
тульсеія
■

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

    

ВѢДОМОСТИІ

1-го

 

Сентября.

        

Jv

    

i/,

             

1869

 

года.

I.

 

и

 

3

 

В

 

%

 

С

 

Т

 

I

 

я.

ОДОБРИТЕЛЬНЫЕ

 

ОТЗЫВЫ

 

ЕПАРХ.

 

НАЧАЛЬСТВА.

По

 

резолюціямъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

объявляется

 

приз-

нательность

 

епархіал.

 

начальства:

 

1)

 

одоев,

 

у.

 

с.

 

Сомова

 

нри-

хожанамъ

 

иностороннимъдоброхотііодателямъ

 

за

 

пожертвованіе

318

 

р.

 

на

 

иснравлспіс

 

ветхостей

 

мѣотвой

 

церкви

 

и

 

2)

 

но-

восил.

 

у.

 

с.

 

Косарева

 

нрихожанамъ

 

за

 

пожертвована)

 

150

 

р.

на

 

такой

 

же

 

предмета.

— Па

 

рапортѣ

 

благой.

 

1

 

окр;

 

тул.

 

у.

 

о

 

пожертвованіи

въ

 

церковь

 

с.

 

Мяснаго

 

на

 

исправление

 

разныхъ

 

ветхостей

(ІОО

 

р.

 

лицами,

 

пожертвовавшими

 

оставаться

 

въ

 

неизвѣст-

вости,

 

дана

 

слѣд.

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства:

 

"Призы-

ваю

 

на

 

жертвователей

 

б.іатослбв^ніЬ

 

Блйе."
■

—

 

Воспитаннику

 

тул.

 

семинаріи

 

Fieauy

 

Сатарову,

 

за

 

его

полезное

 

участіе

 

въ

 

дѣ.тѣ

 

народнаго

 

образованія,

 

объявляет-

ся,

 

по

 

резолюціи

 

Ею

 

преосвященства,

 

одобрсніе

 

еиархіаль-

иаго

 

начальства.
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НОЖЕРТВОВАНІЕ.

Пожертвовано

 

въ

 

ц.

 

с.

 

Повѣткина

 

цѳр.

 

старостою

 

маі-

оромъ

 

Алектсмв

 

Петровскими

 

серебряная -

 

риза

 

на

 

икопу

въ

 

2

 

ф.

 

67

 

зол.,

 

стоющая

 

95

 

руб.

РАЗНЫЯ

 

ИЗВЪСТІЯ

 

ПО

 

ЕПАРХІИ.

Указомъ

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

1

 

августа

 

дано

 

знать

 

епархіаль-

ному

 

начальству

 

о

 

Высочайшемъ

 

соизволеніи

 

на

 

укрѣпленіе

 

за

Михайло

 

Архангельскою

 

церковію

 

въ

 

г.

 

Крапивнѣ

 

находя-

щагося

 

близъ

 

оной

 

усадебпаго

 

мѣста,

 

пожертвованнаго

 

по-

томств.

 

почетн.

 

гражданипомъ

 

Цсмьяиома

   

ТимофеНЬскиж.
— Утверждены

 

церковпые

 

старосты

 

вмѣсто

    

умершихъ:

  

1)

по

 

с.

 

Жиморину

 

бѣлев.

 

у.

 

крест.

  

Лларіопъ

    

Біълоглазавъ,

2)

 

по

 

с.

 

Крутому

 

Колодезю

 

сфрсм.

 

у.

 

ефрем.

 

купеч.

    

сынъ

Нвшоѳіи

 

Абрамове,

 

3)

 

по

 

с.

 

Люблину

    

кашир.

  

у.

 

куиеч.

сынъ

 

Александра

 

Ііарякипб.

ВАКАНСІИ

 

СЕЛЬСКИХЪ

 

УЧИТЕЛЕЙ.

Наблюдатель

 

школъ

 

ефрсмов.

 

у,

 

с.

 

Лобанова

 

свящ.

 

Алок-

сандръ

 

Усненскій

 

объявляетъ,

 

что

 

въ

 

нриходѣ

 

означеннаго

села

 

есть

 

двѣ

 

учительскія

 

вакансіи

 

въ

 

приходскихъ

 

учили-

лищахъ.

 

Жалованье

 

каждому

 

учителю

 

назначается

 

по

 

100

 

р.

въ

 

зимнее

 

полугодіе.

 

Приглашаются

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

семинаріи

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

изъ

 

средняго

 

отдѣленія,

 

и

желательно,

 

чтобы

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

быль

 

снособнымъ

 

управ-

лять

 

пѣвческимъ

 

хоромъ.

—Для

 

народной

 

школы,

 

заведенной

 

попечительствомъ

 

въ

приходѣ

 

Космодаміановской

 

церкви

 

села

 

Новоникольскаго

 

ка-

ширскаго

 

уѣзда

 

въ

 

сельцѣ

 

Болыпомъ

 

Грызловѣ

 

нуженъ

 

учи-

тель

 

изъ

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

тульской

 

ссминаріи

 

съ

 

пла-
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тою

 

ому

 

за

 

каждый

 

учебный

 

мѣсяцъ

 

по

 

пятнадцати

 

руб-

лей,

 

при

 

готовой

 

квартирѣ.

 

О

 

маршрутѣ

 

въ

 

означенное

 

мѣс-

то

 

можно

 

узнать

 

отъ

 

стлршаго

 

чиновника

 

особыхъ

 

порученій

казенной

 

палаты.

 

Василіл

 

Дмитріевича

 

Троицкаго,

 

въ

 

Тулѣ,

въ

 

собственномъ

 

домѣ,

 

на

 

Петровкѣ .

«

ОБЪЯВЛЕНІЕ

  

ОТЪ

 

ТУЛЬСКАГО

  

СЕМИНАРСКАГО

ПРАВЛЕШЯ.

Правленіе

 

семинаріи

 

объявляетъ,

 

что

 

гродненская

 

;

 

дирек-

ція

 

училищъ

 

предоставляетъ

 

двумъ,

 

болѣе

 

способнымъ,

 

бла-

гонадежнымъ

 

и

 

знающимъ'пѣніе

 

воспитанникамъ

 

тульской

 

се-

минаріи,

 

не

 

согласятся

 

ли

 

они

 

поступить

 

на

 

должность

 

нас-

тавниковъ

 

гродненской

 

дирекціи

 

съ

 

тѣмъ,

 

что

 

если

 

таковые

кандидаты

 

найдутся,

 

то

 

они

 

должны

 

представить

 

отъ

 

себя

въ

 

дирекщю

 

прошенія

 

и

 

училищныя

 

свидѣтельства

 

о

 

своихъ

успѣхахъ

 

и

 

поведѳніи

 

При

 

семъ

 

дирѳкція

 

присовокупляет^

что

 

желающіе

 

поступить

 

на

 

должпость

 

наставннковъ

 

должны

быть

 

кончившіе

 

курсъ

 

семинаріи,

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

изъ

средня

 

го

 

отдѣленія

 

оной.

 

Кандидатовъ

 

же,

 

не

 

имѣющихъ

 

та-

ковыхъ

 

правъ,

 

дирекція

 

не

 

приметъ,

 

а

 

оказавшихся

 

неспо-

собными

 

и

 

неблагонадежными

 

по

 

поведение,

 

по

 

надлежащемъ

улостовѣреніи,

 

отошлѳтъ

 

обратно.

 

По

 

представлены

 

канди-

датами

 

прошеній,

 

дирекція

 

немедленно

 

распорядится

 

высыл-

кою

 

имъ

 

прогонныхъ

 

денегъ.

ОБЪЯВЛЕНЫ

  

„ДУХОВНОЙ

 

БЕСѢДЫ."

1)

 

Отъ

 

правденія

 

бугуруславекаго

   

духовнаго

училища

 

(самарск.

 

епархіи).

Для

 

параллельпыхъ

 

отдѣлепій

 

бугурусдавскаго

 

духовнаго

училища,

 

съ

 

августа

 

мѣсяца

 

текущаго

 

года,

 

нужны

 

учители:
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1)

   

русскаго

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

(10

 

уроковъ

 

въ

недѣлю)

 

и

 

церковнаго

 

пѣнія

 

(4

 

урока),

 

2)

 

греческаго

 

язы-

ка

 

(9

 

уроковъ)

 

и

 

катихизиса

 

(3

 

урока),

 

3)

 

латипскаго

 

язы-

ка

 

(18

 

уроковъ)

 

и

 

4)

 

ариѳметики

 

(9

 

уроковъ

 

и

 

географіи

(3

 

урока).

 

Вознагражденіе

 

предположено

 

правленіемъ

 

1-яу

учителю

 

480

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

2-му

 

*420

 

р-

 

3-му — 540,

 

р.

 

4-му

— 420

 

руб.

 

Пробныя

 

лекціи

 

должны-

 

быть

 

сданы

 

въ

 

бугу-

руславскочъ

 

дух.

 

училищѣ,

 

установленнымъ

 

поряцкомъ.

2)

  

Отъ

 

правлѳнія

   

саратовской

   

дух.

   

сѳминаріи.

Въ

 

саратовской

 

семинаріп

 

состоіітъ

 

вакантною

 

каоедра

 

сло-

весности,

 

исторіи

 

литературы

 

и

 

логики,

 

и

 

семинарское

 

нрав-

лѳніе

 

не

 

имѣетъ

 

въ

 

випу

 

кандидатовъ

 

для

 

замѣщенія

 

этой

каоедры.

■

3)

 

Отъ

 

правленія

 

рязанской

 

дух.

 

сѳминаріи.

Указомъ

 

изъ

 

Св.

 

Синода,

 

отъ

 

28

 

іюня

 

18G9

 

года

 

за

.№

 

2G56,

 

учителю

 

рязапской

 

дух.

 

семинаріи

 

по

 

математикѣ

и

 

физикѣ

 

Николаю

 

Смирнову

 

предоставлено

 

искать

 

па

 

об-

щемъ

 

основапш

 

другое

 

преподавательское

 

мѣсто

 

въ

 

одной

 

изъ

семинарій

 

по

 

предмету

 

болѣе

 

соотвѣтствующему

 

его

 

способ-

ностямъ

 

и

 

познаніямъ;

 

вслѣдствіе

 

сего,

 

каѳедра

 

но

 

физикѣ

и

 

математикѣ

 

въ

 

рязапской

 

семипаріп

 

состоитъ

 

праздною.

Правленіе

 

рязанской

 

дух.

 

семинарш

 

пмѣетъ

 

честь

 

просить

 

ре-

дакцию

 

журнала

 

„Духовная

 

Бесѣда"

 

напечатать

 

въ

 

ономъ,

не

 

пожѳлаетъ

 

ли

 

кто

 

занять

 

въ

 

рязапской

 

дух.

 

семинарш

вакантную

 

каѳедру

 

пофязякѣ

 

и

 

математикѣ

 

п

 

присовокупить,

что

 

онымъ

 

правлепіемъ

 

по

 

с л му

 

предмету

 

сдѣлано

 

сноіпеніе,

отъ

 

12-го

 

сего

 

же

 

іюля

 

за

 

.№620,

 

съ

 

c. -иетербургокой

 

и

за

 

J6

 

621

 

московской

 

духовными

 

конференциями.
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4)

  

Отъ

 

правлѳнія

 

уфимской

 

дух.

 

семинаріи.

Педагогическое

 

собраніе

 

правленія

 

уфимской

 

дух.

 

семинаріи

извѣщаетъ

 

о

 

вновь

 

открывшейся

 

въ

 

этой

 

семинарш

 

настав-

нической

 

вакансіи

 

по

 

классу

 

церковной

 

исторіи,

 

присовокуп-

ляя

 

къ

 

сему,

 

что

 

жалованья

 

наставникамъ

 

уфимской

 

семина-

рш

 

производится

 

по

 

штату

 

286

 

р.

 

въ

 

годъ

 

и

 

почти

 

столь-

ко

 

же

 

пособія

 

изъ

 

разныхъ

 

источниковъ,

 

а

 

кромѣ

 

того

 

нас-

тавникамъ

 

несемейнымъ

 

дается

 

казенная

 

квартира.

5)

  

Отъ

 

правленія

 

самарской

 

дух.

 

семинаріи.

Правлепіе

 

самарской

 

семинаріп

 

имѣѳгъ

 

честь

 

объявить,

 

что

съ

 

18

 

іюня

 

сего

 

года

 

при

 

семпнаріи

 

состоитъ

 

вакантною

 

ка-

оедра

 

психологіи,

 

обзора

 

философскихъ

 

учепій

 

и

 

педагогики,

и

 

что

 

къ

 

запятію

 

вакансіи

 

сей

 

лравлепіе

 

въ

 

виду

 

кандида-

товъ

 

пе

 

имѣотъ,

 

и

 

желало

 

бы

 

принять

 

кандидата

 

на

 

оную

уже

 

выдержавшаго

 

испытапіс

 

въ

 

которой

 

либо

 

изъ

 

академи-

ческихъ

 

конфереппдй.

6)

 

Отъ

 

правленія

 

могилѳвской

  

дух.

   

семинаріи.

Журнальнымъ

 

постановлепіемъ

 

правленія,

 

отъ

 

2 1

 

іюля

 

се-

го

 

года

 

съ

 

утверждепія

 

ѳпархіальнаго

 

преосвященнаго,

 

па

вакантную

 

каѳедру

 

паставника

 

словесности

 

и

 

логики .при

 

мо-

гилевской

 

семинаріи,

 

опредѣленъ

 

воспитанпикъ

 

кіевской

 

дух.

акалеміи

 

Семенъ

 

Жемчужпиковъ,

 

представившііі

 

свидетель-

ство

 

о

 

выдержаніи

 

имъ

 

пробныхъ

 

лекцій

 

но

 

означеннымъ

предмегамъ

 

въ

 

копференціи

 

кіевской

 

дух.

 

академіи.

г

7)

 

Отъ

 

правлеяія

 

тамбовской

 

дух.

 

семинаріи.

Кафедра

 

но

 

священному"

 

писанію

 

при

 

тамбовской

 

семинаріи

состоитъ

 

вакантною,

 

и

 

правленіо

 

семипаріи,

   

отъ

   

21

    

іюня
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№

 

1218,

 

просило

 

конферепцію

 

с.-петербургской

 

дух.

 

акаде-

міи

 

рекомендовать

 

кандидата

 

для

 

занятія

 

означенной

 

долж-

ности

 

изъ

 

воспитапниковъ

 

с.-петербургской

 

дух.

 

академіи.

Въ

 

настоящее

 

время

 

правленіе

 

семинаріи

 

имѣетъ

 

кандидата

на

 

должность

 

наставника

 

по

 

св.

 

Писанію,

 

окончившаго

 

курсъ

воспитанника

 

кіевской

 

дух.

   

академіи

 

Ивана

 

Розанова.

II.

 

свьдшя

 

ПО

 

УЧИЛЩНЫМЪ

 

СОВЪТАМЪ.

О

 

еостояніи

 

народныхъ

 

училищъ

 

и

 

дѣятельности

училищныхъ

 

совѣтовъ.

10)

  

По

 

повосильско.ѵу

 

уѣзду

 

(*).

7)*Успѣхи

 

ученья.

 

Чтобы

 

нагляднѣе

 

оцѣнить

 

сравнитель-

ные

 

успѣхи

 

ученья

 

по

 

каждому

 

училищу,

 

новосильскій

 

учи-

лищный

 

совѣтъ

 

съ

 

1866 — 7

 

года

 

постановалъ

 

дѣлить

 

учи-

лища

 

на

 

4

 

разряда,

 

относя

 

къ

 

1-му

 

разряду

 

такія

 

изъ

пихъ,

 

въ

 

которыхъ

 

успѣхи

 

учениковъ

 

превосходятъ

 

требова-

нія

 

„программы

 

для

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

училищъ,"

 

ко

2-му

 

такія,

 

въ

 

которыхъ

 

успѣхи

 

учениковъ

 

вполнѣ

 

отвѣт-

ствуютъ

 

этимъ

 

требованіямъ,

 

къ

 

3-му

 

такія,

 

въ

 

которыхъ

знанія

 

учениковъ

 

по

 

тому

 

или

 

другому

 

предмету

 

стоятъ

 

ниже

уровня

 

означенной

 

„программы"

 

и

 

къ

 

4-му

 

такія,

 

въ

 

кото-

рыхъ

 

успѣхи

 

учениковъ

 

далеко

 

не

 

соотвѣтствуютъ

 

ея

 

требо-

ваніямъ.

 

Болѣе

 

или

 

менѣе

 

придерживаясь

 

показанного

 

дѣлѳ-

нія

 

училищъ

 

и

 

въ

 

минувшемъ

 

1867 — 8

 

году,

 

члены

 

пово-

сильскаго

 

совѣта

 

въ

 

осмотрѣнныхъ

 

ими

 

училищахъ

 

успѣхи

ученья

 

нашли

 

въ

 

слѣдующемъ

 

состояніи.

(*)

 

Продолжепіе. — См.

 

№

  

15.



451

 

-

а)

 

Училища

 

1-го

 

разряда.

 

Изъ

 

49

 

ревизованныхъ

 

училищѣ

оказалось

 

1-го

 

разряда

 

6,

 

именно:

 

суровское,

 

киселевское,

сергіевское,

 

среднѳнскоо,

 

моховское

 

и

 

нижнезалегощинское.

 

Въ

частности,

 

объ

 

успѣхахъ

 

ученья

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

въ

 

отчс-

тѣ

 

сказано

 

слѣдующее:

 

„въ

 

суровскомъ

 

ученики

 

раздѣлены

на

 

3

 

отдѣленія.

 

Ученики

 

двухъ

 

старшихъ

 

отдѣленій

 

не

 

толь-

ко

 

соотвѣтствуютъ

 

всѣмъ

 

требованіямъ

 

программы

 

училищнаго

совѣта,

 

но,

 

свѳрхъ

 

того,

 

на

 

экзаменѣ

 

доказали

 

весьма

 

отчет-

ливое

 

знаніе

 

главнѣйшихъ

 

фактовъ

 

изъ

 

русской

 

исторіи

 

и

знакомство

 

съ

 

элементарными

 

географическими

 

познаніями,

 

Изъ

ариѳметики

 

ученики

 

старшаго

 

отдѣленія

 

знакомы

 

съ

 

дробями

и

 

именованными

 

числами,

 

ученики

 

2-го

 

отдѣленія —

 

съ

 

че-

тырьмя

 

правилами

 

ариѳиетики,

 

ученики

 

3-го

 

отдѣленія,

 

пос-

тупившіе

 

прошлого

 

зимою

 

знаютъ

 

сложеніе,

 

вычитаніе

 

и

 

таб-

лицу

 

умноженія.

 

Такіе

 

успѣхи

 

старшихъ

 

учениковъ

 

въ

 

зна-

чительной

 

степени

 

надобно

 

приписать

 

заботливости

 

объ

 

учи-

лищ/в

 

бывшаго

 

въ

 

селв

 

Сурахъ

 

уоразляющаго

 

и

 

попечителя

училища

 

Ивана

 

Ивановича

 

Лебедева;

 

дальнѣйшіе

 

же

 

успѣхи

ихъ,

 

а

 

также

 

и

 

успѣхи

 

учениковъ

 

2-го

 

и

 

3-го

 

отдѣленій,

вообще

 

бойкій

 

видъ

 

и

 

неиринуждепность

 

въ

 

отвѣтахъ

 

уче-

никовъ

 

ясно

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

прилеасаніп

 

и

 

хорошемъ

 

об-

ращеніи

 

учителя,

 

уволенпаго

 

изъ

 

средняго

 

отдѣленія

 

семина-

рш

 

Андрея

 

Гастева.

