

 

воспитанницы,

 

присутствуя

на

 

урокахъ,

 

помогали

 

учительнице

 

въ

 

надзоре

 

за

 

ученицами

 

какъ

во

 

время

 

уроковъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

промежутки

 

между

 

ними,

 

раздавали

детямъ

 

и

 

собирали

 

отъ

 

нихъ

 

учебныя

 

принадлежности,

 

наблюда-

ли

 

за

 

иснолненіемъ

 

данныхъ

 

детямъ

 

самостоятельныхъ

 

работъ

 

и

т.

 

п.

 

О

 

всемъ

 

виденномъ

 

и

 

слышанномъ

 

въ

 

школе

 

въ

 

течете

учебнаго

 

дня

 

воспитанницы

 

этого

 

класса

 

представляли

 

краткій

письменный

 

отчетъ

 

преподавателю

 

дидактики.

Практически

 

занятія

 

воспитанницъ

 

въ

 

школе

 

оцениваются

особымъ

 

балломъ.

 

Эти

 

отметки

 

принимаются

 

во

 

вниманіе

 

наравне

съ

 

баллами

 

по

 

теоріи

 

дидактики.

Вообще

 

на

 

практическая

 

занятія

 

воспитанницъ

 

въ

 

отчетномъ

году,

 

какъ

 

и

 

въ

 

предшествующ! е

 

годы,

 

обращалось

 

особое

 

внима-

ніе.

 

Желательно,

   

чтобы

   

воспитанницы,

   

но

   

окончаніи

   

курса

 

въ



-

 

325

 

—

училище,

   

являлись

   

достаточно

   

подготовленными

   

къ

 

учительской

практике,

 

не

 

терялись

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

и

 

любили

 

это

 

дело.

Изъ

 

воспитанницъ,

 

окончпвшпхъ

 

курсъ

 

въ

 

училище

 

и

 

нолу-

чпвшихъ

 

подготовку

 

въ

 

образцовой

 

училищной

 

школе

 

по

 

началь-

ному

 

обученію,

 

по

 

имеющимся

 

у

 

Совета

 

училища

 

овѣдѣщямь,

до

 

200

 

состоять

 

учительницами

 

начальиыхъ

 

иародныхъ

 

школъ

разныхъ

 

наименованій

 

и

 

ведомствъ.

С

   

п

   

и

   

с

   

о

   

к

   

ъ

воспитанниковъ

 

Тверской

 

дух.

 

семинаріи,

 

которымъ

 

назначено

 

поообіе

изъ

 

епархіальныхъ

 

и

 

блатотворительныхъ

  

суммъ

   

за

 

январскую

 

треть

1904 — 1905

 

учебнаго

 

года.

1

 

кл-

 

1

 

отд.:

 

Богоявленскому

 

Ивану— 20

 

р.,

 

Веригнну

 

Все-

володу— 20

 

р.,

 

Галахову

 

Андрею— 18

 

р.,

 

Доброхотову

 

Николаю —

10

 

р.,

 

Лебедеву

 

Николаю— 20

 

р.,

 

Павловскому

 

Константину— 20

 

р.,

Петропавловскому

 

Николаю— 18

 

р.

1

 

кл.

 

2

 

отд.:

 

Введенскому

 

Ивану

 

— 10

 

р.,

 

Драницыну

 

Але-

ксандру— 10

 

р.,

 

Капскому

 

Владиміру — 15

 

р.,

 

Комарову

 

Михаилу—

18

 

р.,

 

Плотникову

 

СергЬю — 10

 

р. ,

 

Румянцеву

 

Николаю — 18

 

руб.,

Сабинину

 

Александру— 20

 

р.,

 

Суворову

 

Павлу— 10

 

р.,

 

Суслову

Алексею— 15

 

р.

1

   

кл.

 

3

 

отд.:

 

Казанскому

 

Николаю— 10

 

р.,

 

Лебедеву

 

Панте-

леймону— 10

 

р.,

 

Малеину

 

Константину— 20

 

руб.,

 

Мореву

 

Але-

ксандру—

 

5

 

р.,

 

Никольскому

 

Владиміру — 10

 

р.,

 

Первухину

 

Сергею
— 5

 

р.,

 

Постникову

 

Сергею— 10

 

р.,

 

Соколову

 

Алексею—10

 

руб.,

Соколову

 

Вячеславу —20

 

р.,Чередееву

 

Ѳеодору — 10

 

р.,

 

Честному

Петру — 10

 

р.,

 

Франтову

 

Арсенію — 10

 

руб.

2

  

кл.

 

1

 

отд.:

 

Аркадову

 

Макарію — 15

 

р.,

 

Благонравову

 

Ни-

колаю — 10

 

р.,

 

Вертинскому

 

Ивану— 20

 

р.,

 

Георгіевскому

 

Але-

ксандру— 10

 

р.,

 

Дьяконову

 

Димитрію — 15

 

р.,

 

Измайлову

 

Нико-

лаю— 20

 

р.,

 

Михайлову

 

Александру— 15

 

р.,

 

Мощанскому

 

Ивану

— 15

 

р.,

 

Орлову

   

Петру— 20

 

р.,

   

Покровскому

 

Виктору

 

10

 

руб.,
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Смирнову

 

Ивану—15

 

р.,

 

Тугаринову

   

Ивану—10

 

р.,

 

Успенскому
Александру— 15

 

руб.

2

 

кл.

 

2

 

отд.:

 

Бухареву

 

Леониду— 15

 

р.,

 

Веригину

 

Вяче-
славу—10

 

р.,

 

Воинову

 

Алексею— 20

 

р..

 

Воронцову

 

Константину

— 10

 

р.,

 

Воскресенскому

 

Михаилу— 10

 

р.,

 

Дюкову

 

Александру— 15

 

р.,

Казанскому

 

Александру— 15

 

р.,

 

Колерову

 

Анатолію — 10

 

р.,

 

Мож-

жухину

 

Николаю— 15

 

р.,

 

Муравьеву

 

Владиміру — Ю

 

р.,

 

Пылаеву

Николаю— 10

 

р.,

 

Томилину

 

Владиміру — 15

 

руб.,

 

Тугаринову

 

Ми-

хаилу— 12

 

р.,

 

Флоровскому

 

Якову— 17

 

р.

2

  

кл.

 

3

 

отд.:

 

Архангельскому

 

Петру — 10

 

р.,

 

Благовещен-

скому

 

Николаю -12

 

р.,

 

Димитровскому

 

Николаю

 

— 10

 

р.,

 

Лебе-

деву

 

Владиміру —5

 

р.,

 

Налетову

 

Петру— 10

 

руб.,

 

Никольскому

Ивану— 20

 

р.,

 

Павлову

 

Захаріи — 10

 

руб.,

 

Постникову

 

Ивану

 

—

20

 

р.,

 

Сергопольцеву

 

Александру— 20

 

р.,

 

Троицкому

 

Владпміру—

20

 

р.,

 

Чекалову

 

Анатолію— 10

 

р.,

  

Франтову

 

Аркадію — 10

 

руб.

3

  

кл.

 

1

 

отд.:

 

Барбашииову

 

Александру —10

 

р.,

 

Бенеман-

скому

 

Георгію — 15

 

р.,

 

Завьялову

 

Василію

 

— 18

 

руб.,

 

Загорскому

Владпміру —10

 

р.,

 

Долгалову

 

Евѳпмію— 10

 

р.,

 

Лебедеву

 

Сергею

— 20

 

р.,

 

Некрасову

 

Михаилу— 10

 

р.,

 

Предтеченскому

 

Ивану—

20

 

р.,

 

Радпкорскому

 

Михаилу— 5

 

р.,

 

Соколову

 

Николаю— 15

 

р.,

Судакову

 

Алексею

 

— 10

 

р.,

 

Троицкому

 

Николаю— 15

 

р.,

 

Троицко-

му

 

Петру-- 20

 

руб.

3

  

кл.

 

2

 

отд.:

 

Воскресенскому

 

Ивану — 10

 

руб.,

 

Измайлову

Владиміру — 15

 

р.,

 

Некрасову

 

Александру— 10

 

р.,

 

Никотину

 

Ни-

колаю— 10

 

р.,

 

Осокпну

 

Алексею— 15

 

р.,

 

Плотникову

 

Василію —

15

 

р.,

 

Постникову

 

Павлу— 15

 

р.,

 

Скобиикову

 

Николаю— 10

 

р.,

Соколову

 

Сергею— 15

 

р,

 

Чекалову

 

Николаю

 

— 15

 

р.,

 

Черныгаову

Петру— 10

 

р.,

 

Чернышову

 

Ивану— 15

 

руб.

4-

 

кл.

 

1

 

отд.:

 

Беневоленскому

 

Леониду— 10

 

руб.,

 

Волкову

Алексею— 20

 

р.,

 

Діевскому

 

Александру— 10

 

р.,

 

Судницыну

 

Але-

ксею— 10

 

р.,

 

Троицкому

 

Петру— 20

 

руб.

4

  

кл.

 

2

 

отд.:

 

Воскресенскому

 

Алексею— 10

 

р.,

 

Голубеву

Петру— 10

 

р.,

 

Жптнпкову

 

Сергею— 15

 

р.,

 

Лебедеву

 

Петру— 10

 

р.,
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Любскому

 

Северіану — 15

   

р.,

   

Плакспну

 

Владиміру — 15

 

р.,

 

При-

селкову

 

Николаю — 20

 

р.,

 

Суворову

 

Александру — 10

 

р.

5

  

кл.'.

 

Архангельскому

 

Ивану — 15

 

р.,

 

Куницыну

 

Александру

15

 

р.,

 

Малипнну

 

Николаю

 

—10

 

р.,

 

Преображенскому

 

Илье — 10

 

р.,

Сперанскому

 

Михаилу — 10

 

р.,

 

Чекалкпну

 

Алексею —-20

 

р..,

 

Шу-

тову

 

Ивану — 15

 

руб.,

 

Синеву

 

Василію — 10

 

руб.,

 

Лебедеву

 

Але-

ксандру — 15

 

р.

6

  

кл.

 

1

 

отд.:

 

Андрееву

 

Владнміру— 15

 

руб.,

 

Бенеманскому

Илье — 20

 

р.,

 

Куницыну

 

Борису

 

— 15

 

р.,

 

Петропавловскому

 

Ди-

митрію— 15

 

руб.

6

 

кл-

 

2

 

отд.:

 

Казанскому

 

Александру — 5

 

р.,

 

Казанскому

Владпміру— 10

 

р.,

 

Томарову

 

Василію — 10

 

р.,

 

Виноградову

 

Але-

ксандру — 10

 

руб.

 

Итого— 1041

 

р.

ОБЪЯВЛЕНЫ.

ПРІЕМЪ

 

ВОСПИТАННИКОВЪ
въ

 

Кіевскую

   

духовную

 

академію.

Отъ

 

Совета

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи

 

объявляется,

 

что

съ

 

16

 

августа

   

1905

   

года

   

въ

 

Кіевской

 

духовной

 

академіи,

для

 

образованія

 

новаго

 

курса

 

въ

 

ней,

 

имѣетъ

 

быть

 

пріемъ

 

воспи-

танниковъ

 

на

 

следующихъ

 

условіяхъ:

1)

 

Въ

 

студенты

 

академіп

 

принимаются

 

лица

 

всехъ

 

состояній,

православнаго

 

исповеданія,

 

окончившіе

 

курсъ

 

духовной

 

семипаріи

съ

 

звангемъ

 

студента. — Окончпвшіе

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

класеиче-

скихъ

 

гимназіяхъ

 

и

 

соответствующнхъ

 

пмъ

 

сввтскихъ

 

учебныхъ

заведеніяхъ,

 

для

 

допущенія

 

къ

 

пріемпому

 

экзамену,

 

представ-

ляютъ

 

свидетельства

 

объ

 

успешномъ

 

выдержаиіи

 

ими

 

аспытаиій

при

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ

 

по

 

всемъ

 

богословскнмъ

 

предметамъ

семинарскаго

 

курса

 

ученія. — Окончпвшіе

 

курсъ

 

въ

 

русскихъ

 

уни-

верситетахь

 

и

 

соотвЁтствующихъ

 

пмъ

 

заведеиіяхъ

 

принимаются

безъ

 

экзамена,

 

если

 

не

 

имѣютъ

 

въ

 

виду

 

занять

 

стшіепдію;

 

въ

противномъ

 

случае

 

подвергаются

 

испытанію

 

наравне

 

съ

 

прочпмп.

—Женатыя

 

лица

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

академіи

  

не

 

принимаются.
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2)

   

Просьбы

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

студенты

 

академіи

 

подаются

 

волон-

терами

 

лично

 

или

 

присылаются

 

по

 

почтѣ

 

на

 

имя

 

ректора

 

ака-

деміп

 

до

 

6-го

 

августа.

3)

  

Къ

 

нрошенію

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

студенты

 

должны

 

быть

 

прило-

жены

 

следующіе

 

документы:

 

а)

 

семипарскій

 

аттестатъ;

 

б)

 

метри-

ческое

 

свидетельство

 

о

 

рожденіи

 

п

 

крещеніи,

 

выданное

 

духовной

копсисторіеп;

 

в)

 

свидетельство

 

о

 

явке

 

къ

 

иснолненію

 

воинской

повинности

 

или

 

свидетельство

 

о

 

приписке

 

къ

 

призывному

 

участку

по

 

отбывапію

 

сеа

 

повинности;

 

г)

 

докумептъ

 

о

 

соетояпіи,

 

къ

 

кото-

рому

 

принадлежптъ

 

проситель

 

по

 

своему

 

званію,

 

если

 

опъ

 

не

 

ду-

ховнаго

 

пронсхожденія.

 

Лица

 

податного

 

сословія

 

обязаны,

 

сверхъ

того,

 

представить

 

свидетельства

 

объ

 

увольненіи

 

ихъ

 

обществами

на

 

закопномъ

 

основаніи;

 

д)

 

поступающее

 

въ

 

академію

 

но

 

проше-

ствіи

 

одного

 

или

 

несколькпхъ

 

годовъ

 

по

 

выходе

 

изъ

 

учебнаго

заведенія

 

должны

 

представить

 

свидетельство

 

о

 

благонадежности

отъ

 

того

 

начальства,

 

въ

 

вѣдѣніи

 

котораго

 

состояли.

Примѣчате.

 

Семипарскія

 

правленія

 

такяіе

 

до

 

6-го

 

августа

выеылаютъ

 

все

 

вышеозначенные

 

документы

 

назначепныхъ

 

ими

 

въ

академію

 

воспптаинпковъ,

 

которые

 

обязаны

 

сами

 

явиться

 

въ

 

иную

къ

 

14

 

августа

 

(по

 

не

 

ранѣе

 

12-го).
4)

  

Желающіе

 

поступить

 

въ

 

число

 

стугдентовъ

 

академіп

 

дол-

жны

 

иметь

 

въ

 

атгестатахъ

 

по

 

поведение

 

баллъ

 

5.

5)

   

Нее

 

воспитанники,

 

какъ

 

присланные

 

въ

 

академію

 

по

 

рас-

поряженію

 

начальства,

 

.такъ

 

и

 

поступающее

 

по

 

собственному

 

же-

ланно,

 

подвергаются

 

предварительно

 

медицинскому

 

освидьтельство-

вапію

 

состоянія

 

ихъ

 

здоровья,

 

а

 

затемъ

 

поверочному

 

испытанію

въ

 

особыхъ,

 

назначаемыхъ

 

для

 

этого

 

Советомъ,

 

комнссіяхъ

 

и

 

при-

нимаются

 

въ

 

студенты

 

лишь

 

въ

 

случае

 

удовлетворительности

 

со-

стоянія

 

ихъ

 

здоровья

 

и

 

по

 

успешномъ

 

выдержаніп

 

въ

 

академіи

поверочнаго

 

испытанія.

6)

   

Поверочный

 

пріемныя

 

испытанія

 

будутъ

 

произведены:

 

по

священному

 

писанію

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завета,

 

какъ

 

двумъ

 

отдель-

нымъ

 

предметамъ,

 

догматическому

 

богословію,

 

всеобщей

 

церковной

псторін

 

(до

 

разделенія

 

Церквей)

 

и

 

одному

 

изъ

 

древнихъ

 

языковъ

(по

 

выбору

 

экзаменующихся):

 

кроме

 

того,

 

подвергающееся

 

вспы-

танію

   

должны

   

написать

   

на

   

заданный

 

темы

 

сочпненія —одно

 

но
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богоеловскимъ

 

и

 

другое

 

по

 

философскимъ

 

предметамъ

 

и

 

поучепіе.

Те

 

изъ

 

воспитанниковъ

 

свЪтскихъ

 

среднпхъ

 

учебпыхъ

 

заведеній,

кон

 

не

 

изучало

 

древнпхъ

 

языковъ,

 

на

 

пріемномъ

 

пснытаніп

 

осво-

бождаются

 

отъ

 

экзамена

 

по

 

симъ

 

языкамъ,

 

съ

 

обязательствомъ,

однако

 

же,

 

въ

 

случае

 

ноступлепія

 

въ

 

академію,

 

въ

 

теченіе

 

ака-

демическаго

 

курса

 

ученіл

 

сдать

 

экзаненъ

 

по

 

одному

 

изъ

 

древнпхъ

языковъ.

7)

 

Испытаніе

 

всѣхъ

 

явившихся

 

будетъ

 

производимо

 

по

 

про-

граммамъ

 

семинарскаго

 

преподаванія

 

въ

 

полномъ

 

-ихъ

 

объемѣ.

S)

 

Изъ

 

числа

 

подвергавшихся

 

поверочному

 

испытанно,

 

какъ

по

 

назначение

 

семпнарскихъ

 

начальствъ,

 

такъ

 

а

 

по

 

прошеніямъ,

выдержавшіе

 

оное

 

удовлетворительно

 

принимаются:

 

лучшіе — на

казенное

 

содержаніе

 

и

 

стииеидіи,

 

а

 

остальные—своекоштными.

9)

   

Свободпыхъ

 

вакапсій

 

казеннокоштныхъ

 

для

 

I

 

курса,

 

со-

гласно

 

штату,

 

имеется

 

30,

 

изъ

 

которыхъ

 

на

 

25

 

вакансій

 

вызы-

ваются

 

семанарскіе

 

воспитанники

 

по

 

назиаченію

 

начальства,

 

а

 

5

вакансій

 

предназначены

 

для

 

техъ

 

волоптеровъ,

 

которые

 

ботве

удовлетворительно

 

сдадутъ

 

поверочный

 

экзаменъ

 

Свободпыхъ

 

сти-

пепдій

 

для

 

I

 

курса

 

имеется

 

въ

 

виду

 

не

 

менее

 

5.

 

Число

 

свое-

коштныхъ

 

студентовъ

 

определяется

 

вместительностью

 

академнче-

скпхъ

 

зданіп.

10)

    

Своекоштные

 

студенты

 

за

 

свое,

 

содержаніе

 

въ

 

академіи

впосятъ

 

210

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

пли

 

по

 

105

 

р.

 

въ

 

сентябре

 

и

 

январе

за

 

каждое

 

нолугодіе;

 

не

 

удовлетворившіе

 

этому

 

требованію

 

въ

 

те-

чете

 

месяца

 

увольняются

 

изъ

 

академіи.

11)

   

Вне

 

зданін

 

академіи

 

своекоштпымъ

 

студентамъ

 

дозво-

ляется

 

жить

 

только

 

у

 

родителей,

 

имеющпхъ

 

постоянное,

 

а

 

не

случайное

 

или

 

кратковременное

 

жительство

 

въ

  

Кіевв.

12)

  

Лица,

 

поименованныя

 

въ

 

79

 

статье,

 

пунктъ

 

2.

 

и

 

80

 

ст.,

п.

 

3,

 

Уст,

 

о

 

воинск.

 

повинности

 

(псаломщики,

 

учители

 

духовн.

училпщъ,

 

земскихъ

 

и

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

 

надзиратели

дух.

 

учил,

 

и

 

семпн.),

 

зачислеипыя

 

въ

 

запасъ

 

арміи

 

и

 

не

 

выслу-

жившія

 

установленнаго

 

пятплетпяго

 

срока

 

въ

 

заиимаемыхъ

 

ими

должностяхъ,

 

не

 

могутъ

 

быть

 

допущены

 

къ

 

пріемнымъ

 

экзамеиамъ.
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Отъ

   

Комитета

   

по

   

сбору

   

пожертвованій

 

на

 

устройство

 

церкви

при

 

истокѣ

 

рѣки

 

Волги.

Комитета

 

но

 

сбору

 

ішжертвованіп

 

на

 

устройство

 

церкви

 

при

истокѣ

 

р.

 

Волги

 

симъ

 

ішѣетъ

 

честь

 

довести

 

до

 

свѣдѣнія

 

учрежде-

вій

 

и

 

лицъ,

 

пронзводящихъ

 

сборъ

 

на

 

устройство

 

церкви

 

при

истокѣ

 

р.

 

Волги,

 

что

 

въ

 

кассѣ

 

Комитета

 

на

 

1-е

 

апрѣля

 

сего

1905

  

года

 

состояло:

наличными

      

.

                 

.

           

15

 

р.

 

10 1/2

 

к.

%

 

бумагами

 

не

 

было.

Въ

 

анрѣлѣ

 

поступило:

наличными

     

.

                  

.

        

521

   

»

  

93

      

»

%

 

бумагами

 

не

 

было.

Въ

 

расходѣ

 

за

 

то

 

лее

 

время

 

было:

наличными

     

.

                  

,
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>

  

43

      

■»

°/0

 

бумагами

 

не

 

было.

Въ

 

остаткѣ

 

на

 

1-е

 

мая

 

1905

 

г.

 

имѣется:

наличными

     

.

                  

.

        

206

  

»

  

60 г /2

  

»

%

 

бумагами

 

нѣтъ.

А

 

всего,

 

со

 

времени

 

открытія

 

сбора

 

пожертвованій,

 

въ

 

кассу

Комитета

 

поступило

 

24

 

977

 

руб.

 

20\' 2

 

коп.

Сумма

 

прихода

 

за

 

отчетный

 

мѣсяцъ

 

составилась

 

нзъ

 

пожер-

твованій:

 

1)

 

отъ

 

Хозяйственная

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

Уиравлеиія

 

(сборъ
но

 

Вятской

 

епархіп

 

чрезъ

 

Тверскую

 

духовную

 

конснсторію)

 

324

 

р.

53

 

к.;

 

2)

 

отъ

 

Клевенскаго

 

волостного

 

Правленія,

 

Николаевскаго
уѣзда,

 

Самарской

 

губ.— 2

 

руб.,

 

и

 

3)

 

поступившпхъ

 

въ

 

Осташков-
ски!

 

Комитета

 

195

 

р.

 

40

 

к.

   

Итого

 

521

 

р.

  

93

 

к.

О

 

А

 

К

 

А

 

И

 

Т

 

П

 

Ы

 

Я

    

Ш

 

!>

 

С

 

Т

 

А

Л

 

с

 

а

 

л

 

о

 

м

 

щ

 

и

 

ч

 

е

 

скі

 

я:

а)

 

При

 

церкви

 

села

 

Чернецкаго,

 

Весьегонскаго

 

уѣзда;

 

б)

 

прп

церкви

 

села

 

Подольховца,

 

ІЗыш.чеволоцкаго

 

уѣзда,

 

и

 

в)

 

при

 

церкви

погоста

 

Лукомы,

 

Виіевскаго

 

уѣзда.

Реаакторъ

 

протоіерей

  

И.

 

Криницкій.

Печатать

 

равр'Ьшаетса.

    

1

   

іюня

   

1.905

 

года

Ректоръ

 

Сѳминаріп,

 

архимандритъ

 

Евіеній

Печатано

 

въ

 

Типографіи

 

Тиѳрского

 

Губернскаго

 

Лравленія



альные

 

Ведомости.
1

 

ІНЗНЯ

 

1905

 

ГОДА.

ГОДЪ

 

ДВАДЦАТЬ

 

ДЕВЯТЫМ.

ЧШЪ

   

НЕОФФВЦІДЛЬЗАЯ.
Содеріканіе

 

части

 

неоффиціальной:

 

По

 

поводу

 

Высочайшаго

 

указа,- -

Накапупѣ

 

объявленія

 

полной

 

вѣротершшоетм.— Преосвященный

 

Николай,

Архіепиекопъ

 

Тверской

 

и

 

Кашинскій

 

(съ

 

26

 

марта

 

по

 

8

 

апр.

 

1905

 

г.).—

Юбилей

 

свящ.

 

Д.

 

К,.

 

Мощанскаго.—Духовно -правственныя

 

чтѳнія

 

воепи-

танниковъ

 

Тв.

 

дух.

 

семипаріи

 

въ

 

1904— 1905

 

уч.

 

году. — Епархіальная

хроника.—Къ

 

свѣдѣнію

 

воспитанииковъ,

 

оканчивающих*!:

 

курсъ

 

во

 

второ-

классныхъ

 

школахъ

 

Тверской

 

опархііі. —Педагогпческіе

 

Сельскохозяйствен-
ные

  

Курсы.

«W яобооу

 

іысмаішаго

 

удоза
отъ

 

17-го

 

апрѣлл

 

1905

 

года.

Обнародованные

 

въ

 

первый

 

день

 

Св.

 

Пасхи

 

Именной

 

Высо-

чайшій

 

Указъ

 

Правительствующему

 

Сенату

 

и

 

Высочайше

 

утвер-

ждепныя

 

17-го

 

апрѣля

 

1905

 

года

 

положепія

 

Комитета

 

Мпипстровь

объ

 

укрѣплснін

 

началъ

 

веротерпимости

 

въ

 

настоящее

 

время

 

вы-

зывают!»

 

самый

 

живой

 

п

 

глубокій

 

общій

 

шітересъ,

 

который

 

среди

духовенства

 

является

 

уже

 

захватывающими

Указрмъ

 

признано,

 

что

 

«отпаденіе

 

отъ

 

православной

 

вѣры

 

въ

другое

 

хрпстіанское

 

нсповѣдаше

 

или

 

вѣроученіе

 

не

 

подлежитъ

 

пре-

слѣдованію».

 

Относительно

 

старообрядцсвъ

 

и

 

сектантовъ

   

указомъ
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определяется:

 

1)

 

«Присвоить

 

наимепованіе

 

старообрядцевъ,

 

вза-

мѣиъ

 

иынѣ

 

употребляема™

 

названія

 

раскольниковъ,

 

всѣмъ

 

послѣ-

дователямъ

 

толковъ

 

и

 

согласій,

 

которые

 

пріемлютъ

 

основные

 

догма-

ты

 

Церкви

 

Православной,

 

но

 

не

 

признаютъ

 

пѣкоторыхъ

 

приня-

тыхъ

 

ею

 

обрядовъ

 

и

 

отправляютъ

 

свое

 

богослуженіе

 

по

 

старопе-

чатным!,

 

княгамъ.

 

2)

 

Признать,

 

что

 

сооруженіе

 

молптвенныхъ

старообрядческихъ

 

и

 

сектантскпхъ

 

домовъ,

 

точно

 

также,

 

какъ

 

раз-

рѣшеніе

 

ремонта

 

нхъ

 

и

 

закрытіе

 

должны

 

происходить

 

примени-

тельно

 

къ

 

оспованіямъ,

 

которыя

 

существуютъ

 

или

 

будутъ

 

поста-

новлены

 

для

 

храмовъ

 

пнославныхь

 

псповѣданій.

 

Установить,

 

въ

видѣ

 

общаго

 

правила,

 

что

 

для

 

разрѣшенія

 

постройки,

 

возобновле-

нія

 

и

 

ремонта

 

церквей

 

и

 

молптвенныхъ

 

домовъ

 

всѣхъ

 

хрпстіан-

скихъ

 

пеповъданій

 

необходимо:

 

а)

 

согласіе

 

духовнаго

 

начальства

подлежащаго

 

ппославнаго

 

псиовѣданія;

 

б)

 

наличность

 

необходп-

мыхъ

 

денежпыхъ

 

средствъ

 

и

 

в)

 

соблюдете

 

техническихъ

 

требова-

ній

 

устава

 

стронтелыіаго.

 

Распечатать

 

все

 

молитвенные

 

дома,

 

за-

крытые

 

какъ

 

въ

 

административном!,

 

порядке,

 

не

 

исключая

 

слу-

чаевъ,

 

восходившихъ

 

чрезъ

 

Комитет!,

 

Министров!,

 

до

 

Выеочайшаго

усмотрѣпія,

 

такъ

 

и

 

но

 

опредѣлепіямъ

 

судебиыхъ

 

мѣстъ,

 

кроме

тѣхъ

 

молеленъ,

 

закрытіе

 

коихъ

 

вызвано,

 

собственно,

 

иеисиолне-

ніемъ

 

требованій

 

устава

 

строительнаго.

 

3)

 

Прпсвопть

 

духовнымъ

лпцамъ,

 

избираемым!,

 

общинами

 

старообрядцев!,

 

и

 

сектантовъ

 

для

отправленія

 

духовныхъ

 

требъ,

 

наимемованіе

 

«настоятелей

 

и

 

настав-

ников!,»,

 

при

 

чемъ

 

лица

 

эти,

 

по

 

утверждеиін

 

пхъ

 

въ

 

должпостяхъ

надлежащею

 

иравителы/гвенною

 

властью,

 

подлежатъ

 

исключепію

пзъ

 

мѣщанъ

 

или

 

сельекпхъ

 

обывателей,

 

если

 

они

 

къ

 

этимъ

 

со-

стояніямъ

 

принадлежали,

 

и

 

освобождение

 

отъ

 

призыва

 

на

 

действи-

тельную

 

военную

 

службу

 

и

 

пменованію,

 

съ

 

разрѣшенія

 

той

 

я;е

гражданской

 

власти,

 

прннятымъ

 

при

 

постригѣ

 

именем!,,

 

а

 

равно

допустить

 

обозначеніе

 

въ

 

выдаваемыхъ

 

имъ

 

паспортахъ,

 

въ

 

графѣ,

указывающей

 

родъ

 

занятій,

 

прпнадлежащаго

 

имъ

 

среди

 

этою

 

ду-

ховенства

 

положенія,

 

безъ

 

уиотреблепія,

 

однако,

 

православныхъ

іерархическпхъ

 

наимеиованій.

 

Разрѣшпть

 

тѣмъ

 

же

 

духовнымъ

 

лп-

цамъ

 

свободное

 

отнравленіе

 

духовных!,

 

требъ

 

какъ

 

въ

 

частныхъ

и

 

молптвенныхъ

 

домахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

иныхъ

 

потребиыхъ

 

случаяхъ,
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съ

 

воспрещеніемъ

 

лишь

 

надевать

 

священнослужительское

 

облаче-

ніе,

 

коіда

 

сіе

 

будет!,

 

возбранено

 

закономъ. — Настоятелямъ

 

и

 

на-

ставникамъ

 

(п.

 

9),

 

при

 

свидетельстве

 

духовныхъ

 

знвѣщаніи,

 

при-

своить

 

те

 

же

 

права,

 

какими

 

въ

 

семъ

 

случае

 

пользуются

 

все,

вообще,

 

духовныя

 

лица.

 

4)

 

Уравнять

 

въ

 

правахъ

 

старообрядцевъ

и

 

сектантовъ

 

съ

 

лицами

 

инославныхъ

 

исиоведаиій

 

въ

 

отноше-

ніи

 

заключепія

 

ими

 

съ

 

православными

 

смешапныхъ

 

браковъ.

5)

 

Признать,

 

что

 

во

 

всякаго

 

рода

 

учебныхъ

 

заведепіяхъ,

 

въ

 

слу-

чае

 

иреподаванія

 

въ

 

нихъ

 

Закона

 

Божія

 

инославныхъ

 

исповедапій,

таковое

 

ведется

 

на

 

природномъ

 

языке

 

учащихся,

 

при

 

чемъ

 

ирепо-

даваніе

 

это

 

должно

 

быть

 

поручаемо

 

духовнымъ

 

лицамъ

 

подлежа-

щаго

 

псповеданія

 

и,

 

только

 

при

 

отсутствіп

 

ихъ,

 

светскпхъ

 

учи-

телям!,

 

того

 

же

 

исповеданія».

Вотъ

 

положенія

 

Выеочайшаго

 

указа,

 

которыя

 

сгруппированы

нами

 

по

 

предметамъ,

 

чтобы

 

читателю

 

было

 

ясно,

 

какія

 

перемены

этимъ

 

указомъ

 

вносятся

 

въ

 

религіозную

 

жизнь

 

нашего

 

отечества.

Указомъ

 

решительно

 

признается

 

ненаказуемость

 

отпадеиія

 

отъ

православія;

 

старообрядцамъ

 

и

 

сектантамъ

 

даруется

 

свобода

 

бого-

служенія,

 

свобода

 

устройства

 

молптвенныхъ

 

домовъ;

 

прежнее

 

иазва-

ніе

 

раскольниковъ

 

заменяется

 

иазваиіемъ

 

старообрядцевъ.

Мпогіс

 

недоумевают!,,

 

какъ

 

отнестись

 

къ

 

этому

 

явленію,

 

ко-

торое

 

представляется

 

столь

 

необычнымъ

 

и

 

иесогласпымъ

 

со

 

всей

предшествующей

 

церковной

 

политикой

 

по

 

отношепію

 

къ

 

пеправо-

славнымъ

 

и

 

не-хриетіанамъ.

