
ГСДЪ

 

ТРЙДДАТЬ

 

ШЕСТОЙ. 15-ГО

 

ОКТЯБРЯ

 

1900

 

ГОДА.

САРАТОВСКІЯ

ЕІШІМЬНЫЯ

 

ВЪДОНОСТІ
*

 

20-й.
Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ.

Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи
іЕпярх.

 

Вид.>

 

при

 

Духовной

 

Сѳми-

наріи

 

и

 

въ

 

Сар.

 

Дух.

  

Консисторіи.

ЦѢна

 

8а

 

годовое

 

изданіе

 

б

 

руб.

 

съ

пересылкою.

 

Объяв лѳнія

 

принимают-

ся

 

въ

 

ред.

 

«Епарх.

 

Вѣд.»

 

съ

 

платою

по

 

15

 

копѣепъ

 

со

 

строки.

ОТДЪЛЪ

   

ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Распоряженія

 

Епархіальнаго

 

Начальства
и

Епархіальныя

 

Извѣстія.

Резолюцілми

 

Его

 

Преосвященства

 

предоставлены

 

мѣста:

А)

 

Діаконскія:

1)

  

Отъ

 

5

 

октября

 

1900

 

года

 

въ

 

с.

 

Красномъ

 

Колѣнѣ,

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

окончившему

 

курсъ

 

Саратовской

 

Ду-

ховной

 

Оеминаріи

 

Ѳеодору

  

Веденяпину.

2)

   

Отъ

 

6

 

октября

 

1900

 

года

 

въ

 

с.

 

Апалихѣ,

 

Хвалын-

скаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

села

 

Ново-Спасскаго,

 

того

 

же

уѣзда,

 

Рафаилу

  

Дубровину.

Б)

 

Псаломщическгя:

і)

 

Отъ

 

29

 

сентября

 

1900

 

года,

 

въ

 

с.

 

Внуковкѣ,

 

Пет-

ровскаго

 

уѣзда,

 

допущенъ

 

къ

 

исправленію

 

должности

 

пса-

ломщика

 

учитель

 

школы

 

грамоты

 

дер.

 

Колюбавки,

 

Хвалын-

скаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ

 

Голубевъ.

2)

 

Отъ

 

29

 

сентября

 

1900

 

года,

 

псаломщики

 

церквей

гор.

 

Петровска:

 

Соборной

 

Михаилъ

 

Магнусовъ

 

и

 

Николаев-

ской

 
Георгій

 
Агриковъ

 
перемѣщены

 
одинъ

 
на

 
мѣсто

 
другого.
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3)

  

Отъ

 

4

 

октября

 

1900

 

года,

 

въ

 

с.

 

Колемасѣ,

 

Сер-

добскаго

 

уѣзда,

 

бывшему

 

псаломщику

 

с.

 

Болтуновкст,

 

Хва-

лынска™

 

уѣзда,

 

Петру

 

Воловскому.

4)

  

Отъ

 

5

 

октября

 

1900

 

г.,

 

въ

 

ел.

 

Трехъ

 

Островахъ,

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

псаломщику

 

пос.

 

Олыпанки,

 

того

 

же

уѣзда,

 

Ивану

 

Уреевскому.

Исключены

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

1)

  

Заштатный

 

священникъ

 

Ильинской

 

церкви

 

гор.

 

Ба-

лашова

 

Іоаннъ

 

Меликовъ.

2)

  

Священникъ

 

с.

 

Языковки,

 

Аткарскаго

   

уѣзда,

   

Фи-

липпъ

  

Лукинъ.

3)

  

Заштатный

 

асаломщикъ

 

слободы

 

Терновой,

   

Аткар-

скаго

 

уѣзда,

 

Аѳанасій

 

Тифловъ.

4)

  

Заштатный

 

псаломщикъ

   

ел.

   

Романовки,

   

Балашов-

скаго

 

уѣзда,

 

Александръ

 

Казанскій.