 

Эгимъ

 

наставникомъ

 

суровское

 

училище

обязано

 

старанію

 

благочиннаго

 

Нечаева,

 

состоящаго

 

въ

 

нас-

тоящее

 

время

 

попечителемъ

 

училища

 

по

 

приговору

 

крестьянъ

и

 

пригласившая

 

Гастева

 

занять

 

учительскую

 

должность

 

въ

теченіи

 

прошлой

 

зимы.

 

Ниселсвскос

 

училище,

 

такъже,

 

какъ

и

 

въ

 

прошломъ

 

(1866 — 7)

 

году,

 

можегъ

 

быть

 

отнесено

 

къ

1-му

 

разряду,

 

какъ

 

по

 

успѣхамъ

 

учениковъ,

 

такъ

 

и

 

потому,

что

 

учитель,

 

мѣстный

 

діаконъ

 

Иванъ

 

Кудрявцевъ

 

съ

 

тѣмъ

 

же

усердіемь

 

безвозмездно

 

продолжастъ

 

заниматься

 

обученіемъ,

какъ

 

и

 

ирелідс.

 

Въ

 

этомъ

 

учнлищѣ

 

по

 

закону

 

Божію

 

учсни-



-

 

452

 

-

ки

 

весьма

 

удовлетворительно

 

разсказываютъ

 

главные

 

факты

изъ

 

исторіи

 

встхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта

 

и

 

знаютъ

 

катихизисъ;

чтеніе

 

сознательное

 

и

 

съ

 

порядочнымъ

 

удареніемъ;

 

по

 

письму:

ученики

 

иишутъ

 

подъ

 

диктовку

 

весьма

 

удовлетворительно;

 

по

ііриометикѣ

 

знанія

 

нѣсколько

 

слабѣе

 

сравнительно

 

съ

 

знані-

ями

 

но

 

другимъ

 

предметамъ;

 

по

 

русской

 

исторіи

 

и

 

гсогра-

фіи

 

ученики

 

изъ

 

старшаго

 

отдѣленія

 

знакомы

 

съ

 

главными

фактами

 

исторіи

 

до

 

крещенія

 

руси

 

и

 

общими

 

географически-

ми

 

познаніями

 

о

 

суіпѣ

 

и

 

морѣ

 

и

 

т.

 

п.

 

Оергіевсиое

 

училище,

благодаря

 

трудамъ

 

учителя,

 

мѣстнаго

 

священника

 

Алексѣя

Транквиллитатина,

 

и

 

въ

 

иетекшемъ

 

1867 — 8,

 

какъ

 

и

 

въ

1866 — 7

 

году,

 

оказалось

 

однимъ

 

изъ

 

лучгаихъ.

 

Успѣшный

ходъ

 

этого

 

училища

 

тѣиъ

 

болѣе

 

достоинъ

 

вмиманія,

 

что

 

оно

помѣщается

 

въ

 

крестьянской

 

избѣ,

 

недостаточно

 

просторной

и

 

овѣтлой

 

и

 

что

 

учитель,

 

уволенный

 

пзъ

 

средняго

 

отдѣленія

семинаріи

 

Онисифоръ

 

Викогрг.довъ,

 

поступіглъ

 

въэте

 

училище

уже

 

въ

 

декабрѣ

 

мѣсяцѣ

 

1867

 

года.

 

Кронѣ

 

того,

 

среднеп-

ское

 

училище,

 

исключительно

 

нрѳдъ

 

прочими,

 

отличается

 

и

тѣмъ,

 

что

 

ученики

 

его,

 

ноль

 

руководством

 

учителя,

 

обу-

чаются

 

нотному

 

церковному

 

нѣпію

 

и

 

въ

 

праздничные

 

дни

 

по-

ютъ

 

въ

 

церкви.

 

Крестьяне

 

чрезвычайно

 

благодарны

 

за

 

это

учите

 

по.

 

Въ

 

моховскомд

 

ученики,

 

по

 

степени

 

познаиія,

 

раз-

дѣлены

 

на

 

3

 

разряда:

 

старшихъ,

 

младшихъ

 

и

 

начинающих'!.

Старшихъ

 

окончившій

 

курсъ

 

семапаріи

 

Сергѣй

 

Орловъ

 

обу-

чалъ

 

чтенію,

 

письму,

 

русской

 

исторі.і

 

и

 

ариѳнетикѣ,

 

мест-

ный

 

священпикъ

 

Алексапдръ

 

Турбинъ

 

закопу

 

Божію

 

и

 

геог-

рафіи,

 

уволенный

 

изь

 

нпзшаго

 

отд.

 

ссминаріи

 

Иванъ

 

Мак-

кавѣевъ,

 

нодъ

 

рукоиодствомъ

 

Орлова,

 

обучалъ

 

начинающихъ

ірамотѣ

 

по

 

методѣ

 

Болотова.

 

.Ѵченики

 

нервыхъ

 

двухъ

 

раз-

рядовъ,

 

за

 

неболыпимъ

 

исключсншіъ,

 

и

 

читаютъ,

 

и

 

нишутъ

подъ

 

диктовку

 

хорошо

 

и

 

свободно.

 

Изъ

 

ариѳметики

 

знаютъ

хорошо

 

4

 

правила

 

съ

  

иростыяи

 

числами,

 

а

 

пЬкоторие

 

даже



~

 

-153

 

-

п

 

съ

 

дробями.

 

Вообще

 

успѣхи.по

 

ариометекѣ

 

можно

 

бы

 

наз-

вать

 

очень

 

хорошими,

 

если

 

бы

 

не

 

былъ

 

з.імѣчснъ

 

неюстатокъ

унражвенія

 

въ

 

рѣшешп

 

задачь.

 

Изъ

 

отвѣтовъ

 

учениковъ

 

но

гоографіи

 

видно,

 

что

 

они

 

только

 

заучивали

 

кое-что

 

изъ

 

учеб-

ника

 

Ободовскаго.

 

О

 

преподованш

 

же

 

священпикомъ

 

Турбц-

нымъ

 

закона

 

Божія

 

можно

 

отнестись

 

съ

 

особенною

 

похвалою.

ішжис-залсгощснсісос

 

училище,

 

къ

 

которомъ

 

обучалъ

 

мѣст-

ныіі

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Зерцаловъ,

 

успѣшно,

 

какъ

 

и

 

въ

 

1866

 

—

 

7

году

 

(*).
J) )

 

Училища

 

2-го

 

разряда.

 

Училнщъ

 

2-го

 

разряда,

 

какъ

значится

 

въ

 

„общихъ

 

выводахъ

 

изъ

 

отчета"

 

оказалось

 

12,

именно:

 

лазавское,

 

вяжепскоо

 

1-е,

 

дичипнекое,

 

ппжно-сквор-

чонскос,

 

галичейое,

 

паиьковское,

 

игумновское,

 

толстеиковское,

глубоко- городпловскоо,

 

ломецкос,

 

'зяаменское

 

я

 

рунцовское.

Частныя

 

свѣдѣпія

 

объ

 

уснѣхахъ

 

этихъ

 

училнщъ

 

можно

 

из-

влечь

 

изъ

 

отчета

 

въ

 

слѣдующемъ

 

видѣ:

 

Въ

 

лазиваомо,

 

въ

которомъ

 

обучалъ

 

уволенный

 

изъ

 

средняго

 

отдѣлешя

 

семина-

нарін

 

Герасимъ

 

Глѣбовъ.

 

„но

 

закону

 

Божію

 

двое

 

старшихъ

учениковъ

 

знакомы

 

съ

 

главными

 

фактами

 

свящепной

 

исторін

и

 

съ

 

объяснснісмъ

 

лптургіи,

 

младшіе

 

зпатотъ

 

молитвы

 

доволь-

но

 

твердо;

 

чтеніе

 

сознательное,

 

даже

 

и

 

у

 

начипающихъ;

 

пи-

сать

 

подъ

 

диктовку

 

могутъ

 

только

 

старине;

 

но

 

ариѳметикѣ

зпаиія

 

довольно

 

слабы."

 

Училища:

 

вяжовсков

 

1-е,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

обучалъ

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Дубенскій,

 

дичиипское,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

обучалъ

 

казенный

 

крестьянинъ

 

Устиповъ,

 

нижис-

скворчепсісос^

 

въ

 

которомъ

 

обучалъ

 

свящ.

 

Николай

 

Глаго-

левъ,,

 

галичепос,

 

въ

 

которомъ

 

обучалъ

 

свящ.

 

Семенъ

 

Орловъ

а

 

па/шеовс/сое,

 

въ

 

которомъ

 

обучалъ

 

свящ.

 

Петръ

 

Возне-

сснскій,— -

 

„должны

 

быть

 

отнесены

 

ко

 

2-му

 

разряду

 

но

   

удов-

(*;

 

Ві.

 

общихъ

 

«ыводахъ

 

изъ

 

отчета

   

за

   

1866—-7-іі

   

годъ

иижнс-залогощоискоо

 

училище

 

значилось

 

во

 

2-мъ

 

разрядѣ.



-

 

454

 

-

летворптрлыюстп

 

успѣхозъ."

 

Въ

 

училищах?.

 

пгумповскоМо,

въ

 

которомъ

 

обучалъ

 

свящ.

 

Петръ

 

Кедровъ,

 

толстепков-

скомй,

 

въ

 

которомъ

 

обучалъ

 

діаконъ

 

Еозьма

 

Нпкитскій

 

п

глубспо-гор<)диловском<>,

 

въ

 

которомъ

 

обучалъ

 

діакопъ

 

Іо-

анникііі

 

Ыорцаловъ, —

 

„ученье

 

продол;калоеь

 

пеопуститсльно

съ

 

октября

 

по

 

21-е

 

марта;

 

успѣхи

 

вполнѣ

 

удовлетворитель-

ны."

 

Въ

 

нослѣдпемъ

 

изъ

 

пихъ

 

мальчики,

 

свсрхъ

 

того,

 

еще

„особенно

 

отличаются

 

чистописаніемъ"

 

Въ

 

Л'шегтшв,

 

хо-

тя

 

постояіінаго

 

ученья

 

въ

 

мппувінемъ

 

году

 

не

 

было;

 

ио

 

учи-

тель,

 

свящеііішкъ

 

Семенъ

 

Блдженковъ

 

„г.ъ

 

удобное

 

время

 

го-

биралъ

 

къ

 

себѣ

 

мальчиковъ

 

и

 

старался

 

поддерживать

 

въ

 

нихъ,

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

то,

 

что

 

усвоено

 

было

 

ими

 

прежде.

 

Въ

предметы

 

обученья,

 

кромѣ

 

чтенія

 

п

 

иіісьма,

 

входило

 

объ-

яснение

 

молптвъ

 

и

 

зановѣдей,

 

разсказы

 

важнѣйшпхъ

 

событіГі

изъ

 

священной

 

исторіп

 

ветхаго

 

и

 

поваго

 

завѣта

 

и

 

первыя

четыре

 

правила

 

простыхъ

 

чиселъ

 

изъ

 

ариѳметнкп,"

 

Въ

 

зиа-

щпскомд,

 

въ

 

которомъ

 

обучалъ

 

евлщенннкъ

 

Іосифъ

 

Филип-

пов!,

 

и

 

ученье

 

было

 

постоянно

 

по

 

мартъ

 

мѣсяцъ;

 

предметы

обученья

 

была

 

тѣже,

 

что

 

и

 

въ

 

ломецкомъ

 

училпщѣ;

 

уснѣхи

учащихся

 

болѣе,

 

нежели

 

хорошіе."

 

Въ

 

рупцовмомд,

 

въ

которомъ

 

обучалъ

 

священяикъ

 

Архангельска"!,

 

„по

 

закону Бо-
жію

 

старшіе

 

ученики

 

разекпзываютъ

 

своими

 

словами

 

вѣкото-

рыя

 

событія

 

изъ

 

ветхаго

 

завѣта,

 

младшіе

 

знаютъ

 

только

 

мо-

литвы,

 

чтепіе

 

довольно

 

созпательпое

 

у

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

стар

шихъ,

 

младшіе

 

знаютъ

 

только

 

скіады;

 

письмо

 

довольно

 

сла-

бо

 

и

 

ограничивается

 

только

 

ппсаніемъ

 

слогог.ъ;

 

по

 

ариометп-

кѣ

 

знанія

 

очень

 

слабы.

 

Видно,

 

что

 

чтепію

 

и

 

закопу

 

*Божію

ученики

 

не

 

учатся

 

.механически;

 

по

 

по

 

всему

 

заиѣтно,

 

что

 

опи

недостаточно

 

упражиепы."

 

Причину

 

этого

 

можно

 

находить

отчасти

 

въ

 

томъ,

 

что

 

„ученики

 

рупцовскаго

 

училища,

 

отъ

10-ти

 

до

 

12-ти

 

лѣтняі'0

 

возраста,

 

пабраны

 

были

 

только

 

пер-

вую

 

зиму."

 

За

 

тѣмъ,

 

„отдаленіс

  

дома

   

преподавателя

    

отъ



-

 

455

 

-

церкви

 

почти

 

па

 

версту,

 

и

 

частое

 

въ

 

течепіе

 

зимы

 

1S67

 

-

 

8

года

 

исполненіе

 

требъ,

 

по

 

случаю

 

свирѣиствозавшаго

 

тифа, —

все

 

это — достаточный

 

причины,

 

который

 

виолііѣ

 

объясняютъ

недостатки,

 

пійденпые

 

въ

 

училищѣ."

с)

 

Училища

 

3

 

го

 

и

 

4-го

 

разрядовъ.

 

Училищемъ

 

3-го

 

раз-

ряда

 

въ

 

отмѣткахъ

 

отчета

 

назвало

 

только

 

одно

 

вопповское.

Объ-пемъ

 

въ

 

этихъ

 

отмѣткахъ

 

сказало

 

слѣдующее:

 

„старшіе

учечикп

 

забыли

 

много,

 

что

 

знали

 

въ

 

1866 — 7

 

году,

 

пемпо-

пе,

 

вновь

 

иостунившіе,

 

оказались

 

весьма

 

слабыми.

 

По

 

пока-

заний

 

попечителя,

 

пзъ

 

37

 

ученикопъ'8

 

изъ

 

далытихъ

 

де-

ревень

 

не

 

ходили

 

вовсе,

 

а

 

20

 

были

 

больны

 

въ

 

течепіе

 

зимы

и

 

весны

 

тифомъ,

 

свпрѣпствовавшпмъ

 

съ

 

большею

 

силою

 

въ

селѣ

 

Воиновѣ.

 

Въ

 

этомъ

 

надобно

 

видѣть

 

одну

 

изъ

 

причинъ

того,

 

что

 

воиновское

 

училище,

 

бывшее

 

первымъ

 

въ

 

участкѣ,

за

 

ІМІ7- — 8-й

 

годъ

 

можетъ

 

быть

 

причислено

 

къ

 

3-му

 

раз-

ряду;

 

другая

 

же

 

глапнѣишая

 

причина

 

разстройства

 

воипов-

скаго

 

училища

 

та,

 

что,

 

по

 

распоряженію

 

старшины

 

и

 

вопре-

ки

 

замѣчанію

 

попечителя,

 

священпика

 

Петра

 

Воипова,

 

учи-

тель

 

этого

 

училища

 

припялъ

 

па

 

себя

 

должность

 

волостнаго

писаря.

 

Къ

 

4-му

 

разряду

 

по

 

слабымъ

 

успѣхамъ

 

ученья

 

въ

отмѣткахъ

 

отчета

 

отпесены

 

7

 

учнлищъ,

 

именно:

 

скороднеп-

ское,

 

вышпезалегощенское,

 

вяжевское

 

2-е,

 

камепское

 

ямское,

березовецкос

 

и

 

нокровскос

 

на

 

раковкѣ.

 

Въ

 

послѣднсмъ,

 

чис-

лившимся

 

въ

 

предшествовавшем!.

 

1866 — 7

 

году

 

во

 

2-мъ

разрядѣ,

 

упадокъ,

 

какъ

 

можпо

 

видѣть

 

изъ

 

отчета,

 

произо-

нюлъ

 

глаішымъ

 

обрязомъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

„учитель

 

придер-

живается

 

старой

 

методы

 

затверживанія

 

наизусть

 

букварей. "

Объ

 

осталышхъ

 

за

 

тѣмъ"учнлпщахъ

 

въ

 

отчетѣ

 

пе

 

показа-

но,

 

къ

 

какому

 

разряду

 

каждое

 

пзъ

 

нихъ

 

должно

 

быть

 

отне-

сено.

 

Объ

 

нихъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

о

 

показанныхъ

 

выше

 

учили-

щахъ

 

3-го

 

и

 

4-го

 

разрядовъ,

 

въ

 

общихъ

 

выводахъ

 

изъ

 

от-

четом,

 

заключается

 

слѣдующая

 

аттестацтя:

  

„въ

    

остальпыхъ



-

 

450

 

-

училищахъ,

 

какъ

 

видно

 

пзъ

 

отчета,

 

или

 

по

 

иѣкоторымъ

предметамъ

 

успѣхи

 

оказались

 

неудовлетворительными

 

и

 

най-

денные

 

недостатки

 

поставлены

 

на

 

видъ

 

учитслямъ,

 

въ

 

падеж

 

-

дѣ,

 

что

 

они

 

ихъ

 

иснравять,

 

или

 

же

 

учители

 

признаны

 

не

способными

 

и

 

совѣтъ

 

постановилъ:

 

озаботиться

 

нріисканіемъ

лучшихъ."

 

Изъ

 

частныхъ

 

же

 

отмѣтокъ

 

въ

 

отчетѣ

 

объ

 

этихъ

училищахъ

 

можно

 

впдѣть

 

слѣдующее:

 

Въ

 

иіыныіооспимо

училищѣ,

 

въ

 

которомъ

 

обучалъ

 

свящепникъ

 

Семонъ

 

Вогослов-

скій,

 

„по

 

мартъ

 

мѣсяцъ

 

ученье

 

продолжалось

 

постоянно;

 

обу-

чались

 

чтенію,

 

чистописапію,

 

при

 

чемъ

 

объясняемы

 

были

 

мо-

литвы

 

и

 

заповѣди,

 

а

 

также

 

и

 

валшѣпшія

 

событія

 

изъ

 

свя-

щенной

 

исторіи

 

ветхаго

 

и

 

новаго

 

завѣта

 

и

 

преподавались

изъ

 

арпѳмстпкп

 

4

 

правила

 

простыхъ

 

чисслъ,

 

съ

 

выкладкою

на

 

счетахъ.

 

Успѣхи

 

учащихся

 

оказались

 

хорошими . "

 

Въ

 

пет-

рооспомб,

 

въ

 

которомъ

 

обучалъ

 

свящепникъ

 

Теремецкій,

ученье

 

продолжалось

 

также

 

иостоянпо

 

по

 

мартъ

 

иѣсяцъ;

 

пред-

моты

 

обученья

 

были

 

тѣже,

 

что

 

въ

 

ломецкомъ

 

и

 

зпаменскомъ

училищахъ

 

(см.

 

училища

 

2-го

 

разряда).