 

Иные

 

со

 

скорбью

 

опасаются

 

несчаст-

ныхъ

 

последствій

 

отъ

 

этпхъ

 

законодательных!,

 

актовъ

 

для

 

веры

и

 

Церкви

 

Православной

 

и

 

думаютъ,

 

что

 

насталь

 

«страшный,

 

ро-

ковой»

 

часъ

 

для

 

Русской

 

Церкви,

 

и

 

что

 

грозные

 

вопросы

 

этого

часа

 

властно

 

требуютъ

 

бывшую

 

доселе

 

молчаливой

 

и

 

пассивно-

спокойной

 

Церковь

 

къ

 

немедленному

 

самоотчету

 

и

 

сильному,

 

напря-

женному

 

делу....

Въ

 

виду

 

чрезвычайной

 

важности

 

переживаемаго

 

Православ-

ною

 

Церковью

 

момента,

 

считаем!,

 

своевременпымъ

 

ознакомить

 

ду-

ховенство

 

нашей

 

епархіо

 

съ

 

наиболее

 

выдающимися

 

статьями,

помещенными

 

въ

 

періодической

   

духовной

   

печати,

    

о

   

тѣхъ

   

М'Ьт
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ропріятіяхъ,

 

какія

 

надлежитъ

 

принять

 

как!,

 

высшему

 

ду-

ховному

 

правительству,

 

такъ

 

и

 

всѣмъ

 

вообще

 

иастырямъ

 

Цер-
кви,

 

чтобы

 

не

 

только

 

устоять

 

въ

 

нелегкой

 

борьбе

 

съ

 

врагами

православія,

 

но

 

п

 

выйти

 

победителями.

 

На

 

первый

 

разъ

 

мы

 

по-

мѣщаемъ

 

на

 

страницах!,

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей

 

статью

 

извест-

наго

 

знатока

 

раскола,

 

профессора

 

Казанской

 

духовной

 

академіи

Н.

 

И.

 

Иваповскаго,

 

подъ

 

заглавіемъ

 

<

 

Накануне

 

объявленія

 

полной

веротерпимости».

 

Статья

 

эта

 

особенно

 

ценна

 

потому,

 

что

 

указы-

вает^

 

какія

 

меры

 

должны

 

быть

 

приняты

 

пастырями

 

Православной

Церкви

 

для

 

охраненія

 

своихъ

 

пасомыхъ

 

отъ

 

соблазна

 

перехода

 

въ

расколъ

 

старообрядчества,

 

наиболее,

 

сравнительно

 

съ

 

другими

 

сек-

тами,

 

распространенный

 

среди

 

населенія

 

Тверской

 

епархіи.

Наианунѣ

 

объявлена

 

полной

 

вѣротерпимостм.

Подъ

 

такпмъ

 

заглавіемъ

 

появилась

 

статья

 

въ

 

«Миссіонерскомъ

Обозрѣиіи»

 

(февр.

 

кн.

 

2)

 

въ

 

отделе:

 

«Со

 

скрижалей

 

сердца».

 

По

поводу

 

весьма

 

важнаго,

 

затронутаго

 

въ

 

ней,

 

вопроса

 

о

 

веротер-

пимости

 

решаемся

 

и

 

мы

 

присоединить

 

свое

 

слово.

 

Когда

 

известія

о

 

дароваиіи

 

расколышкамъ

 

п

 

другимъ

 

сектантамъ

 

полной

 

свободы

стали

 

принимать

 

оффпціальную

 

форму,

 

то

 

многое

 

пришлось

 

услы-

шать

 

и

 

въ

 

печати

 

читать

 

о

 

судьбе

 

нашей

 

существующей

 

теперь

миссіп.

 

Одни

 

говорили,

 

что

 

приход птъ

 

ей

 

коиецъ,

 

при

 

чемъ

 

осо-

бенно

 

вооружались

 

протпвъ

 

мпссіоперовъ

 

въ

 

мупдирахъ,

 

или

 

мис-

сіонеровъ

 

казеииыхъ».

 

Мы

 

лпчно

 

можемъ

 

принимать

 

н

 

не

 

прини-

мать

 

это

 

за

 

свой

 

счетъ,

 

такъ

 

какъ

 

не

 

носимъ

 

прямо

 

имени

 

мис-

сіонера,

 

да,

 

впрочемъ,

 

это

 

п

 

не

 

важно.

 

Другіе,

 

воздерживаясь

 

отъ

этого

 

отрпцателыіаго

 

сужденія.

 

говорятъ

 

о

 

ыиссіи

 

приходской,

 

вы-

двигая

 

приходскпхъ

 

пастырей

 

Отъ

 

третьихъ, — собственно

 

отъ

одного,

 

несомненно,

 

умпаго

 

н

 

широко

 

смотрящаго

 

на

 

дело

 

чело-

века

 

пришлось

 

услышать,

 

что

 

вся

 

Церковь

 

должна

 

будетъ

 

выпол-

нять

 

задачи

 

мпссіп,

 

сделаться

 

моссіоперскою. —Золотыя

 

слова,

 

и

ихъ-то

 

хотимъ

 

мы

 

принять

 

за

 

исходную

 

точку

 

нашихъ

 

дальнѣй-

шихъ

 

разъяспснін,

 

тояіе

 

<со

 

скрижалей

 

сердца».
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Главнымъ

 

образомъ

 

мы

 

имѣемъ

 

въ

 

виду

 

расколъ

 

старообряд-
ства,

 

хотя

 

будемъ

 

касаться

 

но

 

мѣстамъ

 

и

 

другнхъ

 

сектантовъ.

«Вся

 

Церковь»,

 

т.-е.

 

все

 

общество

 

православиыхъ,

 

должна

сделаться

 

миссіоиерскою,

 

охранять

 

интересы

 

православія

 

и

 

распо-

лагать

 

къ

 

нему

 

другихъ.

 

Легко

 

это

 

сказать,

 

но

 

такъ

 

ли

 

легко

сделать?

 

Всякому

 

слишкомъ

 

известно,

 

что

 

и

 

въ

 

нашей

 

Церкви,

внутри

 

ея

 

самой,

 

есть

 

и

 

колеблющіеся

 

и

 

немощные

 

совестью,

 

и

хладные,

 

какъ

 

кпмвалъ

 

звенящій,

 

и

 

малознающіе.

 

Для

 

первыхъ

самихъ

 

нужно

 

воздействіе

 

опытнаго

 

душевнаго

 

слова,

 

для

 

вто-

рыхъ

 

нравственная

 

поддержка,

 

третьи,

 

по

 

хладности

 

своей,

 

ни

 

къ

чему

 

не

 

способны,

 

и

 

въ

 

нихъ

 

самихъ

 

огонь,

 

по

 

крайней

 

мере,

ревности

 

по

 

дому

 

Божію

 

зажигать

 

еще

 

нужно,

 

посшѣднихъ

 

учить

необходимо.

 

Какъ

 

же

 

съ

 

такой

 

арміей

 

на

 

войну

 

иттп?

 

Саму

 

ее

устроить

 

требуется.

 

Поэтому

 

слова

 

о

 

всей

 

Церкви

 

прнмемъ

 

не

более,

 

какъ

 

доброе

 

ножеланіе

 

въ

 

будущемъ,

 

более

 

или

 

менее

 

от-

дален

 

номъ.

Теперь

 

же

 

что?

Выше

 

всякаго

 

сомиеиія,

 

что

 

и

 

теперь

 

есть

 

въ

 

среде

 

Право-

славной

 

Церкви

 

лица,

 

которыя

 

могутъ

 

уже

 

вести

 

борьбу

 

и

 

оборо-

нительную

 

и

 

наступательную,

 

могутъ

 

приготовлять

 

и

 

повыхъ

борцовъ.

Но

 

преягде,

 

чемъ

 

говорить

 

о

 

нихъ,

 

необходимо

 

узнать

 

силы

враговъ

 

и

 

ихъ

 

пріемы

 

и

 

тактику,

 

необходимо

 

нарисовать

 

картину

того,

 

что

 

последует!,

 

воіѢігб

 

за

 

объявленіемъ

 

свободы,

 

пли

 

«пол-

ной

 

вѣротерпимости»

 

раскольниковъ

 

и

 

другпхъ

 

сектантовъ,

 

по

 

не-

избежной

 

связи.

 

Это

 

можно

 

уже

 

предвидеть,

 

и

 

не

 

зная

 

пока

 

всехъ

частностей.

 

По

 

этой

 

картине

 

мы

 

можемъ

 

н

 

свою

 

намѣтить

Новыми

 

законами,

 

пока

 

еще

 

не

 

действующими,

 

по

 

уже

 

Вы-

сочайше

 

утвержденными,

 

значительно

 

ослаблены

 

ограниченія

 

ра-

сколо-ссктаптской

 

пропаганды.

 

Запрещено

 

лишь

 

употреблять

 

при

этомъ

 

наспліе

 

и

 

прибегать

 

къ

 

обману.

 

По

 

первое

 

трудно

 

будетъ

доказывать,

 

а

 

последнее

 

выражение

 

очень

 

неопределенно.

Съ

 

увеличеніемъ,

 

при

 

полной

 

веротерпимости,

 

свободы,

 

про-

паганда

 

со

 

стороны

 

расколышковъ,

 

пли

 

уже

   

оффиціально

   

и

   

не



-

   

274

 

-

со

 

стороны

 

«раскольниковъ»,

 

а

 

«старообрядцевъ»,

 

или

 

«отаровѣ-

ровъ»

 

'), —

 

какъ

 

того

 

они

 

желаютъ,— пропаганда,въ

 

коей

 

слышны

всемъ

 

будутъ

 

громкія,

 

ничѣмъ

 

не

 

стеспяемыя

 

похуленія

 

Право-

славной

 

Церкви,

 

несомненно,

 

получить

 

самое

 

широкое

 

обнаруженіе
и

 

распространена.

 

Особенно

 

действовать

 

она

 

будетъ

 

по

 

дерев-

нямъ,

 

въ

 

которыхъ

 

тесно

 

соприкасаются

 

между

 

собою

 

старообряд-

цы

 

и

 

православные.

 

Последніе, — особенно

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

массе

 

первые,

 

если

 

и

 

не

 

развитее,

 

то

 

всегда

 

ревнивее

 

къ

 

своимъ

верованіямъ,

 

естественно,

 

будутъ

 

приходить

 

въ

 

немалое

 

смущеніе.

И

 

это

 

темъ

 

более,

 

что

 

многіе

 

старообряческіе

 

обычаи,

 

строго

 

со-

блюдаемые,

 

любезны

 

и

 

нашему

 

простому

 

народу.

 

Не

 

будемъ

 

го-

ворить

 

о

 

множестве

 

другихъ

 

ирпчпнъ,

 

могущихъ

 

усиливать

 

сму-

щеніе

 

и

 

открывать

 

доступъ

 

къ

 

сердцу

 

чуждой

 

пропаганде.

 

Замѣ-

тимъ

 

только

 

еще

 

о

 

большей

 

между

 

ними

 

сплоченности

 

и

 

общин-

ности,

 

отрешенной

 

отъ

 

сухого

 

канцслярскаго

 

формализма.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

мы

 

не

 

знаемъ,

 

какъ

 

будетъ

 

решенъ

 

во-

прос!,

 

о

 

публпчномъ

 

оказательстве

 

раскола

 

(построеніе

 

храмовъ

поновцами

 

и

 

моленныхъ

 

безпоповцами,

 

употребленіе

 

колокольнаго

звона,

 

религіозныя

 

процессіи

 

и

 

т.

 

п.).

 

а

 

равно

 

н

 

о

 

признанін

 

за-

')

 

Къ

 

слову,

 

по

 

поводу

 

названій

 

можемъ

 

п

 

должны

 

сказать,

 

что

 

на-

званіе

 

„старовѣръ",

 

часто

 

въ

 

разговорахъ

 

употребляемое,

 

не

 

можетъ

 

имѣть

ыѣста

 

въ

 

оффиціальномъ

 

признапіи.

 

Старовѣріо

 

слншкомъ

 

близко

 

соприка-

сается

 

и

 

едва

 

не

 

тождественно

 

съ

 

представленіемъ

 

истинности

 

вѣры.

 

По-

сему,

 

по

 

противоположенію,

 

мы.

 

Церковь

 

наша

 

явится

 

содержащею

 

новую

вѣру,

 

Христовой

 

истинѣ

 

чуждую,

 

иначе:

 

еретическою

 

(1

 

прав.

 

В.

 

Вел.).

Такимъ

 

образомъ

 

пазваніе

 

это,

 

оффпціально

 

раскольпикамъ

 

присвоенное,

явится

 

признаннымъ

 

праиительствомъ

 

самооеужденіемъ

 

Церкви.

 

Иное

 

дѣло

навваніѳ

 

„старооорядецъ".

 

Въ

 

немъ

 

ніітъ

 

ничего,

 

указующаго

 

на

 

правоту

вѣры

 

и

 

истинность

 

Церкви.

 

Относительная

 

старость

 

или

 

новость

 

обряда

 

ни-

чего

 

не

 

говорить

 

ни

 

за.

 

ни

 

противъ

 

сего,

 

ибо

 

Церковь

 

„пмѣетъ"

 

по

 

отно-

шенію

 

къ

 

обряду

 

„обычай

 

па

 

лучшее

 

преуспѣвати"

 

(Толк,

 

на

 

12

 

прав.

 

VI

всел.

 

соб.

 

въ

 

книгЬ

 

Правилъ

 

съ

 

толкованіямп

 

и

 

Дѣян.

 

соб.

 

1667

 

г.

 

стр.

 

91).

И

 

мы

 

хорошо

 

знаемъ,

 

что

 

правила,

 

уставы,

 

чины

 

и

 

обычаи

 

Церкви

 

христі-

анской

 

вырабатывались

 

постепенно

 

и

 

принимаемы

 

были

 

Церковью

 

въ

 

раз-

ные

 

времена.



—

 

275

 

—

конности

 

раскольническаго

 

*)

 

духовенства

 

(но

 

подобію

 

священни-

ковъ

 

армянскихъ

 

и

 

католическихъ)

 

и

 

безпоповщпнскпхъ,

 

а

 

пожа-

луй,

 

и

 

сектантских!,

 

наставпиковъ

 

(но

 

иодобію

 

лютеранских!,

 

па-

сторовъ,

 

мусу.іьмапскихъ

 

муллъ

 

и

 

т.

 

и

 

).

 

Знаемъ,

 

чего

 

они

 

про-

сятъ,

 

но

 

что

 

имъ

 

дадутъ,

 

пока

 

неизвестно,

 

но

 

что

 

же

 

нибудь,

видимо,

 

дадутъ,

 

судя,

 

по

 

крайней

 

мере,

 

по

 

газетнымъ

 

сообщсніямъ.

Все

 

это

 

не

 

иное

 

что

 

произведет!-,

 

какъ

 

то

 

же

 

смущеніе

 

въ

 

народе,

искрение

 

и

 

твердо

 

православному

 

и

 

соблазнъ

 

и

 

обаяніе

 

въ

 

гла-

захъ

 

слабыхъ

 

и

 

колеблющихся.

 

Все

 

это

 

прпдастъ

 

большую

 

силу

а

 

раскольнической

 

пропаганде.

Съ

 

третьей

 

стороны,

 

есть

 

и

 

еще

 

одно

 

обстоятельство,

 

кото-

рое

 

вполне

 

обпаруясится

 

ирп

 

новомъ

 

государственном!,

 

ноложеніи

расколо-сектантовъ,

 

и

 

которое

 

также

 

не

 

останется

 

безъ

 

вліянія

 

п

можетъ

 

дополнить

 

фонъ

 

картины,

 

какую

 

мы

 

рисуемъ.

 

Разумеемъ

количественное

 

обпаруженіе

 

раскольничествующихъ.

 

Надъ

 

этимъ

вопросомъ

 

мы

 

ломали

 

копья

 

50

 

летъ

 

и

 

къ

 

обще- признанному

 

его

рѣшенію

 

не

 

пришли.

 

Съ

 

одной

 

стороны

 

показывали

 

цифру

 

въ

полтора-два

 

милліона,

 

съ

 

другой

 

увеличивали

 

до

 

10,

 

15

 

и

 

даже

20

 

милліоновъ;

 

желавшіе

 

указать

 

среднюю,

 

более,

 

по

 

ихъ

 

взгля-

ду,

 

верную

 

цифру,

 

останавливались

 

на

 

5 — 7

 

мдлліонахъ.

 

Навер-

ное

 

же

 

никто

 

этого

 

не

 

зналъ,

 

да

 

и

 

узнать

 

было

 

невозможно,

 

по-

тому

 

что

 

всЪхъ

 

уклонившихся

 

отъ

 

православія,

 

а

 

не

 

отъ

 

рожде-

нія

 

раскольнпковъ,

 

и

 

нельзя

 

было

 

показывать

 

«записанными»,

иначе:

 

отписывать

 

въ

 

расколъ.

 

Находили

 

такимъ

 

образомъ

 

луч-

шимъ

 

искусственно

 

дерл;ать

 

ихъ

 

при

 

Церкви.

 

Теперь,

 

съ

 

дарова-

ніемъ

 

свободы,

 

само

 

собою

 

это

 

обнаружится,

 

и

 

мы

 

узнаемъ

 

дей-

ствительную

 

цифру

 

отъ

 

Церкви

 

отделившихся.

 

Теперь

 

невозможно

будетъ

 

предоставить

 

свободу

 

проповеди,

 

свободу

 

мысли

 

и

 

слова,

 

а

равно

 

и

 

допущеніе

 

«оказательствъ»

 

раскола

 

или

 

старообрядчества

тѣмъ

 

только,

 

которые

 

таковы

 

отъ

 

рожденія,— какъ

 

то

 

было

 

сде-

лано

 

по

 

узаконенію

 

браковъ

   

въ

  

1874

 

году, — такъ

  

какъ

   

испра-

')

   

Съ

   

церковной

   

точки

   

зрѣнія

   

оно

   

всегда

   

по

   

существу

   

остапется

расколъническит,

 

какъ

 

бы

 

его

 

ни

 

назвали.
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шивается

 

и

 

предполагается

   

-полная

 

веротерпимость»

 

обществъ,

 

а

не

 

частныхъ

 

лпцъ.

Чемъ

 

более

 

окажется

 

число

 

расколышчествующихъ

 

съ

 

Цер-

ковью,

 

таит»

 

труднее

 

будетъ

 

и

 

ея

 

задача,

 

отъ

 

которой

 

она,

 

по

самому

 

призванію

 

своему,

 

уклониться

 

пе

 

можетъ,

 

дабы

 

въ

 

ко-

нецъ

 

не

 

растерять

 

овецъ

 

отъ

 

двора

 

Хрпстова.

Какъ

 

же

 

должны

 

мы

 

выполнять

 

эту

 

задачу?

Потребуется

 

призвать

 

всехъ

 

способпыхъ

 

носить

 

оружіе,

сделать

 

общую

 

мобплпзацію.

Прпзовемъ

 

же

 

и

 

каждому

 

постараемся

 

указать

 

то

 

дело,

 

ко-

торое

 

опъ

 

можетъ

 

делать,

 

и

 

стоять

 

твердо

 

на

 

томъ

 

месте,

 

куда

поставлен!,.

1.

 

Оффпціальные,

 

«казенные»

 

миссіонеры,

 

толкуютъ

 

пѣкіи,

окаягутся

 

ненужными,

 

но

 

кто

 

нужными,

 

не

 

говорятъ.

 

Ахъ,

 

да,

говорятъ: — пастыри

 

Церкви,

 

но

 

о

 

нпхъ

 

речь

 

впереди.

 

Займемся

пока

 

миссіонерами,

 

Итакъ,

 

вопросъ

 

о

 

ихъ

 

деятельности,

 

иначе,

о

 

существующей

 

мпссіп

 

вообще.

 

— Отрицательные

 

отзывы

 

о

 

мис-

сіонерствующихъ

 

людяхъ

 

оставимъ,

 

ибо

 

везде

 

всякіе

 

есть.

 

Если

слово

 

«миссіонеръ»

 

кому-то

 

такъ

 

непріятно,

 

что

 

они

 

стали

 

и

 

бу-

дутъ

 

ненужны,

 

то

 

заменимъ

 

его

 

другпмъ:

 

«сведущіе

 

люди»,

своего

 

рода

 

«эксперты».

 

Илп

 

у

 

наст,

 

такъ

 

много

 

уже

 

ихъ

 

стало,

что

 

и

 

девать

 

некуда?

 

Но

 

этого

 

не

 

видится,

 

а

 

видится

 

другое,

 

что

ихъ

 

слшнкомъ

 

еще

 

мало.

 

Зкспертовъ

 

призываютъ

 

въ

 

судъ,

 

и

 

не

редко

 

бываетъ,

 

что

 

отъ

 

ихъ

 

умелаго

 

осігвщенія

 

частностей

 

дела,

для

 

другихъ

 

совсемъ

 

иепонятныхъ

 

и

 

казкущихся

 

неважными,

 

и

отъ

 

заключенія

 

ихъ

 

завпсптъ

 

исходъ

 

дела.

 

Давно

 

говорили,

 

и

 

те-

перь,

 

въ

 

современныхъ

 

тяжелыхъ

 

событіяхъ

 

во-очію

 

впдпмъ,

 

что

сила

 

въ

 

зиапіи

 

и

 

въ

 

умѣныі

 

пользоваться

 

этимъ

 

зианіемъ.

 

По-

этому

 

зиающіе

 

дело

 

эксперты

 

должны

 

быть

 

поставлены

 

первыми

— каждый

 

въ

 

своемъ

 

месте,— и

 

въ

 

арміи

 

духовныхъ

 

борцовъ

противъ

 

раздранія

 

Церкви.

 

И

 

здесь

 

не

 

придется

 

уже

 

смотреть,

кто

 

въ

 

чемъ

 

одѣтъ—въ

 

рясе

 

ли

 

цветной,

 

или

 

черной,

 

въ

 

мун-

дире

 

лп,

 

или

 

простомъ

 

сюртуке,

 

илп

 

въ

 

поддевке

 

и

   

даже

   

сара-
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фанѣ.

 

Если

 

они

 

-знающіе

 

и

 

усердные

 

люди,

 

то

 

всѣмъ

 

найдется

место

 

и

 

всѣмъ

 

будетъ

 

дело.

 

И

 

если

 

бы

 

стали

 

мы

 

пренебрегать

кемъ-днбо,

 

то

 

уменьшили

 

бы

 

и

 

безъ

 

того

 

небольшой

 

запасъ

 

лю-

дей

 

знающихъ,

 

при

 

появившейся

 

неотлоащой

 

нужде,

 

когда

 

врагъ

изъ

 

положенія

 

оборонительнаго

 

перейдетъ

 

въ

 

наступательное.

Итакъ,

 

имея

 

въ

 

виду

 

свободу

 

расколо-сектантства

 

и

 

те

 

за-

дачи,

 

какія

 

при

 

этомъ

 

предъявитъ

 

намъ

 

жизнь,

 

и

 

въ

 

помышленіп

невозможно

 

имѣть,

 

чтобы

 

тогда

 

лишними

 

и

 

ненужными

 

оказались,

такъ

 

называемые,

 

«миссіонеры».

 

Нетъ

 

и

 

нетъ!

 

Въ

 

десять

 

разъ

более

 

они

 

окажутся

 

нужными,

 

какъ

 

люди

 

свѣдущіе.

Что

 

же

 

они

 

будутъ

 

делать?

 

То

 

же

 

ли,

 

что— теперь?

 

И

 

то

 

же

и

 

ие

 

толю.

 

Мы

 

и

 

сейчасъ

 

нонимаемъ

 

миссію

 

не

 

какъ

 

только

 

ве-

деніе

 

публичныхъ

 

беседъ,

 

а

 

неизмеримо

 

шире.

 

И

 

публичный

 

бе-

седы

 

нужно

 

провести,

 

и

 

въ

 

частныхъ

 

домахъ,

 

гдѣ

 

случится,

 

по-

говорить,

 

и

 

местнаго

 

священника

 

поруководить,

 

и

 

совѣтъ

 

ему

дать,

 

и

 

обратившихся

 

поддержать,

 

а

 

иногда

 

и

 

воспитать,

 

и

 

ма-

теріальную

 

помощь

 

организовать

 

и

 

оказать,

 

и

 

въ

 

церкви,

 

при

богослуженіи

 

побывать,

 

съ

 

народомъ

 

православнымъ

 

помолиться,

 

в

вразумленіе

 

ему

 

преподать,

 

и

 

въ

 

школу

 

детскую

 

заглянуть, —

доброе

 

слово

 

сказать

 

двтямъ,

 

или

 

учителя

 

и

 

учительницу

 

напра-

вить— и

 

многое

 

другое, —чтобы

 

всехъ

 

расположить

 

къ

 

Церкви.

Теперь

 

есть

 

разныя

 

загородки,

 

частію

 

законовоспретительнаго,

частію

 

административная

 

свойства.

 

Но

 

съ

 

новымъ

 

положеніемъ

вещей,

 

когда

 

сами

 

собой

 

спадутъ

 

эти

 

загородки,

 

и

 

жизнь

 

поста-

вить

 

миссіонерскіи

 

вопросъ,

 

какъ

 

говорится,

 

ребромъ,

 

тогда

 

обна-

ружатся,

 

что

 

миссіонерскаго

 

дела

 

такъ

 

много,

 

что

 

на

 

двѣ

 

жизни

хватить.

 

И

 

все

 

это

 

дело

 

нужно

 

делать

 

не

 

начальственно,

 

бюро-

кратически,

 

а

 

душевно,

 

по-братски.

 

Тогда

 

и

 

поймутъ,

 

что

 

такое

миссіонеръ,

 

и

 

скорее

 

примирятся

 

съ

 

этимъ

 

словомъ.

 

Теперь

 

же,,

если

 

и

 

говорятъ

 

про

 

миссіонеровъ, — не

 

про

 

лицъ,

 

а

 

про

 

цѣлый

институтъ,— что

 

они

 

ненужны,

 

то

 

говорятъ

 

потому,

 

что

 

мало

интересуются

 

живымъ

 

дѣломъ

 

Церкви,

 

укрываясь

 

за

 

загородками

и

 

уповая

 

только

 

на

 

нихъ,

 

или,— что

 

еще

 

хуже,— имея

 

въ

 

виду

личные

 

счеты

 

съ

 

кѣмъ-иибудь

 

изъ

 

нихъ,

 

или

 

просто

 

по

 

самолю-

бию

 

и

 

другимъ

 

побужденіямъ

 

невысокой

 

пробы.

 

Жизнь

 

сплетается

з
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изъ

 

массы

 

узловъ,

 

поэтому

 

и

 

терпѣніе

 

и

 

упорство

 

въ

 

достиженіи
намѣченныхъ

 

цѣлей

 

должны

 

быть

 

желѣзныя

 

у

 

МЕСсіонеровъ.

Еще

 

слово

 

по

 

ихъ

 

адресу.

 

Глѣдуетъ

 

сильно

 

пожелать

 

и

 

лю-

дямъ

 

съ

 

вліяніемъ

 

всемѣрно

 

добиваться

 

того,

 

чтобы

 

они

 

дѣйство-

вали

 

дружно,

 

сплоченно,

 

взаимно

 

уважая

 

и

 

поддерживая

 

другъ

друга.

 

Личные

 

счеты,

 

конечно,

 

всегда

 

могутъ

 

быть

 

между

 

людь-

ми,

 

но

 

если

 

уже

 

таковые

 

явятся,

 

то

 

пусть

 

они

 

и

 

ведутся

 

въ

 

сво-

емъ

 

домѣ,

 

а

 

не

 

на

 

площади

 

или

 

въ

 

шупіуканьи

 

за

 

угломъ

 

съ

человѣкомъ

 

нужньшъ,

 

отъ

 

чего

 

получается

 

представленіе

 

"и

 

за-

ключеніе,

 

по

 

меньшей

 

мѣрѣ,

 

одностороннее,

 

если

 

уже

 

совсѣмъ

 

не-

вѣриое.

 

По

 

вонросамъ

 

же

 

дѣловымъ,

 

которые

 

должны

 

быть

 

отдѣ-

лены

 

рѣзкой

 

гранью

 

отъ

 

лпчныхъ

 

счетовъ,

 

по

 

различію

 

во

взглядахъ,

 

пріемахъ,

 

методахъ

 

особенно

 

избѣгать

 

необходимо

 

пе-

чатной

 

между

 

собою

 

полемики,

 

наполненной

 

инсииуаціями

 

и

 

рѣз-

кими,

 

неиріятнымп

 

словами.

 

Намъ

 

всегда

 

претила

 

п

 

претить

 

эта

полемика,

 

такъ

 

какъ

 

толку

 

изъ

 

пея

 

никакого

 

никогда

 

не

 

выходи-

ло,

 

да

 

и

 

не

 

выйдетъ,

 

кромѣ

 

взаим наго,

 

вреднаго

 

для

 

дѣла

 

отчужде-

нія.

 

Въ

 

сущности,

 

она

 

ничего

 

не

 

уяснила

 

и

 

не

 

уяснить,

 

а

между

 

тѣмъ

 

совершалась

 

и

 

совершаться

 

будетъ

 

на

 

виду

 

враговъ.

Не

 

будемъ

 

яге

 

своими

 

руками

 

разрушать

 

то,

 

что

 

созидаемъ,

 

по-

мня

 

сказанное

 

о

 

царствѣ,

 

раздѣльшемся

 

на

 

ся.

Для

 

выясненія

 

правильности

 

взілядовъ,

 

для

 

указанія

 

наалуч-

шихъ

 

ирісмовъ

 

и

 

методовъ

 

наплушимъ

 

средствомъ

 

могутъ

 

быть

съѣзды.

 

На

 

нихъ

 

попутно

 

всѣ

 

дѣятели

 

другъ

 

съ

 

другомъ

 

знако-

мятся,

 

дѣлятся

 

впечатлѣніями,

 

лучше

 

узнаютъ

 

одинъ

 

другого,

подбадриваются

 

и

 

какъ-то

 

силъ

 

набираются

 

во

 

взаимномъ

 

обще-

ніи.

 

О

 

значепіи

 

съѣздовъ

 

и

 

ихъ

 

задачахъ

 

мы

 

имѣли

 

уже

 

случай

но

 

поводу

 

Казанскаго

 

мисс,

 

съѣзда,

 

1897

 

года,

 

высказаться

 

въ

«Церк.

 

Вѣдомостяхъ>

 

і

 

а

 

озяаченныхй

 

годъ.

 

Съѣздовъ

 

этихъ

 

было

немало,

 

по

 

о

 

нихъ

 

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

забыли.

 

На

 

это

 

повліяли

внѣшнія

 

обстоятельства

 

и

 

нѣкоторая

 

неосторожность

 

въ

 

сужде-

ніяхъ.

 

Но

 

примѣчательно,

 

что

 

старообрядцы

 

какъ

 

бы

 

переняли

ихъ

 

у

 

насъ.

 

За

 

послѣдвее

 

время

 

они

 

стали

 

часто,

 

едва

 

не

 

еже-

годно,

 

устроять

 

свои

 

«миссіонерскіе

 

съѣзды>,

 

на

 

коихъ

 

и

 

разра-

батываютъ

 

свои

 

возраженія

 

и

 

отвѣты,

 

противъ

 

православной

 

Цер-
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кии

 

направленные.

 

Придется

 

силой

 

вещей

 

и

 

намъ

 

вспомнить

 

о

съѣздахъ

 

и,

 

по

 

возможности,

 

чаще

 

устроить

 

ихъ,

 

при

 

дарованіп

вТ.роисповѣдной

 

свободы,

 

чтобы

 

на

 

нихъ

 

выковать

 

оружіе

 

для

борьбы.

 

Придется

 

и

 

необходимо

 

забыть

 

про

 

незначительные

 

недо-

четы

 

и

 

неосторожности.

 

Придется

 

заниматься

 

исключительно

 

во-

просами

 

внутренне-мнссіонерскими.

Хотѣлось

 

бы

 

сказать

 

еще

 

объ

 

оффиціплыюмъ,

 

правовомъ

 

ио-

ложеніп

 

этихъ

 

«свЬдущихъ

 

людей».

 

Вопросъ

 

объ

 

этомъ,

 

очень

самъ

 

но

 

себѣ

 

сложный, — поднимался,

 

и

 

мы

 

кой-что

 

о

 

немъ

 

гово-

рили

 

съ

 

нослѣдняго

 

съѣзда

 

въ

 

Орлѣ

 

(чревата го

 

событіями),

 

но,

видимо,

 

онъ

 

еще

 

не

 

назрѣлъ

 

въ

 

общемъ

 

сознаніи.

 

Завиняли

 

лю-

дей,

 

что

 

они

 

не

 

могли

 

умѣючи

 

провести

 

его.

 

Но

 

не

 

люди

 

тутъ

виноваты,

 

а

 

тѣ

 

же

 

загородки,

 

которыя

 

думаютъ

 

теперь

 

убрать,

обпажпвъ

 

арену

 

борьбы

 

отъ

 

всякихъ

 

заграяіденій.

 

Если

 

на

 

самомъ

дѣлѣ

 

ихъ

 

уберутъ,

 

тогда

 

жизнь

 

выдвинетъ

 

п

 

этотъ

 

вопросъ,

 

во

всей

 

его

 

широтѣ,

 

и

 

предъ

 

Церковію

 

и

 

нредъ

 

государствомъ. — Не

думаемъ,

 

чтобы

 

оно

 

совсѣмъ

 

уніе

 

стало

 

игнорировать

 

Церковь.