Уволенъ

 

за

 

штатъ:

Псаломщикъ

    

ел.

   

Трехъ

    

Острововъ,

    

Балашовскаго

уѣзда,

 

Алексѣй

 

Митякинъ.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

23-го

 

сентября

сего

 

года,

 

псаломщикъ

 

села

 

Гусиной

 

Лапы,

 

Саратовскаго

уѣзда,

 

Семенъ

 

Антоновъ

 

Покровскій

 

уволенъ,

 

согласно

 

про-

шенія,

 

отъ

 

должности

 

псаломщика

 

и

 

изъ

 

Епархіальнаго

 

Вѣ-

домства.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

2

 

октября

 

1900

года,

 

за

 

№

 

360,

 

заштатный

 

священникъ

 

Петръ

 

Рыбаковъ

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

духовника

 

духовенства

 

г.

 

Балашова.

Розолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

2

 

октября

 

1900

года,

 

за

 

№

 

3765,

 

священникъ

 

села

 

Бѣлыцины

 

СтефанъЛе-
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бединскій

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

 

духовника

   

духовенства

VII

 

округа,

 

Балашовскаго

 

уѣзда.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

23-го

 

сентября

1900

 

года,

 

за

 

№

 

3748,

 

утверждены

 

въ

 

должностяхъ

 

законо-

учителей

 

священники

 

Петровскаго

 

уѣзда

 

селъ:

 

Генералыци-

ны

 

Іоаннъ

 

Латухинъ—въ

 

Генералыцинскомъ

 

училищѣ,

Соймина

 

Ювеналій

 

Воловскій — въ

 

Полчаниновскомъ

 

училищѣ,

Зиновьевки

 

Петръ

 

Петропавловске

 

—

 

въ

 

Зиновьевскомъ

и

 

Китункинскомъ

 

училищахъ,

 

Грязнухи

 

Іоаннъ

 

Лебе-

девъ

 

и

 

Николай

 

Илясовъ—первый

 

въ

 

Грязнушинскомъ,

 

а

второй

 

въ

 

Кожевинскомъ

 

училищахъ,

 

Соборной

 

г.

 

Петров-

ска

 

церкви

 

Іоаннъ

 

Доровлевъ

 

въ

 

Грачевскомъ

 

училищѣ.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

27-го

 

сентября

1900

 

года,

 

за

 

№

 

3718,

 

священникъ

 

поселка

 

Ивановки,

Царнцынскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Сошественскій

 

утвержденъ

въ

 

должности

 

законоучителя

 

вновь

 

открытаго

 

однокласснаго

училища

 

на

 

станціи

  

„Сарепта",

 

Тихорѣцкой

 

желѣзной

 

дор.

Резолюціею

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

27

 

сентября."

1)

  

Протоіерей

 

В.

 

Виноградовъ

 

уволенъ,

 

по

 

болѣзни,

отъ

 

должности

 

законоучителя

 

въ

 

Единовѣрческой

 

г,

 

Воль-

ска

 

церковно-приходекой

 

школѣ,

 

въ

 

каковой

 

должности

 

ут-

вержденъ

 

діаконъ

 

Н.

 

Микулыпинъ;

2)

  

священникъ

 

Соборной

 

гор.

 

Вольска

 

церкви

 

П.

 

По-

лянскій

 

уволенъ,

 

по

 

болѣзни,

 

отъ

 

завѣдыванія

 

и

 

законоучи-

тельства

 

въ

 

Соборныхъ

 

гор.

 

Вольска

 

церковныхъ

 

школахъ,

завѣдывающимъ

 

каковыхъ

 

утвержденъ

 

Протоіерей

 

Г.

 

Дека-

товъ,

 

а

 

законоучителемъ— священникъ

 

Е.

 

Шкеневъ;

3)

  

попечителем!.

 

Топовской,

 

Камышияскаго

 

уѣзда,

 

цер-

ковной

 

школы

 

утвержденъ

 

земскій

 

начальникъ

 

2-го

 

участка,

Камышинскаго

 

уѣзда,

 

В.