 

Въ

 

ламииолозовскомъ,

въ

 

которомъ

 

обучалъ

 

діаконъ

 

Митвеп

 

Глаголевъ,

 

свсрхъ

 

чтс-

нія

 

и

 

иисьма,

 

„объяснялись

 

молитвы

 

и

 

заповѣди,

 

а

 

такъ-же

п

 

нраздникн

 

и

 

важиѣйшія

 

событія

 

изъ

 

священной

 

исторііь

пзъ

 

арномстики

 

первыя

 

два

 

правила,

 

съ

 

выкладкою

 

на

 

сче-

тахъ."

 

Тѣже

 

предметы,

 

исключая

 

объяснены!

 

ираздниковъ,

преподавались

 

и

 

въ

 

жердевскомъ

 

2

 

училцщѣ;

 

усиѣхи

 

уча-

щихся

 

въ

 

обопхъ

 

этихъ

 

училищахъ

 

оказались

 

довольно

 

хо-

рошими.

( ШЬііШШ

 

Oyrjo/uo).



E

 

F

 

И

 

Б

 

А

 

В

 

Л

 

Е

 

Н I

 

Я

Е/Ь

 

ТУЛ.

 

ЕПАРХ.

 

БѢДОМОСТЯМЪ.

1-го

 

Сентября

     

Jv

    

1/і

                

1869

 

года.

П

 

О

 

У

 

Ч

 

Е

 

Н

 

I

 

Е

ВЪ

 

ДЕНЬ

  

УСѢКНОВЕНШ

 

ГЛАВЫ

 

СВ.

 

ЮАННА

ПРЕДТЕЧИ

 

(*).

Нынѣ

 

евангеліе

 

возвѣстило

 

намъ

 

о

 

злодѣяніи

 

Ирода,

 

оне-

истовствѣ

 

женъ,

 

о

 

безумномъ

 

воселіи

 

мужей,

 

о

 

нечестивомъ

иирѣ,

 

о

 

беззакопномъ

 

дарѣ,

 

о

 

нреступномъ

 

дѣлѣ.

 

Я

 

ужаса-

юсь,

 

возлюбленные

 

мои,

 

когда

 

взору

 

моему

 

представляются

совершенный

 

Иродомъ

 

дѣла.

За

 

что

 

Иродъ

 

убилъ

 

пророка*?

 

За

 

то,

 

что

 

пророкъ

 

былъ

проповѣдникъ

 

истины

 

и

 

посредствомъ

 

обличенія

 

хотѣлъ

 

во-

спрепятствовать

 

его

 

беззаконному

 

дѣлу.

 

Кого

 

онъ

 

убилъ]

Мужа

 

праведнаго,

 

болѣе

 

котораго

 

не

 

было

 

изъ

 

всѣхъ,

 

рож-

денныхъ

 

женами,

 

какъ

 

свпдѣтельствовалъ

 

о

 

немъ

 

Самъ

 

Го-

сподь, — убилъ

 

мужа,

 

провождавіпаго

 

жі;знь

 

въ

 

пустынѣ

 

не-

обитаемой,

 

безводной,

 

не

 

имѣвшей

 

ни

 

деревъ,

 

ни

 

другихъ

ростеній.

 

Вмѣсто

 

мяса

 

жцвотиыхъ

 

онъ

 

уногреблялъ

 

въ

 

пищу

акриды,

 

вмѣсто

 

роскошныхъ

 

исладкихъ

 

свѣдей

 

— дикій

 

медъ. —

(*)

 

Изъ

 

бесѣд.

 

св.

 

[вііпиа

 

З.іаг.
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И

 

въ

 

какое

 

время

 

Иродъ

 

убилъ

 

Іоанна?

 

Срамно

 

и

 

говорить,

по

 

срамно

 

не

 

говорящему,

 

а

 

совершившему

 

убійство.

 

Дни

білвіиу

 

рождества

 

иродова,

 

пляса

 

дщи

 

иродіадииа

 

по

сиедп,

 

и

 

угоди

 

Придави.

 

(Мат.

 

14,

 

6).

 

О

 

гибельный

 

допь

рожденія!

 

Въ

 

сей

 

день

 

Иродъ

 

совѳршаетъ

 

убіистно

 

пророка,

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

пригласить

 

къ

 

столу

 

своему

 

мужей

 

бла-

гочестивыхъ.

 

Въ

 

сей

 

день

 

Ироду

 

слѣдовало

 

бы

 

позаботиться

о

 

вдовахъ,

 

оказать

 

состраданіе

 

сирымъ,

 

дабы,

 

содѣйствіемъ

ыногихъ

 

п

 

разнообразныхъ

 

ыолитвъ,

 

обезопасить

 

свою

 

жизнь.

Но

 

опъ,

 

вмѣсто

 

сего,

 

пиршествуя

 

съ

 

певоздержными

 

мужами

и

 

Оезчестпыми

 

лгенами,

 

уиившпсь

 

виномъ

 

и

 

обольстившись

безстыдными

 

женщинами,

 

убиваетъ

 

Предтечу,

 

денницу

 

дня,

Іоанна,

 

и

 

чрезъ

 

убійство

 

угашаетъ

 

яркій

 

свѣтильпикъ

 

вѣ-

ры.

 

Угасивъ

 

сей

 

свѣтильнпкъ,

 

Иродъ

 

самъ

 

остался

 

во

 

тьмѣ. —

Такъ

 

Иродъ

 

убилъ

 

великаго

 

мужа,

 

и

 

какъ

 

еще

 

убмъ"?

//ни

 

бывиіу

 

рождества

 

иродова,

 

пляса

 

дщи

 

иродіадииа

по

 

срсдп>.

 

Забава,

 

достойная

 

такого

 

пиршества:

 

ибо,

 

гдѣ

женоподобная

 

нѣга

 

и

 

роскошь,

 

гдѣ

 

піпнство

 

и

 

всякія

 

забавы,

тамъ

 

нѣтъ

 

ничего

 

твердаго,

 

но

 

все

 

шатко

 

и

 

непостоянно,

 

все

обличаетъ

 

безуміе.

 

Слушайте

 

сіе

 

вы,

 

которые

 

любите

 

смо-

трѣть

 

на

 

пляшущихъ,

 

слушайте

 

какой

 

плодъ

 

принесло

 

искус-

сное

 

плясаніе.

 

Она

 

о/ее

 

навождсиа

 

матерію,

 

дажоь

 

ми,

рсче,

 

здп,

 

на

 

блюди

 

главу

 

Іоаииа

 

крестителя.

 

О

 

ai.ec-

токонравное

 

исчадіе

 

свирѣпой

 

львицы!

 

Не

 

просптъ

 

ни

 

золота,

ни

 

серебра,

 

пи

 

драгоцѣвныхъ

 

камней,

 

но

 

главу

 

Іоапна,

 

для

того,

 

чтобы,

 

убивъ

 

обличителя,

 

успокоить

 

тѣмъ

 

свою

 

мать,

преданную

 

грѣху.

 

11

 

печалена

 

бисть

 

царь,

 

услыпіавъ

 

сіе,

не

 

потому,

 

впрочемъ,

 

что

 

у

 

него

 

просили

 

убіенія

 

пророка,

 

а

потому,

 

что

 

боялся

 

народа,

 

ибо

 

всѣ

 

почитали

 

Іоанна

 

проро-

комъ.

 

Душа

 

иродова

 

была

 

въ

 

то

 

время

 

подобна

 

кораблю,

среди

 

моря

 

волнуемому

 

и

 

обращаемому

 

то

 

въ

 

ту,

 

то

 

въ

 

дру-

гую

 

сторону.

  

Совершить

 

убійство

 

препятствовалъ

 

ему

 

страхъ
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народа;

 

не

 

совершить

 

убійства

 

онъ

 

не

 

могъ

 

по

 

причннѣ

 

дан-

ной

 

клятвы

 

и

 

но

 

причинѣ

 

шіровавшихъ

 

съ

 

нимъ

 

Пудучи

ослѣиленъ

 

неистовою

 

страстно

 

къ

 

женщипѣ и

 

употребляя

 

дан-

ную

 

клятву,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

извинепіе

 

своего

 

убійства,

 

онъ

посылаетъ

 

спекулатора

 

и

 

повелѣваетъ

 

отсѣчь

 

паву

 

Іоанну.

О

 

вы,

 

которые

 

любите

 

такъ

 

охотно

 

клясться,

 

послушайте,

какъ

 

это

 

опасно!

 

Послушайте

 

Господа,

 

говорящего:

 

не

клянитсся

 

всяко

 

(Мат.

 

5,

 

34).

 

Если

 

бы

 

несчастный

 

Иродъ

не

 

ироизнесъ

 

въ

 

то

 

время

 

клятвы;

 

то

 

онъ

 

не

 

приказалъ

 

бы

совершить

 

убійство.

 

Конечно,

 

гораздо

 

лучше

 

было

 

бы

 

ему

 

не

клясться;

 

но

 

если

 

онъ

 

и

 

поклялся

 

ужо|

 

то

 

лучше

 

было

 

бы

не

 

исполнить

 

клятвы",

 

ибо

 

если

 

настоитъ

 

необходимость

 

вы-

бирать

 

изъ

 

двухъ

 

золъ

 

одно,

 

то,

 

безъ

 

солнѣнія,

 

лучше

 

вы-

брать

 

зло

  

меньшее.

 

Аминь.

О

 

НРАВСТВЕННО»

 

БЛІЯНШ

 

СВЯЩЕННИКА

 

НА

 

ПРО-
СТОЙ

 

НАРОДЪ.

Нравственная

 

жизнь

 

нашею

 

нростаго

 

народа,

 

не

 

смотря

 

на

различиыя

 

благотворння

 

перемѣны

 

въ

 

бытѣ

 

народномъ,

 

еще

и

 

доселѣ

 

не

 

окрѣпла

 

въ

 

добромъ

 

нравственномъ

 

направлепіи

и

 

постоянно

 

пулдается

 

въ

 

разумномъ

 

руководствѣ

 

со

 

стороны.

Руководительство

 

народа

 

въ

 

дѣлѣ

 

яравственнаго

 

развитія

всегда

 

лсасало

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

сельскихъ

 

пастыряхъ;

ото

 

ихъ

 

обязанность,

 

такъ

 

скасать,

 

каноническая.

 

Новѣйшія

перемѣны

 

въ

 

бытѣ

 

народномъ

 

не

 

только

 

не

 

уменьшили,

 

ио

 

еще

болѣе

 

разширили

 

эту

 

обязанность.

 

Года

 

три

 

или

 

четыре

тому

 

назадъ,

 

въ

 

нашемъ

 

обществѣ

 

и

 

литературѣ

 

былъ

 

под-

вятъ

 

вопросъ

 

о

 

томъ,

 

можетъ

 

ли

 

сельское

 

духовенство,

 

и

 

при

новыхъ

 

реформахъ

 

въ

 

бытѣ

 

народномъ

 

и

 

ири

 

вовыхъ

   

зада-
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чахъ

 

народной

 

жизни,

 

по

 

прежнему

 

быть

 

главнымъ,

 

если

 

не

единствепнымъ

 

руководителемъ

 

народа

 

въ

 

его

 

нравствепномъ

развитіи?

 

Одни,

 

и

 

нужно

 

сказать

 

-

 

болѣе

 

благонамѣренные,

говорили,

 

что

 

иниціатпва

 

правственнаго

 

развитія

 

народа

 

должна

остаться

 

главнымъ

 

образоръ

 

въ

 

рукахъ

 

духовенства.

 

Другіе

напротивъ

 

утверждали,

 

что

 

духовное

 

сословіе

 

составляетъ

 

изъ

себя

 

замкнутую

 

расу,

 

оторванную

 

отъ

 

живой

 

связи

 

съ

 

на-

родомъ,

 

и

 

потому

 

оно

 

не

 

способно

 

стать

 

въ

 

близкія

 

нравст-

вепныя

 

отношенія

 

къ

 

народу,

 

что

 

по

 

этому

 

нравственное

 

влі-

яніе

 

на

 

вародъ

 

гораздо

 

сильнѣе

 

и

 

благотворнѣе

 

можетъ

 

быть

со

 

стороны

 

свѣтскаго

 

'общества,

 

которое

 

стремится

 

теперь

 

къ

нравственному

 

сближений

 

съ

 

народомъ

 

и

 

заботится

 

объ

 

устрой-

ствѣ

 

его

 

благосостояніл.

 

Снорили

 

долго

 

и

 

много,

 

пока

 

нако-

нецъ

 

само

 

правительство

 

не

 

разрѣшило

 

этихъ

 

споровъ

 

въ

пользу

 

духовенства.

 

Различными

 

своими

 

распоряжениями,

 

свя-

занными

 

съ

 

послѣдними

 

реформами

 

и

 

новыми

 

учрежденіями

въ

 

жизни

 

народной,

 

правительство

 

показало,

 

что

 

нравствен-

ная

 

развитія

 

народа

 

оно

 

ожидаетъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

отъ

духовенства.

 

Такимъ

 

образомъ

 

обязанность

 

сельскаго

 

пастыря

содѣйствовать

 

нравственному

 

развитію

 

народа

 

стала

 

ул;е

обязапностію

 

но

 

только

 

церковно-каноппческою,

 

но

 

и

 

госу-

дарственною.

Но

 

останавливая

 

вниманіе

 

на

 

сельскомъ

 

пастырѣ,

 

какъ

блюстителѣ

 

вравственнаго

 

развитія

 

народа,

 

мы

 

заключаемъ,

что

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

успѣхъ

 

не

 

всегда

 

соотвѣтствуетъ

 

самымъ

искренпимъ

 

желаніямъ

 

и

 

усиліямъ

 

пастыря

 

имѣть

 

вліяніѳ

 

па

свою

 

паству.

 

Многіе

 

изъ

 

вашихъ

 

сельскихъ

 

пастырей,

 

не

смотря

 

на

 

всѣ

 

старанія,

 

не

 

могутъ

 

стать

 

въ

 

близкія

 

отношс-

нія

 

къ

 

народу,

 

чтобы

 

дѣйствовать

 

на

 

него

 

со

 

всею

 

силою

благотворнаго

 

вліянія.

 

Мы

 

сами

 

видѣли,

 

какъ

 

молодые

 

люди,

при

 

выходѣ

 

изъ

 

семинаріи

 

на

 

приході ,

 

думали

 

посвятить

 

всѣ

свои

 

силы

 

для

 

высокаго

 

служенія

   

церкви

   

и

   

правственнаго



-

 

141

 

—

усовершенствованія

 

пасомыхъ.

 

И

 

нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

это

были

 

одни

 

мечты

 

празднаго

 

воображенія;

 

нѣтъ,

 

въ

 

отношеніи

къ

 

большинству

 

лицъ

 

это

 

составляло

 

сознательное

 

стремление

-

 

служить

 

Богу

 

и

 

людямъ

 

отъ

 

всей

 

души

 

по

 

мѣрѣ

 

силъ

спопхъ.

 

Но

 

вотъ

 

эти

 

молодые

 

люди

 

пробыли

 

нѣсколько

 

вре-

мени

 

на

 

нриходѣ,

 

и

 

всѣ

 

ихъ

 

великолѣшше

 

планы,

 

всѣ

 

прек-

расный

 

затѣи

 

разлетѣлись

 

въ

 

прахъ.

 

Прихожане

 

нѣкоторнхъ

изъ

 

нихъ

 

остаются

 

въ

 

нравствепномъ

 

отношеніи

 

такими-

 

же

грубыми

 

и

 

неразвитыми,

 

какими

 

они

 

были

 

нѣсколько

 

лѣтъ

тому

 

назадъ.

 

Вотъ

 

что,

 

между

 

прочимъ

 

писалъ

 

намъ

 

одинъ

изъ

 

молодыхъ

 

сельскихъ

 

пастырей,

 

уже

 

три

 

года

 

состоящій

на

 

приходѣ:

 

„Какъ

 

часто

 

припоминаю

 

я

 

то

 

время

 

нашего

пребыванія

 

въ

 

семпнаріи,

 

когда

 

мы

 

съ

 

товарищами

 

жили

мыслію

 

приносить

 

нравственную

 

пользу

 

людямъ,

 

когда

 

мы

только

 

и

 

носились

 

съ

 

этою

 

мыслію

 

и

 

лелѣяли

 

ее,

 

какъ

 

лю-

бимое

 

дитя.

 

Помню,

 

что. тогда

 

мы

 

думали сдѣлаться

 

зъсредѣ

простаго

 

народа

 

людьми

 

съ

 

огромнымъ

 

нравственнымъ

 

влія-

ніемъ,

 

мечтали

 

располагать

 

всѣми

 

движеніями

 

сердца

 

и

 

воли

своихъ

 

пасомыхъ,

 

рисовали

 

въ

 

перспективѣ

 

картину

 

народа,

твердою

 

поступью

 

идущаго

 

по

 

пути,

 

нами

 

указанному.

 

Помню,

какъ

 

много

 

и

 

еще

 

добраго,

 

прекраснаго

 

и

 

полезнаго

 

мы

думали

 

сдѣлать

 

для

 

простаго

 

народа.

 

Почасту

 

я

 

всиоминаю

все

 

это,

 

но

 

только

 

какъ?

 

съ

 

грустго

 

въ

 

сердцѣ,

 

досадою,

негодованіемъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Не

 

о

 

томъ

 

я

 

сокрушаюсь,

 

что

 

тогда

думалось

 

такъ,

 

но

 

о

 

томъ,

 

что

 

настоящая

 

жизнь

 

представ-

ляетъ

 

разладъ

 

съ

 

былыми

 

добрыми

 

мыслями

 

и

 

желаніями.
Мое

 

положепіѳ

 

на

 

ириходѣ

 

далеко

 

не

 

таково,

 

какимъ

 

мы

 

ри-

совали

 

его

 

въ

 

былые

 

годы

 

Я

 

не

 

могу

 

назвать

 

себя

 

тѣмъ

добрымъ

 

пастыремъ,

 

голосу

 

котораго

 

такъ

 

послушпы

 

овцы;

не

 

могу

 

похвалиться

 

сильнымъ

 

вліяніемъ

 

на

 

сердце

 

и

 

волю

своихъ

 

пасомыхъ.

 

Нравственная

 

жизнь

 

мопхъ

 

прихожанъ

 

да-

леко

 

не

 

сообразуется

 

съ

 

тѣми

 

требованіями,

 

какія

   

высказы-
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ваю

 

я,

 

какъ

 

ироповѣдппкъ

 

евангельской

 

истииы.

 

Моихъ

 

словъ

часто

 

не

 

слушаютъ,

 

внушеній

 

не

 

иснолнлютъ,

 

иногда

 

даже

видимо

 

избѣгаютъ

 

встрѣчи

 

съ

 

тобою,

 

опасаясь

 

вступить

 

въ

бесѣду,

 

какъ

 

будто

 

бы

 

эта

 

бесѣда

 

научала

 

чему

 

аибудь

 

та-

кому,

 

отъ

 

чего

 

инстинктивно

 

отвращается

 

сердце.

 

'

 

Бываютъ

наконецъ

 

и

 

такіе

 

случаи,

 

о

 

которыхъ

 

тяжело

 

и

 

вспомнить.

Такъ

 

не

 

дружелюбно

 

отвѣчаетъ

 

жизпь

 

былымъ

 

думамъ

 

и

 

же-

лчпіямі.