Представленія

 

о

 

первыхъ

 

вѣкахъ

 

христіанства

 

калсутся

 

намъ

 

уіке

очень

 

преувеличенными.

 

Пока

 

и

 

иоставимъ

 

здѣсь

 

точку.

2.

 

За

 

свѣдущими

 

людьми

 

пдутъ

 

пастыри

 

Церкви.

 

Между

 

ни-

ми

 

есть,

 

конечно,

 

люди

 

знающіе,

 

которые

 

входятъ

 

и

 

теперь

 

въ

число

 

первыхъ.

 

Но

 

мы

 

хотимъ

 

говорить

 

уже

 

не

 

о

 

нихъ, — немно-

гихъ

 

по

 

количеству,

 

такъ

 

что

 

иногда

 

на

 

цѣлый

 

уѣздъ

 

трудно

отыскать

 

опытнаго

 

миссіоиера

 

изъ

 

пастырей,

 

а

 

приходится

 

обра-

щаться

 

къ

 

людямъ

 

со

 

стороны, — а

 

о

 

пастыряхъ

 

ириходскихъ

вообще.

 

Ясно,

 

что

 

при

 

новомъ

 

положеніп

 

расколосектантстна

 

пер-

вые

 

удары

 

на

 

ийхъ

 

обрушатся,

 

точнѣе,

 

на

 

пхъ

 

приходы.

 

Что

 

же,

въ

 

силахъ

 

ли

 

они

 

отпарировать

 

ихъ?...

 

Въ

 

пояснепіе

 

того,

 

на-

сколько

 

наши

 

пастыри

 

не

 

подготовлены

 

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

расколо-

сектантствомъ,

 

вртъ

 

откровенное

 

сознаніе

 

нхъ

 

самихъ,

 

напечатан-

ное

 

въ

 

«Миссіонерскомъ

 

Обозрѣніи»

 

(1905

 

г.

 

кн.

 

4,

 

стр.

 

635

 

—

■637).

 

Мы

 

чптаемъ

 

краснорѣчивыя

 

выдержки

 

изъ

 

иисемъ

 

двухъ

батюшекъ

 

сектантскпхъ

 

прнходовъ

 

къ

 

редактору

 

журнала.

 

«Свя-

щенникомъ

 

я

 

назначепъ

 

былъ

 

въ

 

приходъ

 

съ

 

сектантами'»,

 

пи—

шетъ

 

одпнъ

 

нзъ

 

пихт.

 

«Столкнувшись

 

съ

 

ними,

 

я

 

почувствовалъ



—

 

280

 

—

всю

 

безжизненность

 

и

 

недостаточность

 

своей

 

семинарской

 

подго-

товки

 

къ

 

отвѣтственному

 

іерейскому

 

служенію.

 

Ходя

 

по

 

приходу

съ

 

молитвой,

 

я

 

зашелъ

 

и

 

къ

 

штундистамъ,

 

года

 

два-три

 

совра-

щеннымъ

 

въ

 

ересь.

 

Жутко

 

было

 

на

 

душѣ

 

при

 

встрѣчѣ

 

съ

 

невѣр-

нымъ

 

противникомъ,

 

но

 

долгъ

 

требовалъ

 

дѣйствовать » .

 

Затѣмъ

описывается

 

бесѣда.

 

Батюшка

 

спросилъ

 

мальчика,

 

умѣетъ

 

ли

 

онъ

креститься.

 

«Мать

 

подсказала

 

сыну,

 

что

 

Богъ

 

не

 

требуетъ

 

слу-

женія

 

рукъ

 

человвческихъ>...

 

Выходить

 

братъ

 

хозяйки,

 

штун-

дистъ;

 

онъ

 

попросилъ

 

показать

 

въ

 

Новомъ

 

Завѣтѣ,

 

гдѣ

 

сказано,

что

 

христіане

 

должны

 

креститься?»

 

—

 

«Я

 

взялъ

 

въ

 

руки

 

священ-

ную

 

книгу

 

и

 

началъ

 

въ

 

ней

 

что-то

 

искать,

 

но

 

ничего

 

не

 

на-

шелъ...

 

Сектантъ

 

любезно

 

пригласилъ

 

меня

 

еще

 

когда-нибудь

зайти

 

для

 

бесѣды,

 

но...

 

я

 

не

 

воспользовался

 

его

 

приглашеніемъ...

Вотъ

 

вамъ

 

моя

 

исиовѣдь».

 

То

 

же

 

пишетъ

 

другой

 

священникъ.

«Гдѣ

 

мы— священники

 

могли

 

получить

 

хорошую

 

подготовку

 

къ

миссіонерскому

 

дѣлу?

 

Семинарія

 

почти

 

ничего

 

не

 

дала

 

намъ

 

по

этой

 

частп»

 

(Мисс.

 

Обозр.

 

1905

 

г.

 

стр.

 

94).

«Какія

 

это

 

горькія

 

слова»,

 

замѣчаетъ

 

Миссіонерское

 

Обо-

зрѣніе:

 

«сколько

 

въ

 

нихъ

 

ужасной

 

правды!...

 

Теперь

 

Русь

 

го-

ритъ

 

отъ

 

волненій>.

— Отсюда

 

быстро

 

растущее

 

наше

 

сектантство».

Если

 

и

 

теперь

 

оно

 

растетъ

 

быстро,

 

что

 

же

 

далѣе?...

 

Расколъ

старообрядства,

 

можетъ-быть,

 

въ

 

общемъ

 

и

 

ве

 

растетъ,

 

но

 

тотъ

же

 

вопросъ:

 

что

 

же

 

далѣе?...

Одними,

 

впрочемъ,

 

вопросами,

 

однимъ

 

самобичсваніемъ

 

ничего

не

 

достигнемъ.

 

Пойдемъ

 

далѣе

 

спокойными,

 

положительными

 

раз-

сужденіями.

Ставимъ

 

вопросъ.

 

Достаточно

 

ли

 

пастыри

 

вообще

 

подготовле-

ны,

 

имѣютъ

 

ли

 

они

 

рвеніе

 

охранять

 

свой

 

участокъ?

 

Ни

 

для

кого

 

не

 

секретъ,

 

что

 

доселѣ

 

мы

 

мало

 

видѣли

 

и

 

видимъ

 

ихъ

 

на

аренѣ

 

борьбы,

 

да

 

еще

 

нѣкоторые, — пожалуй,

 

и

 

довольно

 

многіе, —

какъ-то

 

несочувственно,

 

отрицательно

 

относятся

 

и

 

къ

 

другнмъ

бврцамъ,

 

считая

 

активную

 

борьбу

 

какъ

 

бы

 

ненужпою

 

и

 

думая

довольствоваться

 

побочными

 

общепастырскими

 

способами.

 

Никто

послѣднпхъ

 

не

 

отрицаетъ

 

и

 

не

 

умаляегъ,

 

но

 

положеніе

 

вещей

 

скоро
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дастъ

 

имъ

 

почувствовать,

 

что

 

одного

 

этого

 

недостаточно.

 

При

войнѣ

 

со

 

стороны

 

раскола

 

оборонительной,

 

они

 

и

 

сами

 

могли

 

не

наступать,

 

оставаясь

 

въ

 

пассивномъ

 

положеніи

 

за

 

внѣшннми

 

за-

граждениями,

 

не

 

заботясь

 

и

 

о

 

томъ

 

даже,

 

чтобы

 

развѣдать,

 

по

крайней

 

мѣрѣ,

 

силы

 

враговъ,

 

а

 

иные

 

даже

 

намѣренно

 

ихъ

 

и

 

скры-

вали.

 

Скоро,

 

быть-можетъ,

 

ихъ

 

уже

 

заставятъ

 

самихъ

 

защищаться

и

 

отражать

 

атаки.

 

Тогда

 

они

 

будутъ

 

и

 

болѣе

 

откровенны.

Но

 

довольно.

 

Спросимъ

 

лучше

 

прямѣе,

 

что

 

же

 

съ

 

ними

 

и

имъ

 

тогда

 

дѣлать?

 

Указами

 

да

 

предписаніями:

 

«предписывается

вамъ

 

Ж№

 

такихъ-то

 

увѣщевать»,

 

да

 

формальными

 

отписками:

«остались

 

но

 

увѣщанін

 

упорными»,

 

не

 

много

 

что

 

подѣлаешь.

 

Всѣ

эти

 

бумаги

 

должны

 

далеко

 

отойти

 

на

 

второй

 

планъ,

 

если

 

не

 

ка-

нуть

 

въ

 

вѣчность.

 

Понадобятся

 

люди

 

не

 

словъ,

 

а

 

люди

 

живого

дѣла.

 

Съ

 

неготовыхъ .

 

къ

 

дѣлу

 

нечего,

 

конечно,

 

и

 

спрашивать,

 

а

нужно

 

прежде

 

подготовлять

 

способныхъ

 

къ

 

борьбѣ,

 

снабжая

 

ихъ

потребыымъ

 

оружіемъ

 

и

 

научая,

 

какъ

 

владѣть

 

пмъ.

 

Нужно

 

по-

этому

 

пустить

 

въ

 

дѣйствіе

 

всѣ

 

силы

 

и

 

педагогическія

 

и

 

миссі-

онерскія,

 

и

 

въ

 

школѣ

 

и

 

въ

 

самой

 

жизни.

Въ

 

школѣ

 

и

 

теперь

 

преподается

 

уже

 

у

 

насъ

 

ученіе

 

о

 

рас-

колѣ

 

и

 

о

 

сектахъ

 

со

 

стороны

 

исторической

 

и

 

полемической.

 

Но

еще

 

на

 

Еазанскомъ

 

съѣздѣ

 

сознана

 

была

 

необходимость

 

въ

 

пе-

ресмотрѣ

 

программъ

 

преподаванія

 

означенныхъ

 

предметовъ.

 

Три

года

 

назадъ

 

программы

 

были

 

при

 

Учебномъ

 

Комитетѣ

 

пересмот-

рѣыы

 

и

 

исправлены.

 

Но

 

дѣло

 

это

 

такъ

 

и

 

заглохло.

 

Теперь

 

суще-

ственно

 

необходимымъ

 

представляется,

 

прямо

 

злобою

 

дня,

 

пере-

смотрѣвъ

 

ихъ

 

снова,

 

— при

 

участіи

 

людей

 

не

 

теоріи

 

только,

 

но

 

и

практики, —ввести

 

въ

 

преподаваніе

 

и

 

чѣмъ

 

скорѣе,

 

тѣмъ

 

лучше.

Вмѣстѣ

 

съ

 

симъ

 

въ

 

самой

 

школѣ

 

предметамъ

 

этпмъ

 

должно

 

быть

отведено

 

особо

 

видное

 

мѣсто.

 

Въ

 

школѣ

 

высшей,

 

откуда

 

посту-

паютъ

 

преподаватели

 

въ

 

семинаріи,

 

пусть

 

и

 

не

 

всѣ

 

этому

 

учатся, —

у

 

болыпихъ

 

другія

 

поприща

 

жизни, — но

 

кто

 

уже

 

захотѣлъ

 

учиться,

то

 

учился

 

бы

 

какъ

 

слѣдуетъ,

 

не

 

третируя

 

предмета,

 

какъ

 

мало-

потребнаго,

 

могущаго

 

развѣ

 

только

 

на

 

случай

 

пригодиться.

 

При

этомъ

 

Необходимо

 

рекомендовать

 

профессорамъ

 

академій,

 

чтобы

они

 

не

 

обходили

 

именно

 

полемики,

 

какъ

 

науки

 

скучной,

   

со

 

сто-
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роны

 

научной

 

малозаыимательной,

 

безъидейной,

 

даже

 

мелочной.

Что

 

же

 

дѣлать,

 

когда

 

отъ

 

мелочей

 

и

 

«сыръ-боръ

 

горитъ»?

 

Дѣло,

впрочемъ,

 

и

 

не

 

въ

 

мелочахъ,

 

а

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

не

 

научнымъ

только

 

путемъ,

 

а

 

демонстративнымъ,

 

нагляднымъ

 

ознакомлять

 

бу-

дущихъ

 

семинарскихъ

 

преподавателей

 

съ

 

первичными

 

источниками

полемики

 

и

 

главнѣйшими,

 

наилучшими

 

нособіями, —указывая

 

и

ихъ

 

недостатки,

 

дабы

 

потомъ

 

не

 

повторять

 

ихъ,—а

 

также

 

съ

 

но-

вѣйшими

 

и

 

раскольническими

 

произведеніями.

 

Все

 

это,

 

при

 

озна-

комлены

 

и

 

съ

 

общею

 

системою

 

вопросовъ,

 

и

 

эту

 

науку

 

сдѣлаетъ

не

 

скучно-отвлеченною,

 

а

 

жизненною

 

и

 

интересною.

 

Исторія

 

же

расколосектантства

 

и

 

сама

 

по

 

себѣ

 

очень

 

интересна.

 

Идемъ

 

дальше

и

 

думаемъ,

 

что

 

расколъ

 

и

 

сектантство

 

могутъ

 

даже

 

и

 

раздѣлены

быть

 

между

 

двумя

 

профессорами,

 

такъ

 

какъ

 

ихъ

 

характеръ,

 

источ-

ники

 

для

 

обличенія

 

и

 

литература

 

далеко

 

не

 

одни

 

и

 

тѣже.

 

Впро-
чемъ,

 

послѣднее

 

не

 

болѣе,

 

какъ

 

наше

 

pium

 

desiderium,

 

отвѣтъ

 

на

которое

 

дастъ

 

жизнь.

Въ

 

ближайшей

 

къ

 

сельскимъ

 

пастырямъ,— о

 

которыхъ

 

рѣчь, —

средней

 

школѣ

 

должно,

 

по

 

возможности,

 

увеличено

 

быть

 

число

уроковъ,

 

хотя

 

и

 

немного

 

(1 — 2), —дѣло

 

не

 

въ

 

количествѣ

 

только

уроковъ,

 

а

 

въ

 

самомъ

 

нреподаваніи,

 

поставлеыномъ

 

на

 

жизненную

почву.

 

Поясняя

 

послѣднія

 

слова,

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

въ

 

виду

 

сказать,

чтобы

 

въ

 

каждой

 

семинаріи

 

велись

 

публичныя

 

бесѣды

 

въ

 

при-

сутствіи

 

и

 

даже

 

при

 

участіи

 

воспитанниковъ.

 

Гдѣ

 

онѣ

 

ведутся,

пусть

 

будутъ.

 

На

 

нихъ

 

и

 

сейчасъ

 

достаточно

 

затуманивающихъ

сознаніе

 

пустословій,

 

а

 

будетъ

 

и

 

еще

 

того

 

хуже,

 

съ

 

примѣсыо

непорядочныхъ

 

словъ

 

п

 

выраженій.

 

Мы

 

того

 

желали

 

бы,

 

чтобы
преподавателю

 

было

 

время,

 

если

 

уже

 

не

 

по

 

утрамъ,

 

то

 

по

 

вече-

рамъ

 

устроять

 

домашнія

 

бесѣды,

 

въ

 

присутствіи,

 

если

 

то

 

возможно,

и

 

учениковъ

 

Т

 

класса,

 

въ

 

вечернее

 

же

 

время

 

и

 

всѣхъ

 

желающихъ.

При

 

такомъ

 

обмѣнѣ

 

мыслей,

 

чуждомъ

 

улицы,

 

учились

 

бы

 

сдержан-

ности,

 

добропорядочности

 

и

 

знанію

 

дѣла,

 

при

 

чемъ

 

вырабатывалась

бы

 

большая

 

гибкость

 

мысли,

 

свобода

 

слова,

 

знакомство"

 

съ

 

тѣми

мѣстами

 

и

 

ихъ

 

сочетаніями,

 

какія

 

выдвигаются

 

въ

 

данное

 

время.

Такія

 

бесѣды

 

могли

 

бы,

 

быть

 

и

 

очень

 

занимательными,

 

такъ

 

какъ

будили

 

бы

 

мысль.

 

Расколъ

 

не

 

спить:—

 

одно

 

мѣсто

 

или

 

одну

 

книгу
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«вышибутъ

 

у

 

него

 

изъ

 

рукъ»

 

(фраза

 

раскольнич.

 

начетчиковъ,

значить,—разъяснятъ,

 

опровергнутъ),

 

хватаются

 

за

 

другую,

 

пере-

читываютъ

 

многотомный

 

произведенія

 

письменности,

 

чтобы

 

оты-

скать

 

нѣсколько

 

подходящихъ

 

мѣстъ,

 

мало

 

кому

 

извѣстныхъ,

 

въ

отрывкахъ,

 

которые

 

и

 

выдвигаютъ

 

(теперь

 

особенно

 

налегли

 

на

творенія

 

блаж.

 

Іеронима).

 

Полемика

 

съ

 

нимъ

 

такпмъ

 

образомъ

годъ-отъ-году

 

мѣняется,

 

и

 

за

 

всѣми

 

этими

 

измѣненіями

 

олѣдить

необходимо,

 

не

 

довольствуясь

 

одними

 

руководствами

 

и

 

извѣстнымп

пособіями.

 

Когда

 

подготовленный

 

къ

 

пастырскому

 

служенію

 

семіі-

наристъ

 

будетъ

 

обо

 

всемъ

 

этомъ,

 

хотя

 

и

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ,

освѣдомленъ,

 

то,

 

поступивъ

 

на

 

прнходъ,

 

онъ

 

будетъ

 

уже

 

знать,

что

 

и

 

какъ

 

дѣлать

 

и

 

что

 

сказать,

 

или

 

гдѣ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

ука-

зать,

 

прочитать,

 

и

 

самъ

 

не

 

будетъ

 

ошеломленъ

 

читаемымъ.

 

Для

него

 

не

 

будетъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

такихъ

 

сюрпризовъ,

 

что

 

даже

неначитанный

 

раскольнпкъ

 

поставилъ

 

бы

 

его

 

въ

 

затрудненіе,

 

но

вопросу,

 

напр.,

 

о

 

томъ,

 

православно

 

ли

 

двуперстіе,

 

было

 

ли

 

оно

въ

 

Россіи

 

и

 

въ

 

другихъ

 

Церквахъ

 

древнихъ,

 

и

 

можно

 

ли

 

имъ

 

зна-

меноваться

 

человѣку

 

строго

 

православному,

 

или

 

почему

 

священ-

никъ

 

самъ

 

не

 

молится

 

двуперстно,

 

или

 

что

 

такое

 

едпновѣріе.

 

и

какъ

 

на

 

него

 

смотрѣть,

 

или

 

на

 

сколькихъ

 

просфорахъ

 

совершается

литургія

 

(одинъ

 

священникъ

 

говорилъ

 

дѣтямъ

 

на

 

экзаменѣ,

 

что

 

на

пяти)

 

и

 

др.

 

под.

 

Для

 

пастыря

 

Церкви,

 

имѣющаго

 

уже

 

достаточный

запасъ

 

знаній,

 

хотя

 

и

 

общихъ

 

(школа,

 

особенно

 

средняя,

 

но

 

мо-

жетъ

 

дать

 

полныхъ

 

спеціалистовъ),

 

вынесшаго

 

изъ

 

школы

 

пра-

вильный

 

взглядъ

 

и

 

надлежащія

 

понятія,

 

уже

 

не

 

трудно

 

будетъ

 

и

самоусовершенствоваться

 

въ

 

жизни

 

посредствомъ

 

чтенія

 

и

 

указа-

ній

 

и

 

разъясненій

 

болѣе

 

свѣдущаго

 

лица,

 

воспринимать

 

разъясне-

нія

 

иногда

 

сложныя

 

и

 

обстоятельный:

 

имъ

 

будетъ

 

къ

 

чему

 

при-

виться.

 

И

 

если

 

все

 

это

 

будеть

 

такъ,

 

какъ

 

мы

 

желали

 

бы,

 

тогда

можно

 

будеть

 

говорить

 

и

 

о

 

приходской

 

миссіи

 

въ

 

самостоятель-

номъ

 

болѣе

 

пли

 

менѣе

 

ея

 

видѣ,

 

точнѣе,

 

впрочемъ,

 

еще

 

и

 

не

 

о

приходской

 

собственно

 

миссіи,

 

а

 

о

 

нриходскомъ

 

свлшенникѣ,

какъ

 

миссіонерѣ.

Но

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

продолжать

 

рѣчь

 

далѣе,

 

насъ

 

просятъ

остановиться

 

на

 

одномъ

 

побочномъ

 

водросѣ.

 

Останавливаемся,

 

по-
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тому

 

что

 

вопросъ

 

не-искусственный,

 

а

 

жизненный.

 

Усиливая

 

курсъ

урочныхъ

 

и

 

неурочныхъ

 

даже

 

занятій

 

по

 

изученію

 

раскола

 

и

сектантства,

 

мы

 

вносимъ

 

новую,

 

непосильную

 

тяготу

 

для

 

уча-

щихся.

 

Многопредметіе

 

съ

 

обширными

 

программами

 

и

 

безъ

 

того,

подавляя

 

память,

 

затемняетъ

 

сознаніе

 

и

 

ослабляетъ

 

логическое

развитіе.

 

Нельзя

 

накладывать

 

на

 

лошадь

 

возъ

 

не

 

по

 

силамъ:

 

по-

везетъ

 

она,

 

да

 

и

 

изъ

 

силъ

 

выбьется

 

и

 

не

 

способна

 

станетъ

 

къ

дальнѣйшей

 

работѣ.

 

Глубоко

 

вѣрио

 

это

 

замѣчаніе,

 

и

 

согласятся

 

съ

нимъ

 

всѣ,

 

дѣти

 

которыхъ

 

обучались

 

или

 

обучаются

 

въ

 

семина-

ріяхъ.

 

Многопредметіе— страшное,

 

программы — невозможно

 

обшир-

ный.

 

Конечно,

 

съ

 

академической

 

точки

 

зрѣнія

 

всякое

 

знаніе

 

по-

лезно,

 

и

 

чѣмъ

 

больше

 

оно,

 

тѣмъ

 

лучше;

 

но

 

въ

 

семинаріяхъ

 

мы

готовимъ

 

не

 

ученыхъ

 

энциклопедистовъ,

 

а

 

пастырей

 

Церкви,

 

мо-

гу

 

щпхъ

 

твердой

 

рукою

 

держать

 

свою

 

паству,

 

готовимъ

 

людей

жизни,

 

а

 

не

 

кабинета.

 

Поэтому

 

все

 

то,

 

чего

 

наиболѣе

 

требуетъ

жизнь,

 

и

 

долясно

 

бьпь

 

предметомъ

 

особаго

 

вниманія

 

и

 

заботли-

вости.

 

Остальное,

 

многое

 

и

 

обширное

 

изъ

 

области

 

чисто

 

теорети-

ческой

 

можетъ,

 

еслп

 

является

 

необходимость,

 

быть

 

урѣзано

 

и

сокращено.

 

Съ

 

ограниченностію

 

силъ

 

необходимо

 

считаться,

 

ибо
лучше

 

знать

 

меньше,

 

но

 

отчетливо,

 

чѣмъ

 

много,

 

да

 

не

 

ясно.

Но

 

возстановляемъ

 

послѣдовательность

 

прерваннаго.

3)

 

И

 

хорошо

 

подготовленный

 

священникъ

 

одинъ

 

въ

 

приход-

скомъ

 

полѣ

 

не

 

воинъ.

 

Будучи

 

другого

 

сословія,

 

выйдя

 

изъ

 

семи-

наріп,

 

онъ

 

прежде

 

всего

 

является

 

не

 

того

 

поля

 

ягодой,

 

народная

среда

 

для

 

него

 

не

 

своя,

 

и

 

чтобы

 

сблизиться

 

съ

 

нею,

 

войти

 

въ

 

ея

интересы

 

и

 

нужды,

 

требуется

 

духъ

 

особой

 

пастырски-отеческой

любви

 

къ

 

народу,

 

живого

 

съ

 

нимъ

 

общенія,

 

при

 

извѣстной

 

сно-

ровкѣ

 

и

 

эластичности

 

характера.

 

У

 

всѣхъ

 

ли

 

это

 

есть

 

сейчасъ

 

и

у

 

всѣхъ

 

ли

 

будетъ

 

въ

 

будущемъ?...

 

Дай

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

одно-

му

 

мало

 

вести

 

борьбу.

 

Необходимо

 

группировать

 

около

 

себя

другихъ,

 

болѣе

 

ревностныхъ

 

къ

 

Церкви

 

прпхожанъ,

 

болѣе

 

отзыв-

чивыхъ

 

на

 

нужды

 

духовный,

 

а

 

иногда

 

и

 

матеріальныя,

 

могущихь

помочь

 

ему

 

и

 

въ

 

дѣлѣ

 

борьбы

 

съ

 

иномысліемъ.

 

И

 

такъ

 

не

 

только

въ

 

деревняхъ,

 

но

 

и

 

въ

 

городахъ,

 

гдѣ

 

не

 

все

 

же

 

населепіе,

 

такъ

называемое,

 

аристократическое,

 

интеллигентное,

   

а

 

большинство

 

и
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тутъ

 

средняго

 

и

 

простого

 

класса

 

люди,

 

только

 

сравнительно

 

и

 

въ

общемъ

 

болѣе

 

состоятельные.

 

И

 

-здѣсь

 

во

 

многомъ

 

тѣ

 

же

 

задачи

 

у

пастырства.

 

Изъ

 

этого

 

соображенія

 

вытекаетъ

 

необходимость

 

орга-

низаціи

 

разныхъ

 

обществъ,

 

образованія

 

Братствъ

 

и

 

ихъ

 

отдѣленій

въ

 

городахъ

 

и

 

миссіонерскпхъ

 

кружковъ

 

въ

 

деревияхъ.

 

Въ

 

эти

общества

 

и

 

должно

 

главпымъ

 

образомъ

 

привлекать

 

людей

 

изъ

 

мі-

рянъ,

 

которые

 

такимъ

 

или

 

ннымъ

 

путемъ

 

и

 

дооелѣ

 

оказывали

 

и

оказывать

 

будутъ

 

свою

 

поддержку

 

и

 

содѣйствіе

 

пастырямъ,

 

и

 

безъ

которыхъ

 

послѣдніе

 

окалсутся

 

одинокими

 

въ

 

великой

 

предстоящей

борьбѣ.

Уже

 

около

 

50

 

лѣтъ

 

пазадъ

 

у

 

насъ

 

сознана

 

была

 

нужда

 

въ

привлеченіи

 

мірянъ

 

къ

 

такому

 

содѣйствію,

 

къ

 

охраиенію

 

интере-

совъ

 

Церкви

 

и

 

къ

 

живому

 

развитію

 

церковно-общественной

 

лшзни.

Годъ

 

отъ

 

году

 

постоянно

 

образовывались

 

миссіонерскія

 

и

 

просвѣ-

тительныя

 

братства

 

и

 

другія

 

общества, — съ

 

ихъ

 

отдѣленіями, —

поставлявшія

 

для

 

себя

 

разныя

 

задачи,

 

какія

 

указывала

 

жизнь.

Учрел;денія

 

эти

 

принесли

 

много

 

пользы.

 

О

 

нихъ

 

говорили

 

и

 

пи-

сали,

 

какъ

 

объ

 

учрежденіяхъ

 

лжзнедѣятельныхъ.

 

Но

 

въ

 

послѣднее

время

 

вѣянія

 

какъ-то

 

измѣнплись,

 

живое

 

участіе

 

общества

 

стало

какъ-то

 

игнорироваться,

 

самая

 

идея

 

братствъ

 

сулшваться,

 

до

 

про-

стой

 

подачки

 

денегъ

 

и

 

ихъ

 

раздачи

 

по

 

указаніямъ

 

и

 

утвержденіямъ

властей.

 

Общество

 

такимъ

 

образомъ

 

отдалялось

 

оть

 

дѣлъ,

 

и

 

жизнь

многпхъ

 

Братствъ

 

захудала.

 

Отъ

 

какихъ

 

причинъ

 

все

 

это

 

про-

изошло,

 

сказать

 

трудно.

 

Общей

 

рѣзкой

 

причины

 

къ

 

такому

 

заху-

данію

 

мы

 

не

 

видимъ.

 

Очень

 

можетъ

 

быть,

 

въ

 

разныхъ

 

мѣстахъ

и

 

причины

 

были

 

разныя.

 

Поэтому,

 

не

 

касаясь

 

ихъ,

 

напомнимъ

только

 

про

 

основную

 

идею

 

Братства,

 

—что

 

это

 

есть

 

живой,

 

сво-

бодный,

 

желанный

 

союзъ

 

духовенства

 

и

 

народа,

 

пастырей

 

и

 

мі-

рянъ,

 

подъ

 

«покровительствомъ»

 

мѣстыыхъ

 

владыкъ.

 

Сейчасъ

 

про-

читалъ

 

записку

 

группы

 

петербургскихъ

 

свящеиниковъ:

 

«О

 

необхо-

димости

 

иеремѣнъ

 

въ

 

русскомъ

 

церковномъ

 

управленіи»,

 

благо-

склонно

 

принятую

 

петербургскимъ

 

Владыкою — митрополитомъ,

 

и

не

 

могу

 

удержаться,

 

чтобы

 

не

 

привести

 

немногихъ

 

выписокъ,

 

нмѣ-

ющихъ

 

отношеніе

 

къ

 

нашимъ

 

словамъ

 

о

 

Братствахъ.

 

Записка

 

эта

по

 

ея

 

содержанію

 

гораздо

 

шире

 

нашей

 

спеціальной

 

задачи,

   

но

 

и
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въ

 

ней

 

въ

 

нѣсколькихъ

 

мѣстахъ

 

говорится

 

о

 

народѣ

 

и

 

о

 

духовномъ

съ

 

нимъ

 

общеніи,

 

какъ

 

съ

 

живыми

 

членами

 

одной

 

Церкви,

 

«еди-

наго

 

словеснаго

 

стада

 

Христова».

 

«Еписконъ,

 

засвидѣтельствован-

ный

 

при

 

избраніи

 

отъ

 

клира

 

и

 

народа»...

 

Онъ

 

«совершаешь

 

па-

стырское

 

служеиіе,

 

совмѣстно

 

съ

 

сонмомъ

 

пресвитеровъ,

 

предъ

лицомъ

 

парода,

 

въ

 

общеніи

 

всего

 

тѣла

 

Церкви».

 

Управленіе

 

ре-

комендуется

 

соборное,

 

«при

 

полнотѣ

 

сближенія

 

епископа

 

съ

 

кли-

ромъ

 

ъ.мародомг».

 

Каноны

 

узаконяютъ

 

«широкій

 

просторъ

 

со-

борности-

 

Церкви»,

 

которая

 

«корнями

 

углубляется

 

въ

 

самостоя-

тельную,

 

широко

 

развитую

 

жизнь

 

приходовъ,

 

какъ

 

ячеекъ

 

жизни

церковной».

 

Теперь

 

«все

 

чаще

 

и

 

чаще

 

слышатся

 

упреки

 

Право-

славной

 

Церкви,

 

заявляютъ

 

петербургскіе

 

пастыри,

 

«что

 

обще-

ственная

 

жизнь

 

наша

 

отошла

 

отъ

 

ея

 

вліякія,

 

что

 

созидающія

 

силы

общественной

 

жизни

 

сторонятсд

 

"отъ

 

Церкви».

 

И

 

все

 

это

 

говорится

но

 

поводу

 

дарованія

 

вѣроисповѣдной

 

свободы

 

иномыслящимъ.

 

«Огра-

ниченный

 

въ

 

своемъ

 

самоопредѣленіи

 

и

 

выраженіи

 

голосъ

 

Церкви

православной...

 

сможеть

 

ли

 

противостоять

 

свободнымъ

 

и

 

убѣжден-

нымъ

 

голосамъ

 

иновѣрія,

 

инославія,

 

старообрядчества,

 

всякаго

 

ино-

мыслія.

 

Не

 

будетъ

 

ли

 

заглушаться

 

онъ

 

этими

 

голосами?»

 

(Церк.

Вѣст.

 

Л

 

11.

 

Руск.

 

Слово,

 

№

 

76).

Мы

 

привели

 

эти

 

краткія

 

выдержки

 

потому,

 

что

 

пока

 

еще

 

во

всей

 

нашей

 

Церкви

 

иѣтъ

 

указываемой

 

соборности

 

и

 

самостоятель-

ности

 

приходскихъ

 

ячеекъ,— она

 

и

 

стала

 

проявляться

 

въ

 

Братствахъ,

въ

 

этихъ

 

толсе

 

ячейкахъ

 

союза

 

и

 

лшвого

 

общенія

 

въ

 

трудахъ

 

на

общую

 

пользу

 

Церкви

 

пастырей

 

и

 

пасомыхъ.

 

То,

 

что

 

желають

видѣть

 

въ

 

ячейкахъ

 

прихода,

 

пусть

 

видится

 

пока

 

только

 

въ

 

ячей-

кахъ

 

Братствъ,

 

съ

 

ихъ

 

коллегіальнымъ

 

управленіемъ.

 

И

 

примѣ-

чательное

 

опять

 

явленіе.