 

И

 

грустно

 

становится

 

па

 

душѣ

 

и

 

не

 

знаешь,

 

что

сдѣлать

 

дія

 

того,

 

чтобы

 

стать

 

въ

 

бо.тѣе

 

близкія

 

отношенія

къ

 

народу,

 

подчинить

 

его

 

своему

 

вліянію,

 

сдѣлать

 

это

 

вліяніѳ

вполнѣ

 

благотворнымъ,

 

•

 

и

 

въ

 

копц

 

в

 

концовъ

 

успокоиться

 

па

той

 

отрадной

 

мысли,

 

что

 

тобою

 

сдѣлана

 

хотя

 

не

 

большая

 

до-

ля-

 

той

 

пользы,

 

какую

 

мы,

 

по

 

долгу

 

званія,

 

должны

 

прино-

сить

 

простому

 

народу.

 

•'

 

Такимъ

 

образомъ

 

благотворнымъ

правств^ннимъ

 

вліяніемъ

 

на

 

пародъ

 

не

 

могутъ

 

похвалиться

даже

 

и

 

тѣ

 

изъ

 

сельскихъ

 

пастырей,

 

которые

 

дѣло

 

нравст-

венная

 

развитія

 

народа

 

считают

 

ь

 

важнѣйшимъ

 

своимъ

 

дол-

гомъ,

 

и

 

готовы

 

посвятить

 

ему

 

всѣ

 

свои

 

силы.

 

Нечего

 

и

 

го-

ворить,

 

какъ

 

грустенъ

 

этотъ

 

фактъ

 

самъ

 

по

 

себѣ.

 

Понятно

и

 

то,

 

какимъ

 

тяжелкмъ

 

гнетомъ

 

ложится

 

на

 

совѣсти

 

пасты-

ря

 

недостатокъ

 

добраго

 

правственнаго

 

вліянія

 

на

 

народъ.

 

Въ

этомъ

 

случаѣ

 

пастырь

 

церкви

 

не

 

выполняетъ

 

обязанности,

возлагаемой

 

на

 

него

 

двумя

 

великими

 

учреждепілми-

 

церковію

и

 

государством!.,

 

дѣлается

 

виновнымъ

 

противъ

 

обоихъ

 

этихъ

учрежденій.

Возникает!,

 

вонросъ:

 

отъ

 

чего

 

же

 

духовенство

 

доселѣ

 

пе

имѣетъ

 

успѣха

 

въ

 

дѣлѣ

 

правственнаго

 

разингія

 

народа?

 

По

смыслу

 

выше

 

приведенная

 

нами

 

письма

 

выходить,

 

что

 

духо-

венство

 

затрудняется

 

въ

 

пріисканіи

 

средствъ

 

или

 

путей

 

къ

нравственному

 

вліянію

 

на

 

простой

 

народъ,

 

Но' такъ

 

ли

 

это

па

 

самомъ

 

дѣ.тьі

 

Дѣйствительно

 

ли

 

такія

 

затруднения1?

 

Не

ужели

 

священнику,

 

поставленному

 

блюстителемъ

 

правственнаго
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развитія

 

народа,

 

обязанному

 

охранять

 

въ

 

своей

 

паствѣ

 

и

 

ин-

тересы

 

церкви

 

и

 

интересы

 

государства,

 

не

 

предоставлено

 

для

этого

 

пикакнхъ

 

средствъ?

 

Неужели

 

онъ

 

безпомощнык

 

въ

 

сво-

емъ

 

дѣлѣ?

 

Нѣтъ,

 

въ

 

рукахъ

 

духовенства

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя

 

есть

 

много

 

средствъ

 

къ

 

вравственпому

 

вліянію

 

на

 

простой

народъ,

 

и

 

средствъ

 

довольно

 

могучпхъ,

 

и

 

если

 

духовенство

доселѣ

 

не

 

можетъ

 

похвалиться

 

силою

 

своего

 

вліянія

 

на

 

на-

родъ,

 

то

 

это

 

потому,

 

что

 

оно

 

не

 

воспользовалось

 

этими

средствами,

 

иди

 

воспользовалось

 

ими

 

не

 

такъ,

 

какъ

 

слѣдуетъ.

Въ

 

видахъ

 

облегченія

 

сельскихъ

 

пастырей,

 

искренно

 

жела-

ющихъ

 

помочь

 

дѣлу

 

нравствепнаго

 

развитія

 

парода,

 

мы

 

ука-

жемъ

 

эти

 

средства,

 

и

 

постараемся,

 

сколько

 

возможно,

 

выяс-

нить,

 

какъ

 

долженъ

 

воспользоваться

 

ими

 

сельскій

 

пастырь,

чтобы

 

достигнуть

 

лучшихъ

 

результатовъ.

 

Начнемъ

 

съ

 

ука-

занія

 

средствъ,

 

которыя

 

можно

 

назвать

 

болѣе

 

или

 

менѣѳ

оффиціальными.

Въ

 

древней

 

Руси

 

духовенство

 

пользовалось

 

очень

 

высо-

кимъ

 

уважепіемъ

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

высшихъ

 

лицахъ

 

въ

 

ду-

ховепствѣ,-

 

мптрополптахъ,

 

архіепископахъ,

 

епископахъ,

 

игу

менахъ,

 

городскихъ

 

протонопахъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

голосъ

 

котэрыхъ

часто

 

уважался

 

и

 

въ

 

совѣтѣ

 

царскомъ,

 

простые

 

сельсігіе

 

па-

стыри,

 

среди

 

сельского

 

общества,

 

были

 

окружены

 

почетомъ

 

и

вниманіемъ.

 

Голосъ

 

пастыря

 

церкви

 

былъ

 

голосомъ

 

могучимъ,

котораго

 

никто

 

не

 

могъ

 

ослушаться,

 

а

 

если

 

п

 

была

 

ослушни-

ки,

 

то

 

само

 

общество

 

наказывало

 

ихъ

 

презрѣніемъ,

 

смотря

на

 

нихъ,

 

какъ

 

на

 

людей,

 

по

 

нароцному

 

вырлжѳнію,

 

чтпч-

шыѵд,

 

для

 

которыхъ

 

законъ

 

и

 

совѣсть

 

— ничто.

 

Общество

тогда

 

чувствовало

 

нужду

 

въ

 

сближенія

 

съ

 

пастырями

 

церкви,

и

 

прибѣгало

 

къ

 

ихъ

 

совѣтамъ

 

не

 

только

 

въ

 

луховныхъ

 

сво-

ихъ

 

нуждахъ,

 

но

 

п

 

въ

 

обикновенныхъ

 

мірскихъ

 

дѣлахъ.

Отъ

 

духовенства

 

народъ

 

ожидалъ

 

рѣшеиія

 

вопросовъ,

 

каса-

ющихся

 

устройства

 

его

 

внутреппей

 

жизни,

 

-ти

   

ожидалъ

   

не
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напрасно.

 

Духовенство

 

было

 

тогда

 

самыяъ

 

живымъ

 

сослові-

емъ.

 

Оно

 

давало

 

то

 

или

 

другое

 

нанравленіе

 

дѣламъ

 

общест-

веннымъ,

 

сближало

 

между

 

собою

 

вышія

 

и

 

низшія

 

сословія ,

 

—

правительство

 

и

 

народъ,

 

служа

 

проводникомъ

 

нравительст-

венныхъ

 

идей

 

въ

 

народѣ,

 

и

 

являясь

 

печаловникамп

 

о

 

послвд-

немъ

 

предъ

 

гражданскимъ

 

правительствомъ.

 

Такое

 

значеяіе

духовенства

 

основывалось

 

не

 

на

 

томъ

 

только,

 

что

 

духовен-

ство

 

было

 

тогда

 

сословіемъ

 

болѣе

 

другихъ

 

образованпымъ,

 

но

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

его

 

юридическомъ

 

положении.

 

Тогда

 

нѳ

было

 

рельефно

 

выдающейся

 

разобщенности

 

пнг^ресовъ

 

духо-

венства

 

и

 

парода.

 

Пастыри

 

церкви

 

въ

 

то

 

время

 

близко

 

ири-

мыкали

 

къ

 

сельской

 

администраціи,

 

являлись

 

«іудьями

 

почти

всѣхъ

 

простунковъ

 

народа,

 

занимали

 

въ

 

приходѣ

 

должности,

соотвѣтствующія,

 

по

 

своему

 

значенш,

 

нынѣшнимъ

 

сельскимъ

старостамъ,

 

и

 

вообще

 

-

 

пользовались

 

всѣми

 

правами

 

и

 

преиму-

ществами,

 

какія

 

только

 

могло

 

придать

 

имъ

 

тогдашнее

 

устрой-

ство

 

внутренней

 

жизни

 

государства,

 

основанное

 

на

 

началахъ

земства,.

 

Таково

 

было

 

значеніе

 

древлерусскаго

 

духозенства

среди

 

простаго

 

народа,

 

Пожелать

 

такого'

 

же

 

значенія

 

и

 

со-

временному

 

духовепству

 

вполнѣ

 

естественно,

 

закопно,

 

и

 

глав-

ное — возможно.

 

Старые

 

порядки

 

общественной

 

жизни

 

въ

 

нѣ-

которой

 

степени

 

опять

 

воскресаготъ.

 

Современное

 

намъ

 

зем-

ство

 

въ

 

общихъ

 

своихъ

 

чѳртахъ

 

есть

 

земство

 

древней

 

руси,

п

 

отличается

 

отъ

 

него

 

только

 

въ

 

развитіи

 

частныхъ

 

учреж-

девій;

 

современный

 

земскія

 

учрежденія

 

конечно

 

не

 

вполнѣ,

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

 

возвращаютъ

 

на-

шему

 

общественному

 

благоустройству

 

тотъ

 

характеръ,

 

какой

имѣло

 

оно

 

въ

 

древней

 

руси.

 

Сообразно

 

съ

 

этимъ

 

и

 

духовен-

ству

 

возвращается

 

въ

 

нѣкоторой

 

степени

 

то

 

юриіическое

 

по-

ложеніе,

 

какое

 

оно

 

занимало

 

въ

 

старину

 

въ

 

сельской

 

общи-

нѣ.

 

Въ

 

современныхъ

 

намъ

 

земскихъ

 

учрежденіяхъ

 

священ-

ники

 

являются

 

представителями

 

не

 

только

 

своего

 

сослокія,

 

но
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даже

 

и

 

представителями

 

интересовъ

 

народпыхъ;

 

по

 

смыслу

положенія

 

о

 

земскихъ

 

учрежденіяхъ,

 

они,

 

какъ

 

извѣстно,

 

мо-

гутъ

 

быть

 

избираемы

 

въ- гласные

 

земскихъ

 

управъ

 

со

 

стороны

народа.

 

А

 

это

 

обстоятельство

 

со

 

всѣмъ

 

не

 

такъ

 

ничтожно,

какъ

 

нѣкоторые

 

ужо

 

привыкли

 

смотрѣть

 

на

 

него.

 

Имѣя

 

важ-

ное

 

юридическое

 

значеніе

 

въ

 

такихъ

 

учрежденіяхъ,

 

на

 

обя-

занности

 

которыхъ

 

лежитъ

 

устройство

 

всего

 

вообще

 

народна-

го

 

благосостоянія,

 

священникъ

 

можетъ

 

отличнымъ

 

образоиъ

воспользоваться

 

этимъ

 

для

 

проведенія

 

нравственнаго

 

вліянія

своего

 

на

 

простой

 

народъ.

 

Нужно

 

только,

 

чтобы

 

дѣятельпость

его

 

въ

 

земскихъ

 

учрежденіяхъ

 

имѣла

 

свои

 

особенные

 

мотивы,

сразу

 

дающіѳ

 

впдѣть

 

въ

 

неиъ

 

блюстителя

 

по

 

преимуществу

нравственнаго

 

народнаго

 

блага.

 

Остановимся

 

нѣсколько

 

подроб-

нѣе

 

на

  

выяснен іи

 

этой

 

мысли.

Задача

 

земства— задача

 

великая.

 

Полагая

 

въ

 

пародѣ

 

на-

чала

 

самоуправленія,

 

взятаго.

 

конечно,

 

въ

 

извѣстной

 

мѣрѣ,

земство

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

должно

 

преслѣдовать

 

и

 

пачала

народнаго

 

развитія

 

въ

 

самомъ

 

обширномъ

 

зпаченіи

 

этого

слева.

 

Несправедливо

 

по

 

этому

 

"ограничивать

 

дѣло

 

земскихъ

учрежденій

 

заботами

 

объ

 

улучшеніи

 

только

 

экономической

стороны

 

народнаго

 

быта,

 

какъ

 

иногда

 

мы

 

видимъ

 

на

 

прак-

тик.

 

Столько

 

же,

 

если

 

еще

 

не

 

болѣе,

 

земство

 

должно

 

забо-

титься

 

и

 

объ

 

изысканіи

 

средствъ

 

къ

 

умственному

 

и

 

нравст-

венному

 

развитію

 

народа.

 

Разумная

 

цивилизаторская

 

дѣятель-

ность

 

земства

 

здѣсь

 

требуется

 

чуть

 

ли

 

не

 

на

 

каждомъ

 

шагу.

Возмемъ

 

напр.

 

народный

 

школы;

 

ихъ

 

загеденіе,

 

устройство

и

 

содержание

 

на

 

чьей

 

обязанности

 

лежитъ

 

ілавнымъ

 

образомъ,

какъ

 

не

 

на

 

обязанности

 

земства?

 

.Отъ

 

поколѣнія

 

младшаго

обратимся

 

къ

 

старшему.

 

Сколько

 

здѣсь

 

умствоннаго

 

коснѣнія,

нравственной

 

грубости

 

и

 

пенѣжества!

 

Сколько

 

пороковъ,

 

раз-

витыхъ

 

чуть

 

ли

 

не

 

поголовно

 

и

 

парализующихъ

 

не

 

только

начатки

 

цивилизаціи,

 

но

 

и

 

возрастающее

 

благосостояние

 

эко-
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номическое!

 

Кто

 

онять

 

долженъ

 

слѣдить

 

за

 

этимъ,

 

какъ

 

не

тоже

 

земство,

 

какъ

 

не

 

его

 

же

 

члены,

 

самимъ

 

пародомъ

 

из-

бранные

 

въ

 

распорядители

 

его

 

средствъ,

 

въ

 

руководители

 

его

силъ1?

 

Все

 

это

 

не

 

только

 

должно,

 

но

 

и

 

можетъ

 

сдѣлать

 

зем-

ство,

 

и

 

сдѣлать

 

при

 

томъ

 

довольно

 

прочно,

 

на

 

основапіи

закона

 

и

 

ею

 

пменемъ.

 

Остается

 

только

 

вонросъ

 

въ

 

томъ,

кто

 

удобнѣе

 

всего

 

можетъ

 

заявить

 

земскому

 

собранію

 

о

 

раз-

личвыхъ

 

недостаткахъ

 

народной

 

жизни,

 

требующихъ

 

искоре-

ненія,

 

и

 

предложить

 

на

 

обсужденіе

 

его

 

вопросы,

 

имѣющіе

цѣлію

 

поднять

 

уровень

 

умственнаго

 

и

 

нрпвственнаго

развитія

 

народа?

 

Члены

 

земства

 

изъ

 

крестьянъ

 

едва

 

ли

 

мо-

гутъ

 

сдѣлать

 

это;

 

въ

 

своей

 

собственной

 

средѣ

 

опп

 

большею

частно

 

не

 

видятъ

 

педостатковъ,

 

или

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

не

сознаютъ

 

ихъ;

 

ложныя

 

понатія

 

ими

 

принимаются

 

за

 

истинный,

фальшивое

 

шшравленіе

 

нравственной

 

дѣятельности

 

считается

какъ

 

бы

 

законпымь

 

п

 

необходимыми

 

Люди

 

другихъ

 

сосло-

вій,

 

и

 

особепно

 

прииадлежащіе

 

къ

 

такъ

 

называемому

 

высше-

му

 

обществу,

 

хотя

 

и

 

знакомы

 

съ

 

народными

 

недостатками,

но

 

это

 

знакомство

 

довольно

 

легкое,

 

поверхностное,

 

схваченное

случайно,

 

какъ

 

бы

 

па

 

лету;

 

стало

 

быть,

 

и

 

со

 

стороны

 

такихъ

людей

 

нельзя

 

ожидать

 

мпогоплоляой

 

дѣятельности

 

въ

 

указан-

ныхъ

 

нами

 

интересахъ.

 

Остается

 

такимъ

 

обр.

 

одно

 

духовен-

ство.

 

Священникъ

 

но

 

своему

 

образованію

 

стоитъ

 

выше

 

народ-

ной

 

массы,

 

и

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

онъ

 

такъ

 

близокъ

 

къ

 

народу,

какъ

 

никто

 

изъ

 

другихъ

 

сословій.

 

Народные

 

недостатки,

 

или,

лучше,

 

всѣ

 

темныя

 

стороны

 

народнаго

 

быта

 

ему

 

извѣстпы

чуть

 

ли

 

не

 

въ

 

совершенствѣ.

 

Ему

 

уже

 

приходилось

 

бороться

съ

 

народными

 

недостатками,

 

и

 

онъ

 

хотя

 

отчасти

 

знаетъ

 

уже

пути

 

къ

 

ихъ

 

искорепенію.

 

Кто

 

же

 

теперь

 

удобпѣе

 

всего

можетъ

 

заявлять

 

земскому

 

собранію

 

о

 

народныхънедостаткахъ,

предлагать

 

на

 

его

 

разсмотрѣше

 

вопросы

 

о

 

нравстікнномъ

 

и

умственпомъ

 

развитіи

 

народа,

 

и

 

добиваться

   

болѣо

    

удачнаго
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рѣшенія

 

этпхъ

 

вопросовъ,-- кто,

 

какъ

 

не

 

сельскій

 

священ-

никъ,

 

избранный

 

въ

 

гласные

 

земской

 

управы?

 

Къ

 

тому

 

же

здѣсь

 

прямой

 

долгъ

 

его;

 

вѣдь

 

блюститель

 

народнаго

 

разви-

тія

 

по

 

преимуществу

 

онъ.

 

Вотъ,

 

по

 

нашему

 

мнвнію,

 

откуда

должна

 

исходить,

 

и

 

куда

 

обращаться

 

дѣятельность

 

ссльскихъ

священнпковъ,

 

поиавшихъ

 

въ

 

гласные

 

земскихъ

 

управъ.

 

Не

для

 

того,

 

отцы

 

чтимые,

 

вы

 

призваны

 

въ

 

члены

 

земства,

 

чтобы

наряду

 

съ

 

другими

 

землевладѣльцами

 

разсуждать

 

объ

 

улуч-

шеніи

 

дорогъ.

 

объ

 

устройствѣ

 

мостовъ

 

и

 

т.

 

п.,

 

не

 

для

 

того,

чтобы

 

предъ

 

цѣлымъ

 

собраніемъ

 

заявить

 

только

 

о

 

своихъ

матеріальныхъ

 

нуждахъ;

 

•

 

все

 

это

 

для

 

васъ

 

должно

 

быть

обязанностію

 

мепѣе,

 

чѣмъ

 

второстепенною.

 

Главными

 

пред-

метомъ

 

вашей

 

дѣятсльпоста

 

долженъ

 

быть

 

народъ,

 

стоящій

предъ

 

вами

 

въ

 

ожидапіи

 

просвѣщеиія,

 

главныя

 

заботы

 

ваши

должны

 

сосредоточиваться

 

ла

 

изысканіи

 

средствъ

 

къ

 

умствен-

ному

 

и

 

нравственному

 

развитію

 

народа..

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

вы

 

и

призваны

 

въ

 

члены

 

земства,

 

для

 

этого

 

главныяъ

 

образомъ

вы

 

и

 

избираетесь

 

въ

 

члены

 

земскихъ

 

управъ

 

со

 

стороны

 

на-

рода.

 

Указывать

 

самые

 

вопросы,

 

равно

 

какъ

 

и

 

то,

 

какого

рѣшенія

 

ихъ

 

можетъ

 

и

 

должень

 

добиваться

 

сельскій

 

священ-

никъ

 

въ

 

земскихъ

 

учрежденіяхъ,

 

— мы

 

не

 

имѣемъ

 

возможно-

сти;

 

лучше

 

всего

 

это

 

опредѣлитъ

 

сама

 

жизнь

 

и

 

разнообраз-

ный

 

мѣстныя

 

треПованія

 

и

 

условіл*

 

Но

 

тѣіп.

 

не

 

менѣе

 

для

уясненіл

 

дѣла

 

считаем»

 

не

 

лишнимъ

 

привести

 

одинъ

 

фактъ

изъ

 

практики

 

земскихъ

 

учреждепій,

 

Одинъ,

 

извѣстный

 

намъ

сзященнпкі,

 

нредложи.іъ

 

на

 

обсужденіѳ

 

земскаго

 

собранія

 

во-

проеъ

 

о

 

распространении

 

въ

 

народѣ

 

полезпыхъ,

 

общедоступ-

 

'

ныхъ

 

кнпгъ

 

вравствепнаго

 

содержанія.

 

Въ

 

своей

 

рѣчи

 

онъ

высказалъ

 

мысль,

 

что

 

на

 

изысканный

 

земскими

 

властями

средства

 

можно

 

бы

 

учредить

 

въ

 

уѣздѣ

 

нѣсколько

 

цептраль-

ныхъ

 

библіотекъ,

 

пзъ

 

которыхъ

 

бы

 

крестьяне

 

при

 

носред-

ствѣ

 

приходскаго

 

священника

 

и

 

по

 

его

  

указанію,

   

могли

 

по-
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лучать

 

нужпыя

 

книги.

 

Мысль

 

эта,

 

по

 

его

 

настоянію,

 

была

принята,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

уже

 

приводится

 

въ

 

неполно-

те.

 

Точно

 

также

 

священники

 

могутъ

 

поднимать

 

въ

 

земскихъ

учреждепіяхъ

 

и

 

многіе

 

другіе

 

вопросы

 

подобнаго

 

рода.

 

И

дай

 

Богъ,

 

чтобы

 

нашимъ

 

совѣтомъ

 

какъ

 

можно

 

эпергичнѣе

воспользовались

 

тѣ

 

изъ

 

сельскихъ

 

пастырей,

 

которые

 

уже

 

по-

лучили

 

мѣсто

 

въ

 

земскихъ

 

собрапіяхъ.

 

Польза

 

отъ

 

этого

была

 

бы

 

очевидна.

 

То,

 

чего

 

не

 

можетъ

 

выполнить

 

свящоняикъ

самъ

 

собою,

 

своими

 

личными

 

средствами,— то

 

самое

 

легко

можетъ

 

быть

 

выполнено

 

законною

 

властію.

 

Нашъ

 

народъ

привыкъ

 

многое

 

дѣлать

 

по

 

заказу,

 

по

 

требованію

 

власти,

 

и,

по

 

пашему

 

мнѣнію,

 

нисколько

 

не

 

предосудительно,

 

если

 

свя-

щенникъ

 

и

 

нравственнаго

 

исправлснія

 

и

 

перерожденія

 

народа

будетъ

 

добиваться

 

между

 

прочпмъ

 

и

 

нутемъ

 

законной

 

власти,

именемъ

 

закона.

Но

 

кругъ

 

учреждений,

 

откуда

 

свящепникъ

 

оффиціальнымъ,

такъ

 

сказать,

 

образомъ

 

можетъ

 

проводить

 

свое

 

вліяніе

 

на

народъ

 

не

 

ограничивается

 

одпимъ

 

только

 

земствомь.

 

Какъ

бы

 

на

 

подмогу

 

земству

 

въ

 

его

 

заботахъ

 

о

 

возвьшеніи

 

въ

народѣ

 

религіознонравственнаго

 

духа,

 

въ

 

недавнее

 

время

 

воз-

никло

 

другое

 

юридическое

 

учрежденіе— приходскія

 

попечи-

тельства.

 

Задача

 

этого

 

учреждепія

 

состоитъ

 

главпымъ

 

об-

разомъ

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

пробудить

 

въ

 

крестьянахъ

 

вниманіѳ

къ

 

храму

 

Божію

 

и

 

его

 

служителямъ

 

и

 

духъ

 

братской

 

любви

и

 

взаимяаго

 

вспомоществованія.

 

Ирпходскія

 

попечительства,

какъ

 

сказано

 

въ

 

Положеніи

 

о

 

нихъ,

 

учреждаются

 

для

 

попѳ-

"

 

ченія

 

о

 

благосостояние

 

приходской

 

церкви

 

и

 

причта,

 

объ

устройствѣ

 

пѳрвопачальнаго

 

обученія

 

дѣтей,

 

объ

 

изысканія

средствъ

 

для

 

учрежденья

 

въ

 

приходѣ

 

больницы,

 

богадѣльни,

прчота

 

и

 

другихъ

 

благотворительпыхъ

 

учрежденій,

 

и

 

вообще

объ

 

оказаніи

 

бѣдпымъ

 

людямъ

 

прихода,

 

въ

 

необходимыхъ

случаяхъ,

 

возможной

 

помощи.

 

Это

 

зпачитъ,

    

что

    

вѣдѣнпо
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.приходскаго

 

попечительства

 

подлежать

 

всѣ

 

интересы

 

прихода,

какъ

 

экономические,

 

такъ

 

и

 

рѳлигіознонравственные.

 

Блгости-

тельстЕО

 

этихъ

 

интересовъ,

 

конечно,

 

лежитъ

 

на

 

обязанности

всѣхъ

 

членовъ

 

попечительства;

 

но

 

самое

 

видное

 

значеніе

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ,

 

безъ

 

сомнѣнія;

 

можетъ

 

имѣть

 

нриходскій

священникъ.

 

По

 

положенш

 

о

 

попечительствахъ,

 

приходскій

священникъ

 

всегда

 

непремѣнный

 

членъ

 

пхъ,

 

а

 

во

 

многихъ

случалхъ

 

онъ

 

бываетъ

 

и

 

предсѣдателемъ.

 

Такимъ

 

образомъ

и

 

предложеніе

 

вопросовъ

 

на

 

обсуждоніѳ

 

попечительства,

 

и

самое

 

рѣшеніе

 

ихъ

 

подлежитъ

 

главнымъ

 

образомъ

 

иниціати-

вѣ

 

священника.

 

А

 

это

 

уже

 

много

 

значитъ

 

для

 

священника

въ

 

отношеніи

 

занимающаго

 

насъ

 

вопроса.

 

Имѣя

 

важное

 

зна-

чена

 

въ

 

такомъ

 

юридическомъ

 

учрежденіи,

 

вѣдѣяію

 

котораго

подлежать

 

всѣ

 

интересы

 

прихода,

 

священникъ

 

можетъ

 

оффи-

ціальнымъ

 

образомъ

 

добиваться

 

такихъ

 

или

 

иныхъ

 

распоря-

женій,

 

способствующихъ

 

возвышенію

 

въ

 

народѣ

 

религіознаго

и

 

нравственнаго

 

чувства.

 

Лѣтопись

 

приходскихъ

 

попечитель-

ствъ

 

уже

 

представила

 

намъ

 

нѣсколько

 

отрадныхъ

 

примѣровъ

этого

 

рода.

 

Одинъ

 

священникъ,

 

предсѣдатель

 

приходскаго

попечительства,

 

зная

 

бѣдность

 

своихъ

 

йрихожанъ,

 

не

 

могу-

щихъ

 

сдѣлать

 

ножѳртвованій

 

дря

 

поправленія

 

обветшавшей

церкви,

 

нредложилъ

 

чрезъ

 

приходскій

 

совѣтъ

 

своимъ

 

прихо-

жанамъ— удѣлить

 

нѣсколько

 

лѣтнихъ

 

дней

 

ря

 

наемной

 

рабо-

ты

 

на

 

поляхъ

 

помѣщика,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

плата

 

за

 

заработ-

ки

 

поступила

 

въ

 

пользу

 

церкви.

 

Крестьяне

 

согласились.

 

Мы

видимъ

 

ихъ

 

работающими

 

на

 

поляхъ,

 

и

 

признаемся,

 

что

 

ни

одна

 

работа

 

поселянъ

 

не

 

производила

 

на

 

шісъ

 

такого

 

отрад-

наго

 

впечатлѣнія,

 

какъ

 

эта

 

работа

 

во

 

славу

 

Божію.

 

И

 

сами

крестьяне

 

живо

 

чувствовали

 

всю

 

цѣну

 

своего

 

труда

 

„Труди-

тесь,

 

братцы,

 

трудитесь

 

для

 

Бога,

 

говорили

 

они

 

другь

другу:

 

— не

 

оставитъ

 

и

 

онъ

 

насъ

 

своею

 

милостію.

 

Такимъ

образомъ

 

самое

 

простоо

 

занятіѳ

 

поселянъ,

 

принося

   

очевидную
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пользу,

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

 

само

 

по

 

себѣ

 

облагороживается^

возвышается

 

и

 

даже

 

освящается.

 

Но

 

вотъ

 

примѣръ,

 

еще

болѣе

 

утѣшительный.

 

Всякому

 

пзвѣстно,

 

что

 

по

 

деревнямъ

много

 

встрѣчается

 

нищихъ,

 

исключительно

 

живущихъ

 

подая-

ніемъ.

 

Многіе

 

изъ

 

нихъ

 

расхаживаютъ

 

часто

 

по

 

деревнямъ

того

 

прихода,

 

къ

 

которому

 

принадлежать

 

сами.

 

Священнпкъ

одного

 

прихода

 

пѣсколько

 

разъ

 

обращалъ

 

па

 

это

 

вниманіе

попечительства,

 

и

 

иредлагалъ

 

его

 

члѳнамъ

 

позаботиться

 

объ

искорененш

 

грустнаго

 

обычая.

 

Но

 

члѳиы

 

всегда

 

отвѣчали,

что

 

у. нихъ

 

па

 

это

 

средствъ

 

нѣтъ.

 

Тогда

 

свящепнпзъ,

 

пред-

седатель

 

попечительства,

 

самъ

 

вызвался

 

указать

 

эти

 

средства,

и

 

вотъ

 

какимъ

 

образомъ

 

уладилъ

 

дѣло.

 

Разъ

 

въ

 

засѣданіп

попечительства

 

случился

 

крестьянинъ,

 

сбправшшея

 

женить

сына.

 

На

 

нриглашеніе

 

священника

 

помочь

 

нищимъ

 

онъ

 

пер-

вый

 

отвѣчалъ,

 

что

 

средства

 

крестьянина

 

и

 

безъ

 

того

 

скудны,

что

 

у

 

нихъ

 

и

 

безъ

 

того

 

расходовъ

 

много,

 

что

 

вотъ

 

ему

напр.,

 

на

 

одну

 

свадьбу

 

сколько

 

денегъ

 

нужно

 

и

 

проч.

 

А

сколько

 

ты

 

думаешь

 

истратить

 

на

 

свадьбу?

 

спросилъ

 

священ-

никъ. —Да

 

рублей

 

тридцать

 

на

 

одно

 

вино

 

нужпо,

 

отвѣчалъ

тотъ. — Вотъ

 

видите

 

ли,

 

обратился

 

священникъ

 

ко

 

всѣмъ

членамъ

 

попечительства:

 

—

 

во

 

время

 

свадебъ

 

у

 

васъ

 

но

 

одно

вино

 

истрачивается

 

такая

 

громадная

 

сумма.

 

А

 

что

 

изъ

 

этого

добраго?

 

Къ

 

вашему

 

домашнему

 

празднеству

 

прибавляются

только

 

пьяные

 

толки,

 

безобразный

 

шумъ,

 

иногда

 

брань,

 

а

иногда

 

и

 

что

 

нибудь

 

худшее.

 

Нужпо

 

ли

 

это

 

вашимъ

 

ново-

брачнымъ?

 

Нѣтъ,

 

имъ

 

нужпы

 

только

 

благожелаііія

 

счастія,

пожалуй,

 

тихая

 

радость

 

при

 

этомъ,

 

по

 

пи

 

какъ

 

не

 

крикъ

и

 

шумъ

 

пьяной

 

толцы.

 

А

 

между

 

тѣмъ,

 

когда

 

вы

 

такъ

 

ли-

куете,

 

мимо

 

вашихъ

 

оконь,

 

прямо

 

предъ

 

вашими

 

глазами,

проходить

 

люди

 

голодные

 

и

 

холодные,

 

нуждающееся

 

не

 

въ

чаркѣ

 

вина,

 

а

 

въ

 

кускѣ

 

чертсваго

 

хлѣба;

 

намъ

 

весело,

 

а

 

у

нихъ

 

на

 

глазахъ

 

слезы,

 

ихъ

 

давитъ

 

горе.

 

Не

 

ужели

 

же

 

вамъ
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не

 

жалко

 

этихъ

 

людей?

 

Не

 

ужели

 

совѣсть

 

не

 

мучитъ

 

васъ

 

за

нихъ?

 

И

 

чтобы

 

для

 

васъ

 

стоило

 

сдѣлать

 

и

 

ихъ

 

участниками

вашего

 

торлсества,

 

облагородивши

 

конечно

 

самое

 

торжество?

Почему

 

бы

 

вамъ

 

хотя

 

половину

 

суммы,

 

истрачиваемой

 

на

одно

 

только

 

безобразное

 

пьянство,

 

не

 

отдать

 

людямъ

 

голод-

пыаъ

 

и

 

холоднымъ,

 

не

 

употребить

 

на

 

дѣло

 

доброе,

 

богоугод-

ное'?

 

Изъ

 

устъ

 

людей,

 

вами

 

нризрѣтыхъ,

 

вы

 

слышали

 

бы

только

 

молитвепныя

 

благожеланія

 

счастія

 

вашимъ

 

новобрач-

ными

 

а

 

это

 

нужно

 

имъ

 

и

 

прежде

 

всего

 

и

 

больше

 

всего."...

Рѣчь

 

священника

 

продолжалась

 

еще

 

въ

 

томъ

 

же

 

тонѣ.

 

Кресть-

яне

 

видимо

 

были

 

тронуты,

 

и

 

тутъ

 

же,

 

на

 

приходскомъ

 

совѣ-

тѣ,

 

узаконили

 

обычай,

 

чтобы

 

при

 

каждой

 

свадьбѣ,

 

въ

 

про-

долженш

 

трехъ

 

дней

 

была

 

учреждаема

 

трапеза

 

для

 

нищихъ.

и

 

кромѣ

 

того

 

отдѣлялась

 

изъ

 

расходовъ

 

извѣстная

 

часть

 

де-

негъ

 

на

 

составлена

 

вспомогательной

 

кассы

 

для

 

бѣдныхъ.

Такимъ

 

распорлженіемъ

 

попечительства,

 

кромѣ

 

очевидааго

добра,

 

достигается

 

еще

 

и

 

другая,

 

не

 

менѣе

 

важная,

 

цѣль

 

—

сокращеиіе

 

въ

 

народѣ

 

пьянства.

 

Подобныяъ

 

же

 

образомъ

свлщеннлкъ,

 

чрезъ

 

приходское

 

попечительство,

 

можетъ

 

по-

буждать

 

крестьянъ

 

и

 

къ

 

другимъ

 

дѣйствіямъ,

 

указаннымъ

въ

 

Положенш

 

о

 

понечительствахъ.

 

Но

 

кругъ

 

дѣятельности

священника,

 

какъ

 

нредсѣдателя

 

приходскаго

 

попечительства,

можетъ

 

простираться

 

п

 

далѣѳ

 

предѣловъ,

 

указанныхъ

 

ьъ

 

По-

ложена.

 

Онъ

 

можетъ

 

обратить

 

внимаиіо

 

членовъ

 

попечитель-

ства

 

вообще

 

на

 

нравственное

 

состоите

 

прихода,

 

и

 

располо-

жить

 

ихъ

 

къ

 

принятііо

 

мѣръ

 

иротивъ

 

дурнаго

 

новедснія

ирихожанъ.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

Енархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

уже

 

было

 

заявлено

 

о

 

пастырской

 

дѣятельности

 

въ

 

этомъ

 

ро-

дѣ.

 

Въ

 

одномъ

 

напр.

 

попечительствѣ,

 

по

 

настолнію

 

приход-

скаго

 

священника,

 

постановлено

 

было

 

взыскивать

 

штрафъ

 

съ

лицъ,

 

отправляющихся

 

на

 

полевые

 

работы

 

въ

 

воскресные

 

и

праздничные

 

дни

 

до

 

обѣдни.

 

Другое

 

попечительство

   

опредѣ-

.



152

лило

 

штрафъ

 

за

 

сквернословіѳ.

 

Третье— обязало

 

мѣстныхъ

содержателей

 

нитейныхъ

 

домовъ

 

не

 

отпускать

 

во

 

всякое

 

вре-

мя

 

водки

 

людямъ,

 

пзвѣстнымъ

 

своею

 

бѣдностію.

 

и

 

въ

 

тоже

время

 

зараженнымъ

 

несчастною

 

страстью

 

къ

 

пьянству.

 

Вообще

мы

 

думаемъ,

 

что

 

сельскій

 

священникъ,

 

но

 

званію

 

члена

приходскаго

 

попечительства,

 

можетъ

 

высказать

 

себя

 

заявле-

ніенъ

 

многпхъ

 

мѣръ

 

въ

 

лучшему

 

благоустройству

 

своего

 

при-

хода

 

во

 

всѣхъ

 

отношепіяхъ.

 

Для

 

этого

 

съ

 

его

 

стороны

 

нуж-

ны

 

только— надлежащее

 

умѣнье,

 

благоразумная

 

предусмотри-

тельность

 

и

 

— главное— сила

 

энергіи.

Такимъ

 

образомъ,

 

благодаря

 

двумъ

 

только

 

юридическимъ

учрежденіямъ,

 

открытымъ

 

для

 

дѣятѳльности

 

сельскаго

 

свя-

щенника,

 

возникаетъ

 

уже

 

нѣсколько

 

способовъ

 

къ

 

нравствен-

ному

 

вліянію

 

священника

 

на

 

простой

 

народъ.

 

Другихъ

 

об-

щественныхъ

 

учреждены,

 

открытыхъ

 

для

 

дѣятельности

 

духо-

венства,

 

у

 

насъ

 

еще

 

не

 

выработано;

 

въ

 

современномъ

 

сель-

скомъ

 

управленіп,

 

сосредоточенномъ

 

въ

 

волостныхъ

 

судахъ,

сельскій

 

священникъ

 

не

 

имѣетъ

 

никакого

 

юридическаго

 

зиа-

ченія.

 

Но

 

это

 

отнюдь

 

не

 

значитъ

 

того,

 

что

 

сельскій

 

священ-

никъ,

 

въ

 

дѣлѣ

 

нравственнаго

 

развитія

 

народа,

 

долженъ

 

ог-

раничиваться

 

только

 

тѣмп

 

мѣрами,

 

какія

 

открываетъ

 

ему

 

ра-

зумная

 

деятельность

 

въ

 

земскихъ

 

учрежденіяхъ

 

и

 

приход-

скихъ

 

попечительствахъ.

 

Гдѣ

 

кончается

 

его

 

юридическое

 

зна-

ченіе,

 

тамъ

 

начинается

 

гначеніе

 

нравственное-

 

Юридическія,

оффиціальныя

 

мѣры

 

къ

 

нравственному

 

вліянію

 

на

 

народъ

смѣняютсл

 

мѣрамп

 

нравственными.