 

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

Братства

 

наши

 

стали

терять

 

свой

 

л;ивой,

 

первичный

 

характеръ

 

и

 

получать

 

формально-

оффиціалыіый,

 

когда

 

общество

 

мало-по-малу

 

стало

 

сторониться

отъ

 

нихъ,

 

такъ

 

что

 

мѣстами

 

(конечно,

 

не

 

вездѣ)

 

духовенство

 

одно

въ

 

нихъ

 

п

 

осталось,— въ

 

расколѣ

 

они

 

получили

 

наибольшее

 

раз.-

внтіе,

 

иодъ

 

названіемъ

 

«попечительствъ»,

 

«духовныхъсовѣтовъ»,

при

 

участіп

 

мірянъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ

 

явилось

 

даже

«Всероссійское

   

старообрядческое

   

церковью -общественное

   

попечи-
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тельство»,— точно

 

наше

 

«Всероссийское

 

миссіонерское

 

общество»,,

только

 

съ

 

болѣе

 

широкой

 

дѣятельыостію.

 

Всѣ

 

эти

 

попечительства

и

 

духовные

 

совѣты

 

рѣшаютъ

 

всѣ

 

болѣе

 

важный

 

церковный

 

дѣла.

Само

 

собой

 

понятно,

 

что

 

вездѣ

 

и

 

во

 

всемъ

 

должны

 

быть

 

свои

 

гра-

ницы

 

и

 

только

 

переходящіе

 

ихъ

 

нарушаютъ

 

общую

 

гармопію.

 

Въ
расколѣ

 

участіе

 

мірянъ

 

въ

 

дѣлахъ

 

церковныхъ

 

искони

 

эти

 

гра-

ницы

 

переходило

 

и

 

обнаруживалось

 

самоуправствомъ

 

мірянъ

 

и

 

ихъ.

давленіемъ

 

на

 

духовенство,

 

потому

 

что

 

тамъ

 

управляли

 

и

 

управля-

ютъ

 

капиталы.

 

Теперь

 

это

 

самоуправство

 

получаетъ

 

уже

 

слишкомъ

открытый

 

характеръ

 

въ

 

лицѣ

 

означеннаго

 

«Всероссійскаго

 

попечи-

тельства»

 

4 ).

 

У

 

насъ,

 

со

 

стороны

 

нашихъ

 

Братствъ

 

не

 

можетъ

быть

 

ничего

 

подобнаго.

 

Бояться

 

тутъ

 

нечего

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

уста-

вы

 

нашихъ

 

Братствъ

 

утверждаются

 

церковного

 

властію,

 

не

 

ниже

мѣстнаго

 

Преосвященнаго.

Итакъ,

 

мы

 

смѣло

 

мол^емъ

 

указать

 

на

 

необходимость

 

оживле-

нія

 

и

 

дальнѣйшаго

 

развитія

 

Братствъ,

 

при

 

объявленной

 

свободѣ

расколо-сектантства,

 

чтобы

 

къ

 

борьбѣ

 

съ

 

нимъ

 

привлечь

 

всѣ

 

слои

общества.

 

Такъ

 

было

 

когда-то

 

и

 

въ

 

югозападной

 

Россіи

 

въ

 

борьбѣ

съ

 

латинствомъ.

 

Дѣятелыюсть

 

Братствъ

 

можетъ

 

оживить

 

жизнь

церковную

 

и

 

съ

 

положительныхъ

 

сторонъ,

 

выведетъ

 

ее

 

изъ

 

тѣс-

ныхъ

 

рамокъ

 

и

 

стѣнъ

 

разныхъ

 

канцелярій

 

и

 

рабочихъ

 

бюрокра-
тическихъ

 

кабннетовъ.

 

Братчики,

 

подъ

 

высшпмъ,

 

зоркимъ

 

и

 

лгобве-
обилыіымъ

 

только

 

наблюденіемъ

 

епископа,

 

пусть

 

дѣйствуютъ

 

по

своему

 

усмотрѣнію,

 

гдѣ

 

и

 

какъ,

 

по

 

указанію

 

лшзни,

 

находятъ

 

луч-

ішімъ

 

и

 

цѣлесообразнымъ.

 

Всякій

 

пусть

 

скагкетъ

 

свое

 

слово,

 

сдѣ-

лаетъ

 

свое

 

дѣло

 

въ

 

пользу

 

своей

 

матери—Церкви.

 

Появятся

 

ошиб-
ки,— ихъ

 

легко

 

исправлять,

 

будутъ

 

уклоненія, —не

 

трудно

 

на-

правлять

 

на

 

надлежащи

 

путь,

 

не

 

ошибки

 

и

 

уклоненіи

 

только

 

на-

зирая

 

и

 

наказуя,

 

а

 

помня,

 

что

 

въ

 

періоды

 

борьбы

 

всякая

 

потеря

есть

 

потеря,

 

иногда

 

весьма

 

чувствительная.

Если

 

въ

 

городахъ

 

Братства

 

и

 

другія

 

Общества,

 

изъ

 

членовъ

----------------------------------------------- ,------------ 1------------------

                     

|

                                         

|

•)

 

Мы

 

имѣеыъ

 

подъ

 

руками

 

одинъ

 

документа.,

 

покавующій

 

дѣянія

этого

 

„попечительства",

 

очень

 

уже

 

бевцеремонныя.

 

Документъ

 

ѳтотъ

 

будетъ

нами

 

напечатанъ.

 

Sbt.
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'всѣхъ

 

сословій

 

сплотившіяся,

 

то

 

въ

 

дерсвняхъ

 

пусть

 

придутъ

 

на

помощь

 

пастырямъ

 

такъ

 

наз.

 

«Миссіонерскіе

 

кружка».

 

Тамъ

 

эти

кружки

 

изъ

 

мірянъ

 

еще

 

болѣе

 

вызываются

 

жизнію.

 

И

 

теперь,

 

въ

тѣхъ

 

приходахъ

 

п

 

доугихъ

 

мѣстностяхъ,

 

гдѣ

 

въ

 

помощь

 

миссіо-

неру

 

и

 

священнику

 

являются

 

5 — 10

 

человѣкъ,

 

хотя

 

п

 

немного

знающихъ,

 

кой-чему

 

научившихся

 

изъ

 

бесѣцъ

 

и

 

чтенія

 

кнпжекъ,

—но

 

отличающихся

 

ревностно

 

по

 

Церкви,

 

тамъ

 

борьба

 

всегда

бываетъ

 

успѣгана

 

и

 

плодотворна.

 

Безъ

 

нихъ

 

рѣдко

 

гдѣ

 

что-либо
достигается.

 

При

 

новомъ

 

положены

 

вещей

 

потребность

 

въ

 

нихъ

значительно

 

увеличится.

 

Теперь

 

эти

 

5 — 10

 

человѣкъ

 

дѣйствуютъ

въ

 

отдѣльности,

 

не

 

связанные

 

между

 

собою.

 

Потребность

 

въ

 

орга-

низации

 

кружковъ

 

сознана

 

была

 

8

 

лѣтъ

 

назадъ

 

Казанскимъ

 

Ыис-
сіонерскпмъ

 

съѣздомъ

 

(1897

 

г.),

 

и

 

образованіе

 

ихъ

 

предписано

Св.

 

Синодомъ.

 

Но

 

указаніе

 

съѣзда

 

и

 

распоряженіе

 

Синода

 

прошли

какъ-то

 

безслѣдно.

 

Мы,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

почти

 

ничего

 

объ

 

этомъ

не

 

знаемъ, — знаемъ

 

только

 

про

 

одинъ

 

кружокъ

 

въ

 

нашей

 

епархіи.

Отчего

 

такая

 

косность,

 

сказать

 

не

 

умѣемъ.

 

Ипиціативу

 

обра-

зованія

 

кружковъ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

должны

 

дать

 

пастыри.

 

Когда

они

 

увидятъ

 

нриливъ

 

враждебныхъ

 

силъ,

 

почувствуютъ

 

свою

 

оди-

нокость,

 

тогда

 

возродится

 

у

 

нихъ

 

самихъ

 

эта

 

мысль,

 

чтобы

 

на-

плыву

 

враговъ

 

Церкви

 

противопоставить

 

болѣе

 

надежныхъ

 

прнхо-

жанъ.

 

Нѣтъ

 

надобности

 

съ

 

членовъ

 

этихъ

 

кружковъ

 

собирать

 

о

опредѣленные

 

взносы:

 

пусть

 

каждый

 

дастъ,

 

что

 

можетъ

 

и

 

пожс-

лаетъ,

 

хотя

 

5—10

 

копѣекъ.

 

Задача

 

пастырства

 

будетъ

 

сплотить

этихъ

 

людей

 

около

 

себя

 

и

 

указать

 

имъ

 

дѣло,

 

которое

 

они

 

сами

пусть

 

между

 

собой

 

раздѣлятъ.

 

Да

 

а

 

жизнь

 

укажетъ,

 

что

 

дѣлать;

отъ

 

этого

 

нѣтъ

 

и

 

надобности

 

писать

 

подробныхъ

 

инструкций

 

и

правилъ.

 

Всѣ

 

деревенскіе

 

кружки

 

должны

 

входить

 

въ

 

составь

Братствъ

 

или

 

ихъ

 

Отдѣленій,

 

которыя,

 

получая

 

свѣдѣнія

 

о

 

дѣя-

тельности

 

оаыхъ,

 

могуть

 

оказывать

 

нмъ

 

и

 

матеріалъную

 

помощь.

Пусть

 

городъ

 

помогаетъ

 

деревнѣ.

Когда

 

такимъ

 

образомъ

 

и

 

наличные

 

свѣдущіе

 

люди

 

займутъ

подобающее

 

имъ

 

мѣсто,.

 

и

 

приходскіе

 

пастыри

 

всѣ

 

будутъ

 

ожи-

вленно

 

работать

 

на

 

миссіонерскомъ

 

пиприщѣ,

 

ревниво

 

охраняя

.каждый

 

свою

 

паству,

 

и

 

общество

 

мірянъ

 

всѣхъ

 

знаній

 

и

 

состоя-



—

 

289

 

—

ній,

 

мужей

 

и

 

женъ

 

(послѣднихъ

 

также

 

мы

 

имѣлп

 

въ

 

виду),

 

когда

и

 

общество

 

выдѣлитъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

значительное

 

количество

людей

 

способныхъ

 

вести

 

активную

 

борьбу,

 

а

 

всѣ

 

другіе

 

отнесут-

ся

 

къ

 

нимъ

 

сочувственно

 

и

 

съ

 

нравственной

 

поддержкой,

 

тогда-то

собственно

 

вся

 

Церковь

 

окажется

 

призванною

 

на

 

дѣло

 

Божіе,

 

на

борьбу

 

съ

 

враждующими

 

протпвъ

 

нея.

 

Тогда

 

и

 

обѣтованіе

 

Госпо-

да

 

о

 

неодолѣнности

 

Церкви

 

получить

 

болѣе

 

наглядный,

 

жизненный,

смыслъ,

 

не

 

будетъ

 

повторяться

 

какъ-то

 

безучастно,

 

точно

 

съ

 

на-

шей

 

стороны

 

ничего

 

и

 

не

 

требуется,—а

 

доставить

 

намъ

 

отрад-

ную

 

увѣренность,

 

что

 

и

 

мы,

 

входя

 

въ

 

составь

 

этой

 

неодолѣнной

Церкви,

 

не

 

покладасмъ

 

рукъ,

 

надѣясь

 

на

 

данныя

 

только

 

обѣтова-

нія,

 

не

 

впадаемъ

 

въ

 

спячку,

 

уповая

 

на

 

силу

 

только

 

Божію,

 

а

и

 

сами

 

являемся

 

борцами

 

за

 

нее

 

и

 

трудниками

 

ея.

 

Мы

 

про

 

то-

забываемъ,

 

что

 

Господь,

 

надѣлившій

 

пасъ

 

преизобильными

 

духов-

ными

 

дарами,

 

хощетъ,

 

чтобы

 

мы,

 

пользуясь

 

ими,

 

и

 

сами

 

вно-

сили

 

каждый

 

свой

 

подвигъ

 

въ

 

сокровищницу

 

Церкви,

 

украшая

 

ее.

Безъ

 

этого

 

же

 

не

 

должны

 

ли

 

того

 

опасаться,

 

какъ

 

бы

 

Онъ

 

не

отнялъ

 

отъ

 

насъ

 

виноградникъ

 

Свой

 

и

 

не

 

передалъ

 

бы

 

другимъ

дѣлателямъ.

 

Поэтому,

 

когда

 

и

 

св.

 

Златоустъ,

 

приведя

 

слова

 

Го-

спода:

 

<Я

 

съ

 

вами

 

до

 

скончанія

 

вѣка»,

 

обращаетъ

 

ихъ

 

не

 

ко

всей

 

Церкви,

 

не

 

къ

 

дому

 

Божію

 

и

 

совершенному

 

Христомъ

 

Спа-

сптелемъ

 

его

 

устроенію,

 

а

 

къ

 

людлмъ,

 

въ

 

немъ

 

обитающимъ

 

и

ниспосланными

 

отъ

 

Духа

 

Святаго

 

сокровищами

 

туне

 

пользующим-

ся,

 

то

 

замѣчаетъ,

 

что

 

Господь

 

будетъ

 

съ

 

иами,

 

когда

 

и

 

сами

мы

 

близки

 

къ

 

Нему,

 

п

 

отступить

 

отъ

 

насъ

 

и

 

лишить,

 

значить,,

благъ

 

Своихъ,

 

если

 

мы

 

будемъ

 

далеки

 

отъ

 

Него

 

(Бес.

 

на

 

14
поел.

 

ап.

 

Павла,

 

стр.

 

2358,

 

Кіевъ.

 

1623

 

г.),

 

какъ

 

лишилъ

 

О.чъ
обѣтованныхъ

 

благъ,

 

за

 

раздраніе

 

и

 

поношеніе

 

Церкви,

 

расколь-

ничествующихъ

 

безпоповцевъ,

 

а

 

частію

 

и

 

поповцевъ.

 

(Правосл.

Собесѣдникъ,

 

1905

 

года

 

анрѣль).

Н.

 

Ивановскій.
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Преосвященный

   

Николаи,

  

Лрхіеппеконъ

  

Тверской

 

н

 

Кяшин-

скіп

 

(съ

 

26

 

марта

 

но

 

8

 

анрѣля

 

1905

 

г.).

Указомъ

 

Св.

 

Правит.

 

Синода,

 

даннымъ

 

Тверской

 

дух.

 

конеи-

оторін,

 

отъ

 

30

 

марта

 

1905

 

г.

 

за

 

№

 

3614,

 

было

 

сообщено,

 

что

«въ

 

26

 

день

 

марта

 

Высочайше

 

утвержденъ

 

всегіодданнѣйшіГі

 

до-

кладъ

 

Св.

 

Синода

 

о

 

бытіи

 

Преосвященному

 

Таврическому

 

Нико-

лаю

 

Архіепископомъ

 

Тверскпмъ

 

и

 

Кашпнскпмъ».

 

Изъ

 

послѣду-

ющаго

 

затѣмъ

 

указа

 

Свят.

 

Синода,

 

отъ

 

13

 

апрѣля

 

1905

 

г.

 

за

№

 

3991,

 

видно,

 

что

 

Преосвященный

 

Архіепископъ

 

Тверской

 

Ни-

колай,

 

согласно

 

прошеиію,

 

по

 

разстроенному

 

здоровью,

 

уволенъ

отъ

 

унравленія

 

епархіею

 

на

 

покой.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

въ

 

списки

іерарховъ,

 

управлявшихъ

 

Тверскою

 

епархіею,

 

должеиъ

 

быть

 

нклю-

ченъ

 

Архипастырь,

 

котораго

 

паства

 

Тверская

 

никогда

 

не

 

впдЬла,

и

 

который

 

ни

 

въ

 

чемъ

 

не

 

могъ

 

проявить

 

своей

 

дѣятельностп

 

въ

отношеніи

 

къ

 

пей.

Преосвященный

 

Николай — сынъ

 

протоіерея

 

г.

 

Новомиргорода.

Херсонской

 

епархіп,

 

въ

 

мірѣ

 

именовался

 

Михаплъ

 

Зіоровъ,

 

отъ

рожденія

 

имѣетъ

 

55

 

лѣтъ.

 

Образована

 

получилъ

 

въ

 

Одесской

 

ду-

ховной

 

семинаріи

 

и

 

затѣмъ

 

въ

 

Московской

 

духовной

 

академіи.

 

По

окончаніи

 

академическаго

 

курса

 

ученія

 

въ

 

1875

 

г.,

 

опредѣленъ

былъ

 

на

 

должность

 

преподавателя

 

всеобщей

 

п

 

русской

 

граждан-

ской

 

исторіи

 

въ

 

Рязанскую

 

духовную

 

семпнарію.

 

Бъ

 

1883

 

году

опредѣлепъ

 

былъ

 

исправляющнмъ

 

должность

 

инспектора

 

Вологод-

ской

 

духовной

 

семипаріи,

 

а

 

въ

 

1885

 

году

 

перемѣщенъ

 

на

 

долж-

ность

 

инспектора

 

въ

 

Могилевскую

 

духовную

 

семинарію.

 

Въ

 

1887

году

 

назначеыъ

 

исправляющнмъ

 

должность

 

ректора

 

въ

 

той

 

же

 

се-

минаріи,

 

пострилсенъ

 

в 1

 

юнашество,

 

рукоположенъ

 

въ

 

іеромонаха

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

утвержденъ

 

былъ

 

въ

 

должности

 

ректора,

 

съ

возведсніемъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита.

 

Въ

 

1889

 

году

 

перемѣщеиъ

на

 

таковую

 

же

 

должность

 

въ

 

Тифлисскую

 

духовную

 

семииарію.

Высочайше

 

утвержденнымъ

 

7

 

сентября

 

1891

 

года

 

всенодданнѣй-

шимъ

 

докладомъ

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

назначенъ

 

на

 

каѳедру

 

епи-

скопа

 

Алеутскаго

 

п

 

Аляскинскаго.

 

Вь

 

Америкѣ

 

Высокопреосвящен-
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пый

 

Николай

 

проходалъ

  

служеніе

 

до

 

1898

 

года,

 

когда

 

былъ

 

пе-

ремѣщеаъ

 

на

 

Таврическую

 

архіерейскую

 

каѳедру.

Въ

 

■;

 

своей

 

рѣчи,

 

сказанвой

 

при

 

ирощаніи

 

съ

 

Таврическою

паствою,

 

Высокопреосвященный

 

Николай

 

указываетъ

 

на

 

слѣдующія

обстоятельства,

 

побудившія

 

его

 

отклонить

 

отъ

 

сеоя

 

назначеніе

 

на

Тверскую

 

каѳедру:

 

«Мнѣ

 

сперва

 

предполагался

 

другой

 

жребін,

 

го-

ворилъ

 

онъ,

 

оставляя

 

Таврическую

 

каѳедру, —не

 

тотъ,

 

какой

 

те-

перь

 

предлежитъ:

 

я

 

предназначенъ

 

былъ

 

къ

 

высшему

 

служенію

въ

 

другой

 

области

 

отечества

 

нашего...

 

При

 

другихъ

 

обстоятель-

ствахъ

 

жизни

 

моей,

 

я,

 

конечно,

 

съ

 

покорностью

 

преклонился

 

бы

предъ

 

этимъ

 

рѣшеніемъ;

 

но

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

я

 

дерзнулъ

 

про-

сить

 

и

 

Свят.

 

Синодъ

 

и

 

Благочестпвѣйшаго

 

Государя

 

освободить

меня

 

отъ

 

предназначеннаго

 

мнѣ

 

служенія.

*

 

И

 

подъ

 

небомъ

 

благодатнаго

 

юга

 

и

 

при

 

сравнительно

 

неболь-

шомъ

 

количествѣ

 

дѣлъ

 

енархіальныхъ,

 

я

 

не

 

всегда

 

чувствовалъ

себя

 

достаточно

 

крѣпкимъ

 

и

 

здоровымъ

 

для

 

совершенія

 

своего

 

слу-

женія:

 

частыя

 

иедомоганія,

 

-

 

иногда

 

и

 

довольно

 

острыя,,

 

особенно

въ

 

осеннее

 

и

 

зимнее

 

время, — не

 

давали

 

мнѣ

 

возможности

 

дѣлать

все

 

такъ,

 

какъ

 

слѣдовало

 

бы,

 

и

 

какъ

 

я

 

хотѣлъ...

 

Я

 

долясенъ

 

былъ,

велѣдствіе

 

этого,

 

вести

 

жизнь

 

замкнутую,

 

уединенную, —внѣ

 

обще-

ства,

 

и

 

свѣтскаго

 

и

 

своего

 

духовнаго. — п

 

его

 

интересовъ, — и

этимъ

 

самымъ,

 

быть-можетъ,

 

вызывалъ

 

у

 

иѣкоторыхъ

 

справедли-

вый

 

нареканія

 

на

 

себя.

 

Между

 

тѣмъ

 

еиархія

 

(Тверская),

 

куда

 

я

предназначался, — кромѣ

 

труда,

 

въ

 

десять

 

разъ

 

больгааго,

 

чѣмъ

здѣсь,— при

 

сплыюмъ

 

возбужденіи

 

всѣхъ

 

слоевъ

 

тамошняго

 

обще-

ства,

 

поднятыхъ

 

современнымъ

 

полатическпмъ

 

движеніемъ,

 

при

суровости

 

климата,

 

была

 

бы

 

для

 

меня

 

не

 

по

 

силамъ, — и

 

я,

 

вслѣд-

ствіе

 

этого,

 

былъ

 

бы

 

не

 

на

 

высотѣ

 

своего

 

положенія,

 

а

 

въ

 

тя-

гость

 

какъ

 

себѣ,

 

такъ

 

и

 

другимъ...

 

И

 

вотъ,

 

размысливши

 

все

 

это,

я

 

и

 

рѣшился

 

лучше

 

совсѣмъ

 

на

 

нѣкоторое

 

время

 

оставить

 

епар-

хіальную

 

службу,

 

нежели

 

служить

 

кое-какъ...

 

Мнѣ

 

казалось,

 

что

такъ

 

будетъ

 

лучше, — особенно

 

при

 

нынѣшнпхъ

 

обстоятельствах^. .

Лично,

 

конечно,— съ

 

точки

 

зрѣнія

 

обыкновенной,

 

житейской, —я

многаго

 

лишаюсь;

 

но

 

зато,

    

по

 

моему

   

глубокому

 

убѣжденію,

 

отъ
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этого

 

выигрываетъ

 

дѣло,

 

которому

 

всѣ

 

мы

 

должны

 

служить

 

раз-

умно.

 

Смущало

 

меня

 

нѣсколько

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

я

 

ставлю

здѣсь

 

свою

 

волю

 

на

 

первый

 

планъ,

 

тогда

 

какъ

 

долженъ

 

бы

 

руко-

водиться

 

прежде

 

всего

 

послушаніемъ.

 

Но

 

въ

 

семь

 

случаѣ

 

меня

ободряетъ

 

примѣръ

 

святителя

 

Димитрія

 

Ростовским,

 

отказав-

шегося

 

отъ

 

назначенія

 

въ

 

Тобольскъ,

 

вслѣдствіе

 

своей

 

болѣзни,

 

а

также

 

и

 

примѣры

 

другихъ

 

святителей

 

Боли

 

ихъ...

 

Свят.

 

Синодъ,
послѣ

 

нѣкоторыхъ

 

колебаній,

 

согласился

 

освободить

 

меня

 

отъ

 

дан-

наго

 

мнѣ

 

жребія

 

и

 

благоснисходительно,

 

съ

 

Высочайшаго

 

соизво-

ленія,

 

разрѣшилъ

 

мнѣ,

 

не

 

покидая

 

Тавриды,

 

жизнь

 

въ

 

Ялпт...
Я

 

не

 

отказываюсь

 

совершенно

 

отъ

 

всякой

 

дѣятельности

 

и

 

на-

дѣюсь,

 

что,

 

при

 

помощи

 

Бодгіей,

 

со

 

временемъ

 

въ

 

состояніп

 

буду

еще

 

послужить

 

св.

 

Церкви

 

и

 

государству;

 

но,

 

повторяю,

 

въ

 

на-

стоящее

 

время

 

я

 

чувствую

 

себя

 

къ

 

этому

 

недостаточно

 

довлѣ-

ющимъ».

 

Таковы

 

побужденія,

 

коими

 

руководился

 

Преосвященный

Николай,

 

отказываясь

 

отъ

 

Тверской

 

каѳедры.

Юбилей

 

свящ.

 

Д.

 

К.

 

Мощанскаго.

19-го

 

августа

 

прошлаго

 

1904

 

года

 

духовенство

 

г.

 

Вышняго-

Волочка

 

единодушно

 

чествовало

 

своего

 

старѣйшаго

 

собрата

 

о.

 

Ди-
митрія

 

Константиновича

 

Мощанскаго,

 

по

 

случаю

 

исполнившегося

въ

 

этотъ

 

день

 

пятидесятилѣтія

 

его

 

священническаго

 

слулсенія.

Сынъ

 

священника—о.

 

Димитрій

 

родился

 

19

 

октября

 

1827

 

г.

Окончивъ

 

курсъ

 

въ

 

Тверской

 

духовной

 

семинаріи

 

въ

 

1851

 

году,

чрезъ

 

три

 

года

 

Преосвященнымъ

 

Архіепископомъ

 

Гавріиломъ

 

онъ

рукоположенъ

 

былъ

 

въ

 

санъ

 

священника

 

къ

 

церкви

 

погоста

 

За-

боровья,

 

Вышневолоцкаго

 

уѣзда.

 

Здѣсь

 

немало

 

положилъ

 

сплъ

 

мо-

лодой

 

пастырь

 

на

 

благоустройство

 

своего

 

прихода,

 

болѣе

 

чѣмъ

еаноловину

 

зараженнаго

 

расколомъ

 

старообрядчества.

 

Всѣ

 

имѣ-

ющіяся

 

у

 

него,

 

какъ

 

пастыря,

 

средства

 

воздѣйствія

 

на

 

блужда-

ющую

 

паству—истовое,

 

благоговѣйное

 

совершеніе

 

богослуженія

 

и

требъ,

 

проповѣдь

 

въ

 

храмѣ,

 

теплое,

 

задушевное

 

слово

 

въ

 

домахъ

и,

 

наконецъ,

 

съ

 

1856

 

г.

 

безвозмездное

 

преподаваніе

 

закона

 

Божія
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въ

 

народной

 

школѣ— употреблены

 

были

 

имъ

 

съ

 

полною

 

ревностью

и

 

усердіемъ.

 

Прожпвъ

 

семнадцать

 

лѣтъ

 

въ

 

Заборовьѣ,

 

о.

 

Ди-

митрій

 

сталъ

 

тяготиться

 

житьемъ

 

на

 

бѣдномъ

 

приходѣ,

 

какъ

 

обре-

мененный

 

болыиимъ

 

семенствомъ.

 

Желапіе

 

дать

 

дѣтямъ

 

соотвѣт-

ствующее

 

образованіе

 

влекло

 

его

 

въ

 

городъ.

 

И

 

по

 

его

 

нросьбѣ

Преосвященный

 

Владыка

 

Филоѳей

 

въ

 

1871

 

г.

 

перевелъ

 

о.

 

Дими-

трія

 

къ

 

Преображенской

 

кладбищенской

 

церкви

 

въ

 

г.

 

В.-Волочкѣ,

гдѣ

 

оиъ

 

и

 

служилъ

 

до

 

выхода

 

за

 

штатъ

 

въ

 

1896

 

г.

 

Не

 

поло-

жилъ

 

своихъ

 

рукъ

 

Заборовскій

 

пастырь

 

и

 

въ

 

уѣздномъ

 

городѣ.

Исполняя

 

усердно

 

обязанности

 

кладбищенскаго

 

свящеиыпка,

 

онъ

зорко

 

слѣдилъ

 

за

 

своимъ

 

новымъ

 

прпходомъ:

 

пост.щая

 

дома

 

при-

холіанъ,

 

какъ

 

добрый

 

пастырь,

 

онъ

 

не

 

тяготился

 

разстояніемъ,

во

 

всѣхъ

 

концахъ

 

города

 

онъ

 

находилъ

 

членовъ

 

своей

 

паствы

 

и,

посѣтивъ

 

однажды,

 

не

 

покидалъ

 

ихъ

 

никогда.

 

Такая

 

ревность,

такое

 

любовное

 

отношеніе

 

къ

 

приходу

 

привлекли

 

къ

 

о.

 

Дпмитрію

многихъ

 

людей,

 

особенно

 

бѣдныхъ

 

рабочихъ

 

фабрики

 

Рябушіш-

скаго,

 

такъ

 

что

 

изъ

 

небольшого

 

приходъ

 

его

 

сдѣлался

 

громаднымъ

по

 

численности.

 

Такое

 

усердное

 

служеніе

 

нисколько

 

не

 

обременяло

о.

 

Димитрія.

 

Отдавая

 

свои

 

силы

 

приходу,

 

онъ

 

находилъ

 

время

 

и

для

 

преподаванія

 

въ

 

школахъ

 

закона

 

Божія,

 

занимаясь

 

въ

 

город-

скомъ

 

л(енскомъ

 

земскомъ

 

училпщѣ

 

и

 

въ

 

народной

 

школѣ

 

при

фаорикѣ

 

Рябушпнскаго.

 

Послѣдняя

 

школа,

 

какъ

 

многолюдная,

 

много

требовала

 

труда

 

и

 

напряженія

 

силъ,

 

такъ

 

что

 

онъ

 

вынужденъ

 

былъ

отказаться

 

отъ

 

занятій

 

въ

 

ней,

 

оставшись

 

только

 

въ

 

земскомъ

училищѣ,

 

которое

 

онъ

 

иосѣщаетъ

 

п

 

въ

 

настоящее

 

время.

 

Окруж-

ное

 

духовенство

 

къ

 

дѣятельности

 

о.

 

Димитрія

 

не

 

оставалось

 

равно-

душными

 

онъ

 

избираемъ

 

былъ

 

и

 

членомъ

 

Цравленія

 

Нышнево-

лоцкаго

 

дух.

 

училища

 

(закрытаго

 

въ

 

1885

 

г.)

 

и

 

членомъ

 

благо-

чиииическаго

 

Совѣта;

 

кромѣ

 

того,

 

онъ

 

состоялъ

 

сотрудникомъ

епархіальнаго

 

Попечительства.

 

Цѣнііло

 

заслуги

 

о.

 

Димитрія

 

и

 

еиар-

хіальное

 

начальство:

 

онъ

 

получилъ

 

всѣ

 

награды,

 

возможный

 

для

рядового

 

духовенства,

 

до

 

ордена

 

св.

 

Анны

 

3-й

 

ст.

 

включительно;

за

 

безвозмездные

 

же

 

труды

 

по

 

обученію

 

дт>тей

 

закону

 

Божію

 

въ

сельской

 

народной

 

школѣ

 

имъ

 

получено

 

было

 

благословеніе

 

Свя-

тѣйшаго

 

Синода,

4
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Съ

 

небывалымъ

 

еочувствіемъ

 

къ

 

трудамъ

 

о

 

Димптрія

 

по

 

зако-

поучптельству

 

отнеслась

 

фабричная

 

адмшшстрашл:

 

прпшівъ

 

бтказъ
его

 

отъ

 

занятій

 

въ

 

школЪ

 

и

 

узнавъ

 

о

 

скудномъ

 

окладѣ

 

священ-

нической

 

псвсій,

 

ему

 

назначили

 

и

 

отъ

 

фабрики

 

такси

 

же

 

окладъ

ежегодной

 

пепсіи.

 

Такъ

 

протекли

 

пятьдесятъ

 

лѣтъ

 

службы

 

о.

 

Дп-

митрія

 

въ

 

заботахі.

 

о

 

нрпходѣ

 

и

 

о

 

своей

 

семьѣ.

 

Не

 

быль

 

онъ

оставлепъ

 

милостями

 

отъ

 

Господа

 

и

 

за

 

заботы

 

о

 

послѣдпей.

 

Всѣ

его

 

дѣтп

 

получили

 

то

 

образована,

 

какое

 

онъ

 

ліелалъ

 

дать,

 

и

 

вст>

пристроены:

 

старшій

 

сынъ

 

Васплій

 

состоитъ

 

воспитателем!,

 

въ

 

одпом'ь

изъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

г.

 

Москвы;

 

второй — Димптрій

 

священнп-

комъ

 

с.

 

Покровскаго-Аршеневскаго,

 

Старвцкаго

 

уѣзда;

 

третій — Вла-

диміръ— діакономъ

 

въ

 

с.

 

Архангельскомъ-Чашииковѣ,

 

Зубцовскаго

уѣзда;

 

обѣ

 

дочери

 

въ

 

замужествѣ

 

за

 

священниками.

 

Господь

 

ви-

димо

 

благословплъ

 

его

 

труды

 

и

 

усердіе

 

и

 

удостоолъ

 

дожить

 

до

рѣдкаго

 

семейнаго

 

торжества.

Узнавъ

 

о

 

днѣ

 

пяіидесятнлѣтняго

 

юбилея

 

служенія

 

о.

 

Димпт-

рія

 

въ

 

священномъ

 

санѣ,

 

духовенство

 

г.

 

Вышняго-Волочка

 

ре-
шило

 

испросить

 

благословеніе

 

Его

 

Высокопреосвященства

 

на

 

праздно-

вапіе

 

такого

 

зиаыенательнаго

 

дня,

 

каковое

 

и

 

было

 

получено

 

б.іа-

гочнпнымъ

 

1-го

 

округа,

 

протоіереемъ

 

П.