 

Первое,

 

и

 

едва

 

ли

 

но

самое

 

широкое

 

нримѣненіе

 

этихъ

 

мѣръ

 

начинается

 

въ

 

народ-

ной

  

школѣ.

Что

 

народная

 

школа

 

можетъ

 

служить

 

для

 

священника

средствомъ

 

къ

 

благотворному

 

нравственному

 

вліянію

 

на

 

народъ,

—

 

это

 

должно

 

быть

 

понятно

 

сразу.

 

Народный

 

школы,

 

какъ

извѣстно,

 

оставлены

 

иравнтельствомъ

 

на

 

поисчеши

 

духовенства.
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Сельскіе

 

пастыри

 

являются

 

въ

 

этихъ

 

школахъ

 

не

 

только

преподавателями

 

закона.

 

Божія,

 

но*и

 

почти

 

единственными

учителями

 

по

 

всѣмъ

 

предметамъ

 

обученія,"

 

и

 

слѣд.

 

могутъ

сообщить

 

развитію

 

духовныхъ

 

силь

 

молодаго

 

поколѣнія

 

на-

рода

 

такое

 

или

 

другое

 

наііравленіе,

 

и

 

приготовить

 

ихъ

 

къ

воснріятію

 

правственнаго

 

пастырского

 

вліянія.

 

Это

 

послѣднес

сколько

 

понятно,

 

столько

 

же

 

и

 

возможно.

 

Нужно

 

только

иначе

 

поставить

 

нашу

 

народную

 

школу.

 

Въ

 

болыпинствѣ

шішихъ

 

пародиыхъ

 

школъ

 

главное

 

внимание

 

обращается

 

обык-

новенно

 

па

 

умственное

 

развитіе

 

дѣтей,

 

и

 

какъ

 

бы

 

опускает-

ся

 

изъ

 

виду

 

ихъ

 

нравственное

 

воспитаніе.

 

Правда,

 

въ

 

про-

граммѣ

 

предметовъ

 

обученія

 

въ

 

сельской

 

школѣ

 

мы

 

всегда

встрѣтимъ

 

преиодаваніе

 

закона

 

Божіа;

 

но

 

это

 

слишкомъ

 

мало

противорѣчитъ

 

высказанной

 

нами

 

мысли.

 

Ііреподаваніе

 

пред-

метовъ

 

христіанскаго

 

нравоученія,

 

ограничивающееся

 

по

 

боль-

шей

 

части

 

изученіемъ

 

нравственныхъ

 

правилъ

 

и

 

предпианіи,

сухо

 

изложенвыхъ

 

въ

 

руководствахъ

 

по

 

закону

 

Божію,

 

не

можетъ.

 

развить

 

въ

 

дѣтяхъ

 

правственнаго

 

сознанія,

 

и

 

очень

часто

 

случается,

 

что

 

дитя,

 

отличнымъ

 

образомъ

 

изучивши

на

 

память

 

нравственная

 

иравила

 

и

 

предписанія.

 

въ

 

нослѣ-

лующей

 

жизни

 

своей

 

нисколько

 

не

 

осуществляете

 

зоучепыхъ

иль

 

уроковъ.

 

Для

 

развитія

 

нравственного

 

чувства

 

дитяти

нужиы

 

другія

 

условія.

 

Каковы

 

именно

 

эти

 

условіл, — мы

увидимъ

 

пѣсколько

 

ниж!,

 

а

 

теперь

 

замѣтимъ

 

только

 

то,

 

что,

не

 

смотря

 

даже

 

на

 

преподаваніе

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ

уроковъ

 

христіанскаго

 

нравоучешя,

 

на

 

нравственное

 

развитіе

дѣтей

 

въ

 

нихъ

 

все-таки

 

обращается

 

слишкомъ

 

мало

 

вниманіи.

При

 

такомъ

 

положеніи

 

дѣла,

 

народная

 

школа,

 

конечно,

 

яѳ

мпжетъ

 

быть

 

средствомъ

 

къ

 

нравственному

 

вліянію

 

священ-

ника

 

на

 

простой

 

народъ.

 

Этой

 

цѣли

 

школа

 

достигаетъ

 

толь-

ко

 

тогда,

 

когда

 

въ

 

ней

 

будетъ

 

обращено

 

главное

 

вниманіе

иценио

 

на

 

нравственное

 

воснитаніе.

 

Мы

 

видѣли

 

одпу

   

такую
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школу,

 

видѣли

 

и

 

то,

 

какъ

 

достигаетъ

 

она

 

озпаченной

 

цѣли.

По

 

этому

 

вмѣсто'

 

теоретнческихъ

 

соображепій

 

касательно

 

за-

нимающаго

 

пасъ

 

предмета,

 

считаемъ

 

лучшимъ

 

представить

описаніе

 

этой

 

школы.

 

Свящснникъ,

 

ея

 

учитель,

 

всѣ

 

свои

 

,

занятія

 

съ

 

дѣтьми

 

направляетъ

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

развить

 

въ

дѣтяхъ

 

нравственное

 

чувство

 

п

 

любовь

 

къ

 

исполнонію

 

нрав-

ственная

 

долга.

 

Зная

 

по

 

тсоріи

 

и

 

извѣдавши

 

па

 

практикѣ,

что

 

дитя

 

любитъ

 

наглядпость,

 

и

 

убѣждается

 

въ

 

чемъ

 

ни-

будь

 

главнымъ

 

образомъ

 

при

 

посредствѣ

 

наглялноеги,

 

въ

своихъ

 

урокахъ

 

по

 

закону

 

Божію

 

онъ

 

постоянно

 

предлагаетъ

дѣтямъ

 

примѣры

 

действительного

 

исполнеііія

 

нравствепныхъ

обязанностей

 

людьми,

 

высоко

 

стоящими

 

въ

 

нравственномъ

отношеніи.

 

Для

 

большого

 

впечатлѣпія

 

на

 

дѣтей

 

этипримѣры

онъ

 

заимствуетъ

 

большею

 

частію

 

нзъ

 

дѣтскаго

 

иеріода

 

жиз-

ни

 

святыхъ,

 

проела вленныхъ

 

нашею

 

церковію.

 

Говоря

 

напр.

о

 

томъ,

 

что

 

нужно

 

усердно

 

посѣщать

 

храмъ

 

Божій,

 

онъ

предлагаетъ

 

имъ

 

разсказъ

 

о

 

преподобномъ

 

Ѳсодорѣ

 

Сикеотѣ

(память

 

его

 

22

 

апр.).

 

еще

 

въ

 

дѣтскіе

 

годы

 

свои

 

отличав-

шемся

 

усердіемъ

 

къ

 

церкви

 

Божіей.

 

„Смотрите,

 

говоритъ

 

онъ,

на

 

этого

 

отрока;

 

вотъ

 

онъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

товарищами

 

выходитъ

изъ

 

школы;

 

товарищи

 

его

 

снѣшатъ

 

домой,

 

ихъ

 

манитътуда

обѣдъ,

 

а

 

юный

 

Ѳеодоръ

 

отправляется

 

въ

 

церковь

 

ев,

 

вели-

комученика

 

Георгія,

 

долго

 

и

 

усердно

 

молится

 

тамъ,

 

и

 

толь-

ко

 

тогда

 

уже

 

идетъ

 

къ

 

своей

 

матери.

 

Вотъ

 

пастаетъ

 

утро,

занимается

 

заря,

 

домашпіе

 

Ѳеодора

 

спятъ

 

еще

 

глубокимъ

спомъ,

 

а

 

онъ

 

сиѣшптъ

 

уже

 

въ

 

церковь

 

па

 

утрсннія

 

молитвы.

Случалось,

 

что

 

и

 

ночью

 

уходилъ

 

онъ

 

въ

 

любимую

 

церковь;

на

 

дорогѣ

 

видятся

 

ему

 

разныя

 

привидѣнія,

 

въ

 

родѣ

 

того

напр.,

 

будто

 

бы

 

страшные

 

звѣри

 

съ

 

ревомъ

 

п

 

визгомъ

 

бѣ-

гутъ

 

па

 

пего

 

и

 

хотятъ

 

растерзать;

 

но

 

онъ

 

ничего

 

не

 

стра-

 

■

шится,

 

любовь

 

къ

 

храму

 

Божію

 

влечетъ

 

его

 

впоредъ

 

и

 

впе-

редъ,

 

мимо

 

страшпыхъ

 

чудовищъ.

   

Иногда

    

сами

    

домаганіо
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старались

 

отклонить

 

его

 

отъ

 

частыхъ

 

посѣщеній

 

храма

 

Бо-

жія;

 

они

 

то

 

расказывали

 

ему,

 

будто

 

по

 

до'рогамъ

 

ходить

волкъ,

 

и

 

иожираетъ

 

прохожихъ,

 

то

 

силою

 

удерживали

 

его

дома,

 

иногда

 

даже

 

привязывая

 

къ

 

постели.

 

Но

 

юнаго

 

Ѳе-

одора

 

ни

 

что

 

не

 

могло

 

оторвать

 

отъ

 

церкви

 

и

 

молитвъ.

 

Для

него

 

не

 

было

 

тѣхъ

 

препятствій,

 

которыми

 

вы

 

тамъ

 

часто

оиравдываете

 

свое

 

иерадѣніе

 

къ

 

церкви

 

Божіей.

 

Ни

 

отда-

ленность

 

пути,

 

ни

 

дождь,

 

ни

 

непогода, — ни

 

что

 

не

 

могло

удержать

 

его

 

дома

 

въ

 

часы

 

богослужеаія.

 

Запомните

 

же

 

дѣти,

этого

 

юного

 

отрока,

 

и

 

старайтесь

 

подражать

 

ему

 

въ

 

своей

жизни."

 

Такого

 

же

 

рола

 

разсказааи

 

оживлялъ

 

свящевникъ

и

 

всѣ

 

другія

 

вравственныя

 

правила

 

и

 

предписанія.

 

И

 

это

нмѣло

 

вполнѣ

 

благотворное

 

вліяніе

 

на

 

нравственное

 

развита

дѣтей.

 

Номъ

 

не

 

разъ

 

•

 

приходилось

 

слышать,

 

какъ

 

дѣти,

 

обу-

чавшіеся

 

въ

 

указанной

 

нами

 

школѣ,

 

увлекаясь

 

какими

 

нибуль

не

 

добрыми

 

желаниями,

 

здругъ

 

всиоминоли

 

соотвѣтствующш

обстоятельствамъ

 

разсказъ

 

изъ

 

жизни

 

того

 

или

 

другаго

 

свя-

таго

 

и-рѣшительно

 

уклонялись

 

отъ

 

исполненія

 

своихъ.

 

жела.

ній.

 

Къ

 

столь

 

же

 

отраднымъ

 

результатамъ

 

приводили

 

и

 

дру-

пя

 

занятія

 

священника,

 

напровлоиныя

 

къ

 

нравственному

 

вос-

питанно

 

дѣтей.

 

Упомянемъ

 

здѣсь

 

о

 

лѣтнихъ

 

ирогулкахъ

 

въ

поле.

 

Ботъ

 

на

 

пр.

 

въ

 

одиаъ

 

прекрасный

 

вечеръ

 

священникъ —

учитель,

 

окруженный

 

толпою

 

дѣтей,

 

сидитъ

 

на

 

довольно

 

вы-

сокой

 

горѣ.

 

Предъ

 

глазами

 

у

 

всѣхъ

 

картина

 

заходящаю

солнца,

 

въ

 

сторонѣ

 

какое-то

 

тихое,

 

молчаливое

 

величіе

 

при-

роды.

 

Свящснникъ

 

начнпаетъ

 

оиисывать

 

дѣтямъ

 

красоты

 

при-

роды,

 

за

 

тѣмъ

 

переходитъ

 

къ

 

изображение

 

премудрости

 

и

благости

 

Божіей,

 

и

 

наконецъ

 

выводитъ

 

изъ

 

всего

 

этого

 

на-

зидательные

 

"нравственные

 

уроки.

 

РѢчь

 

его

 

оживленна,

 

нази-

дательна,

 

и

 

столь

 

глубоко

 

западаетъ

 

въ

 

сердце

 

дѣтеи,

 

чго

эти

 

дѣти

 

въ

 

данную

 

минуту

 

напоминаютъ

 

собою

 

скорѣе

 

зрѣ-

лаго

 

мужа,

 

глубоко

 

погрузившаяся

 

вь

 

тайны

   

природы.

   

Но



-

 

156

 

-

вотъ

 

одипъ

 

изъ

 

мальчиковъ

 

поймалъ

 

стрекозу

 

и

 

сталъ

 

по-

казывать

 

насѣкомое

 

своиаРь

 

товарищамъ.

 

По

 

видимому,

 

долж-

на

 

была

 

начаться

 

дѣтская

 

игра,

 

въ

 

которой

 

забылись

 

бы

 

за

минуту

 

предъ

 

симъ

 

навѣянныя

 

мысли

 

и

 

чувства,

 

Но

 

нѣтъ;

священникъ

 

беретъ

 

насѣкомое

 

въ

 

руки,

 

разсказываетъ

 

его

 

ес-

тественную

 

исторію,

 

за

 

тѣмъ

 

прочитываете

 

басню

 

Крылова

„стреказа

 

и

 

•муравой,"

 

указываетъ

 

главную

 

мысль,

 

въ

 

ней

заключающуюся,

 

наконецъ

 

начинаете

 

говорить

 

о

 

необхо-

димости

 

и

 

нользѣ

 

труда,

 

показываетъ

 

вредъ

 

беззаботности

 

и

безпечности

 

и

 

т.

 

п.

 

Въ

 

такомъ

 

же

 

родѣ

 

ведутся

 

бесѣды

 

и

при

 

встрѣчѣ

 

съ

 

другими

 

предметами,

 

подающими

 

поводъ

 

къ

какимъ

 

пибудь

 

назиданіямъ.

 

Бесѣды

 

эти

 

всегда

 

дышатъ

 

пол-

ною

 

искренностію

 

и

 

задушевностію,

 

въ

 

нихъ

 

ясно

 

прогляды-

ваете

 

чувство

 

любви

 

наставника

 

къ

 

дѣтямъ.

 

И

 

дѣти

 

любятъ

эти

 

бссѣды;

 

они

 

слушаютъ

 

ихъ

 

съ

 

полнымъ

 

внимаяіемъ,

 

близ-

ко

 

толпятся

 

возлѣ

 

своего

 

наставника,

 

какъ

 

бы

 

стараясь

 

пе

проронить

 

ни

 

одного

 

его

 

слова

 

и

 

видимо

 

скучаютъ,

 

когда

наставникъ

 

прерываете

 

свою

 

рѣчь.

 

Скажите

 

жо

 

теперь;

 

свя-

щенникъ,

 

учитель

 

описываемой

 

нами

 

школы,

 

столь

 

много

 

за-

ботящійся

 

о

 

нравственномъ

 

развитіи

 

дѣтей,

 

будетъ

 

ли

 

вмѣть

правствепное

 

вліяніе

 

на

 

своихъ

 

насомыхъ?

 

Во

 

всякомъ-

 

слу-

чав

 

болѣе

 

того,

 

кто

 

свою

 

дѣятельность

 

въ

 

народной

 

школѣ

ограничиваете

 

только

 

обучепіемъ

 

чтенію

 

и

 

письму,

 

Дѣти,

такъ

 

привыкшіе

 

слушать

 

наставленія

 

своего

 

священника,

 

такъ

любящіе

 

его

 

задушевную

 

рѣчь.,

 

безъ

 

сомнѣнія

 

сохранять

 

на

долго

 

свою

 

привязанность

 

къ

 

нему,

 

и

 

въ

 

болѣе

 

зрѣломъ

 

воз-

расти

 

не

 

только

 

съ

 

любовію

 

выслушаютъ

 

его

 

внушенія,

 

но

не

 

усумнятся

 

даже

 

к

 

выполнить

 

ихъ.

 

За

 

это

 

ручаться

 

можно

смѣло;

 

сильного

 

правственнаго

 

огрубѣнія

 

дѣтей

 

но

 

выходѣ

изъ

 

школы

 

мы

 

но

 

допускаемъ,

 

— въ

 

ихъ

 

сердцѣ,

 

по

 

пошему

мнѣнію,

 

иосѣяно

 

много

 

добра,

 

и

 

оно

 

не

 

скоро

 

молмтъ

 

зак-

рыться

 

для

 

воспріятія

 

добрыхъ

 

совѣтовъ.

   

Такимъ

  

образомъ
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мы

 

смѣло

 

можсмъ

 

сказать,

 

что

 

въ

 

возможпо

 

лучшей

 

поста-

новке

 

народной

 

школы,

 

и

 

именно

 

въ

 

сообщеніи

 

школѣ

 

нрав-

ственно-воспитательнаго

 

характера,

 

заключается

 

довольно

 

твер-

дая

 

гараптія

 

нравствѳннаго

 

вліяпія

 

священника

 

на

 

молодое

поколѣніе

 

народа.

 

Но

 

хорошо

 

поставленная

 

школа

 

можетъ

имѣть

 

доброе

 

вліяніе

 

и

 

на

 

поколвніе

 

старшее

 

Въ

 

особен-

ности

 

это

 

пужно

 

сказать

 

о

 

школахъ,

 

имѣющихъ'

 

въ

 

виду

религіозпое

 

п

 

вообще

 

духовно-правствспноеразвитіепасомыхъ.

Въ

 

одной

 

видѣнной

 

нами

 

школѣ

 

заведепъ

 

такой

 

иорядокъ.

При

 

первомъ

 

ударѣ

 

колокола

 

въ

 

воскресный

 

или

 

празднич-

ный

 

лень,

 

дѣти

 

собираются

 

въ

 

школу

 

и

 

оттуда

 

стройною

 

ве-

реницею,

 

попарно,

 

отпрарлнются

 

въ

 

церковь.

 

Здѣсь

 

тѣ

 

изъ

нихъ,

 

которые

 

постарше

 

и

 

хорошо

 

грамотны,

 

читаютъ

 

на

клиросѣ;

 

другіе

 

составляютъ

 

правый

 

и

 

лѣгый

 

хоръ

 

пѣвчихъ.

Отъ

 

всего

 

этого

 

народъ

 

рѣшительно

 

въ

 

восторгѣ.

 

Съ

 

какимъ

удовольствіемъ

 

смотрятъ

 

крестьяне

 

на

 

дѣтей,

 

стройно

 

иду-

шихъ

 

въ

 

церковь!

 

Съ

 

какимъ

 

вниманіемъ

 

они

 

прислушивают-

ся

 

къ

 

церковнымъ

 

молитвословілмъ,

 

прочитываемымъ

 

моло-

цымъ,

 

знонкимъ,

 

а,

 

главное,

 

знакомымъ

 

имъ

 

дѣтскимъ

 

голо-

сомъ!

 

Священиикъ,

 

учитель

 

этой

 

школы

 

передавалъ

 

намъ,

что

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ,

 

какъустроенъ

 

имъ

 

хор

 

,

 

пѣвчихъ,

 

кресть-

яне

 

слушаютъ

 

церковное

 

Богослуженіе

 

съ

 

большимъ

 

благо-

говѣпіемъ.

 

Одипъ

 

разъ, — расказывалъ

 

онъ,

 

—подходите

 

ко

мнѣ,

 

по

 

окончаніи

 

службы,

 

одипъ

 

пожилой

 

крестьянину

 

от-

личающейся

 

благочестіемъ,

 

и

 

говорить,

 

„не

 

знаю,

 

батюшка,

какъ

 

и

 

благодарить

 

васъ,

 

что

 

вы

 

устроили

 

такую

 

хорошую

службу.

 

Какъ

 

запоютъ

 

въ

 

церкви

 

херувимскую,

 

или

 

еще

что

 

нибудь

 

такое,

 

такъ

 

сердце

 

у

 

тебя

 

и

 

забьется,

 

такъ

 

и

хочется

 

тебѣ

 

молиться

 

больше

 

и

 

больше.

 

И

 

долго,

 

долго

стоялъ

 

бы

 

въ

 

церкви,

 

и

 

все

 

слушалъ

 

бы

 

церковную

 

службу.

А

 

бывало,

 

батюшка,

 

какъ

 

въ

 

церкви,

 

одинъ

 

Иванычъ

 

(мѣст-

ный

 

дьячекъ)

 

посте,

 

или

 

читаете,

 

такъ— грѣшный

 

человѣкъ!
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зазѣваюсь

 

бывало.

 

Да,

 

батюшка,

 

по

 

вѣкъ

 

вами

 

будемъ

 

бла-

юдарны,

 

и

 

дѣти

 

наши

 

буиуть

 

иомнить

 

добро

 

ваше."

 

Вотъ

картина

 

по

 

истинѣ

 

прекрасная,

 

свидѣтельствующая

 

о

 

воз-

можности

 

благотворная

 

вліянія

 

священника

 

на

 

народъ

 

пу-

темъ

 

шкояыІ

•

 

.

            

[Окон,

   

въ

 

слшУ.

 

К).

Участіе

 

духовенства

 

въ

 

народношъ

 

образованіи.

(Изо

  

Вечерней

 

Газеты.)

Десять

 

уже

 

лѣтъ

 

вопите

 

наша

 

публицистика

 

о

 

томъ,

 

что

отъ

 

духовенства

 

нечего

 

ждать

 

проку

 

въ

 

дѣлѣ

 

народного

 

об-

разовала,

 

что

 

нужно

 

принять

 

рѣшительвыл

 

мѣры

 

къ

 

сиаб-

женію

 

народа

 

особыми

 

учителями,

 

по

 

примѣру

 

хоть

 

Прус-

сіи;

 

а

 

учителей

 

особыхъ

 

не

 

является,

 

и

 

народное

 

образованіе,

къ

 

огорченію

 

публицистовъ,

 

по

 

прежнему

 

остается

 

номиналь-

но

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

министерства

 

народная

 

просвѣщенія,

 

на

самомъ

 

же

 

дѣлѣ

 

лежите

 

па

 

добровольномъ

 

или

 

вынужцен-

иомъ,

 

и

 

большею

 

частію

 

неоплачиваемомъ,

 

усердіи

 

духовен-

ства.

 

Много

 

ли

 

приносить

 

пользы

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

духовен-

ство,

 

мы

 

касаться

 

не

 

будемъ;

 

но

 

что

 

на

 

смѣну

 

ему

 

нока

 

не

впдно

 

ни

 

откуда

 

дѣятелей

 

новыхъ,

 

это

 

факте

 

неопровержи-

мый,

 

глубоко

 

оярчающій

 

в?ѣхь

 

публицистовъ.

Полозрѣиіе

 

или

 

опасеніе

 

клерикалисма

 

у

 

насъ

 

и

 

вытекаю-

щая

 

отсюда

 

заботливость

 

какъ

 

можно

 

скорѣе

 

отнять

 

изъ

рукъ

 

духовенства

 

первоначальное

 

обученіе

 

народа

 

(съ

 

рис-

комъ

 

даже

 

оставить

 

его

 

безъ

 

всякая

 

обучѳнія!)

 

составляютъ

довольно

 

прочпо

 

установившуюся

 

тенденция

 

нашей

 

журналистки.

Самые

 

трезвые

 

и

 

умѣренныѳ

 

органы

 

нашей

   

печати,

 

и

 

тѣ

 

съ
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крайнимъ

 

недовѣріемъ

 

относятся

 

къ

 

епорхіальнымъ

 

школамъ

для

 

народа

 

и

 

къ

 

учителя ѵъ

 

изъ

 

семинар истовъ, —тѣмъ

 

бо-

лѣе,

 

что

 

само

 

министерство

 

народная

 

нросвѣщенія

 

именно

 

на

послѣднихъ

 

всего

 

болѣе

 

и

 

разсчитываетъ*

„Вѣстникъ

 

Европы"

 

въ

 

послѣдней

 

своей

 

книжкѣ

 

помѣс-

тилъ

 

статью

 

о

 

„положепіи

 

народная

 

образованія."

 

Почтен-

ный

 

журналъ

 

говорите,

 

и

 

мы

 

съ

 

нимъ

 

въ

 

этомъ

 

согласны,

что

 

народное

 

образованіе

 

находится

 

у

 

насъ

 

въ

 

плохомъ

 

по-

ложеиіи.

 

Отьискивая

 

причины

 

этого,

 

журналъ

 

замѣчаетъ,

 

что

въ

 

ряду

 

ихъ

 

не

 

послѣднее

 

мѣсто

 

запимаютъ

 

частыя

 

пере-

мѣны

 

миппстровъ

 

народпаго

 

просвѣщенія,

 

что

 

въ

 

теченіс
настоящая

 

царствованія

 

такихъ

 

личныхъ

 

иеремѣнъ

 

произо-

шло

 

уже

 

пять,

 

причемъ

 

вся

 

сдѣланная

 

прежде

 

работа

 

и

 

на-

чинанія

 

пропадали

 

и

 

забывались

 

цѣликомъ

 

(истинпо

 

жаль,

что

 

у

 

насъ

 

такъ

 

многое

 

зависите

 

отъ

 

отдѣльпыхъ

 

лацъ

 

и

отъ

 

ихъ

 

перемѣщешй!),

 

потомъ,

 

что

 

„мы

 

любимъ

 

мудрить"

и

 

поднимаемъ

 

по

 

поводу

 

народная

 

образованія

 

„разсужденія,

по

 

исгиннѣ

 

достоііныя

 

знаменитая

 

философа

 

Кифы

 

Мокіеви-

ча."

 

Мы

 

не

 

станемъ

 

вслѣдъ

 

за

 

почтеннымъ

 

журналовъ

 

ука-

зывать

 

„важнѣйшіе

 

моменты

 

въ

 

движеніи

 

народная

 

обра-

зована

 

за

 

послѣднее

 

десятилѣтіе"

 

и

 

перечислять

 

историчес-

кихъ

 

обстоятельствъ,

 

затормозивгаихъ

 

первоначальный

 

быст-

рый

 

ходъ

 

этого

 

дѣла,

 

папрпмѣръ,

 

пожаровъ

 

и

 

прокломацій.

„Увлеченіе

 

народною

 

школою

 

кончилось",

 

тоскливо

 

заклю-

чаете

 

журналъ

 

свои

 

исторически

 

обзоръ

 

вознпкновепія

 

и

развитія

 

вопроса

 

о

 

народномъ

 

образованіи.

 

Оно

 

и

 

должно

было

 

кончиться,

 

замѣтимъ

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

потому

 

что

 

бы-

ло

 

„ув.іеченіе,"

 

а

 

не

 

твердая

 

рѣшимость

 

и

 

опредѣлениая

система.

   

.

Почтенный

 

журналъ

 

стоить,

 

за

 

учительскія

 

семинаріи,

 

о

которыхъ

 

въ

 

началѣ

 

1866

 

года

 

хлопотало

 

и

 

министерство

народного

 

просвѣщенія,

 

для

 

чего

 

уже

 

испрошено

 

было

  

около
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150,000

 

рублей — по

 

10,000

 

руб.

 

на

 

каждую

 

Но

 

съ

 

пе-

ремѣною

 

лица,

 

завѣдывавшаго

 

мииистерствомъ

 

народная

 

про-

свѣщенія,

 

.открыта

 

15-ти

 

учительскихъ

 

семинарій

 

не

 

состо-

ялось,

 

и

 

въ

 

слѣдующемъ

 

1867

 

г.

 

новое

 

министерство

 

чрезъ

журналъ

 

свой

 

заявило,

 

„что

 

учр^жденіе

 

цедагогическихъ

 

се-

мипарій

 

въ

 

вѣдѣніи

 

министерства

 

народная

 

иросвѣщенія

имѣло

 

бы

 

самыя

 

гибельный

 

слѣдствія,

 

устранивъ

 

отъ

 

народ-

наго

 

образованія

 

духовенство

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

лишивъ

 

его

религіозно-нравственнаго

 

характера."

 

Съ

 

этого

 

времени

 

на-

чалась

 

новая

 

система

 

въ

 

дѣйствіяхъ

 

министерства

 

по

 

народ-

ному

 

образованно,

 

отъ

 

которой

 

оно

 

не

 

отступаете

 

и

 

до

 

нас-

тоящая

 

дня, — система,

 

которая

 

совершенно

 

не

 

по

 

вкусу

 

поч-

тенному

 

журналу,

 

какъ

 

она

 

не

 

по

 

вкусу

 

и

 

почти

 

всѣмъ

 

дру-

гимъ

 

органамъ

 

иашей

 

публицистики.

 

Посмотримъ

 

теперь

 

на

основанія,

 

на

 

которыхъ

 

журнаіъ

 

утверждаете

 

свое

 

недоволь-

ство

 

системою

 

новая

 

министерства.

 

Овъ

 

нишетъ:

„По

 

мнѣнію

 

офищальнаго

 

журнала,

 

приготовленіе

 

учителей

народныхъ

 

должно

 

быть

 

всецѣло

 

предоставлено

 

православ-

ному

 

духовенству,

 

министерство

 

же

 

и

 

земство

 

въ

 

этомъ

 

от-

ношеніи

 

должны

 

ограничитьсл

 

только

 

доставлѳпіемъ

 

духовен-

ству

 

средствъ

 

на

 

открытіе

 

школь.

 

Вмѣсто

 

предполагавшихся

прежде

 

общихъ

 

мѣръ,

 

какъ,

 

напримѣръ,

 

открытіе

 

повсемѣст-

но

 

педагогическихъ

 

школъ

 

для

 

приготовленія

 

ностоянпыхъ

учителей,

 

статья

 

офиціальнаго

 

журнала

 

указываете

 

на

 

то,

что

 

нѣкогорые

 

архіереи

 

распорядились

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

обучав-

шіеся

 

въ

 

семинаріяхъ

 

назначались

 

на

 

мѣста

 

священно-и

 

цер-

ковпо-служителей

 

не

 

иначе,

 

какъ

 

прослуживъ

 

нѣкоторое

 

вре-

мя

 

учителями

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ.

 

Впрочемъ,

 

офиціаль-

пый

 

журналъ

 

скоро

 

заявилъ,

 

что

 

министерство,

 

независимо

отъ

 

церковно-ііриходскихъ

 

школъ,

 

открываемых'!,

 

духовен-

ствомъ,

 

предполагаете

 

въ

 

цептральныхъ

 

мѣстностяхъ

 

учре-

дить

 

нормальный

 

школы —двух класныя,

    

изъ

  

воспитанниковъ
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которыхъ

 

могутъ

 

быть

 

приготовляемы

 

учителя,

 

которые

 

по-

могали

 

бы

 

священникамъ

 

въ

 

обученіи...

 

Но

 

въ

 

отдѣлѣ

 

из-

вѣстій

 

въ

 

томъ

 

же

 

офиціальпомъ

 

лсурналѣ

 

печатались

 

заяв-

лены

 

разннхъ

 

лицъ,

 

что

 

священники

 

и

 

особенно

 

церковно-

служители

 

не

 

въ

 

состояніи,

 

но

 

недостатку

 

ни

 

времени,

 

ни

подготовки,

 

исполнять

 

обязанности

 

учителей,

 

что

 

необходимы

училища

 

для

 

приготовленія

 

особыхъ

 

учителей

 

и

 

ихъ

 

помощ-

ников!.

 

..

 

Что

 

касается

 

до

 

временная

 

исправленія'

 

должности

народнаго

 

учителя

 

кандидатами

 

на

 

мѣста

 

священно-и

 

церков-

но-служителей

 

то

 

во

 

первыхъ,

 

временпый

 

учитель

 

не

 

то,

 

что

постоянный;

 

во

 

вторыхъ,

 

въ

 

церковно-служители

 

постунаютъ

лица,

 

которыя

 

по

 

малоуспѣшносги

 

не

 

могли

 

окончить

 

курса

въ

 

семинаріи,

 

а

 

потому

 

и

 

не

 

могутъ

 

быть

 

хорошими

 

учите-

лями...

 

Разсчеть

 

о

 

болыпомъ

 

количествѣ

 

семинаристовъ,

 

ко-

торые

 

ожидаютъ

 

священническихъ

 

и

 

причетническихъ

 

вакан-

сій,

 

сдѣланъ

 

но

 

старому

 

комплекту

 

семипарій;

 

наконецъ,

 

не-

давно

 

обнародованный

 

законъ,

 

предоставлягощій

 

лицамъ

 

ду-

ховная

 

званія

 

права

 

службы,

 

совершенно

 

опустошите

 

ожи-

даемые

 

запасы

 

народныхъ

 

учителей

 

изъ

 

воспитанниковъ

 

духов-

ныхъ

 

семинорій.

 

Восиитанники

 

двукласныхъ

 

нормальныхъ

учи

 

лишь

 

не

 

могутъ,

 

конечно,

 

замѣпить

 

учителей,

 

подготов-

ленныхъ

 

въ

 

спеціальной

 

учительской

 

гимназіи."

Понятно,

 

что

 

„Вѣстникъ

 

Европы,"

 

вмѣстѣ

 

съ

 

другими

нашими

 

журналами

 

и

 

газетами

 

считающій

 

духовенство

 

рѣ-'

гаительно

 

неспособнымъ

 

къ

 

первоначальному

 

образованію

 

наро-

да,

 

и

 

видящій

 

единственное

 

средство

 

къ

 

этому

 

въ

 

учрежде-

на

 

учитсльскихъ

 

семяварій,

 

пе

 

могъ

 

остаться

 

доволепъ

 

и

Высочайше

 

утвержденпымъ

 

12

 

іюпя

 

представленіемъ

 

мини-

стерства

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

33

 

губерніяхъ

 

образцовыхъ

 

двух-

класныхъ

 

и

 

одпокласпыхъ

 

школь

 

и

 

объ

 

ассигповапіи

 

на

 

этотъ

предмете

 

ежегодно

 

300,000

 

руб.,

 

потому

 

что

 

духовенство

но

 

прежнему

 

останется

 

дѣятелемъ

 

по

 

народному

 

образованно,
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и

 

потому

 

что

 

„отпущенш.я

 

министерству

 

народная

 

просвѣще-

нія

 

сумма

 

будете

 

получена

 

не

 

столько

 

мипистерствомъ

 

для

открытія

 

ц'овыхъ

 

школь,

 

сколько

 

духовнымъ

 

вѣдомствомъ

 

и

лицами

 

этого

 

вѣдомства,

 

при

 

посредсвѣ

 

министерства

 

парод-

паго

 

просвѣщепія.

 

Такъ,

 

говорите

 

журналъ,

 

1,500

 

руб.

 

на

губернію

 

отчислено

 

па

 

стипѳпдіи

 

учителямъ

 

изъ

 

семинарис-

товъ;

 

по

 

2,000

 

руб.

 

на

 

губернію

 

отчислено

 

на

 

поощреніе

 

де-

нежными

 

выдачами

 

лпцъ,

 

отличающихся

 

но

 

народному

 

обра-

зован^,

 

а

 

такъ

 

какъ

 

на

 

практикѣ

 

и

 

по

 

словамъ

 

министер-

ства

 

больше

 

.всея

 

школь

 

числится

 

и

 

будете

 

числиться

 

пер-

ко

 

вно-приходскихъ,

 

то

 

значительнѣйшая

 

часть

 

этой

 

суммы

отойдете

 

лицамъ

 

духовного

 

вѣдомства;

 

наконецъ,

 

еще

 

1 ,500

 

р.

па

 

губернію

 

отчисляются

 

на

 

поддержаніе

 

учплищъ,

 

содсржи-

мыхъ

 

духооепствомп,

 

земствомъ,

 

обществами

 

и

 

частными

лицами."

 

Но.

 

спрашивается,

 

что

 

же

 

за

 

бѣда,

 

еслп

 

хорошіе

учителя

 

изъ

 

семинаристовъ

 

и

 

лучшія

 

.школы

 

духовепства

 

и

получать

 

паграды

 

или

 

пособія

 

изъ

 

суммъ

 

министерства'?

 

Если

только

 

тѣ

 

и

 

другія

 

не

 

будутъ

 

назначаться

 

„зря,"

 

это

 

по-

служить

 

поощреніемъ

 

и

 

разовьете

 

соревнованіе.

Мы

 

сами

 

не

 

нротивъ

 

учптельскихъ

 

семипарій,

 

мы

 

желаемъ

тоже,

 

чтобы

 

онѣ

 

были

 

основаны

 

въ

 

будущемъ;

 

по

 

основапіе

учительскихъ

 

семинарій

 

для

 

всей

 

Россіи

 

потребовало

 

бы

 

ог-

ромныхъ

 

суммъ.

 

и

 

потому

 

пока

 

для

 

первоначальная

 

обученія

народа

 

грамотѣ,

 

ариѳметикѣ,

 

закону

 

Пожію,

 

русскому

 

языку

считаемъ

 

достаточнымъ

 

съ

 

одной

 

стороны

 

участіе

 

въ

 

этомъ

дѣлѣ

 

духовенства,

 

а

 

съ

 

другой

 

учрежденіе

 

образцовых!,

 

школь.

„Вѣстпикъ

 

Европы"

 

упустилъ

 

изъ

 

виду

 

два

 

новые

 

закона

относительно

 

духовепства:

 

во

 

1-хъ,

 

законъ

 

о

 

сокращеніз

 

церк-

вей,

 

который

 

сдѣлаетъ

 

новые

 

комплекты

 

въ

 

семинаріяхь

превышающими

 

прямыя

 

потребности

 

церкви;

 

во

 

2-хь,

 

законъ,

что

 

въ

 

причетники

 

будутъ

 

теперь

 

поступать

 

лицо,

 

окопчив-

гаія

 

семинарскій

 

курсъ,

 

прослушавшія

   

педагогику,

   

зонимав-
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шіяся

 

практически

 

въ

 

семинарской

 

варо.тной

 

школѣ

 

и

 

по

 

са-

мому

 

своему

 

званію

 

причстникоьъ,

 

облзывающіяся

 

быть

 

сель-

скими

 

учителями.

Почтенный

 

журналъ

 

справедливо

 

замѣтилъ,

 

что

 

„мы

 

лю-

бимъ

 

мудрить"

 

и

 

въ

 

вопросѣ

 

о

 

пародномъ

 

образованіи

 

по-

мудрили

 

вдоволь,

 

„что

 

объ

 

одномъ

 

лишь

 

не

 

подумали

 

муд-

рившіе

 

достаточна

 

ли

 

грамота,

 

или

 

недостаточна,

 

все

 

таки

 

она

 

гра-

мота

 

т.

 

е.

 

что

 

толковое

 

чтеніс

 

есть

 

основа

 

всему

 

и

 

помощь

 

всему,

 

и

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

сообщеніе

 

ея

 

народу

 

ни

 

чему

 

дальнѣйшему

 

не

 

по-

мѣіпаетъ,

 

а

 

вызоветъ

 

народну

 

ю

 

литературу,

 

и

 

т.