 

А.

 

Алексѣевымъ,

 

о

 

чемъ

онъ

 

и

 

объявилъ

 

какъ

 

духовенству,

 

такъ

 

и

 

юбиляру.

 

Празднич-

нымъ

 

благовѣстомъ

 

ко

 

всенощному

 

бдѣнію

 

въ

 

6

 

час.

 

веч.

 

18-го

августа

 

жители

 

города

 

были

 

оповьщены

 

о

 

необычномъ

 

торжествѣ

въ

 

кладбищенской

 

церкви.

Служилъ

 

самъ

 

юбиляръ,

 

присутствовавшія

 

ліе

 

лица

 

изъ

 

ду-

ховенства

 

выходили

 

на

 

литію

 

и

 

велкчаніе

 

святому,

 

имя

 

котораго

носить

 

юбиляръ.

 

На

 

другой

 

день,

 

въ

 

9

 

часовъ

 

утра

 

тотъ

Лѵе

 

благовѣстъ

 

празывалъ

 

веѣхъ,

 

желавшпхъ

 

почтить

 

юбиляра,

 

къ

божественной

 

литургіи,

 

которую

 

совершалъ

 

юбиляръ

 

въ

 

сослужеиіи

сына

 

своего

 

Димитрія

 

(вышеупомянутаго)

 

и

 

днухъ

 

зятьевъ

 

— мѣ-

стнаго

 

настоятеля

 

храма,

 

свящ.

 

А.

 

И.

 

Львова,

 

свящ.

 

пог.

 

Раш-

кина,

 

Новоторлсскаго

 

уѣзда,

 

А.

 

В.

 

Голикова

 

и

 

мѣстнаго

 

второго

свящ.

 

В.

 

П.

 

Левшина.

 

Къ

 

концу

 

богослуженія

 

прибыло

 

городское

духовенство

 

во

 

главѣ

 

съ

 

протоіереемъ

 

собора

 

П.

 

А.

 

Алекеѣевымъ.
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По

 

окончаніи

 

литургіи

 

о.

 

протоіереемъ

 

прочитано

 

было

 

оффиціаль-

ное

 

разрѣшеніе

 

на

 

торжество

 

празднования

 

пятпдесятплѣтняго

 

юби-

лея

 

о.

 

Дпмитрія;

 

имъ

 

же

 

сказано

 

было

 

и

 

краткое

 

прпвѣтствіе

юбиляру.

 

Всѣмъ

 

соборомъ

 

прибывшаго

 

духовенства

 

отслужёнъ'оылъ

благодарственный

 

Господу

 

Богу

 

молебенъ

 

при

 

предстоятельствѣ

юбиляра.

 

По

 

сказаниомъ

 

пмъ

 

отпустѣ

 

изъ

 

среды

 

свящёпниковъ
выступи.п.

 

священнпкъ

 

Троицкой

 

г.

 

Волочка

 

церкви

 

П.

 

П.

 

Пре-

ображенскій

 

п

 

прочелъ

 

адресъ

 

слѣдующаго

 

содержаиія:

«Высокочтимый

 

собрать

 

и

 

отенъ

Димптрій

 

Коистантпновичъ!

«Отъ

 

души

 

привѣтствуемъ

 

васъ

 

съ

 

исполненіемъ

 

полувеко-

вой,

 

многотрудной

 

и

 

полезной

 

дѣятелыюстп

 

вашей

 

на

 

нивѣ

 

Хри-

стовой

 

на

 

пользу

 

нашего

 

града

   

и

 

на

 

славу

 

нашего

 

духовенства.

<Намъ

 

весьма

 

пріятно

 

ознамеповать

 

этотъ

 

день,

 

ирамнте

 

же,

высокоуважаемый

 

о.

 

Дпмптрій,

 

отъ

 

насъ

 

сію

 

святую

 

икону

 

вашего

ангела,

 

великомученика

 

Димитрія,

 

въ

 

знакъ

 

нашего

 

глубокаго

 

къ

вамъ

 

уваженія

 

п

 

едииенія».

Принявъ

 

св.

 

икону,

 

о.

 

Диміітрій

 

благоговѣйно

 

поклонился

 

и

облобызалъ

 

ее,

 

вырази

 

въ

 

духовенству

 

глубокую

 

благодарность

 

за

 

та-

кое

 

благосклонное

 

къ

 

нему

 

внпманіе

 

и

 

сердечное

 

отношеніе.

 

Не

остались

 

безучастными

 

къ

 

юбиляру

 

и

 

прихожане,

 

духовныя

 

дѣти

о.

 

Димитрія,

 

глубоко

 

его

 

почитавшія.

 

Собравъ

 

значительную

 

де-

неясную

 

сумму,

 

они

 

рѣшили

 

приподнести

 

высокочтимому

 

духов-

ному

 

отцу

 

золотой

 

наперсный

 

крестъ.

 

Привѣтствіе

 

лее,

 

по

 

ихъ

нросьбѣ,

 

сказалъ

 

юбиляру

 

мѣстный

 

священникъ

 

о.

 

Василій

Левшинъ:

«Ваше

 

Высокоблагословеніе,

 

досточтимый

 

собрать

и

 

сослужптель

 

о.

 

Димптрій

 

Константиновичъ!

«Прихожаие

 

сего

 

храма

 

въ

 

знаменательный

 

день

 

пятпде-

сятилѣтія

 

вашего

 

иастырскаго

 

служенія

 

поручили

 

мнѣ

 

привѣтство-

вать

 

васъ

 

и

 

выразить

 

отъ

 

нихъ

 

вамъ

 

благожеланія.



—

 

296

 

—

«Изъ

 

всего

 

полувѣкового

 

періода

 

двадцатипятилѣтнее

 

служеніе

ваше

 

въ

 

этомъ

 

храмѣ

 

оставило

 

для

 

нихъ

 

самое

 

отрадное

 

воспо-

минаніе,

 

сохраняемое

 

ими

 

во

 

всей

 

силѣ

 

и

 

теперь,

 

по

 

выходѣ

 

ва-

шемъ

 

за

 

штатъ.

 

Въ

 

васъ

 

они

 

видѣли

 

особенную

 

ревность

 

и

 

лю-

бовь

 

къ

 

исполненію

 

своихъ

 

служебныхъ

 

обязанностей.

 

Никому

 

не

отказывая

 

въ

 

просьбѣ,

 

вы

 

для

 

удовлетвореыія

 

нулгдъ

 

и

 

религіоз-
ныхъ

 

потребностей

 

свопхъ

 

пасомыхъ

 

готовы

 

были

 

итти

 

во

 

всякое

время:

 

ничто

 

не

 

удерживало

 

васъ — ни

 

дальность

 

разстоянія,

 

ни

усталость,

 

ни

 

немощи,

 

свойственный

 

вашему

 

возрасту.

 

Но

 

къ

 

вамъ

привлекали

 

не

 

аккуратность

 

только

 

въ

 

службѣ

 

и

 

отзывчивость

 

на

нужды

 

лицъ

 

разпаго

 

званія,

 

а

 

въ

 

большей

 

степени

 

истовое,

 

бла-

гоговѣйное

 

совершеніе

 

вами

 

самаго

 

служенія.

 

ваша

 

внутренняя

настроенность,

 

отражаясь

 

во

 

всемъ

 

ходѣ

 

священнодѣйствій,

располагала

 

къ

 

молитвѣ

 

присутствующихъ

 

при

 

этомъ.

 

За

 

совѣтомъ,

для

 

молитвы

 

приходили

 

и

 

приходятъ

 

къ

 

вамъ

 

ваши

 

почитатели

 

и

послѣ

 

слулібы.

 

Вы

 

своею

 

дѣятельностію

 

располагали

 

къ

 

себѣ.

«Къ

 

вамъ

 

вступили

 

въ

 

число

 

прихожанъ

 

и

 

такіе,

 

которые

прежде

 

не

 

принадлежали

 

никакому

 

приходу;

 

у

 

васъ

 

были

 

при-

шельцы

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

приходовъ.

 

Любовь

 

къ

 

вамъ,

 

естественно,

 

не

могла

 

не

 

отразиться

 

и

 

на

 

отношеніи

 

къ

 

храму,

 

въ

 

которомъ

 

вы

 

слулшли.

Въ

 

храмъ

 

этотъ

 

отъ

 

почитателей

 

вашихъ

 

поступило

 

много

 

цѣнныхъ

ризъ

 

на

 

иконы

 

и

 

другихъ

 

церковныхъ

 

принадлежностей.

 

Вмѣстѣ

съ

 

украшеніемъ

 

храма

 

для

 

васъ

 

самымъ

 

дорогимъ

 

дѣломъ

 

было

созиданіе

 

и

 

укрѣиленіе

 

въ

 

пасомыхъ

 

доброй

 

христіанской

 

жизни.

Для

 

нихъ

 

памятны

 

и

 

теперь

 

ваши

 

заботы

 

объ

 

искорененіи

 

поро-

ковъ

 

и

 

наученіп

 

пасомыхъ

 

благочестію.

 

Стремленіе

 

къ

 

христиан-

скому

 

просвѣщенію

 

блил;нихъ

 

побудило

 

васъ

 

принять

 

на

 

себя

 

трудъ

закопоучительства

 

въ

 

школахъ,

 

что

 

продолжаете

 

исполнять

 

усердно

и

 

до

 

сего

 

времени.

 

Въ

 

благодарность

 

за

 

ваши

 

усиленные

 

труды

и

 

сердечныя

 

отношен ія

 

прихолсане

 

сего

 

храма

 

пожелали

 

пріобрѣста

наперсный

 

крестъ

 

и

 

просили

 

меня

 

передать

 

вамъ

 

его

 

въ

 

сей

 

зна-

менательный

 

день.

 

Посему

 

прошу

 

васъ

 

; отъ

 

лица

 

всѣхъ

 

прихо-

жанъ

 

принять

 

сей

 

честный

 

крестъ

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

возложить

    

на

 

себя

 

и

 

носить,

 

какъ

   

знакъ

   

любви

 

и

 

преданности
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вашихъ

 

духовныхъ

 

дѣтей.

 

При

 

этомъ

 

они

 

просятъ

 

васъ

 

не

 

оста-

вить

 

ихъ

 

воспоминаніемъ

 

въ

 

своихъ

 

молптвахъ.

 

Сами

 

же

 

оип

 

не

престанутъ

 

просить

 

Господа,

 

чтобы

 

Онъ

 

силою

 

Своего

 

креста

 

сохра-

нить

 

васъ

 

на

 

многія,

 

многія

 

лѣта».

Выслугаавъ

 

рѣчь,

 

растроганный

 

такпмъ

 

любовнымъ

 

внима-

ніемъ

 

духовныхъ

 

дѣтей,

 

юбиляръ

 

прішялъ

 

св.

 

крестъ

 

и,

 

прило-

жившись

 

къ

 

изображенному

 

па

 

немъ

 

распятію,

 

возложилъ

 

па

 

себя,

поблагодарпвъ

 

прихожанъ

 

за

 

выражениыя

 

къ

 

нему

 

чувства.

 

Обыч-

нымъ

 

мвоголѣтіемъ

 

торлсество

 

въ

 

храмѣ

 

закончилось.

Всѣ

 

почтившіе

 

юбиляра

 

были

 

приглашены

 

въ

 

его

 

домъ.

 

Но

прибытіи

 

въ

 

свой

 

домъ,

 

о.

 

Димитріи

 

былъ

 

встрѣченъ

 

всей

 

своею

семьею

 

во

 

главѣ

 

съ

 

сыномъ-священнпкомъ,

 

прпвѣтствовавшимъ

отца

 

рѣчью

 

и

 

поднесшимъ

 

отъ

 

лица

 

дѣтей

 

св.

 

икону

 

Преобра-

женія

 

Господня.

Здѣсь

 

лее

 

подали

 

юбиляру

 

и

 

другую

 

св.

 

икону — подношеніе

сестеръ

 

Вышневолоцкаго

 

Ка.кінскаго

 

жепскаго

 

монастыря,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

при

 

пачалѣ

 

и

 

основаніи

 

общппы,

 

за

 

неимѣпіемъ

 

свя-

щенника,

 

о.

 

Дпмптрій

 

въ

 

свободные

 

отъ

 

служенія

 

въ

 

кладби-

щенскомъ

 

храмѣ

 

дни

 

отправлялъ

 

богослуженіс,

 

при

 

чемъ

 

было

прочитано

 

письмо

 

слѣдующаго

 

содержанія:

«Ваше

 

Высокопреиодобіе,

высокочтимый

 

батюшка,

 

о.

 

Димитрій!

«Всеусердно

 

поздравляемъ

 

васъ

 

съ

 

юбилеемъ

 

вашего

 

іерей-

скаго

 

служенія!

 

Просимъ

 

васъ

 

принять

 

отъ

 

св.

 

Казанской

 

обители

икону

 

Казанской

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

просфору,

 

вынутую

 

за

 

ваше

здравіе-

 

въ

 

зиакъ

 

нашего

 

уважепія

 

и

 

искренней

 

благодарности

за

 

ваше

 

всегдашнее

 

доброе

 

отношепіе

 

къ

 

обители

 

пашей.

«Молимъ

 

Царицу

 

небесную,

 

да

 

ниспошлетъ

 

Она

 

вамъ

 

еще

 

па

многіе

 

годы

 

здравіе

 

и

 

благоденствіе.

«Вашего

 

Высокопреподобія

истинная

 

почитательница,

 

игуменія

 

Досифея>.

Преисполненный

 

благодарныхъ

 

чувствъ,

 

старецъ-юбиляръ

 

при-

гласилъ

 

всѣхъ

 

собравшихся

 

разделить

 

,съ

 

нимъ

 

праздничную

 

тра-
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пезу.

 

Пожелапіемъ

 

здоровья,

 

благополучія

 

и

 

долгоденствія

 

о.

  

Ди-
мптрію

 

п

 

всей

 

его

 

семьѣ

 

и

 

закончился

 

этотъ

 

скромный

 

праздникъ.

Свящ.

 

R..

 

Покровскій.

Духовно-нравственпмя

  

чтепія

 

воспитании

 

ков*

 

Тверской
духовиой

 

сешшарін

 

въ

 

1»04— І905

 

учсбномъ

 

году.

Въ

 

началѣ

 

минувшаго

 

1904 — 1905

 

учебнаго

 

года

 

нъ

 

Твер-

ской

 

духовной

 

семпнаріи

 

по

 

анииіативѣ

 

о.

 

ректора

 

семииаріи,

архимандрита

 

Евгенія,

 

возни къ

 

проповьдническій

 

кружокъ — изъ

 

пре-

подавателей

 

и

 

воспптапниковъ

 

семпнаріи

 

старшпхъ

 

классовъ.

 

Цѣль

кружка — прійтп

 

на

 

помощь

 

съ

 

живьщъ

 

словомъ

 

евангельскаго

ученія

 

въ

 

нанболѣе

 

необходимых!-

 

мѣстахъ

 

г.

 

Твери.

 

Симпатичная

цѣль

 

нашла

 

живой

 

отклпкъ

 

среди

 

восиитанниковъ:

 

въ

 

чтецы

 

—

проиовѣдгшкп

 

записалось

 

сначала

 

29

 

восиитанниковъ

 

6-го,

 

а

 

за-

тѣмъ

 

15

 

воен.

 

5-го

 

класса.

 

26-го

 

октября,

 

послѣ

 

литургіи

 

состоялось

первое

 

собраніе

 

этого

 

ироновѣдипческаго

 

кружка.

 

Въ

 

собраніп,

 

подъ

нредсѣдательствомъ

 

о.

 

ректора

 

семпнаріи,

 

присутствовали

 

преподава-

тель

 

о.

 

А.

 

I.

 

Мпрожинъ,

 

Н.

 

Е.

 

Буравпевъ,

 

помощи,

 

иной.

 

I.

 

1.

 

Рожнов-

скій

 

и

 

всѣ

 

пзъявившіе

 

желаніе

 

вести

 

бесѣды

 

и

 

чтенія

 

воспитан-

ники.

 

На

 

собраніи

 

выяснялись

 

характеръ

 

и

 

способъ

 

веденія

предіюложенныхъ

 

чтенін;

 

тутъ

 

же

 

были

 

памѣчепы

 

и

 

самые

 

пропо-

вѣдппческіе

 

пункты—Тюремный

 

замокъ,

 

Домъ

 

трудолюбія

 

и

 

Твер-

ское

 

исправительное

 

отдѣленіе

 

(арестантскія

  

роты).

Въ

 

Тюремномъ

 

замкѣ

 

(завѣд.

 

чтеніями

 

1.

 

I.

 

Рожновекій)

открытіе

 

чтеній

 

состоялось

 

въ

 

воскресенье

 

7-го

 

ноября.

 

Въ

 

1

 

час.

дня

 

въ

 

тюремной

 

церкви,

 

въ

 

прйсутствіи

 

о.

 

ректора

 

семинарш,

 

на-

чальника

 

тюрьмы

 

и

 

заключеиныхъ,

 

былъ

 

отслуженъ

 

молебенъ,

 

послѣ

котораго

 

о.

 

ректоромъ

 

было

 

сказано

 

пѣсколько

 

словъ

 

о

 

значеніи

предстоящих'!,

 

релпгіозно-иравственныхъ

 

бесѣдъ

 

и

 

чтеній.

 

Чтенія

происходили

 

въ

 

тюремной

 

церкви

 

по

 

воскреснымъ

 

и

 

праздннчнымъ

днямъ

 

(исключая

 

каникулярное

 

время)

 

іюслѣ

 

1

 

ч.

 

дня.

 

Каждое

чтеніе

 

продолжалось

 

30

 

—

 

40

 

минуть.

 

Начальная

 

и

 

заключитель-

ная

 

молитвы

   

пѣлпсь

   

общпмъ

   

хоромъ

   

заключенных^

 

иногда

 

въ
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-

средпнѣ

 

чтепіи

 

пьми

 

какую-нибудь

 

общеупотребительную

 

молитву.

Вначалѣ

 

нѣніе

 

заключеииыхъ

 

было

 

робкое,

 

неуверенное,

 

съ

 

оттѣи-

комъ

 

грусти

 

и

 

безнадежности,

 

по

 

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

можно

 

было

слышать

 

уже

 

довольно

 

стройное

 

пѣніе.

 

Неѣхъ

 

бесѣдь — чтеній

 

было

предложено

 

15:

 

I.

 

Рожновскпмъ

 

2

 

бест.ды

 

(«О

 

любви

 

къ

 

ближ-

ними»

 

п

 

«О

 

жизпенпомъ

 

зпаченіа

 

релпгііі>),

 

Виноградовым!.

 

А.,

восп.

 

VI

 

кл.,

 

1

 

чтен.

 

(«О

 

Фпларетѣ

 

Мнлостпвомъ»),

 

Дпмнтріевымъ

Ив.

 

1

 

чтен.

 

(«Божій

 

еадовнпкь»,

 

разск. ),

 

Соколовымъ

 

D.,

 

восп.

YI

 

кл.,

 

7

 

чтен.

 

(«О

 

св.

 

блаювѣрномъ

 

князь

 

Зіпхаилѣ

 

Тверскомъ»,

«О

 

св.

 

Николаѣ,

 

Мѵръ

 

Ликійскихъ

 

чуд.»,

 

«О

 

жизнл

 

трехъ

 

святи-

телей

 

Іііасиліл

 

!>.,

 

Грвгопія

 

Богослова

 

и

 

Іоанпа

 

Златоустаго»,

«О

 

приготовительныхъ

 

педѣляхъ

 

къ

 

Великому

 

посту

 

л,

 

«О

 

песо-

отвѣтственпомъ

 

съ

 

духомъ

 

христіанства

 

провождеиіи

 

масленицы»,

«О

 

нокаяніп

 

а

 

св.

 

нричащепіи»,

 

«О

 

празднпкѣ

 

Благовѣщенія

L1

 

реев.

 

Богородицы»),

 

Троицкпмъ

 

Mux.,

 

восп.

 

VI

 

кл.,

 

1

 

чт.

 

(Объ-

ясненіе

 

божественной

 

ліітургііі^Снневымъ

 

Вас,

 

восп.

 

У

 

кл.,

 

1

 

чт.

(«О

 

несеніи

 

каждымъ

 

человѣкомъ

 

своего

 

креста»),

 

и

 

Вогословскпмъ

Вл.,

 

носи.

 

VI

 

кл.,

 

2

 

чт.

 

(«Ж-итіе

 

Маріи

 

Египетской»

 

и

 

«О

 

честности)».

Кромѣ

 

релизіозно-нравственпыхь

 

чтеній,

 

въ

 

тюремиомь

 

замкѣ,

 

бла-

годаря

 

содѣйствію

 

начальника

 

тюрьмы,

 

было

 

предложено

 

4

 

псто-

рическихъ

 

чтенія

 

съ

 

туманными

 

картинами

 

восп.

 

VI

 

кл.

 

Звѣре-

вымъ

 

Мих.

 

(«О

 

Севастополѣ»,

 

«О

 

Китаѣ»,

 

«О

 

Янонііі

 

и

 

русско-

японской

 

войнъ»

 

и

 

«Докторъ

 

Гаазъ>).

 

Впиманію

 

къ

 

чтепіямъ

 

какъ

религюзно-нравственнымъ,

 

такъ

 

и

 

къ

 

историческим!,

 

со

 

стороны

заключенных!,

 

слушателей

 

только

 

можно

 

было

 

радоваться.

Въ

 

чДомѣ

 

трудолюбЫ»

 

(завіи.

 

Н.

 

Е.

 

Буравцевъ)

 

открытіе

чтен

 

in"

 

послѣдовало

 

14

 

ноября.

 

Нредъ

 

пачаломъ

 

былъ

 

от;:луженъ

о.

 

ректоромъ

 

молебенъ,

 

послѣ

 

чего

 

имъ

 

же

 

было

 

сказано

 

ноученіе

о

 

значеніи

 

слышанія

 

и

 

чтенія

 

слова

 

Божія,

 

и

 

выяснена

 

цѣль

 

пред-

стоящихъ

 

собесѣдованій.

 

Чтепія

 

происходили

 

въ

 

иомѣщепіи

 

цер-

ковпо-приходскоп

 

школы

 

при

 

«Домѣ

 

трудолюбія»,

 

послѣ

 

оконча-

нія

 

литургіи

 

(съ

 

10 Ѵ 2

 

час -

 

У т Р а )-

 

Начинались

 

и

 

заканчивались

чтенія

 

общимъ

 

пѣніемъ

 

молитвы

 

«Царю

 

небесный»

 

и

 

«Достойно

есть».

 

Еаждое

 

чтеиіе

 

распадалось

 

па

 

2

 

половины.

 

Первая

 

носила

характеръ

   

поучеиія,

 

а

   

вторая

   

служила

 

дополнительным'!,

 

разска-
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—

зомъ.

 

Посетителями

 

были

 

учащіеся

 

въ

 

школѣ

 

и

 

трудолюбцы.

Всѣхъ

 

чтеній

 

за

 

отчетный

 

періодъ

 

(по

 

1-е

 

мая)

 

было

 

предложено

14.

 

ііоси.

 

VI

 

кл.

 

Колеровъ

 

Ѳ.

 

читалъ

 

о

 

св.

 

Іоаннѣ

 

Мнлостпвомъ,

Еазанскііі

 

А.-— «Жптіе

 

св.

 

благ,

 

князя

 

Михаила

 

Тверскаго»,

 

Пер-

вовъ

 

Ив. — «Исторія

 

праздника

 

Зпаыенія

 

Пресвятой

 

Богородицы

 

и

краткое

 

пазидаш'е

 

относительно

 

молитвы»,

 

Знаменскій

 

П. — «Богъ

иомиловалъ-*

 

(разсказъ)

 

и

 

«Третья

 

заповѣдь

 

блаженства»,

 

Нечаевъ

Ив.

 

—

 

«Житіе

 

св.

 

Николая

 

чудотворца»

 

и

 

«О

 

Страшпомъ

 

судѣ»,

Тяжеловъ

 

Ал. — «Объяспеніе

 

воскреснаго

 

Евангелія»

 

(27

 

марта),

Поповъ

 

Ваеилій — «Первая

 

заповѣдь

 

блаженства»,

 

Томаровъ

 

Вас. —

«Жптіе

 

Николая

 

Святоши»,

 

Ильинъ

 

П.

 

— «Вторая

 

заповѣдь

 

бла-

лгенстза»,

 

восп.

 

Y

 

кл.

 

Нрохоровъ

 

П. — «Жпвой

 

мертвецъ»

 

(раз-

сказъ)

 

и

 

«Мірское

 

дѣло»

 

(разсказъ),

 

Архангельскій

 

Иванъ

 

3-й

 

-

«Беседа

 

въ

 

день

 

памяти

 

Павлина,

 

еп.

 

Ноланскаго»,

 

Тооольскій

 

П.

— «Слово*

 

(разсказъ),

 

Еолосовъ

 

В.

 

—

 

«Ужаспыя

 

послѣдствія

 

мести»,

Тропцкій

 

Мих.—

 

«Объясиеніе

 

воскреснаго

 

Еваигелія»

 

(3

 

апрѣля).

Троицкій

 

Борисъ— «Источніікъ

 

жпвой

 

воды»,

 

Еуннцынъ

 

Алексаидръ

—

 

«О

 

праздиикѣ

 

Входа

 

Господня

 

въ

 

Іерусалимъ»,

 

Бушмаринъ

Сергей — «Беседа

 

на

 

неделю

 

Женъ-Мѵроиосицъ»,

 

восп.

 

VI

 

кл.

Соколовъ

 

Н. — «Объ

 

Іоанпе

 

Дамаскине»

 

и

 

«Объясненіе

 

воскрес,

наго

 

Евангелія»

 

(13

 

марта).

 

Ероме

 

духовно-нравственныхъ

 

чге-

ній,

 

препод.

 

Ы.

 

К.

 

Буравцевымъ

 

было

 

предлояіено

 

2

 

псторическихъ

чтенія

 

(«О

 

крещопіп

 

Руси»

 

и

 

«Разсказы

 

о

 

Севастопольцахъ»)

 

съ

туманными

 

картинами.

Въ

 

Исщшвительномъ

 

арест антскомъ

 

отдѣленіи

 

(завЪд.

о.

 

А.

 

1.

 

Міірояіииъ)

 

чтенія

 

начались

 

съ

 

воскресенья

 

21

 

ноября,

нослѣ

 

молебна

 

храмовому

 

святому,

 

и

 

происходили

 

преимущественно

въ

 

церкви

 

съ

 

2

 

час.

 

дня.

 

Еаждое

 

чтеніе

 

начиналось

 

и

 

заканчи-

валось

 

пеніемъ

 

всеми

 

присутствующими

 

иололіениыхъ

 

молитвъ;

въ

 

средине

 

чтенія

 

ііѣлп

 

иногда

 

различные

 

церковныя

 

песнопенія

и

 

общеуиотребительныя

 

молитвы.

 

Всехъ

 

чтеній

 

было

 

11.

 

Вступи-

тельную

 

беседу

 

о

 

значепіи

 

чтенія

 

слова

 

Божія

 

и

 

житій

 

святыхъ

ведъ

 

о.

 

ректоръ.

 

Свящ.

 

о.

 

А.

 

Мирожинымъ

 

было

 

предложено

«Объясненіе

 

литургіи»

 

(3

 

чт.)

 

и

 

«О

 

празднике

 

Благовѣщенія»,

восп.

 

Т

 

кл.

 

Синицынъ

   

А.

   

читалъ

 

«Воскресный

 

день

 

и

 

его

 

про-
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—

вожденіе»,

 

«О

 

масленице»,

 

Тобольскій

 

П. — «Въ

 

ночлежномъ

 

доме»

(разсказъ),

 

Троицкій

 

«Истинное

 

геройство»

 

(разсказъ",,

 

восп.

ТІ

 

кл.

 

Дмитровскій

 

Геннадій — «Бутылка

 

погубила»

 

(разсказъ),

«Ссоры

 

и

 

брань

 

до

 

добра

 

не

 

доводятъ»

 

(разсказъ),

 

«Одннъ

 

за

многпхъ»

 

(разсказъ)

 

и

 

«О

 

св.

 

Михаиле

 

Тверскоыъ»,

 

Прозоровъ

Вас.—

 

«О

 

Сішридонѣ

 

Тримиѳунтскомъ».

 

Архангельске

 

М.

 

—

 

«О

тернѣливоыъ

 

переие.сенін

 

скорбей»,

 

Изотовъ

 

Ник,-— «Не

 

завидуй

чужому»

 

(разсказъ)

 

и

 

Беневоленскій

 

В. — «О

 

мнтроп.

 

Филиппе»

 

н

«О

 

св.

 

Николае

 

чудотворце».

 

Еъ

 

чтеніямъ

 

заключенные

 

были

 

весьма

внимательны;

 

неоднократно

 

благодарили

 

читавших'!,

 

воспптаинпковъ

(возгласами

 

«спасибо'.-,

 

«благодаримъ» ).

 

Еромѣ

 

религіозно-нрав-

ствешшхъ

 

чтенін.

 

было

 

1

 

чтеніе

 

съ

 

туманными

 

картинами.

Матеріаломъ

 

для

 

молодыхъ

 

чтецовъ-ііроповѣдниковъ

 

служили

различные

 

сборники,

 

какъ-то:

 

изданіе

 

свящ.

 

Гр.

 

Дьяченко,

 

«Семья

православнаго

 

христіанпна»,

 

«Добрый

 

сѣятель»,

 

« Пастырь- ngpno-

ведннкъ»,

 

«Светлое

 

и

 

темное»

 

Востокова,

 

журналы:

 

«Кормчій»,

< Воскресный

 

День».

 

«Другъ

 

Трезвости»,

 

«Русскій

 

Паломиикъ»,

«Отдыхъ

 

Христианина»,

 

сочинеиія

 

свящ.

 

Шумова

 

и

 

др.

 

Во

 

мно-

гихъ

 

случаяхъ

 

матеріалъ

 

переработывался

 

согласно

 

указаиіямъ

 

за-

ведующих!,

 

проповедническими

 

пунктами.

 

Некоторые

 

воспитанники

были

 

въ

 

состоя ні и

 

предлагать

 

беседы

 

въ

 

формѣ

 

живого

 

слова

 

(безъ

книжки)

 

и

 

весьма

 

успешно,

 

такъ

 

что

 

производили

 

сильное

 

вне-

чатлѣніе

 

на

 

слушателей.

Таковы

 

итоги

 

деятельности

 

проповедннческаго

 

кружка

 

за

минувшій

 

учебный

 

годъ.

                                                    

1.

 

Р.

Епархіальная

   

хроника.

—

 

8

 

мая,

 

въ

 

воскресепье,

 

божественная

 

литургія

 

въ

 

каѳе-

дральномъ

 

соборе

 

была

 

совершена

 

Высокопреосвященным!,

 

Нико-

лаем!,,

 

Архіепископомъ

 

Тверскнмъ

 

и

 

Еашинскимъ,

 

и

 

Преосвящен-

ным!.

 

Александромъ,

 

Еппскопомъ

 

Старицкимъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

ректора

 

семинаріи,

 

архимандрита

 

Евгешя,

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

П.

 

Соколова,

 

ключаря

 

собора,

 

протоіерея

 

Н.

 

Модестова,

 

соборнаго
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—

священника

 

Н.

 

Богословскаго

 

п

 

священника

 

погоста

 

Благовѣщен-

скаго,

 

Вежецкаго

 

уезда,

 

Арсенія

 

Божукова,

 

который

 

награжденъ

былъ

 

набедрепникомъ.

—

   

9

 

мая,

 

въ

 

понедѣльркъ,

 

Высокопреосвященный

 

Нико-

лай,

 

Архіеписконъ

 

Тверской

 

и

 

ЕагапнскіГі,

 

совершалъ

 

литургію

 

въ

Никольской,

 

что

 

на

 

соборномъ

 

плацу,

 

церкви,

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

ректора

 

семннаріи,

 

архимандрита

 

Евгенія,

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

П.

 

Соколова,

 

ключаря

 

собора,

 

протоіерея

 

II.

 

Модестова

 

п

 

священ-

ника

 

Воскресенской

 

церкви

 

Виктора

 

Троицкаго,

 

который

 

на

 

маломъ

входе

 

былъ

 

возведен!,

 

въ

 

санъ

 

иротоіерея. —Въ

 

27*»

 

часа

 

попо-

лудни

 

Высокопреосвящепнымъ

 

Николаем!,

 

была

 

встречена

 

чудо-

творная

 

икона

 

святителя

 

Николая

 

Мѵрлішйск.аго,

 

приносимая

 

еже-

годно

 

въ

 

г.

 

Тверь

 

изъ

 

Николо-Малицкаго

 

монастыря.

 

По

 

встрече,

икона

 

святителя,

 

въ

 

предшествіи

 

крестнаго

 

хода,

 

при

 

швнга

 

мо-

лебна

 

и

 

чтеиіи

 

акаѳиста,

 

съ

 

обычпымъ

 

ооененіемъ

 

св.

 

крестомъ

 

и

окропленіемъ

 

освященною

 

водою

 

предъ

 

лелсащими

 

на

 

пути

 

торліе-

ственнаго

 

шествія

 

храмами,

 

внесена

 

была

 

въ

 

Никольскую,

 

что

 

на

соборномъ

 

плацу,

 

церковь,

   

въ

 

которой

 

и

 

находилась

 

до

 

1

   

іюня.