 

д . "

 

Мы

 

становимся

на

 

эту

 

же

 

точку

 

зрѣнія

 

и

 

спрагаиваемъ:

 

неужели

 

духовенство

до

 

такой

 

степени

 

безтолково,

 

а

 

всѣ

 

кончившіе

 

курсъ

 

и

 

не

кончившіе

 

семинаристы

 

до

 

того

 

бездарны,

 

что

 

даже

 

простой

грамотности

 

не

 

въ

 

состояніи

 

обучить

 

крестьянскихъ

 

маль-

чиковъ

 

и

 

дѣвочекъі

 

Учатъ

 

же

 

грамотѣ'

 

деревонскія

 

бабы,

 

у

раскольниковъ— начетчицы,

 

по

 

церевнямъ

 

—

 

отставные

 

солда-

ты,

 

и

 

выучиваютъ,

 

конечно,

 

кед.іеннѣе,

 

чѣмъ

 

по

 

навымъ

 

мет

тодамъ,

 

но

 

все

 

же

 

выучиваютъ:

 

отъ

 

чего

 

это

 

только

 

духо-

венство

 

подозрѣвается

 

въ

 

прумѣньи

 

выучить

 

даже

 

этому*?

 

Гдѣ

корень,

  

основа

 

подобныхъ

 

подозрѣнійі.

ЗНАЧЕНІЕ

     

АСКЕТИЗМА

    

ВЪ

    

ЖИЗНИ

    

ХРИСТИ-

АНИНА

   

(*).

Аскетизмъ

 

есть

 

добровольное

 

ограничена

 

себя

    

въ

    

удов-

летвореніи

 

естественныхъ

 

потребностей,

  

отреченіе

 

отъ

 

дозво-

(*)

 

Йзъ

 

е.юпа

 

прот.

 

А.

 

Ключарѳва

   

въ

    

день

   

кррсціоваяія

Государя

 

Императора

 

Александра

 

Николаевича.
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ленныхъ

 

удовольствій

 

и

 

иногда

 

обречепіе

 

тѣла

 

на

 

лпшешя

и

 

страданія

 

для

 

духовныхъ

 

цѣ.тей.

 

Это

 

начало

 

нравственно-

сти

 

противоположное

 

современному,

 

которое

 

говорить:

 

„При-

рода

 

твоя

 

одна

 

чожетъ

 

иреднпсывать

 

тѳбѣ

 

заьюны.

 

Дѣлай

 

•

все,

 

чего

 

она

 

требуетъ

 

и

 

къ

 

чему

 

влечетъ

 

тебя."

 

Христіан-

скіе

 

подвижники

 

знаютъ,

 

что

 

такое

 

природа,

 

и

 

въ

 

какой

степени

 

обязательны

 

для

 

человѣка

 

ея

 

законы.

 

Они

 

прнзнаютъ

ее

 

создишемъ

 

Божіимъ

 

и

 

законы

 

ея

 

законами

 

божественными.

За

 

чѣмъ

 

же

 

они

 

идутъ

 

противъ

 

природы?

 

Они

 

идутъ

 

не

нротивъ

 

природы,

 

а

 

противъ

 

расстройства

 

въ

 

своей

 

собствен-

ной

 

прнродѣ

 

и

 

особенпо

 

противъ

 

развращенной

 

воли

 

чело--

вѣка,

 

неспособной

 

держать

 

его

 

при

 

удовлетворен^

 

потребно-

стей

 

въ

 

нредѣлахъ,

 

предписываемыхъ

 

природою.

 

Прежде

 

не-

жели

 

человѣкъ

 

сталъ

 

грѣшникомъ

 

противъ

 

законовъ,

 

предписыва-

емыхъ

 

Божественнымъ

 

откровеніемъ,

 

опъ

 

былъ

 

грѣшникомъ

 

про-

тивъ

 

природы,

 

или

 

противъ

 

законовъ,

 

вложенныхъ

 

въ

 

нее

 

Твор-

цемъі

 

Все

 

въ

 

природѣ

 

имѣотъ

 

нужду

 

въпищѣ

 

для

 

продолженія

жизпи,

 

но

 

одинъ

 

человѣкъ

 

способѳнъ

 

обращать

 

нитаніе

 

'въ

наслалсдѳяіе,

 

доходящее

 

до

 

страсти,

 

и

 

утучнять .

 

себя

 

пищею

до

 

потери

 

здоровья.

 

Все

 

въ

 

природѣ

 

имѣетъ

 

нужду

 

въ

 

пи-

тіи,

 

но

 

одииъ

 

че.ювѣкъ

 

находитъ

 

наслаждѳніе

 

въ

 

таккхъ

видахъ

 

и

 

въ

 

такомъ

 

количествѣ

 

питія,

 

которые

 

лишаютъ

 

его

самосозпанія

 

и

 

самообладанія.

 

Все

 

въ

 

природѣ

 

пмѣетъ

 

нужду

въ

 

отдыхѣ

 

и

 

снѣ,

 

но

 

одинъ

 

человѣкъ

 

можетъ

 

просыпать

срокъ,

 

назначенный

 

для

 

дѣятельности

 

и

 

обращать

 

сонъ

 

въ

пѣгу,

 

разстраивающую

 

правильность

 

кровообращения

 

и

 

закон-

ную

 

дѣятелыюсть

 

тѣлеспыхъ

 

органовъ.

 

Все

 

живущее

 

въ

природѣ

 

имѣетъ

 

инстипктъ

 

продолжепія

 

рода,

 

по

 

одинъ

 

че-

ловѣкъ

 

обращаетъ

 

этотъ

 

инстинктъ

 

въ

 

источникъ

 

отврати-

тельныхъ

 

пороковъ

 

и

 

ужасающихъ

 

болѣзней,

 

Все

 

живое

 

лго-

битъ

 

свободу

 

жизни

 

и

 

движеній,

 

во

 

одинъ

 

человѣкъ

 

дово-

дить

     

свою

    

свободу

    

до

    

своеволія

   

и

 

буйства,

    

который
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нлодятъ

 

такое

 

множество

 

преступлений,

 

что

 

законодатели

 

до-

сслѣ

 

не

 

придумаютъ

 

достаточныхъ

 

мѣръ

 

и

 

законовъ

 

для

 

ихъ

предупрсжденія

 

и

 

прѳкращенія.

 

Всякое

 

создапіе

 

Божіе

 

въ

природѣ

 

въ

 

часы

 

сзободы

 

и

 

благоденствія

 

радуется

 

отъ

 

-

играющаго

 

въ

 

немъ

 

чувства

 

жизни,

 

но

 

одинъ

 

человѣкъ

 

стре-

мится

 

всю

 

жизнь

 

свою

 

обратить

 

въ

 

непрерывный

 

праздникъ,

 

.

истощается

 

въ

 

изобрѣтеніи

 

удовольствій,

 

и

 

въ

 

праздности

губить,

 

или

 

оставллетъ

 

не

 

развитыми

 

лучшія

 

свои

 

силы

 

и

способности.

 

И

 

такъ,

 

чтобы

 

быть

 

только

 

вѣрнымъ

 

природѣ,

человѣкъ

 

долженъ

 

быть

 

аскетомъ.

 

Это

 

сознавали

 

еще

 

древ-

Hie

 

языческіе

 

философы.

 

Можетъ

 

ли

 

не

 

быть

 

аскетомъ

 

хри-

стіанинъ,

 

желающш

 

воплотить

 

въ

 

своей

 

разстроенной

 

приро-

дѣ

 

тотъ

 

высокій

 

идеалъ

 

истинно-человѣческой

 

жизни,

 

кото-

рый

 

изображенъ

 

дли

 

него

 

въ

 

евангеліи?

Мы

 

привыкли

 

присвоять

 

имя

 

аскетовъ

 

только

 

пустынни-

камъ

 

и

 

инокамъ,

 

но

 

уто

 

несправедливо.

 

Правда,-

 

что

 

высшіе

асксіическіе

 

подвиги

 

явлены

 

міру

 

въ

 

пустыняхъ

 

и

 

иноческихъ

обителяхъ,

 

но

 

аскеты

 

могутъ

 

быть

 

и

 

всегда

 

были

 

и

 

въ

 

средѣ

христіанскихъ

 

обществъ.

 

По

 

обѣту,

 

или

 

безъ

 

обѣта,

 

по

одной

 

твердой

 

рѣшимости

 

они

 

предпринимали

 

подвиги

 

огра-

ниченія

 

себя

 

въ

 

удовлствореніи

 

естественныхъ

 

потребностей

 

и

отречсніл

 

отъ

 

удовольствій,

 

или

 

такъ-пазываемаго

 

умерщвленія

плоти,

 

съ

 

двоякою

 

цѣлію:

 

во

 

первыхъ,

 

чтобъ-

 

удалить

 

отъ

себя

 

соблазны

 

къ

 

грѣху

 

и

 

въ

 

своей

 

плоти

 

изсушить

 

такъ

сказать

 

почву,

 

на

 

которой

 

можетъ

 

возникнуть

 

и

 

разростись

нечистое

 

сѣмя

 

грѣха;

 

вовторыхъ,

 

чтобы

 

пріобрѣсти

 

больше

свободы

 

и

 

силы

 

для

 

исполненія

 

воли

 

Божіен

 

и

 

служенія

Христу.

 

Если

 

вамъ

 

скажуть,

 

что

 

можно

 

быть

 

истпнпымъ

 

хрп-

стіаниномъ,

 

не

 

подвергая

 

себя

 

особеннымъ

 

трудамъ

 

и

 

лишсні-

ямъ,

 

не

 

вѣрьте.

 

Слово

 

Божіе

 

и

 

опьітъ

 

говорятъ

 

противное.

Предвидя

 

такія

 

ошибочныя

 

мнѣнія

 

своихъ

 

послѣдователей,

Господь

 

сказалъ,

 

что

 

нельзя

 

съ

 

одинаковою

    

ревностію

   

слу-
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жить

 

двумъ

 

господамъ, —Богу

 

и

 

богатству

 

(Матѳ.

 

YI,

 

24)

или

 

міру,

 

и

 

апостолъ

 

Павелъ

 

рѣшительно

 

объявилъ,

 

что

 

въ

настоящемъ

 

состояпіи

 

человѣка

 

совершенное

 

равновѣсіе

 

между

духомъ

 

и

 

плотію

 

невозможно,

 

что

 

всякая

 

уступка

 

плоти

сопровождается

 

врсдомъ

 

для

 

духа,

 

и

 

все

 

дѣлаемое

 

въ

 

поль-

•зу

 

духа

 

сопровождается

 

тягостію

 

и

 

стѣсненіемъ

 

для

 

плоти

(Гал.

 

V,

 

17).

 

Побѣда

 

останется

 

на

 

той

 

сторонѣ,

 

куда

 

скло.

нится

 

своею

 

любовію

 

сердце

 

и

 

своимъ

 

тяготѣніемъ

 

и

 

стрем-

леніемъ

 

воля

 

человѣка.

 

Въ

 

христіанской

 

жизни

 

ничего

 

не

дѣлается

 

безъ

 

важной

 

причины

 

и

 

достойной

 

цѣ.іи.

 

Если

 

без-

цѣльнымъ

 

и

 

папраснымъ

 

самоискаженіемъ

 

представляются

 

мпо-

гимъ

 

изъ

 

совремешіыхъ

 

мыслителен

 

аскѳтическіе

 

подвиги,

 

то

это

 

потому,

 

что

 

они

 

ке

 

потрудились

 

вникнуть

 

въ

 

ихъ

 

истин-

ное

 

значсніе.

 

Аскетъ

 

ѣстъ

 

и

 

спитъ

 

мало,

 

чтобы

 

не

 

дать

отучпѣть

 

и

 

отяжелѣть

 

своему

 

тѣлу

 

и

 

пе

 

развести

 

въ

 

немъ

гнѣзда

 

лѣности

 

и

 

сладострастно,

 

чтобы

 

пе

 

сдѣлать

 

изъ

 

него

гнилаго

 

болота,

 

изъ

 

котораго

 

непрестанно

 

поднимаются

 

въ

область

 

духа

 

вредныя

 

испаренія

 

праздныхъ

 

и

 

нечистыхъмеч-

тапій

 

и

 

вожделѣній.

 

Суровую

 

пищу

 

онъ

 

предпочитаетъ

роскошной

 

и

 

лакомой,

 

потому

 

что

 

при

 

употребленіи

 

иервой

легче

 

соблюсти

 

строгое

 

воздержаніе.

 

Онъ

 

остерегается

 

вина,

потому

 

что

 

оно

 

производить

 

волненіе

 

крови,

 

пробуждающее

страсти,

 

и

 

излишнюю

 

веселость,

 

чрезъ

 

мѣру

 

развязывающую

языкъ.

 

Онъ

 

остерегается

 

быть

 

въ

 

обществѣ

 

лицъ

 

другаго

 

по-

ла,

 

особѳпно

 

отличающихся

 

красотой

 

и

 

свободой

 

обращенія,

потому

 

что

 

въ

 

такомъ

 

обществѣ

 

трудно

 

сохраняется

 

внутрен-

няя

 

чистота

 

и

 

цѣломудріе.

 

Онъ

 

нзбѣгаетъ

 

зрѣлищъ,

 

игръ,

праздныхъ

 

бесѣдъ

 

и

 

іругихъ

 

развлеченій,

 

потому

 

что

 

они

црерываютъ

 

строгое

 

настроеніе

 

его

 

ума,

 

разслабляютъ

 

духъ,

наполняют

 

воображсше

 

образами

 

и

 

воспоминаніями

 

по

 

мень-

шей

 

мѣрѣ

 

пустыми,

 

которые

 

человеку

 

духовно

 

настроенному

носить

 

съ

 

собою

 

тягостно

 

и

 

пспріятно.

 

Онъ

   

отрекается

   

отъ
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имѣній,

  

отъ

 

законнаго

 

супрулсества,

 

чтобы

 

житейскія

 

заботы

не

 

лишили

 

его

 

свободы

 

въ

 

служеніи

 

Богу,

(Мчскивг

 

Іігьдим.)

ЕПАРХІАІЬНАЯ

  

ХРОНИКА.

Тула.

 

Августа

 

17

 

—Его

 

Преосвященство

 

служилъ

 

литур-

гію

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

 

духовен-

ства

 

и

 

молебствіе

 

по

 

случаю

 

празднованія

 

рожденія

 

Ея

 

Им-

ператор.

 

Высочества

 

благовѣр.

 

Государыни

 

великой

 

Княгини

Екатерины

 

Михаиловны

 

(вм.

 

.16

 

числа).

 

На

 

литурііи

 

проно-

вѣдь

 

нроизнесъ

 

Боголюбской

 

церкви

 

свящ.

 

Г

 

П.

 

Ыиколь-

скій.

—

 

24г. — Его

 

Преосвященство

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

томъ

же

 

соборѣ

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

духовенствомъ.

 

На

 

литургіи

 

про-

иовѣдь

 

произнесъ

 

Возпесенской

 

церкви

 

свящ.

 

I.

 

Н.

 

Лебе-

дсьъ.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

былъ

 

молебенъ

 

по

 

случаю

празднованія

 

рождеійя

 

Ея

 

Величества

 

Королевы

 

Эллиновъ

Ольги

 

Константиновны

 

(вм.

 

22

 

числа).

—

 

26. — Въ

 

день

 

празднованія

 

священнаго

 

помазаніл

 

Его

Имиераторскаго

 

Величества

 

благо

 

чес

 

гивѣйшаго

 

Государя

 

Импе-

ратора

 

Александра

 

Николаевича,

 

Самодержца

 

Всероссійскаго,

и

 

супруги

 

Его

 

благочестивѣйшей

 

Государыни

 

Императрицы

Маріи

 

Александровны,

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

литур-

гію

 

въ

 

томъ

 

же

 

соборѣ

 

съ

 

старшимъ

 

духовенствомъ.

 

По

окончаніи

 

литургіи

 

Его

 

Преосвященство

 

со

 

всѣмъ

 

градскимъ

духовенствомъ

 

отігравилъ

 

положенное

 

на

 

сей

 

день

 

молебствіс

съ

 

колѣнопреклоненіемъ

 

и

 

многолѣтіемъ,

 

провозглашепнымъ

Ихъ

 

Императорскимъ

 

Величествамъ,

 

въ

 

собраніи

 

всѣхъ

 

град-
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скихъ

 

и

 

воѳнныхъ

 

начальниковъ

 

и

 

чиновниковъ

 

и

 

множества

гражданъ.

 

На

 

литургіи

 

приличное

 

дню

 

слово

 

произнесъ

 

рек-

торъ

 

семииаріи

 

прот.

 

А.

 

И.

 

Ромаповъ.

—

 

29. —Въ

 

праздникъ

 

усѣкновенія

 

главы

 

честнаго

 

славпа-

го

 

пророка,

 

цредтечи

 

и

 

крестителя

 

Іоанна,

 

Его

 

Преосвящен-

ство

 

совершилъ

 

литургію

 

въ

 

домовой

 

архіерейской

 

церкви

Похвалы

 

Пресв.

 

Богородицы,

 

въ

 

сослуженіи

 

монашествую-

щихъ.

 

ІІредъ

 

литургіею

 

была

 

совершена

 

паннихида

 

о

 

всѣхъ

православпыхъ

 

воинахъ,

 

за

 

вѣру

 

и

 

отечество

 

на

 

брани

 

убі-

енныхъ,

  

Проповѣдь

 

произнесъ

 

іеромонахъ

 

Гамаліилъ.

-30. — Въ

 

день

 

тезоименитства

 

Его

 

Импораторскаго

 

Ве-

личества

 

благочестивѣйшаго

 

Государя

 

Императора

 

Александ-

ра

 

Николаевича

 

и

 

Ихъ

 

Императорскихъ

 

Высочествъ

 

благо-

вѣрныхъ

 

Государей

 

Наслѣдника

 

Цесаревича

 

и

 

великаго

 

Кня-

зя

 

Александра

 

Александровича

 

и

 

великаго

 

Киязя

 

Александра

Михаиловича,

 

и

 

рождепія

 

Ея

 

Величества

 

благовѣрной

 

Госу-

дарыни

 

Королевы

 

Виртенбергской

 

Ольги

 

Николаевны,

 

Его

Преосвященство

 

служилъ

 

литургію

 

въ

 

Успенскомъ

 

соборѣ

 

въ

сослужепіи

 

старшаго

 

духовенства.

 

На

 

литургіи

 

проповѣдь

произнесъ

 

Староникитской

 

церкви

 

свящ.

 

Г.

 

И.

 

ІІановъ.

 

По

окончапіи

 

лптургіи

 

Его

 

Преосвященство

 

ео

 

всѣмъ

 

градскимъ

духовенствомъ

 

совершилъ

 

молебствіе

 

въ

 

приоугствіи

 

всѣхъ

находящихся

 

въ

 

городѣ

 

начальниковъ

 

и

 

высшихъ

 

чиновни-

ковъ

 

разныхъ

 

вѣдомствъ

 

и

 

множества

 

гражданъ

 

развыхъ

сословій.

 

.

Редіктогх

  

прот.

 

А.

 

Иоаиивп.

Дозволено

 

цензурою

 

Августа

 

2S

 

1869

 

года.

Тип.

  

Н.

 

Соколова,

 

на

 

Кіев.

  

ул.,

 

д.

 

Козловой,

 

въ

 

Тулѣ.