—

   

Л

 

мая,

 

въ

 

среду,

 

въ

 

день

 

Преполовенія

 

Пятидесятницы

и

 

памяти

 

свв.

 

равноапостольных!,

 

просветителей

 

славянъ

 

Еирилла

и

 

Меѳодія,

 

Высокопреосвященный

 

Николай

 

совершалъ

 

божествен-

ную

 

лиіургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборе,

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

 

ректора

семпнаріи,

 

архимандрита

 

Евгенія,

 

ключаря

 

собора,

 

протоіерея

 

Н.

Модестова,

 

председателя

 

Епархіалыіаго

 

Училищнаго

 

Совета,

 

про-

тоіерея

 

Н.

 

Ериницкаго

 

и

 

соборнаго

 

священника

 

I.

 

Еазанскаго.

Поучекіе

 

на

 

литургіи,

 

во

 

время

 

прнчастнаго

 

стиха,

 

было

 

произне-

сено

 

епархіалыіымъ

 

наблюдателем!,

 

церковно-приходскихъ

 

школъ,

священникомъ

 

I.

 

Соловьевыми

 

После

 

литургіи

 

совершенъ

 

былъ

обычный

 

въ

 

день

 

Нреполовенія

 

крестный

 

ходъ

 

на

 

р.

 

Волгу,

 

съ

учэстіемъ

 

духовенства

 

церквей

 

1

 

благочиннпческаго

 

округа.

—

   

12

 

мая.

 

въ

 

четвергъ,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

посе-

тил!,

 

Тверскую

 

духовную

 

семпнарію

 

и

 

присутствовалъ

 

на

 

экза-

мене

 

въ

 

6

 

классе

 

по

 

предмету

 

обличенія

 

русскаго

 

раскола

 

и

сектантства;

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

Владыка

 

посЬтилъ

 

женское

 

Епар-

хіальное

 

училище.
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13

 

мая,

 

въ

 

пятницу,

 

Высокопреосвященный

 

Николай

 

при

сутствовалъ

 

на

 

экзамене

 

по

 

Закону

 

Божію

 

въ

 

8

 

классе

 

Тверской

классической

 

гимназіи.

—

  

14

 

мал,

 

въ

 

высокоторл^ественный

 

день

 

Священпаго

 

Еороно-

ванія

 

Ихъ

 

Императорских!.

 

Величествъ,

 

божественную

 

лптургію

 

и

молебное

 

пѣніе

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборе

 

совершали

 

Высокопреосвя-

щенный

 

Николай

 

и

 

Преосвященный

 

Александру

 

въ

 

сослужеиіи

соборнаго

 

духовенства

 

и

 

некоторых!,

 

сельскпхъ

 

священников!,.

 

На

маломъ

 

входе

 

на

 

священнпковъ

 

села

 

Градницъ,

 

БѢжецкаго

 

уѣзда,

Михаила

 

Образцова,

 

с.

 

Дрюцкаго,

 

Васнлія

 

Покровскаго

 

и

 

с.

 

Теблешп,

того

 

же

 

уезда,

 

Сергія

 

Морошкина

 

возлоліепы

 

были

 

скуфьи;

 

за

литургіей

 

рукоположенъ

 

был!,

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

села

Спасскаго,

 

Еашинскаго

 

уезда,

 

Сергій

 

Ерестнпковт,

 

и

 

во

 

діакона —

учитель

 

малыхъ

 

невчнх!,

 

архіерейскаго

 

хора

 

Стефанъ

 

Преображенскш.

—

   

15

 

мая,

 

въ

 

воскресенье,

 

литургію

 

Высокопреосвященный

Николай

 

совершалъ

 

въ

 

Апостольской

 

церкви

 

архіерейскаго

 

дома,

въ

 

сослуженіи

 

іеромонаховъ

 

Ѳеофана,

 

Трофима,

 

священника

 

Ере-

стовоздвшкенской

 

ѵ.

 

Торліка

 

церкви

 

Николая

 

Воронова,

 

который

возведен!,

 

былъ

 

въ

 

санъ

 

протоіерея,

 

и

 

священника

 

села

 

Спасскаго,

Еашинскаго

 

уезда,

 

Сергія

 

Ерестникова.

 

На

 

литургіи

 

рукопололгенъ

въ

 

санъ

 

священника

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Еонстантинова,

 

Новоторжскаго

уезда,

 

Стефанъ

 

Преображенскій.

—

   

17

 

мая,

 

во

 

вторникъ,

 

Его

 

Высокопреосвященство

 

при-

быль

 

въ

 

учительскую

 

женскую

 

школу

 

Максимовича

 

и,

 

встречен-

ный

 

начальствующими

 

лицами,

 

прошелъ

 

въ

 

классное

 

помещеніе,

где

 

производились

 

экзамены

 

по

 

Закону

 

Божію

 

воспитанницамъ

 

вы-

пускпого

 

класса

 

школы

—

   

21

 

мая,

 

въ

 

субботу,

 

Его

 

Высокопреосвященство,

 

Высоко-
преосвященный

 

Николай,

 

Архісписконъ

 

Тверской

 

и

 

Еашинскій,

 

въ

7

 

часовъ

 

утра

 

отбылъ

 

изъ

 

Твери

 

въ

 

г.

 

Вышній-Волочекъ

 

для

обозренія

 

церквей

 

епархіи

 

и

 

посещенія

 

Ниловой

 

Пустыни.

—

  

22

 

мая,

 

въ

 

воскресенье,

 

литургію

 

въ

 

каѳедралыюмъ

 

соборе

совершалъ

 

Преосвященный

 

Александр!,,

 

Кнископъ

 

Старицкій,

 

въ

сослужеши

 

соборнаго

 

протоіерея

 

П.

 

Соколова,

 

ключаря

 

собора,

 

про-
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тоіерея

 

Н.

 

Модестова,

 

Кашинскаго

 

Воскресенскаго

 

собора

 

протоіерея

1.

 

Аменитскаго

 

и

 

священника

 

села

 

Завидова,

 

Ржевскаго

 

уѣзда,

Ѳ.

 

Петропавловскаго

 

На

 

маломъ

 

входе

 

на

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Аме-

нптскаго

 

возложена

 

была

 

палица,

 

а

 

на

 

священника

 

Ѳеодора

 

Петро-

павловскаго

 

— набедренннкъ.

Нъ

 

свъд-бнію

 

воспитанниковъ,

 

оканчивающихъ

  

курсъ

   

во

второклассныхъ

 

школахъ

 

Тверской

 

епархіи.

При

 

Велебнцкой

 

второклассной

 

школѣ

 

Новгородской

 

губерніп

п

 

уѣзда,

 

въ

 

виду

 

восполненія

 

повсеместно

 

ощущаемаго

 

недостатка

въ

 

умелыхъ

 

преиодавателяхъ

 

нотнаго

 

церковнаго

 

пенія

 

и

 

спеці-

ально

 

подготовленныхъ

 

регентовъ

 

сельскихъ

 

церковпыхъ

 

хоровъ,

два

 

года

 

существовал!,,

 

въ

 

виде

 

опыта,

 

одногодичный

 

пѣвческо-

музыкальный

 

курсъ

 

для

 

юношей,

 

окончившихъ

 

успешно

 

второ-

классную

 

школу

 

н

 

обладающпхъ

 

хорошим!,

 

голосомъ

 

и

 

музыкаль-

нымъ

 

слухомъ.

 

Еурсъ

 

этотъ

 

далъ

 

весьма

 

удовлетворительные

 

ре-

зультаты,

 

но,

 

по

 

заявленію

 

спеціалистовъ,

 

для

 

наилучшаго

 

дости-

женія

 

намеченной

 

цели,

 

слѣдовало-бы

 

продолжить

 

его

 

учебный

 

пе-

ріодъ

 

еще

 

на

 

годъ.

ІЗслѣдствіе

 

вышеизложепнаго

 

Св.

 

Синодомъ

 

было

 

определено

съ

 

тскущаго

 

1904 — 5

 

учебнаго

 

года

 

учредить

 

при

 

Велебицкой

второклассной

 

школе

 

двухлѣтніе

 

ігввческо- музыкальные

 

курсы.

Программа

 

сихъ

 

курсовъ

 

заключает!,

 

въ

 

себе

 

две

 

части:

 

специ-

альную

 

и

 

общеобразовательную,

 

при

 

чемъ

 

на

 

первую

 

назначено

14

 

часовъ

 

въ

 

неделю,

 

а

 

на

 

вторую

 

10.

 

По

 

спеціальнымъ

 

пред-

метамъ

 

въ

 

первомъ

 

курсе

 

преподается:

 

элементарная

 

теорія

 

му-

зыки,

 

сольфеджіо,

 

осьмогласіе,

 

скрипичная

 

игра,

 

игра

 

на

 

фисгармо-

ши;

 

во

 

второмъ

 

курсе,

 

сверхъ

 

этихъ

 

предмета

 

въ,

 

изучается

 

теорія

гармонін

 

и

 

регентованіе.

Изъ

   

общеобразовательныхъ

   

предметовъ

   

въ

   

первомъ

 

курсе

лреподаются:

 

чтеніе

 

Евангелія

 

съ

 

толкованіемъ

 

и

 

церковный

 

уставъ,
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исторія

   

литературы,

   

всеобщая

    

исторія,

    

всеобщая

  

географія

   

и

объясненіе

 

явленій

 

и

 

предметовъ

 

окружающей

 

насъ

 

прпроды.

Во

 

второмъ

 

курсе:

 

чтеніе

 

Дѣяній

 

и

 

Посланій

 

Апостольскихъ

съ

 

истолкованіемъ

 

и

 

церковная

 

исторія,

 

псторія

 

литературы,

 

все-

общая

 

исторія,

 

дидактика

 

и

 

объясненіе

 

явленій

 

и

 

предметовъ

 

окру-

жающей

 

природы.

При

 

окончаніи

 

курса

 

слушатели

 

сдаютъ

 

въ

 

особой

 

комиссіи

при

 

школе

 

экзаменъ

 

на

 

званіе

 

учителя

 

церковно-ириходской

 

шко-

лы

 

и

 

получаютъ

 

свидетельство

 

на

 

званіе

 

регента

 

церковнаго

 

хора.

Они

 

могутъ

 

съ

 

успехомъ

 

служить

 

учителями

 

школъ

 

двухклассныхъ

и

 

образцовыхъ

 

при

 

второклассныхъ,

 

а

 

также

 

преподавателями

 

пѣ-

нія

 

во

 

второклассныхъ

 

школахъ.

Означенные

 

курсы

 

учрелсдены

 

для

 

молодыхъ

 

людей,

 

окончив-

шихъ

 

успешно

 

второклассную

 

школу

 

не

 

только

 

Новгородской,

 

а

также

 

соседнихъ

 

или

 

близкихъ

 

къ

 

ней

 

по

 

железнодорожнымъ

 

пу-

тямъ

 

епархій:

 

Псковской,

 

С.-Петербургской,

 

Олонецкой,

 

Вологод-

ской,

 

Архангельской,

 

Тверской,

 

Ярославской,

 

Нижегородской,

 

Смо-

ленской

 

и

 

Полоцкой.

Плата

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

общеяштіа

 

50

 

руб.

 

въ

 

годъ,

 

при

 

чемъ

25

 

руб.

 

уплачиваются

 

при

 

иостунленіи

 

въ

 

сентябре

 

месяцѣ,

 

а

остальные

 

25

 

руб.

 

въ

 

январе

 

следующаго

 

гражданскаго

 

года.

Енархіальные

 

Училищные

 

Советы

 

и

 

ихъ

 

Уездныя

 

Отделенія,

 

же-

лающія

 

иметь

 

на

 

ігЬвческо-музыкальныхъ

 

курсахъ

 

своихъ

 

стипен-

діатовъ,

 

заблаговременно,

 

не

 

позже

 

15

 

іюля,

 

благоволить

 

сообщить

о

 

семь

 

Совѣту

 

Велебицкой

 

второклассной

 

школы,

 

при

 

чемъ

 

жела-

тельно

 

получить

 

возможно

 

подробныя

 

сведенія

 

объ

 

усп-вхахъ

 

и

поведеніи

 

кандидата

 

на

 

курсы

 

по

 

местной

 

второклассной

 

школѣ

 

и

отзывъ

 

о

 

его

 

музыкальныхъ

 

дарованіяхъ:

 

музыкальный

 

слухъ,

хорогаій

 

голосъ,

 

уменье

 

хоть

 

немного

 

и

 

по

 

слуху

 

играть

 

на

 

скрипкѣ

пли

 

фисгармоніп,

 

проявившаяся

 

уже

 

во

 

второкласспой

 

школѣ

 

лю-

бовь

 

къ

 

пенію

 

и

 

музыкѣ

 

составляютъ

 

необходимыя

 

условія

 

для

пріема

 

на

 

курсы.

 

Стипендіи

 

назначаются

 

съ

 

обязательством!,

 

про-
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служить

 

но

 

указапію

 

Епархіалыіаго

 

Начальства

 

учнтелемъ-регеи-

томъ

 

не

 

менее

 

пяти

 

дѣтъ

 

въ

 

той

 

епархіп.

 

откуда

 

стппепдіатъ

былъ

 

командирован!,

 

на

 

курсы.

 

Иріемные

 

экзамены

 

начинаются

26

 

августа,

 

учебный

 

заиятія — 1

 

сентября.

Велебнцкая

 

второклассиая

 

школа

 

находится

 

въ

 

15

 

верстахъ

отъ

 

станціи

 

Сольца

 

С. -Петербурго- Витебской

 

желѣзноіі

 

дороги

 

и

въ

  

15

 

верстахъ

 

отъ

 

етанціи

 

Щимекъ

 

Москово-Виндаво-Рыбпнской

Ж.

   

Д.

   

(НОВГОРОДСКОЙ

   

B'bTKU].

Адресъ

 

для

 

нисемъ:

 

стаиція

 

Сольца

 

С. -Петербурго- Витебской

ліелезной

 

дороги,

 

Совету

  

Селебицкой

 

второклассной

 

школы.

Попечитель

 

Велебицкой

 

второклассной

 

школы

В.

 

Шемякинъ.
---------------

Педагогически

 

Сельскохозяйственные

 

Нурсы.

Но

 

примеру

 

нрошлыхъ

 

4

 

летъ,

 

при

 

Еурсахъ

 

учебно-воспн-

тателмшхъ

 

запятій

 

по

 

сельскому

 

хозяйству

 

и

 

ирнродоведенію

 

въ

Мраморномъ

 

Дворце

 

въ

 

С.-Петербурге

 

л'Ьтомъ

 

настоящаго

 

года

 

въ

Стрелыгв

 

по

 

Балтійской

 

жел.

 

дор.

 

устраиваются

 

Педаеогичеше

Селъскохозя

 

истин

 

ныв

 

Курсы.

Предметы,

 

читаемые

 

на

 

Еурсахъ,

 

распределены

 

на

 

4

 

лет-

нихъ

 

сезона.

 

По

 

окончаніп

 

калсдаго

 

лѣта

 

могутъ

 

быть

 

выдаваемы

свидетельства

 

о

 

слушаніп

 

онредГ.ленныхъ

 

лекцій,

 

но

 

правь

 

по

 

го-

сударственной

 

службе

 

ими

 

не

 

предоставляется.

 

Для

 

прослушав-

шпхъ

 

полный

 

курсъ

 

предметовъ

 

будеть

 

установленъ

 

экзаменъ

 

въ

присутствіи

 

представителей

 

отъ

 

Министерства

 

Земледелія

 

и

 

Госу-

дарственныхъ

 

Ммуществъ

 

и

 

Народнаго

 

Просвещеиія.

Еурсы

 

эти

 

им'Ьютъ

 

целью

 

ознакомить

 

слушателей

 

путемъ

лекцій,

 

бесвдъ,

 

рефератовъ

 

и

 

практпческпхъ

 

работъ

 

съ

 

основными

свѣдѣніями

 

по

 

различнымъ

 

отраслямъ

 

сельскаго

 

хозяйства

 

и

 

съ

■совершенствованіемъ

 

сельско

 

кустарной

 

промышленности.

Пріемъ

 

въ

 

иастоящемъ

 

году

 

производится

 

на

 

I

 

и

 

на

 

II

 

курсы.
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На

 

I

 

курсе

 

преподаются:

 

общее

 

растепіеводство:

 

почва,

 

ея

физпческія

 

и

 

хпмпческііі

 

свойства,

 

обработка

 

земли,

 

удобреніе

 

ея,

ітосіівъ

 

растеній.

 

уходе

 

за

 

ними,

 

уборка

 

и

 

храпеніе;

 

частное

 

рас-

теніев

 

ідство:

 

садъ,

 

огородъ,

 

поле,

 

лугъ,

 

лѣій>;

 

общее

 

животновод-

ство:

 

ученіе

 

о

 

кормленіи,

 

содержаніе

 

животныхъ,

 

пользовапіе

 

ими.

учете

 

о

 

заводскомъ

 

искусстве;

 

частное

 

л;пвотноводство:

 

лошадь,

корова,

 

овца,

 

свинья,

 

домашняя

 

птица,

 

рыба,

 

пчела,

 

шелковичный

червь,

 

хнмія

 

неорганическая

 

и

 

общія

 

свѣдфщ

 

нзъ

 

органической

химіи;

 

краткія

 

сведенія

 

по

 

ботанике,

 

зоологін

 

п

 

мипералогіи.

На

 

II

 

курсе

 

преподаются:

 

ботаника,

 

зоологія

 

и

 

минералогія

по

 

расширенной

 

программе

 

сь

 

методикой

 

веденія

 

занятій

 

но

 

тѣмъ

же

 

предмстамь

 

въ

 

начальных!,

 

сельскихъ

 

п

 

городскихъ

 

училищахъ;

химія,

   

физика,

   

метеорологія;

   

практическая

 

геодезія;

 

организація

КреСІЪЯПСКИХЪ

   

И

   

ЭКОНОМИЧеСКПХЪ

   

ХОЗЯЙСТВ!,.

На

 

курсахъ

 

сообщаются

 

сведьнія

 

одинаково

 

по

 

всѣмъ

 

отра-

слям!,

 

сеіьскиго

 

хозяйства,

 

не

 

сосредоточивая

 

вннманія

 

слушате-

лей

 

па

 

какой-либо

 

отдельной

 

спеніальностн

 

Во

 

всехъ

 

чтеніяхъ

имеется

 

въ

 

виду

 

главнымъ

 

образомъ

 

орглнпзація

 

нренодаванія

сельскаго

 

хозяйства

 

въ

 

начальных!,

 

народныхъ

 

учинищахъ

 

н

 

ве-

дете

 

чтенін

 

но

 

сельскому

 

хозяйству

 

для

 

народа.

Лекціи

 

читаются

 

старшими

 

снеціалпстами

 

по

 

сельскому

 

хо-

зяйству

 

Министерства

 

Земледелія

 

п

 

Государственныхъ

 

Имуществъ

и

 

преподавателями.

Все

 

слушатели

 

обязательно

 

госта

 

нляютъ

 

по

 

одному

 

реферату

на

 

педагогпческія

 

темы

 

или

 

примерный

 

чтенія

 

для

 

народа,

 

кото-

рый

 

обсуждаются

 

совместно.

 

Книги

 

для

 

подготовки

 

къ

 

рефератамъ

и

 

чтеніямъ

 

выдаются

 

заранее

 

изъ

 

библіотеки

 

Еурсовъ.

 

Темы

 

на-

значаются

 

по

 

выбору

 

слушателей.

Наиболее

 

полезными

 

для

 

знаній

 

курспстовъ

 

являются

 

учеб-

ный,

 

ученыя

 

п

 

общественныя

 

учреждеиія,

 

какъ

 

въ

 

самомъ

 

Петер-

бурге,

 

такъ

 

равно

 

и

 

въ

 

его

 

окрестностлхъ,

 

куда

 

елчвнедвльно

 

слу-

шатели

 

Курсовъ

 

совершають

 

экскурсіп.

Для

   

учебно-показательныхъ

   

занятій

 

при

 

Курсахъ

 

устроены
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огоридъ,

 

питомникъ

 

и

 

цасѣка,

 

но

 

пока

 

еще,

 

за

 

недостаткомъ

средствъ,

 

работы

 

на

 

нихъ

 

ведутся

 

слабо.

 

Курсисты

 

нмѣютъ

 

воз-

можность

 

слѣдить

 

за

 

работами

 

и

 

сами,

 

насколько

 

іюзволяетъ

 

вре-

мя,

 

участвовать

 

въ

 

нихъ

 

своимъ

 

трудомъ

 

въ

 

ближайшихъ

 

хозяй-

ствахъ,

 

садахъ

 

п

 

огород.іхъ

 

Его

 

Императорскаго

 

Нысочества

 

Ве-

ликаго

 

Еиязя

 

Димптрія

 

Константиновича,

 

а

 

также

 

въ

 

правильно

устроенной

 

фермѣ

 

Тропцко-Сергіевскаго

 

монастыря.

Большое

 

вниманіе

 

на

 

Курсахъ

 

обращается

 

также

 

на

 

при-

мѣненге

 

селъско- хозлйственныхъ

 

знаній

 

и

 

работъ

 

въ

 

воспи-

таны

 

дѣтей.

Прп

 

Курсахъ

 

устроена

 

учительская

 

сельскохозяйственная

школа

 

и

 

дѣтскіе

 

Курсы

 

учебно- воспитательных!,

 

занятій

 

по

 

сель-

скому

 

хозяйству

 

и

 

природовѣдѣнію.

 

На

 

этнхъ

 

курсахъ

 

2

 

раза

 

въ

недѣлю,

 

по

 

четвергамъ

 

и

 

воскресеньямъ,

 

ведутся

 

занятія

 

съ

 

дѣть-

ми,

 

въ

 

которыхъ

 

принимают!,

 

участіе,

 

въ

 

качествѣ

 

руководителей

дѣтей,

 

обязательно

 

всѣ

 

слушатели

 

и

 

слушательницы

 

Педагогиче-

скихъ

 

Сельскохозяйственныхъ

 

Курсовъ.

Въ

 

эти

 

дни

 

ни

 

лецкій,

 

ни

 

рефератовъ,

 

ни

 

практическихъ

 

за-

нята!

 

не

 

бываетъ.

 

Курсисты

 

всецѣло

 

заняты

 

подготовкой

 

къ

 

тому,

чтобы

 

возможно

 

полезнѣе

 

провести

 

время

 

съ

 

дѣтьми.

 

Болѣе

 

под-

готовленные

 

изъ

 

слушателей

 

ведутъ

 

съ

 

дѣтьмп

 

чтенія,

 

бесѣды,

различныя

 

работы,

 

ноютъ,

 

играютъ

 

съ

 

ними,

 

собираютъ

 

растенія,

насѣкомыхъ,

 

камни

 

и

 

пр.,

 

а

 

остальные

 

слушатели,

 

руководя

 

не-

большими

 

группами

 

дѣтеп,

 

номогаютъ

 

имъ

 

усваивать

 

знанія,

 

ра-

зумно

 

и

 

весело

 

проводить

 

время.

 

Послѣ

 

дѣтскихъ

 

заняіій

 

обык-

новенно

 

бываютъ

 

педагогическія

 

засѣданія

 

руководителей

 

и

 

пхъ

помощниковъ,

 

на

 

которыхъ

 

обсуждаются

 

вопросы,

 

касающіеся

 

те-

кущей

 

жизни

 

дѣтей.

 

Разъ

 

въ

 

три

 

недѣли

 

устраиваются

 

вечеринки

для

 

помощнпцъ

 

и

 

помощниковъ

 

руководителей,

 

воспитанниковъ

старшихъ

 

классовъ

 

средне-учебныхъ

 

заведеній,

 

а

 

также

 

для

 

руко-

водителей,

 

гдѣ

 

всѣ

 

поютъ,

 

деоамируютъ,

 

играютъ

 

на

 

различныхъ

инструментахъ

 

и

 

танцуютъ.

Курсы

 

ведутся

 

съ

 

1

 

іюня

 

по

 

1

 

августа

 

въ

 

Стрѣльнѣ

 

и

 

съ.

1

 

августа

 

по

 

15

 

сентября

 

во

 

время

 

экскурсіи

 

по

 

Россіи.
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По

 

окончанів

 

занятій

 

въ

 

Стрѣльнѣ

 

нередъ

 

экскурсіей

 

по

 

Рос-

сіи

 

устраиваются

 

въ

 

Стрѣльеинскомъ

 

Дворцѣ

 

актъ

 

и

 

выставка

работъ

 

дѣтей

 

и

 

руководителей.

Въ

 

настоящемъ

 

году

 

предполагается

 

совершить

 

экскурсіи

 

въ

хозяйства

 

Царства

 

Польскаго,

 

Подольской

 

губ.,

 

Закавказская

 

края

и

 

центральныхъ

 

губерній.

 

Посѣтимъ

 

Москву,

 

заведенія

 

Харьков-

скаго

 

земледѣльческаго

 

училища

 

п

 

Уманскаго

 

училища

 

садовод-

ства,

 

Сосповицкія,

 

Донецкія

 

каменноугольный

 

копи

 

и

 

каменоломни,

солеварни,

 

Юзофскіе

 

металлургическіе

 

и

 

У ральскіе

 

горные

 

заводы.

Общественною

 

жизнью

 

Курсовъ

 

руководятъ

 

студенты

 

и

 

кур-

систки

 

различныхъ

 

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведеній

 

столицы,

 

которые

въ

 

то

 

же

 

время,

 

съ

 

разрѣшенія

 

правительства,

 

состоятъ

 

руково-

дителями

 

Курсовъ

 

учебно-воспитательныхъ г

 

занятій

 

по

 

сельскому

хозяйству

 

и

 

прпродовѣдѣнію

 

въ

 

Мраморномъ

 

Дворцѣ.

 

Главныя

 

осно-

ванія

 

программы

 

занятій

 

обсуждаются

 

въ

 

Распорядительномъ

 

со-

браніи

 

Курсовъ,

 

постановленія

 

котораго

 

обязательно

 

исполняются

всѣми

 

слушателями

 

и

 

слушательницами.

 

Всѣ

 

распоряяіенія

 

Распо-

рядительная

 

собраиія

 

передаются

 

курсистамъ

 

черезъ

 

старосту,

который

 

назначается

 

изъ

 

среды

 

наибодѣе

 

опытныхъ

 

руководителей

Курсовъ,

 

обыкновенно

 

изъ

 

студентовъ

 

университета.

 

Среди

 

слу-

шательшщъ

 

постоянно

 

живетъ

 

также

 

помощница

 

старосты,

 

слу-

шательница

 

высшихъ

 

Курсовъ.

Иногда

 

бываетъ

 

необходимымъ

 

въ

 

общественной

 

жизни

 

Кур-

совъ

 

назначать

 

завѣдующихъ

 

отдѣльными

 

частями:

 

хозяйствомъ,

экскурсіями,

 

работами

 

и

 

пр.

 

изъ

 

среды

 

курсистовъ

 

пли

 

курсистокъ.

На

 

эти

 

доляшости

 

отдѣльныя

 

лица

 

ни

 

въ

 

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

вы-

бираются

 

совѣтомъ

 

товарищей,

 

а

 

назначаются

 

Раснорядительпымъ
собраиіемъ.

 

Новому

 

назначенному

 

лицу

 

даются

 

пнструкціи,

 

точное

исполненіе

 

которыхъ

 

во

 

всѣхъ

 

частностяхъ

 

для

 

него

 

обязательно.

На

 

всѣхъ

 

собраніяхъ

 

курсистовъ

 

дѣла

 

никогда

 

не

 

рѣшаются

 

боль-

шинствомъ

 

голосовъ,

 

такъ

 

какъ

 

эти

 

совѣты

 

носятъ

 

характер!»

только

 

совѣщательныхъ

 

собраній.

 

Такая

 

постановка

 

вызывается

тѣмъ,

 

что

 

за

 

все

 

дѣло,

 

какъ

 

передъ

 

правительством!.,

 

такъ

 

п

 

пе-

редъ

 

обществомъ,

  

отвѣчаетъ

 

только

 

одпнъ

  

человѣкъ —учредитель
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курсовъ.

 

и

 

за

 

малѣйшее

 

отступленіе

 

отъ

 

разрѣшеннаго

 

плана

 

за-

нятий

 

курсамъ

 

могутъ

 

грозить

 

весьма

 

серьезный

 

затрудненія.

Всѣ

 

занятія

 

для

 

всѣхъ

 

слушателей

 

и

 

слушательницъ

 

обяза-

тельны.

 

Свою

 

комнату,

 

столовую

 

и

 

залъ

 

для

 

занятій

 

уби-
раютъ,

 

а

 

также

 

щшслуживаютъ

 

товарищамъ

 

въ

 

столовой

сами

 

курсисты

 

и

 

курсистки

 

по-очереди.

При

 

Курсахъ

 

имѣется

 

только

 

кухарка,

 

прачка

 

и

 

судомойка.

Среди

 

курсистовъ,

 

а

 

также

 

и

 

распорядителей

 

Курсовъ

 

су-

ществуют!,

 

самыя

 

близкія,

 

искреннія,

 

товарищескія

 

отношенія.

 

Всѣ

работаютъ,

 

не

 

жалѣя

 

еилъ,

 

ради

 

любви

 

къ

 

великому

 

дѣлу

 

само-

образованія

 

и

 

подготовки

 

къ

 

общественному

 

служенію.

Въ

 

силу

 

необходимости

 

на

 

Курсахъ

 

установилась

 

самая

 

стро-

гая

 

дисциплина.

Учителя,

 

учительницы

 

и

 

другія

 

лица,

 

бывшіе

 

на

 

Курсахъ

предыдущіе

 

годы,

 

остались

 

весьма

 

довольны

 

проведеннымъ

 

ими

 

по-

лезно

 

временемъ

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

мѣсяцевъ

 

и

 

выражаютъ

 

адми-

нистраціи

 

Курсовъ

 

свою

 

признательность

 

за

 

предоставленную

 

имъ

возмояшость

 

ознакомиться

 

въ

 

общихъ

 

свѣдѣніяхъ

 

съ

 

крайне

 

раз-

нообразной

 

сельскохозяйственной

 

промышленностью

 

Россііі

 

и

 

подго-

товиться

 

къ

 

проведение

 

знаиій

 

но

 

сельскому

 

хозяйству

 

въ

 

народ-

ную

 

среду

 

при

 

посредствѣ

 

школъ

 

и

 

народныхъ

 

чтеній,

 

а

 

также

за

 

возможность

 

прожить

 

лѣто

 

въ

 

средѣ

 

молодыхъ

 

интеллигентныхъ

людей,

 

гдѣ

 

всѣ

 

проникнуты

 

чувствами

 

дружбы,

 

взаимнаго

 

ува-

женія

 

и

 

усердіемъ

 

вь

 

трудѣ.

Полное

 

содержаніе

 

на

 

Курсахъ

 

стоитъ

 

20

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ:

15

 

руб.

 

за

 

столъ

 

и

 

5

 

руб.

 

за

 

квартиру;

 

если

 

же

 

кто-либо

 

не

 

мо-

жетъ

 

уплатить

 

за

 

квартиру,

 

то,

 

по

 

сношеніи

 

съ

 

конторой

 

Кур-

совъ,

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ,

 

мол.етъ

 

пользоваться

 

квартирой

 

без-

платно.

Деньги

 

полностью

 

за

 

2

 

мѣсяца

 

внерсдъ

 

вносятся

 

казначею

Курсовъ

 

при

 

поступленіи

 

въ

 

Общежитіе

 

(курсы

 

не

 

имѣютъ

средствъ

 

давать

 

стипендіи

 

или

 

освоболідать

 

отъ

 

платы

 

за

 

столъ).

Живя

 

въ

 

Стрѣльнѣ,

 

каждый

 

мѣсяцъ

 

каждый

 

курсистъ

 

побочныхъ
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расходовъ

 

на

 

проѣзды

 

во

 

время

 

экскурсій

 

въ

 

учебныя,

 

ученыя

 

и

общественныя

 

учреягденія

 

и

 

ближайшія

 

экономіи

 

можетъ

 

расхо-

довать

 

еще

 

5

 

рублей.

Льготами

 

на

 

безплатный

 

проѣздъ

 

на

 

Курсы

 

и

 

обратно

 

кур-

систы

 

не

 

пользуются.

 

Желающимъ

 

принять

 

участіе

 

въ

 

экскурсии

по

 

Россіи

 

необходимо

 

имѣть

 

лишнихъ

 

25

 

руб.

 

на

 

содержаніе

 

со

столомъ

 

съ

 

1

 

авг.

 

по

 

15

 

сентября

 

(въ

 

прошломъ

 

году

 

полное

содержаніе

 

каждаго

 

слушателя

 

въ

 

теченіе

 

мѣсяца

 

экскурсіи

 

обошлось

10

 

рублей

 

39

 

коп.).

 

Проѣздъ

 

по

 

желѣзной

 

дорогѣ

 

во

 

время

 

этой

экскурсіи

 

безплатный.

Помѣщеніе

 

для

 

Курсовъ

 

представляетъ

 

изъ

 

себя

 

не

 

болѣе,

какъ

 

скромные

 

двухъ-этажные

 

деревянные

 

дачные

 

дома.

 

Слушате-

лям!,

 

и

 

слушательницамъ

 

приходится

 

жить

 

по

 

нѣскольку

 

чело-

вѣкъ

 

въ

 

комнатѣ.

Курсисты

 

встаютъ

 

въ

 

какое

 

угодное

 

время,

 

но

 

всѣ

 

обяза-

тельно

 

въ

 

одно

 

время

 

являются

 

къ

 

чаю

 

въ

 

8Ѵ а

 

час,

 

послѣ

 

чая

съ

 

9 — 1

 

ч.

 

читаются

 

лекціи,

 

или

 

ведутся

 

практическія

 

занятія.

Съ

 

1 — 2

 

ч.

 

обѣдъ,

 

съ

 

2 — 3

 

ч.

 

отдыхъ,

 

съ

 

3 — 6

 

ч.

 

практиче-

ски

 

занятія

 

но

 

естествознание,

 

сельскому

 

хозяйству

 

или

 

подго-

товка

 

къ

 

реферату,

 

въ

 

6

 

час.

 

чай,

 

съ

 

7 — 10

 

ч.

 

лекція

 

или

 

ре-

фератъ,

 

въ

 

10

 

час.

 

ужинъ.

 

Въ

 

12

 

час.

 

общественная

 

жизнь

 

на

Курсахъ

 

прекращается.

 

Въ

 

общемъ,

 

работать

  

приходится

 

много.

Слушатели

 

и

 

слушательницы

 

получаютъ,

 

кромѣ

 

помѣщенія,

кровать

 

и

 

матрацъ.

 

Постельное

 

бѣлье

 

надо

 

имѣть

 

свое.

Желающихъ

 

поступить

 

на

 

Курсы

 

покорнѣйше

 

просятъ

 

при-

слать

 

въ

 

самомъ

 

скоромъ

 

времени

 

въ

 

контору

 

Курсовъ

 

отвѣты

 

на

слѣдующіе

 

вопросы:

1)

   

Адресъ,

 

общественное

 

положеніе,

 

образовательный

 

цензъ

и

 

возрастъ.

2)

  

Цѣль

 

посту пленія

 

на

 

Курсы

 

(преподаваніе

 

сельскаго

 

хо-

зяйства

 

въ

 

начальныхъ

 

училищахъ,

 

ведеиіе

 

народныхъ

 

чтеній

 

по

сельскому

 

хозяйству;

 

устройство

 

небольшихъ

 

хозяйствъ;

 

земскія

общественныя

 

работы

 

по

 

улучшенію

 

сельскаго

 

хозяйства).
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3)

   

Имѣются-ли

 

теоретическія

 

свѣдѣнія

 

по

 

природовѣдѣнію

 

и

сельскому

 

хозяйству

 

и

 

въ

 

какомъ

 

объемѣ.

4)

   

Приходилось-ли

 

практически

 

работать

 

въ

 

деревнѣ

 

и

 

что

дѣлать.

5)

  

Имѣется-ли

 

земля.

6)

  

Точное

 

названіе

 

мѣста

 

службы.

7)

  

Былъ-ли

 

раньше

 

на

 

какихъ-либо

 

Курсахъ.

Ъхать

 

на

 

Курсы

 

могутъ

 

лишь

 

тѣ,

 

которымъ

 

будетъ

 

прислано

приглашеніе

 

изъ

 

конторы

 

Курсовъ

 

по

 

полученіа

 

отъ

 

нихъ

 

необхо-

димыхъ

 

свѣдѣній.

 

Пріѣхавшіе

 

товарищи

 

безъ

 

такого

 

приглашенія,

за

 

недостаткомъ

 

мѣста,

 

на

 

Курсы

 

не

 

могутъ

 

быть

 

приняты.

 

Прі-

ѣхать-же

 

всѣмъ

 

принятымъ

 

курсистамъ

 

слѣдуетъ

 

не

 

позже

 

25
мая,

 

такъ

 

какъ

 

передъ

 

началомъ

 

занятій

 

предварительно

 

будетъ

совершепо

 

нѣсколько

 

подготовительныхъ

 

экскурсій.

По

 

опыту

 

предыдущихъ

 

лѣтъ

 

можно

 

сказать,

 

что

 

Педагоги-

ческие

 

Сельскохозяйственные

 

Курсы

 

въ

 

Стрѣльнѣ

 

наиболѣе

 

полез-

ными

 

оказываются

 

для

 

тѣхъ

 

слушателей

 

и

 

слушательницъ,

 

кото-

рые

 

молоды,

 

выносливы

 

и

 

смотрятъ

 

на

 

время,

 

проводимое
на

 

Лурсахъ,

 

не

 

какъ

 

на

 

лѣтнгй

 

отдыхъ

 

или

 

развлечете,

 

а

какъ

 

на

 

серьезный

 

и

 

часто

 

даже

 

тяжелый

 

учебный

 

трудъ,

Изъ

 

документовъ

 

нуженъ

 

только

 

паспортъ.

Адресъ

 

конторы

 

Курсовъ:

 

С.-Петербургъ,

 

Вас.

 

Остр.,

 

1-я
линія,

 

д.

 

№

 

12,

 

кв.

 

1.

---------------

Рѳдакторъ

 

протоіерей

 

Н.

 

Криницкій-

Печатать

 

рмврѣшаѳтея.

   

1

  

іюня

  

1905

 

года.

Рѳкторъ

 

Семинары,

 

архимаидрптъ

 

Евгеній.

Печатано

 

въ

 

Тилографіи Тверского

 

Губервоксго

 

Правлевія.
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Вѣтеръ,

 

вѣтеръ,

 

вѣтеръ,

 

вѣтеръ,

Что

 

ты

 

въ

 

вѣткахъ

 

все

 

шумишь?

Вольный

 

вѣтеръ,

 

вѣтеръ,

 

вѣтеръ,

Предъ

 

тобой

 

дрожитъ

 

камышъ.

Вѣтеръ,

 

вѣтеръ,

 

вѣтеръ,

 

вѣтеръ,

Что

 

ты

 

душу

 

мнѣ

 

томишь!

(Бальмонта.

 

Т.

 

И,

 

стр.

 

207).

Повторивши

 

въ

 

шести

 

строкахъ

 

одиннадцать

 

разъ

 

одно

 

и

 

то

же

 

слово,

 

авгоръ

 

дѣйствительно

 

создалъ

 

настроеніе.

 

но

 

едва-ли.

то,

 

на

 

которое

 

онъ

 

разсчитывалъ.

VII.

Уже

 

изъ

 

краткой

 

исторіи

 

и

 

характеристики

 

дэкадэнтской

ноэзш

 

безпристрастный

 

человѣкъ

 

можетъ

 

вынести

 

убѣжденіе

 

въ

томъ,

 

что

 

дэкадэнтство

 

не

 

только

 

не

 

отвѣчаетъ

 

вѣчнымъ

 

идеаламъ

религіи,

 

философіи

 

и

 

морали,

 

но

 

даже

 

рѣшительно

 

ниспровергает ь

и,

 

слѣдовательно,

 

само

 

нредъ

 

лицомъ

 

ихъ

 

является

 

отрицательной'

величиной.

 

Намъ

 

остается

 

только

 

еще

 

разъ

 

сильнѣе

 

подчеркнуть

вѣчное

 

значеніе

 

и

 

неискоренимость

 

попираемых!,

 

дэкадэнтами

идеаловъ.

Для

 

всякаго

 

нормально- развитого

 

человѣка

 

очевидна,

 

прежде

всего,

 

обязательность

 

извѣстныхъ

 

логическихъ

 

законовъ:

 

только

иризнаніе

 

этой

 

истины

 

п

 

дѣлаетъ

 

возможнымъ

 

общеніе

 

людей

между

 

собою

 

и

 

постепенное

 

постиженіе

 

ими

 

истины.

 

Не

 

будь

 

из-

вѣстныхъ

 

объективныхъ,

 

общепризнанныхъ

 

нормъ

 

мышленія,

 

люди

лишены

 

были

 

бы

 

средствъ

 

обмѣна

 

мыслей

 

меяіду

 

собою:

 

каждый

говоридъ

 

бы

 

тогда

 

на

 

языкѣ

 

своего

 

субъективнаго

 

мышленія

 

и

 

былъ

бы

 

непонятенъ

 

для

 

другого,

 

что

 

мы

 

и

 

виднмъ

 

на

 

примѣрѣ

 

са-

мнхъ

 

дэкадэнтовъ,

 

проазведенія

 

которыхъ

 

понимаются

 

съ

 

боль-

шимъ

 

трудомъ

 

именно

 

вслѣдствіе

 

чрезмѣрнаго

 

индивидуализма

 

ихъ
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мышленія.

 

Во-вторыхъ,

 

такой

 

крайній

 

субъективизмъ

 

велъ-бы

 

къ

отрицанію

 

прогресса

 

знанія:

 

послѣднее,

 

какъ

 

учитъ

 

насъ

 

вся

исторія

 

философіи,

 

не

 

есть

 

дѣло

 

только

 

мгновеннаго

 

лпчнаго

 

нро-

зрѣнія.

 

а

 

плодъ

 

коллективной

 

работы

 

цѣлаго

 

ряда

 

мыслителей,

изъ

 

которыхъ

 

каждый

 

кладетъ

 

въ

 

вѣковѣчное

 

зданіе

 

истины

 

тотъ

или

 

другой

 

свой

 

камень;

 

но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

эти

 

камни

 

не

 

пред-

ставляли

 

изъ

 

себя

 

хаотической

 

груды

 

развали нъ,

 

необходимо,

 

что-

былъ

 

связующій

 

ихъ

 

элементъ,

 

роль

 

котораго

 

и

 

выполняютъ

 

ло-

гическіе

 

законы.

 

Безъ

 

этого

 

каждому

 

отдѣльному

 

философу

 

при-

ходилось-бы

 

открывать

 

Америку,

 

и

 

его

 

трудъ

 

пропадалъ-бы

 

для

потомства.

 

Наконецъ,

 

само

 

по

 

себъ

 

отрицаніе

 

истины,

 

которымъ

рисуется

 

дэкадэнтство,

 

заключаешь

 

новое

 

признаніе

 

ея.

 

Иначе

 

доводы

дэкадэнтовъ

 

не

 

имѣли

 

бы

 

никакого

 

объективнаго

 

значенія,

 

а

 

были-бы

просто

 

субъективнымъ

 

взглядомъ.

 

Претендуя

 

же

 

на

 

достовѣрность

и

 

внѣшнее

 

иризнаніе,

 

дэкадэнты,

 

даже

 

и

 

отрицая

 

логическіе

 

за-

коны,

 

въ

 

сущности

 

анеллируютъ

 

къ

 

нпмъ

 

же

 

п

 

на

 

нихъ

 

хотятъ

построить

 

теорію

 

отрицанія,

 

чѣмъ

 

и

 

впадаютъ

 

во

 

внутреннее

противорѣчіе,

 

въ

 

такъ

 

называемый

 

логическій

 

кругъ

 

(circulus

vitiosus).

Не

 

менѣе

 

очевидна

 

несостоятельность

 

отрицания

 

религіи,

 

какъ

таинственной

 

связи

 

человѣка

 

съ

 

Богомъ,

 

налагающей

 

на

 

него

извѣстныя

 

обязанности.

 

Доказательства

 

всеобщности

 

и

 

необходи-

мости

 

религіи

 

на

 

пространствѣ

 

всѣхъ

 

временъ

 

и

 

народовъ

 

хорошо

извѣстны.

 

Лучшее

 

доказательство

 

непоколебимости

 

религіи

 

даетъ

само

 

же

 

дэкадэнтство:

 

кощунственно

 

высмѣявъ

 

всѣ

 

существу ющія

релнгіи,

 

оно

 

не

 

могло

 

искорепить

 

самаго

 

религіознаго

 

чувства,

 

но

только

 

дало

 

ему

 

совершенно

 

лоашое,

 

извращенное

 

направленіе:

 

на

мѣсто

 

свѣтлой

 

религін

 

Бога

 

оно

 

поставило

 

темный

 

культъ

 

діавола,

рѣзко

 

подчеркнувъ

 

свое

 

самопротиворѣчіе

 

и

 

въ

 

этой

 

области.

 

Въ

самомъ

 

дѣлѣ

 

всѣ

 

эти

 

экзальтированныя

 

воззванія

 

къ

 

діаволу,

 

ко-

торыми

 

переполнены

 

сочиненія

 

дэкадэнтовъ,

 

эти

 

гимны

 

великому

падшему

 

ангелу,

 

эти

 

черныя

 

мессы—чѣмъ

 

все

 

это

 

отличается

 

отъ
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всякой

 

другой

 

религіп?

 

Та

 

же

 

догма,

 

то

 

же

 

иреклоненіе,

 

тотъ

 

же

ритуалъ.

 

Различіе

 

сводится

 

къ

 

разниць

 

объектовъ

 

почитанія,.

Сказанное

 

относительно

 

философіи

 

и

 

релвгіи

 

дэкадэнтства

всецѣло

 

приложимо

 

и

 

къ

 

морали.

 

Универсальное

 

значеніе

 

морали,

какъ

 

какой-то

 

вложенной

 

въ

 

природу

 

человѣка

 

нормы

 

должпаго,

не

 

подлелситъ

 

сомнѣнію.

 

Мѣняется

 

содержание

 

моралей,

 

разнообра-

зятся

 

нравственныя

 

заповѣди,

 

но

 

самое

 

различеніе

 

добра

 

и

 

зла,

побуждающее

 

человѣка

 

избътать

 

одного

 

и

 

стремиться

 

къ

 

другому,

присуще

 

безусловно

 

всѣмъ

 

людямъ,

 

будетъ

 

ли

 

тотъ

 

афрпканскій

бушменъ

 

съ

 

моралью

 

людоѣда,

 

или

 

культурный

 

европеецъ

 

съ

 

мо-

ралью

 

христианина,

 

за

 

исключеніемъ

 

больиыхъ

 

людей,

 

у

 

которыхъ

нарушены

 

нормальныя

 

фуніщш

 

ихъ

 

духовно-физической

 

природы.

Несмотря

 

на

 

свое

 

принципиальное

 

-отрицаніе

 

всякой

 

морали

 

въ

теоріи,

 

дэкадэнтство

 

оказалось

 

не

 

въ

 

силахъ

 

искоренить

 

мораль-

ное

 

чувство

 

на

 

практнкѣ;

 

оно

 

присягнуло

 

новой

 

морали

 

«чистой

красоты

 

>,

 

представляющей

 

полный

 

контрастъ

 

со

 

старой:

 

если

 

въ

послѣдней

 

сущность

 

составляла

 

аскетика

 

плоти

 

п

 

духа,

 

то

 

въ

дэкадэнтствѣ,

 

наоборотъ,

 

все

 

дѣло

 

сводится

 

къ

 

культу

 

плотп.

 

И

здѣсь

 

мы

 

имѣемъ

 

дѣло

 

съ

 

неяослѣдовательностью

 

дэкадэнтовъ.

Наконецъ

 

чистая,

 

высшая

 

красота,

 

какъ

 

п

 

верховное

 

благо

 

и

абсолютная

 

истина,

 

по

 

глубокомысленному

 

заключенію

 

Вл.

 

С.

Соловьева,

 

въ

 

конечномъ

 

идеалѣ

 

совпадаютъ

 

между

 

собою

 

и

 

обра-

зуютъ

 

понятіе

 

Божества.

 

Отсюда

 

признаки

 

разумности

 

и

 

мораль-

ности

 

безусловно

 

неотъемлем^

 

отъ

 

понятія

 

красоты;

 

равно

 

какъ

ложь

 

и

 

безнравственность

 

уішчтожаютъ

 

красоту;

 

все,

 

что

 

питается

обманомъ,

 

преступленіемъ,

 

пороиомъ,

 

все

 

это

 

у

 

благороднаго

 

и

развитого

 

человѣка

 

вызываешь

 

чувства

 

гадлпваго

 

отвращенія,

 

а

 

не

еаслажденія

 

красотой.

Итакъ

 

философія

 

дэкадэнтовъ

 

противорѣчпва

 

о

 

несостоятельна

по

 

существу.

Но

 

гдѣ

 

же

 

тайна

 

обаянія

 

дэкадэнта,

 

и

 

какой

 

его

 

смыслъ

въ

 

культурной

 

исторіи

 

чел'овѣчества?
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XIX

 

вѣкъ

 

похоронилъ

 

метафизику.

 

Свѣтила

 

идеалистической

философіи

 

Фихтъ,

 

Шеллингъ

 

к

 

особенно

 

Гегель

 

обнаружили

 

пол-

ную

 

неспособность

 

разума

 

разрѣшить

 

основные

 

вопросы

 

бытія

 

и

изъ

 

себя

 

самого

 

возсоздать

 

картину

 

вселенной.

 

Чѣмъ

 

больше

 

раз-

вивался

 

интеллектъ,

 

тѣмъ

 

рѣзче

 

и

 

тяжелѣе

 

чувствовались

 

скры-

тый

 

въ

 

нѣдрахъ

 

его

 

противорѣчія,

 

тѣ

 

непримиримыя

 

антиноміи

Канта,

 

въ

 

основѣ

 

которыхъ

 

лежитъ

 

понятіе

 

безконечности,

 

непо-

стижимое

 

для

 

конечнаго

 

ума.

 

Мы

 

не

 

можемъ

 

мыслить

 

ни

 

абсо-

лютно

 

малаго,

 

котораго

 

нельзя

 

было-бы

 

раздѣлить,

 

ни

 

абсолютно

большого,

 

котораго

 

нельзя

 

было-бы

 

увеличить.

 

Поэтому

 

всѣ

 

поня-

та!

 

объ

 

атомѣ,

 

о

 

пространствѣ

 

вселенной,

 

о

 

движеніи,

 

о

 

первой

причинѣ,

 

о

 

послѣдней

 

цѣли

 

всего

 

сущаго

 

доллшы

 

остаться

 

для

насъ

 

непостижимыми.

 

Разочарованный

 

въ

 

своихъ

 

силахъ

 

разумъ

съ

 

заоблачныхъ

 

высотъ

 

спустился

 

на

 

землю.

 

На

 

смѣну

 

метафи-

зики

 

возникъ

 

позитивизмъ

 

во

 

главѣ

 

съ

 

Контомъ,

 

который

 

училъ,

что

 

сущность

 

вещей

 

непознаваема,

 

поэтому

 

человѣкъ

 

долженъ

ограничиться

 

изученіемъ

 

и

 

экснлоатаціей

 

чувственнаго

 

міра.

 

Па-

раллельно

 

съ

 

упроченіемъ

 

позитивной

 

философіи

 

быстрыми

 

шагами

шелъ

 

к

 

утилитарно-матеріалистическій

 

прогрессъ

 

въ

 

области

 

тех-

нической

 

промышленности,

 

экономическихъ

 

реформъ,

 

обществен-

ной

 

и

 

политической

 

жпзни.

 

Появился

 

и

 

литературно-художествен-

ный

 

выразитель

 

позитивизма

 

Эмиль

 

Зола.

 

Но

 

позитивизмъ

 

удовле-

творить

 

немногіе

 

умы,

 

и

 

на

 

короткое

 

время

 

его

 

разрушительная

работа

 

оказалась

 

сильнѣе

 

созидательной.

 

Онъ

 

глубоко

 

дискредитп-

ровалъ

 

предшествующія

 

метафизическія

 

системы,

 

но

 

не

 

выдви-

нулъ

 

мыслителей,

 

способныхъ

 

отвѣтить

 

на

 

вѣчные,

 

неистребимые

въ

 

душѣ

 

человѣка

 

вопросы

 

о

 

смыслѣ

 

жизни.

 

Позитивизмъ

 

сузилъ

горизонты

 

человѣчества

 

и

 

приковалъ

 

его

 

свободный

 

духъ

 

къ

 

землѣ.

Выраженіемъ

 

этого

 

голода

 

умовъ

 

и

 

сердецъ,

 

этого

 

томленія

и

 

тоски

 

свободнаго

 

человѣческаго

 

духа

 

и

 

явилось

 

дэкадэнтство.

Невозможность

 

найти

 

строго-логическое

 

основаніе

 

жизни

 

вызвала

реакцію

 

противъ

 

ломки

  

и

 

вообще

 

всѣхъ.

 

устоевъ

 

жизни,

 

основан-
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ныхъ

 

на

 

началахъ

 

здраваго

 

смысла,

 

и

 

преклоненіе

 

передъ

 

безсо-

зпательными

 

началами

 

душевной

 

жизни,

 

ту

 

смѣлость

 

въ

 

нелоги-

ческихъ

 

построеніяхъ

 

образовъ,

 

которая

 

насъ

 

такъ

 

удпвляетъ

 

въ

поэзіи

 

дэкадэнтовъ.

 

Вмѣсто

 

абсолютнаго

 

догматизма

 

гегелевской

философіи,

 

'мы

 

видимъ

 

въ

 

міросозерцаніи

 

дэкадэнтовъ

 

абсолютный

скептицизмъ.

 

Вмѣсто

 

преклоненія

 

предъ

 

раціонализмомъ

 

мы

 

ви-

димъ

 

у

 

дэкадэнтовъ

 

преобладаніе

 

чувства

 

съ

 

его

 

высшими

 

запро-

сами

 

и

 

низшими

 

инстинктами:

 

отсюда

 

мистическій

 

и

 

чувственный

элементъ

 

въ

 

поэзіи

 

дэкадэнтовъ.

 

Вмѣсто

 

тщательнаго

 

изученія

реальнаго

 

міра

 

у

 

дэкадэнтовъ

 

замѣтно

 

стремленіе

 

совсѣмъ

 

уйти
изъ

 

міра

 

дѣйствительности

 

и

 

сосредоточиться

 

въ

 

самомъ

 

себѣ,

создать

 

свой

 

внутренній,

 

сказочный

 

міръ.

 

Все,

 

что

 

происходишь

вокругъ,

 

должно

 

представляться

 

дэкадэиту

 

въ

 

видѣ

 

безконечнаго

ряда

 

разрозненныхъ,

 

отрывочныхъ

 

явленій.

 

У

 

него

 

нѣтъ

 

ни

 

твер-

дыхъ

 

принциповъ,

 

ни

 

опредѣленныхъ

 

взглядовъ,

 

никакого

 

крнте-

рія,

 

съ

 

помощью

 

котораго

 

онъ

 

могъ-бы

 

разобраться

 

въ

 

безпоря-

дочной

 

сумятицѣ

 

явленій;

 

для

 

личнаго

 

поведенія

 

у

 

него

 

нѣтъ

 

ни-

какой

 

морали,

 

міръ

 

долженъ

 

производить

 

на

 

него

 

впечатлѣніе

 

ка-

кого-то

 

бреда

 

наяву.

 

Настроеніе,

 

откуда-бы

 

оно

 

ни

 

рождалось,

является

 

единственнымъ

 

руководителемъ

 

его

 

поступковъ,

 

его

единственной

 

моралью,

 

философіей,

 

даже

 

единственной

 

реальностью.

Какъ

 

яркій

 

протеста

 

за

 

свободу

 

духа

 

противъ

 

подавленія

его

 

въ

 

позитивизмѣ,

 

дэкадэнтъ

 

какъ

 

нельзя

 

болѣе

 

отвѣчаетъ

 

ко-

реннымъ

 

идеалистическимъ

 

порывамъ

 

духа,

 

его

 

неудержимой

 

жаждѣ

свободы

 

и

 

прогресса.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

раздвинувъ

 

рамки

 

этой

свободы

 

до

 

степени

 

произвола,

 

дэкадэнтство

 

открыло

 

широкій

 

про-

сторъ

 

господству

 

чувственныхъ

 

инстинктовъ;

 

такимъ

 

образомъ,

симпатичное

 

по

 

своему

 

исходному

 

пункту,

 

какъ

 

протестъ

 

противъ

тяжелаго

 

гнета

 

бездушнаго

 

позитивизма

 

и

 

грубаго

 

натурализма,

дэкадэнтство

 

глубоко

 

антипатично

 

но

 

своимъ

 

конечнымъ

 

выводамъ,

какъ

 

грубое

 

торжество

 

той

 

же

 

плоти

 

и

 

новый

 

плѣнъ

 

духа,

 

во

 

имя

ложно

 

понятой

 

свободы.
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Дэкадэнтство

 

не

 

ново,

 

а

 

старо,

 

какъ

 

самый

 

міръ — оно

 

свой-

ственно

 

всѣмъ

 

переходнымъ

 

эпохамъ.

 

Всякій

 

разъ,

 

когда

 

изнаши-

вались

 

старыя

 

цивилизаціи,

 

и

 

на

 

развалинахъ

 

ихъ

 

возникали

 

но-

вый,

 

на

 

порогѣ

 

смѣны

 

ихъ

 

возникало

 

свое

 

дэкадэнтство,

 

неиз-

менно

 

характеризуемое

 

нолнымъ

 

произволомъ

 

мысли,

 

профанаціей

религіи

 

и

 

необузданнымъ

 

разгуломъ

 

чувственности.

 

Такъ

 

было

 

въ

эпоху

 

потопа,

 

Вавилона,

 

въ

 

эпоху

 

появленія

 

христіанства.

 

Совре-

менное

 

дэкадэнство

 

больше

 

всего

 

копируетъ

 

античное

 

время

упадка

 

Греціи

 

и

 

Рима,

 

когда

 

господствовали

 

гетеры,

 

авгуры,

 

лу-

ку

 

ллы,

 

нероны,

 

калигулы.

 

Основываясь

 

на

 

этихъ

 

историческихъ

аналогіяхъ,

 

не

 

безъ

 

основанія

 

можно

 

думать,

 

что

 

и

 

современное

дэкадэнтство—знаменіе

 

времени,

 

показатель

 

переходнаго

 

момента,

который

 

переживаетъ

 

современное

 

человѣчество,

 

возвращаясь

 

изъ

темныхъ

 

дверей

 

натурализма

 

и

 

позитивизма

 

въ

 

свѣтлыя

 

области

идеализма.

 

«-Дэкадэнтство»,

 

по

 

словамъ

 

одного

 

критика,

 

«болѣзнь,

но

 

въ

 

этой

 

болѣзни

 

есть

 

смыслъ;

 

въ

 

самомъ

 

гніеніи

 

и

 

разложе-

ніи

 

личнаго

 

человѣчеокаго

 

начала

 

оно

 

выращиваетъ

 

свѣжее,

 

здо-

ровое

 

зерно

 

новаго

 

человѣчества».

 

Вѣроятно,

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

дэкадэнтство

 

примкнетъ

 

къ

 

тому,

 

пока

 

еще

 

робкому

 

и

 

одинокому

голосу,

 

который

 

звучитъ

 

въ

 

слѣдующихъ

 

прекрасныхъ

 

стихахъ

поэта-дэкадэнта

 

Минскаго:

.

 

,

   

Еъ

 

Тебѣ,

 

Господь,

 

душа

 

моя

 

пришла...

Чрезъ

 

сумерки

 

сомнѣній,

 

ночь

 

безвѣрья,

Чрезъ

 

темныя,

 

холодныя

 

преддверья

.

   

,

   

Къ

 

Твоей

 

гробницѣ,

 

Боже,

 

я

 

сошелъ

 

').

•■

             

d

        

.■

 

.

      

L ---------------- «^^-«^ -------------------

:1 )

 

Подробвѣе

 

о

 

дэкадэнтствѣ

 

смотри

 

статью,

 

напечатанную

 

въ

„Русскомъ

 

Вѣстникѣ"

 

.за

 

іюнь

 

19(И

 

г.,

 

извлечевіе

 

изъ

 

которой

 

съ зна:

чительными

 

изиѣненіямн

 

и

 

дополненіямя

 

и

 

представляетъ

 

настоящее

чтеніе.



III.

Отношеніе

 

И.

 

С.

 

Тургенева

 

къ

 

движенію

 

60-хъ

 

годовъ

(по

 

его

 

литературнымъ

 

произведеніямъ

 

и

  

писыиамъ)

 

').

Предметъ

 

нашего

 

чтенія— отногаеніе

 

И.

 

О.

 

Тургенева

 

къ

 

дви-

женію

 

60-хъ

 

годовъ.

 

Но

 

прежде,

 

чѣмъ

 

приступить

 

къ

 

непосред-

ственному

 

рѣшенію

 

намѣченнаго

 

вопроса,

 

скажемъ

 

нѣсколько

 

словъ

о

 

личности

 

И.

 

С.

 

Тургенева

 

вообще,— о

 

складѣ

 

его

 

характера

 

и

направленіи

 

ума,

 

затѣмъ

 

попытаемся

 

очертить

 

и

 

сущность

 

движе-

нія

 

60-хъ

 

годовъ.

 

Впрочемъ,

 

въ

 

обоихъ

 

случаяхъ

 

ограничимся

общвми

 

замѣчаніями:

 

подробности

 

придется

 

излагать

 

въ

 

связи

 

съ

существенной

 

частью

 

работы.

Тургеневъ

 

по

 

складу

 

своего

 

характера

 

и

 

направлевію

 

ума

принадлежалъ

 

къ

 

числу

 

лучшихъ

 

людей

 

40-хъ

 

годовъ,

 

которыхъ

онъ

 

такъ

 

любилъ

 

и

 

умѣлъ

 

изображать

 

въ

 

своихъ

 

ироизведеніяхъ.

Это

 

былъ

 

настоящій

 

джентльменъ,

 

вполнѣ

 

усвой вшій

 

не

 

только

европейскую

 

образованность,

 

но

 

и

 

европейскіе

 

привычки

 

и

 

вкусы;

завершивши

 

свое

 

образованіе

 

въ

 

Берлинѣ

 

и

 

постигнувши

 

здѣсь

всѣ

 

тонкости

 

гегелевской

 

философіи,

 

какъ

 

послѣднее

 

слово

 

про-

гресса,— Тургеневъ

 

до

 

конца

 

жизни

 

оставался

 

поклонникомъ

 

За-

пада,

 

точнѣе—западнаго

 

просвѣщенія,

 

культуры,

 

искусствъ,

 

какъ

самъ

 

о

 

томъ

 

заявляетъ

 

(«Литер,

 

воспом.»).

 

Свое

 

общее

 

міровоззрѣ-

ніе

 

Тургеневъ

 

выражаетъ

 

въ

 

«лѣдующяхъ

 

немногихъ

 

слтжахъ:

 

«Я

преимущественно

 

реалистъ

 

и

 

болѣе

 

всего

 

интересуюсь

 

живою

правдой

 

людской

 

физіономіи;

 

ко

 

всему

 

сверхъестественному

 

отно-

шусь

   

равнодушно,

   

ни

   

въ

   

какіе

 

абсолюты

 

и

 

системы

 

не

 

вѣрю,

■

1 )

 

Читано

 

воспитай викамъ

 

старшихъ

 

классовъ

 

Тверской

 

дух.

 

се-

минари

 

преподавателеыъ

 

Б.

 

А.

 

Лебедевымъ

 

18

 

января

 

1905

 

года.
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люблю

 

больше

 

всего

 

свободу

 

и,

 

сколько

 

могу

 

судить,— доступенъ

поэзіи.

 

Все

 

человѣческое

 

мнѣ

 

дорого,

 

славянофильство

 

чуждо,

также

 

какъ

 

и

 

всякая

 

ортодоксія»

 

(письмо

 

къ

 

Милютиной

 

отъ

 

22

февраля

 

75

 

года) ').

 

Въ

 

письмѣ

 

же

 

къ

 

иногороднему

 

обывателю

 

Тур-

геневъ.

 

говорить:

 

«Я

 

всегда

 

былъ

 

и

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

остаюсь

 

«посте-

пеновцемъ»,

 

либераломъ

 

стараго

 

покроя — въ

 

анмійскомъ

 

династи-

ческомъ

 

смыслѣ,

 

человѣкомъ,

 

ожидающим!

 

реформъ

 

только

 

свыше,

принцпиіальнымъ

 

противникомъ

 

революціи».

 

Подводя

 

итоги

 

этимъ

свидѣтельствамъ

 

Тургенева,

 

можно

 

заключить,

 

что

 

онъ

 

всегда

оставался

 

свободомыслящимъ

 

прнверженцемъ

 

мирнаго

 

прогресса. —

По

 

характеру

 

Тургеневъ

 

былъ

 

человѣкомъ

 

безгранично

 

гуманнымъ,

крайне

 

незлобивымъ,

 

съ

 

ярко

 

выраженной,

 

почти

 

болѣзненноп

симиатіей

 

ко

 

всему

 

слабому

 

и

 

беззащитному,

 

съ

 

горячей

 

.антипа-

тіей

 

къ

 

произволу

 

и

 

насилію.

 

Подтвержденіемъ

 

этихъ

 

его

 

свойствъ

служатъ

 

его

 

отношенія

 

къ

 

людямъ— въ

 

высокой

 

степени

 

человѣ-

ческія,

 

чуть

 

не

 

болѣзненная

 

ненависть

 

къ

 

крѣпостному

 

праву

 

и

проч.

 

Тургеневъ

 

былъ

 

натура

 

глубоко

 

художественная;

 

искусство,

поэзія,

 

красота

 

во

 

всѣхъ

 

ея

 

разнобразныхъ

 

проявленіяхъ

 

занимали

его

 

страстно;

 

онъ

 

былъ

 

убѣжденъ

 

въ

 

ихъ

 

громадномъ

 

вліяніи

 

на

общій

 

ходъ

 

прогресса.

 

Душевное

 

состояніе

 

Тургенева

 

всегда

 

въ

значительной

 

степени

 

было

 

проникнуто

 

ске'птицизмомъ

 

и

 

даже

пессимизмомъ,

 

что

 

выразилось,

 

напр.,

 

въ

 

его

 

«Довольно»,

 

«Дымѣл,

многихъ

 

иисьмахъ

 

(письмо

 

къ

 

Полонскому

 

отъ

 

20

 

апрѣля

 

77

 

г.

и

 

проч.).

Скажемъ

 

теперь

 

нѣсколько

 

словъ

 

о

 

движеніи

 

60-хъ

 

годовъ,

дабы

 

имѣть

 

хотя

 

поверхностное

 

понятіе

 

о

 

томъ

 

явленіи

 

жизни,

отношеніе

 

къ

 

которому

 

великаго

 

романиста

 

намъ

 

иридется

 

выяснять.

)

 

Подобнымъ

 

же

 

обрьзомъ

 

Тургеневъ

 

говорить

 

въ

 

одномъ

 

изъ

писемъ

 

къ

 

Паулинѣ

 

Віардо:

 

„Ахъ,

 

я

 

не

 

выношу

 

неба,

 

но

 

жизнь,

 

реаль-

ность,

 

ея

 

капризы,

 

ея

 

случайности,

 

ея

 

привычки,

 

ея

 

мимолетную

 

кра-

соту...

 

все

 

это

 

я

 

обожаю.

 

Я— я

 

прикованъ

 

къ

 

землѣ"

 

(Письмо

 

къ

 

П.

Віардо

 

отъ

 

1

 

мая

 

1848

 

г.
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Начало

 

движенія

 

60хъ

 

годовъ

 

неразрывно

 

связано

 

сь

 

несчастной

для

 

наоъ

 

Крымской

 

войной.

 

Слпшкомъ

 

извѣстно

 

значеніе

 

севасто-

польского

 

погрома,

 

чтобы

 

стоило

 

о

 

немъ

 

распространяться.

 

Смыслъ

его

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

мы,

 

мнившіе

 

себя

 

богатыми,

 

ока-

зались

 

бвдными,

 

считавшіе

 

себя

 

непобѣдимыми,

 

оказались

 

разби-

тыми

 

на

 

всѣхъ

 

пунктахъ.

 

Но

 

неудачи

 

и

 

возродили

 

Россію

 

къ

 

но-

вой

 

жизни

 

Тотчасъ

 

ate

 

послѣ

 

крымскаго

 

погрома,

 

Россія

 

воспря-

нула

 

какъ

 

бы

 

отъ

 

глубокаго

 

сна

 

и

 

съ

 

энергіей

 

юности

 

принялась

за

 

пересмотръ

 

всѣхъ

 

своихъ

 

устоевъ.

 

Государственпыя

 

реформы

шли

 

рука

 

объ

 

руку

 

съ

 

широкими

 

образовательными

 

теченіями

 

въ

обществе.

 

Реформа

 

крестьянскаго

 

быта,

 

введеніе

 

гласнаго

 

судо-

нроизводства,

 

земскаго

 

и

 

городского

 

самоуправленія,

 

открытіе

 

уни-

верситегскііхъ

 

дверей

 

для

 

людей

 

всѣхъ

 

сословій,

 

уничтоженіе

 

тѣ-

лесныхъ

 

наказаиій,

 

оолабленіе

 

цензурныхъ

 

строгостей,— вотъ

 

пра-

вительственный

 

переустройства,

 

связанныя

 

съ

 

60-ми

 

годами;

 

они-

же

 

вдохнули

 

«душу

 

живу»

 

и

 

въ

 

застоявшуюся

 

обвіественную

среду,

 

гдѣ

 

началось

 

небывалое

 

движеніе.

 

Общественное

 

самосозна-

ніе

 

пробудилось,

 

недостатки

 

русской

 

жизни

 

и

 

русскаго

 

быта

 

рас-

крылись

 

и

 

стали

 

привлекать

 

лучшихъ

 

людей

 

къ

 

ихъ

 

устранение:

неудержимое

 

стремленіе

 

къ

 

прогрессу

 

овладѣло

 

всѣми.

 

А

 

такъ

какъ

 

основа

 

прогресса

 

есть

 

знаніе,

 

то

 

въ

 

русскомъ

 

обществѣ

 

рас-

пространилась

 

настоящая

 

жажда

 

къ

 

знанію;

 

слѣдствіемъ

 

этого

было

 

ознакомленіе

 

его

 

впервые

 

съ

 

такими

 

великими

 

представите-

лями

 

европейской

 

мысли,

 

какъ

 

Маколей,

 

Бокль,

 

Спепсеръ,

 

Дар-

винъ,

 

Льюисъ,

 

Либихъ,

 

Молешоттъ,

 

Фохтъ

 

и

 

др.

Изу

 

ченіе

 

произведеній

 

подобныхъ

 

великихъ

 

умовъ

 

вело,

 

въ

 

свою

 

оче-

редь,

 

къ

 

освобожденію

 

мысли

 

отъ

 

старыхътрадиціонныхъавторптетовъ,

возбужденію

 

критицизма

 

ко

 

всему

 

доселѣ

 

не

 

подлежащему

 

ни

 

ма-

лѣйшему

 

сомнѣпію,

 

постановкѣ

 

и

 

рѣшенію

 

новыхъ

 

воиросовъ

 

и,

въ

 

концѣ

 

концовъ,

 

переработкѣ

 

всѣхъ

 

личныхъ

 

и

 

общественныхъ

идеаловъ.

 

Основнымъ

 

принципомъ,

 

проникающимъ

 

собою

 

всѣ

 

эле-

менты

 

движенія,

   

сдѣлался

   

утилитаризмъ,

 

или

 

принципъ

 

пользы:
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всякій

 

долженъ

 

дѣйствовать

 

такъ,

 

чтобы

 

приносить

 

этой

 

дѣятель-

ностью

 

осязательную

 

пользу,

 

притомъ,

 

елико

 

возможно,

 

большую.

Эмансипація

 

личности —вотъ

 

важнѣйшій

 

изъ

 

элементовъ

 

движенія

60-хъ

 

годовъ;

 

формулировать

 

его

 

можно

 

такъ:

 

каждый

 

чело-

вѣкъ

 

имѣетъ

 

полное

 

право

 

на

 

свободное

 

и

 

самостоятельное

 

разви-

тіе

 

и

 

на

 

удовлетвореніе

 

всѣхъ

 

законныхъ

 

требованій

 

человѣческой

природы.

 

Важнѣе

 

всего

 

для

 

духовнаго

 

и

 

матеріальнаго

 

благопо-

лучія

 

человѣка

 

правильное

 

развптіе

 

его

 

ума

 

чрезъ

 

усвоеніе

 

наукъ;

изъ

 

наукъ

 

наиболѣе

 

полезными

 

являются

 

науки

 

естественный,

такъ

 

какъ

 

они

 

даютъ

 

человѣку

 

необходимѣйшія

 

для

 

жизни

 

свѣ-

дѣнія

 

о

 

немъ

 

самомъ

 

п

 

о

 

природѣ,

 

окружающей

 

его;

 

отсюда, —

покловеніе

 

шестидесятниковъ

 

предъ

 

наукою

 

и,

 

въ

 

частности,

 

предь

естествознапіемъ.

 

Съ

 

точки

 

зрѣнія

 

пользы

 

становится

 

также

понятнымъ

 

отрицаніе

 

въ

 

60-е

 

годы

 

чистаго

 

искусства

 

и

 

красоты;

искусство,

 

если

 

и

 

не

 

было

 

окончательно

 

опровергнуто

 

шестидесят-

никами,

 

то

 

единственно

 

въ

 

виду

 

некоторой

 

его

 

значимости

 

для

жизни,

 

напр.,

 

въ

 

наукѣ.

 

Для

 

обезпеченія

 

жизненныхъ

 

удобствъ

 

и

счастія

 

отдѣльныхъ

 

личностей

 

необходимо

 

возможно

 

полная

 

соли-

дарность

 

между

 

ними,

 

необходимо

 

развитіе

 

общественности.

 

Гу-

манныя

 

и

 

справедливѣйшія

 

отношепія

 

между

 

людьми

 

составляютъ

основу

 

общественности,

 

а

 

чтобы

 

такія

 

отношенія

 

достигались,

 

и,

затѣмъ,

 

чтобы

 

каждый

 

человѣкъ

 

могъ

 

быть

 

полезнымъ

 

работни-

комъ,

 

— со

 

стороны

 

общества

 

долженъ

 

быть

 

установленъ

 

строгій

контроль

 

надъ

 

дѣятельпостью

 

члеповъ.

 

Многіе

 

общественные

 

по-

рядки

 

и

 

учрежденія

 

признаны

 

устарѣвшими

 

и

 

подлежащими

 

ради-

кальному

 

преобразованію.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

развитіе

 

общественно-

сти,

 

публицистики

 

и

 

обличительной

 

литературы

 

составляетъ

 

но-

вую

 

полосу

 

60-хъ

 

годовъ,

 

стоящую

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

въ

 

тѣсной

связи

 

съ

 

осповнымъ

 

элемеитомъ

 

движенія —эмансипаціеи

 

лично-

сти.

 

Народническое

 

двнженіе,

 

народолюбіе,

 

демократизмъ, — также

характерная

 

для

 

60

 

хъ

 

годовъ

 

струя, — находятъ

 

для

 

себя

 

объясне-

ніе,— съ

 

одной

 

стороны,

 

въ

 

освободительной

 

реформѣ

   

правитель-
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ства,

 

а

 

съ

 

другой,

 

опять-таки

 

въ

 

тѣсномъ

 

родствѣ

 

съ

 

идеями:

эмансипаціп

 

личности

 

и

 

широкой

 

гражданственности.

 

Въ

 

этомъ,

по

 

моему

 

мнѣнію,

 

состоитъ

 

сущность

 

дваженія

 

60-хъ

 

годовъ.

Какъ

 

человѣкъ,

 

стоящій

 

въ

 

первомъ

 

ряду

 

просвѣщенныхъ.

людей,

 

Тургеневъ

 

не

 

могъ

 

относиться

 

къ

 

движеиію

 

60-хъ

 

годовъ

иначе,

 

какъ

 

съ

 

глубокимъ

 

интересомъ.

 

Онъ

 

самъ

 

писалъ

 

о

 

себѣ,

что

 

болѣе

 

всего

 

любитъ

 

заниматься

 

наблюденіемъ

 

надъ

 

немолчно-

бьющей

 

жизнью

 

человѣчества,

 

надъ

 

«живой

 

правдой

 

людской

 

фн-

зіономіи»

 

(«Литер.

 

воспом.>).

 

А

 

эпоха

 

60-хъ

 

годовъ,

 

во

 

всякомъ

случаѣ,

 

такое

 

оригинальное

 

и

 

рѣзко

 

бросающееся

 

въ

 

глаза

 

жиз-

ненное

 

явленіе,

 

что

 

не

 

могла

 

не

 

обратить

 

на

 

себя

 

усиленнаго

вниманія

 

со

 

стороны

 

чутко- впечатлительнаго

 

художника-реалиста.

Конечно,

 

обнять

 

все

 

движеніе

 

60-хъ

 

годовъ

 

въ

 

его

 

тайныхъ

 

и

явныхъ

 

теченіяхъ,

 

въ

 

его

 

существенныхъ

 

проявленіяхъ

 

и

 

второ-

степенныхъ

 

подробностяхъ

 

Тургеневъ

 

не

 

могъ

 

по

 

вполнѣ

 

основа-

тельнымъ

 

причинам!..

 

Прежде

 

всего,

 

должно

 

помнить,

 

что

 

Турге-

невъ

 

былъ

 

современникомъ

 

60-хъ

 

годовъ,

 

а

 

для

 

современника

всесторонне

 

обнять

 

и

 

оцѣнить

 

явленіе,

 

совершающееся

 

иредъ

 

его

глазами,

 

представляется

 

дѣломъ

 

черезъ-чуръ

 

сомнительнымъ;

 

пре-

пятствовало

 

тщательному

 

изученію

 

Тургеневымъ

 

новаго

 

движенія

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

значительную

 

часть

 

времени,

 

охватывае-

маго

 

этимъ

 

движепіемъ,

 

нашъ

 

писатель

 

нровелъ

 

не

 

дома,

 

а

 

за

границей.

 

Какъ

 

бы

 

то

 

ни

 

было,

 

геніальвый

 

романистъ

 

счелъ

 

дол-

гомъ

 

отозваться

 

на

 

все

 

то,

 

что

 

онъ

 

замѣтилъ

 

оригинальнаго

 

и

 

но-

ваго

 

на

 

Руси

 

въ

 

бурную

 

эиоху

 

60-хъ

 

годовъ.

 

Такъ,

 

въ

 

«Нака-

нунѣ»

 

онъ

 

далъ

 

намъ

 

изображеніе

 

чего-то

 

похожего

 

лишь

 

на.

смутное

 

предчувствіе

 

новыхъ

 

событій,

 

въ

 

«Отцахъ

 

и

 

дѣтяхъ»

 

и,

отчасти,

 

«Дымѣ» — самый

 

разгарь

 

этихъ

 

событій

 

и,

 

наконецъ,

 

въ

<Новп»

 

ихъ

 

ближайшія

 

нослѣдствія.

 

Эти

 

романы

 

п

 

послужатъ

намъ

 

основой

 

при

 

разрѣшеніи

 

намѣченнаго

 

вопроса.

Такъ

   

какъ

   

въ

   

эиохѣ

   

60-хъ

   

годовъ

  

бросаются

  

въ

 

глаза,

прежде

  

всего,

   

великія

   

правительственныя

 

реформы,

 

то

 

я

 

скажу
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сначала

 

объ

 

отношеніи

 

къ

 

нимъ

 

Тургенева.

 

Натура

 

созерцатель-

ная

 

но-преимуществу,

 

Тургеневъ

 

не

 

былъ

 

ни

 

общественнымъ

 

ни

политическимъ

 

дѣятелемъ.

 

Относительно

 

политики

 

онъ

 

имѣлъ

 

одно

всегдашнее

 

убѣжденіе:

 

никогда

 

не

 

вѣрилъ

 

въ

 

возможность

 

на

 

Руси

и

 

полезность

 

революціоннаго

 

прогресса.

 

<

 

Всякая

 

реформа

 

у

 

насъ

въ

 

Россіи»,

 

писалъ

 

онъ

 

Полонскому

 

(отъ

 

5

 

апрѣля

 

79

 

г.),

 

«не

сходящая

 

свыше,

 

немыслима».

 

Въ

 

«Нови»

 

Тургеневъ

 

показалъ

всю

 

нелѣпость

 

революцюнныхь

 

попытокъ

 

въ

 

Россіи;

 

благодѣтель-

пыхъ

 

реформъ

 

онъ

 

ждалъ

 

только

 

отъ

 

законнаго

 

правительства.

Теперь,

 

когда

 

правительство

 

русское

 

начало

 

цѣлый

 

рядъ

 

реформъ,

начиная

 

съ

 

19

 

февраля,

 

реформъ

 

вполнѣ

 

гуманныхъ

 

и

 

прогрес-

сивных!.,

 

Тургеневу

 

оставалось

 

только

 

горячо

 

сочувствовать

 

это-

му,

 

что

 

онъ

 

и

 

дѣлалъ.

 

Центральная

 

правительственная

 

реформа

60-хъ

 

годовъ—освобожденіе

 

крестьянъ— шла

 

иавстрѣчу

 

искреннимъ

восторгамъ

 

Тургенева,

 

какъ

 

человѣка

 

и

 

какъ

 

мыслителя.

 

Крѣпост-

ное

 

право

 

всегда

 

представлялось

 

страшнымъ

 

кошмаромъ

 

Тургене-

ву,

 

который

 

съ

 

дѣтства

 

успѣлъ

 

узнать

 

всѣ

 

его

 

ужасы;

 

человѣкъ

мягкій,

 

необыкновенно

 

гуманный,

 

онъ

 

болѣлъ

 

глубокою

 

болью

 

за

мужика,

 

задавленнаго

 

рабствомъ.

Помимо

 

сильнѣйшей

 

жалости

 

къ

 

народу,

 

ненависть

 

къ

 

крѣ-

постному

 

праву

 

возбуждали

 

въ

 

Тургеневѣ

 

em

 

ясный

 

умъ

 

и

 

его

просвѣщенные,

 

здравые

 

взгляды.

 

Онъ

 

отлично

 

понималъ,

 

что

 

крѣ-

постнпчество

 

есть

 

страшное

 

зло

 

не

 

потому

 

только,

 

что

 

оно

 

му-

читъ

 

и

 

унижаетъ

 

мужика,

 

но

 

и

 

дѣлаетъ

 

невозможнымъ

 

всякое

«го

 

развитіе,

 

равнымъ

 

образомъ,

 

ослабляетъ

 

и

 

подрываетъ

 

въ

корнѣ

 

лучшія

 

способности

 

въ

 

людяхъ,

 

которымъ

 

оно

 

служить,

напр.,

 

энергію,

 

любовь

 

къ

 

дѣятельности.

Съ

 

самыхъ

 

первыхъ

 

норъ

 

своего

 

литературнаго

 

творчества

Тугргеневъ

 

со

 

всей

 

силой

 

своего

 

могучаго

 

таланта

 

поражалъ

 

крѣ-

постничество.

 

Въ

 

«Запискахъ

 

охотника»

 

Тургеневъ

 

выставилъ

на

 

показъ

 

и

 

позоръ

 

всю

 

язву

 

крѣпостного

 

права.

 

Повидимому,

•онъ

 

fie

 

затрогпваетъ

 

его

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ,

 

но

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ
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онъ

 

продолжаетъ

 

рисовать

 

все

 

такіе

 

типы,

 

нездоровость

 

которыхъ

зависѣла

 

въ

 

главной

 

мѣрѣ

 

отъ

 

(рабства)

 

барства,

 

этого

 

явленія

крѣпостнпческой

 

почвы.

Обрисовавъ

 

вслѣдъ

 

затѣмъ

 

ея

 

предсмертную

 

пору

 

въ

«Отцахь

 

и

 

дѣтяхъ»,

 

онъ,

 

наконецъ,

 

заключилъ

 

свой

 

«Дымъ»

успокоительнымъ

 

указаніемъ

 

на

 

то,

 

что

 

одно

 

не

 

дымъ:

 

это

 

вос-

крешающее

 

значеніе

 

дѣла

 

освобожденія,

 

воскрешающее

 

значеніе

его,

 

какъ

 

для

 

народа,

 

такъ

 

и

 

для

 

насъ

 

всѣхъ,

 

чающихъ

 

появле-

ния

 

новыхъ

 

людей»

 

').

 

((Свобода»

 

—

 

вотъ

 

то

 

великое

 

слово,

 

къ

которому

 

Тургеневъ

 

всегда

 

питалъ

 

какое-то

 

восторженное

 

благого-

вѣніе

 

и

 

о

 

которомъ

 

любилъ

 

говорить

 

и

 

писать;

 

а

 

19

 

февраля

 

это

слово

 

осуществилось

 

па

 

ділѣ,

 

эту

 

дорогую

 

свободу

 

получили

 

мил-

ліоны

 

русскихъ,— можно

 

понять

 

радостное

 

удовлетвореніе

 

Турге-

нева.

 

Какое

 

коренное

 

и

 

великое

 

значеніе

 

придавалъ

 

Тургеневъ

освѳбожденію

 

крестьянъ,

 

видно,

 

отчасти,

 

изъ

 

его

 

письма

 

къ

 

По*

донскому

 

(отъ

 

14

 

іюля

 

61

 

г.):

 

«все

 

такп

 

это

 

дѣло»

 

(освобожде-

ніе

 

крестьянъ),

 

пишетъ

 

Иванъ

 

Сергѣевичъ,

 

«громадное,

 

и

 

то,

 

что

уже

 

сдѣлано

 

и

 

осталось — составляетъ

 

полный

 

переворотъ

 

въ

 

рус-

ской

 

жизни,

 

который

 

оцѣнятъ

 

только

 

наши

 

потомка».

 

Въ

 

романѣ.

<Дымъ»

 

(который,

 

кстати,

 

есть

 

наиболѣе

 

субъективный

 

изъ

 

всѣхъ

романовъ

 

знаменитаго

 

писателя)

 

Тургеневъ

 

высказываетъ,

 

вообще,

далеко

 

не

 

утѣшителыіыя

 

сужденія

 

о

 

Россіи,

 

а

 

въ

 

концѣ

 

уже

прямо

 

называетъ

 

«дымомъ»

 

все

 

русское, —до

 

того

 

неустойчивыми

и

 

ненацежными

 

кажутся

 

ему

 

чередующаяся

 

настроенія

 

русскаго

общества:

 

...«вътеръ

 

перемѣнится,

 

дымъ

 

хлынетъ

 

въ

 

другую

 

сто-

рону...

 

дымъ...

 

дымъ...

 

дымъ!».

 

Въ

 

одіюмъ

 

онъ

 

не

 

смѣетъ

 

и

 

не

можетъ

 

усумниться— въ

 

благодѣтельномъ

 

значеніи

 

произведенная

нравительствомъ

 

переворота.

 

Вотъ

 

что

 

говоритъ

 

онъ

 

спустя

 

нѣ-

сколько

 

лѣтъ

 

нослѣ

 

великой

 

реформы

 

о

 

ея

 

благотворныхъ

 

послѣд

 

•

ствіяхъ:

  

«Минулъ

 

годъ,

 

за

 

нимъ

 

минулъ

  

другой,

 

начинался

 

тре-

')

 

О.

 

Миллеръ.
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тій.

 

Великая

 

мысль

 

осуществлялась

 

попемноту,

 

переходила

 

въ

кровь

 

и

 

плоть:

 

выступилъ

 

ростокъ

 

изъ

 

брошевнаго

 

сѣмени.

 

и

 

уже

не

 

растоптать

 

его

 

врагамъ — пи

 

явнымъ

 

нп

 

тайнымъ»;

 

«великое

■слово

 

«свобода»

 

носилось,

 

какъ

 

Божій

 

Духъ

 

надъ

 

водами»

 

(«Дымъ»).

По

 

освобожденіи

 

крестьянъ,

 

Тургеневъ,

 

по

 

крайней

 

мьрѣ,

 

на-

чинаетъ

 

вѣрить

 

въ

 

возможность

 

дальнѣйшаго

 

развитія

 

своей

 

ро-

дины,

 

тогда

 

какъ,

 

при

 

существованіи

 

крѣпостничества,

 

это

 

каза-

лось

 

ему

 

дѣломъ

 

прямо

 

невозможным!.— ни

 

для

 

народа

 

ни

 

для

аристократіп.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

«Дымѣ»

 

Тургеиевъ

 

высказываетъ

 

и

 

нѣ-

которое

 

свое

 

недовольство

 

по

 

поводу

 

того,

 

что

 

русское

 

правитель-

ство

 

не

 

совсѣмъ

 

рѣшительно

 

провело

 

великую

 

реформу

 

19

 

фев-

раля,

 

выговоривши

 

многія

 

обязательства

 

со

 

стороны

 

крестьянъ.

Съ

 

полнымъ

 

сочувствіемъ

 

встрѣчалъ

 

Тургеневъ

 

и

 

цѣлый

рядъ

 

другихъ—также

 

очень

 

важныхъ

 

правптельствевныхъ

 

реформъ,

произведенныхъ

 

въ

 

ближайшем

 

ь

 

будущемъ

 

нослѣ

 

19

 

февраля.

По

 

поводу

 

открытія

 

гласнаго

 

судопроизводства

 

и

 

суда

 

при-

сяжныхъ,

 

онъ

 

въ

 

«Дымѣ»

 

замѣчаетъ

 

словами

 

Потугина:

 

«Я

 

вотъ

сейчасъ

 

вычиталъ

 

въ

 

газетѣ

 

проект ь

 

о

 

судебныхъ

 

преобразован!

 

-

яхъ

 

въ

 

Россіи,

 

и

 

съ

 

истиннымъ

 

удовольствіемъ

 

вижу,

 

что

 

и

 

у

 

насъ

хватились,

 

наконец!-,

 

ума-разума,

 

и

 

не

 

намѣрены

 

болѣе,

 

подъ

предлогомъ

 

самостоятельности

 

тамъ,

 

народности

 

или

 

оригинально-

-сти,

 

къ

 

чистой

 

и

 

ясной

 

европейской

 

логикѣ

 

прицѣплять

 

доморо-

щенный

 

хвостикъ;

 

а

 

напротивъ,

 

берутъ

 

хорошее

 

чужое

 

цѣликомъ.

Довольно

 

одной

 

уступки

 

въ

 

крестьянскомъ

 

дѣлѣ».

 

Такимъ

 

обра-

зомъ,

 

этой

 

реформой

 

Тургеневъ

 

былъ

 

удовлетворенъ

 

всецѣло

 

и

•особенно

 

доволенъ,

 

что

 

судопроизводство

 

у

 

насъ

 

будетъ

 

почти

тождественно

 

съ

 

судопропзводствомъ

 

западпой

 

Европы,

 

въ

 

целе-

сообразности

 

и

 

почтенности

 

котораго

 

онъ

 

былъ

 

вполнѣ

 

убѣжденъ.

Ослабленіе

 

цензурныхъ

 

строгостей

 

и

 

широкое

 

развитіе

 

гласности

опять-таки

 

соотвѣтствовали

 

давнишнвмъ

 

страстнымъ

 

чаяніямъ

Тургенева.

 

Базаровъ,

 

о

 

которомъ

 

Тургеневъ

 

печатно

 

(«Литер,

 

восп.»)
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высказался,

 

что

 

<за

 

исключеніемъ

 

взглядовъ

 

на

 

искусство,

 

онъ

раздѣляетъ

 

почти

 

всѣ

 

его

 

убѣжденія», — этотъ

 

Базаровъ

 

возму-

щается,

 

что

 

многіе

 

у

 

насъ

 

заняты

 

толками

 

о

 

«высокихъ»

 

пред-

метах!,

 

въ

 

то

 

время,

 

«когда

 

дѣло

 

идетъ

 

о

 

насущномъ

 

хлѣбѣ,

когда

 

грубѣйшее

 

суевѣріе

 

насъ

 

душитъ,

 

когда

 

всѣ

 

наши

 

акціо-

нерныя

 

общества

 

лопаются

 

единственно

 

оттого,

 

что

 

оказывается

недостатокъ

 

въ

 

честныхъ

 

лгодяхъ».

 

Безъ

 

натяжки

 

можно

 

предпо-

ложить,

 

что

 

эти

 

слова

 

Базарова

 

раздѣляются

 

его

 

творцомъ.

 

А

если

 

это

 

такъ,

 

если

 

дѣйствительно

 

«дѣло

 

идетъ

 

о

 

пасущномъ

хлѣбѣ,

 

грубѣйшее

 

суевѣріе

 

насъ

 

душитъ,

 

и

 

всѣ

 

наши

 

акціонер-

ныя

 

общества

 

лопаются

 

единственно

 

оттого,

 

что

 

оказывается

недостатокъ

 

въ

 

честныхъ

 

людяхъ», — то

 

помочь

 

этому

 

можетъ,

прежде

 

всего,

 

печать,

 

но

 

печать,

 

не

 

стѣсняемая

 

игомъ

 

цензуры,

а

 

открыто

 

и

 

смѣло

 

провозглашающая

 

свои

 

идеи

 

и

 

высказывающая

«правду»

 

о

 

русской

 

жизни.

 

Тургеневъ

 

на

 

опытѣ

 

позналъ

 

(«За-

писки

 

охотника»)

 

всю

 

громадную

 

пользу

 

смѣлаго

 

и

 

честнаго

 

слова.

Теперь,

 

видя

 

со

 

стороны

 

правительства

 

желаніе

 

покровительство-

вать

 

развитію

 

печатнаго

 

слова

 

и

 

гласности,

 

Тургеневъ

 

могъ

 

только

промолвить

 

отъ

 

души:

 

«въ

 

добрый

 

часъ».

Вообще,

 

о

 

всѣхъ

 

правительственныхъ

 

реформахъ

 

60-хъ

 

го-

довъ

 

слѣдуетъ

 

сказать,

 

что

 

онѣ

 

отличались

 

прогрессивнымъ

 

ха-

рактеромъ.

 

Благодаря

 

пмъ,

 

всѣ

 

условія

 

жизни

 

на

 

Руси

 

измѣни-

лись;

 

доселѣ

 

эти

 

условія

 

были

 

крайне

 

неблагопріятны

 

для

 

пра-

вильная

 

развитія

 

личности

 

и

 

общества;

 

теперь

 

они

 

радикально

измѣнилпсь

 

къ

 

лучшему.

 

Возможность

 

правильная

 

прогрессирова-

нія

 

русской

 

жизни

 

была

 

установлена.

 

Россія

 

по

 

внѣшнему

 

устрой-

ству

 

сильно

 

подвинулась

 

впередъ-

 

--но

 

направленно

 

къ

 

Западу.

 

Не

могъ

 

не

 

замѣчать

 

всего

 

этого

 

съ

 

чувствомъ

 

радостная

 

удовлетво-

ренія

 

Тургеневъ.

Мы

 

сказали,

 

что

 

всѣ

 

необходимыя

 

внѣшнія

 

условія

 

для

 

пра-

вильная

 

развитія

 

жизни

 

въ

 

Россіи

 

послѣ

 

правительственныхъ

 

ре-

/
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формъ

 

60-хъ

 

годовъ

 

были

 

налицо.

 

Оставалось

 

русскому

 

обще-

ству

 

путемъ

 

энергичной

 

самодѣятельности

 

начать

 

духовную

 

работу

и

 

попытаться

 

вывести

 

русскую

 

жизнь

 

изъ

 

пассивнаго

 

состоянія

вѣковой

 

усыпленности.

Дѣйствительно,

 

въ

 

эпоху

 

60-хъ

 

годовъ

 

замѣчается

 

небыва-

лый

 

подъемъ

 

духа

 

въ

 

русскомъ

 

обществѣ:

 

работа

 

мысли

 

кипучая,

торжествующая

 

проходитъ

 

красной

 

нитью

 

чрезъ

 

эту

 

эпоху.

 

Всѣ

желаютъ

 

трудиться,

 

но

 

трудиться

 

не

 

надъ

 

разрѣшеніемъ

 

грандіоз-

ныхъ

 

задачъ

 

и

 

вѣчныхъ

 

загадокъ,

 

а

 

надъ

 

запросами

 

самой

 

жиз-

ненной

 

дѣйствительности,

 

«Вѣянія»

 

новаго

 

времени

 

охватили

 

обще-

ство

 

быстро,

 

почти

 

внезапно.

 

Нерѣдко

 

случалось,

 

что

 

даже

 

лю-

ди,

 

жившіе

 

постоянно

 

въ

 

своемъ

 

отечествѣ,

 

просто

 

приходили

 

въ

изумленіе

 

отъ

 

той

 

быстроты,

 

съ

 

какой

 

новыя

 

пдеи

 

овладѣвали

умами

 

окружающихъ

 

нхъ

 

лпцъ.

 

А

 

въ

 

Тургеневѣ,

 

который

 

значи-

тельную

 

часть

 

эпохи

 

60-хъ

 

годовъ

 

проживалъ

 

вдали

 

отъ

 

своей

родины,

 

эта

 

внезапность

 

нахлынувшаго

 

прогресса

 

могла

 

вызвать

не

 

совсѣмъ-таки

 

оптимистическое

 

настроеніе.

 

Намъ

 

извѣстно,

 

что

по

 

своимъ

 

убѣжденіямъ

 

Тургеневъ

 

былъ

 

«постепеновцемъ»,

 

при-

верженцемъ

 

мирнаго,

 

методически-послѣдовательно

 

идущаго

 

про-

гресса;

 

неожиданность

 

и

 

быстрота

 

наступленія

 

«новыхъ

 

временъ»

тѣмъ

 

ярче

 

должны

 

были

 

броситься

 

ему

 

въ

 

глаза,

 

что,

 

подолгу

жовя

 

заграницей,

 

онъ

 

не

 

могъ

 

прослѣдить

 

за

 

ходомъ

 

всѣхъ

 

тай-

ныхъ

 

пружинъ,

 

вызвавшихъ

 

появленіе

 

на

 

свѣтъ

 

новыхъ

 

идей

 

и

новый

 

тшгь

 

человѣка.

 

Тургеневъ

 

легко

 

могъ

 

смутиться

 

и,

 

одоб-

ряя

 

принципіалыю

 

начавшееся

 

прогрессивное

 

двп;кеніе

 

въ

 

русскомъ

обществѣ,

 

наложить

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

печать

 

скептицизма

 

на

 

его

устойчивость

 

и

 

дѣйственность.

 

Такъ,

 

дѣйствптельно,

 

н

 

было:

 

мно-

гія

 

мѣста

 

изъ

 

произведен^

 

и

 

писемъ

 

Тургенева

 

обличаютъ

 

въ

 

немъ

глубокое

 

сомиѣніе

 

*)

 

въ

 

устойчивости

 

и

 

плодотворности

 

новаго

двсженія.

 

Тургеневъ

 

сильно

 

былъ

 

склоненъ

 

думать,

 

что

 

наступпв-

')

 

Разізитію

 

этого

 

сомнѣнія

 

въ

 

зоачительной

 

мѣрѣ

 

способствовала

природная

 

склонность

 

къ

 

нему

 

Тургенева.
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