 

В.

 

Шомпулевъ;

4)

  

священникъ

 

с.

 

Антиповки,

 

Камышинскаго

 

уѣзда,

Л.

 
Кузнецовъ

   
утвержденъ

 
завѣдывающимь

  
и

   
законоучите-
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лемъ

 

мѣстной

 

церковно-приходской

 

школы,

 

вмѣсто

   

уволен-

наго,

 

по

 

слабости

 

здоровья,

 

священника

 

о.

 

Синодскаго.

5)

  

священникъ

 

с.

 

Голицына

 

А.

 

Великановъ

 

утверж-

денъ

 

законоучителемъ

 

церковной

 

школы

 

въ

 

д.

 

Мамоновкѣ-

Счастливкѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

а

 

попечителемъ

 

означен-

ной

 

школы

 

утвержденъ

 

дворянянъ

 

А.

 

П.

 

Лавриновичъ;

6)

  

священникъ

 

с.

 

Старыхъ

 

Пичауръ,

 

Хвалынскаго

 

уѣз-

да,

 

«.

 

Богоявленскій

 

уволенъ,

 

въ

 

силу

 

многосложныхъ

 

обя-

занностей,

 

отъ

 

законоучительства

 

въ

 

мѣстныхъ

 

церковно-

приходскихъ

 

школахъ,

 

въ

 

каковой

 

должности

 

утвержденъ

мѣстный

 

діаконъ

 

о.

   

Покровскій.

7)

   

священникъ

 

с.

 

Старой

 

Лебежайки,

 

Хвалынскаго

уѣзда,

 

о.

 

Образцовъ

 

уволенъ

 

отъ

 

законоучительства,

 

въсилу

многочисленныхъ

 

обязанностей

 

по

 

должности

 

благочиннаго,

въ

 

мѣстной

 

церковно-приходской

 

школѣ,

 

въ

 

каковой

 

долж-

ности

 

утвержденъ

 

мѣстный

 

діаконъ

 

о.

 

Благодатовъ.

Утверждены

 

въ

 

долоюностяхъ

 

цертвпыхъ

 

старостъ:

По

 

Хвалынскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Михаияо

 

Архангельской

церкви

 

села

 

Старыхъ

 

Пичауръ

 

крестьянинъ

 

Ефремъ

 

Ба-

шаевъ,

 

на

 

6

 

трехлѣтіе.

По

 

городу

 

Петровску:

 

къ

 

Сердобской

 

Петропавловской

церкви

 

мѣщанинъ

 

Михаилъ

 

Ивановъ,

 

на

 

первое

 

трехлѣтіе.

По

 

городу

 

Саратову:

 

Нерукотворенно-Спасской

 

церкви

купецъ

 

Михаилъ

 

Макаровъ,

 

на

  

1

 

-е

 

трехлѣтіе.

По

 

Саратовскому

 

уѣзду:

 

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

Рославлевки

 

мѣщанинъ

 

Ѳедоръ

 

Сатовъ,

 

на

 

1-е

 

трехлѣтіе,

 

и

къ

 

Николаевской

 

церкви

 

села

 

Маріинской

 

колоніи

 

крестья-

нинъ

 

Илларіонъ

 

Чинчиковъ,

 

на

  

1-е

 

трехлѣтіе.

По

 

городу

 

Сердобску".

 

къ

 

Николаевской

 

Кладбищен-

ской

 

церкви

 

купецъ

 

Иванъ

 

Петровъ

 

Поповъ,

 

на

 

5-е

 

трех-

лѣтіе.
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Священникъ

 

Рождество

 

Богородицкой

 

г.

 

Саратова

 

цер-

кви

 

Димитрій

 

Силинъ

 

8-го

 

сентября

 

с

 

г.

 

Его

 

Преосвящен-

ствомъ

 

награжденъ

 

набедренникомъ.

Объявляется

 

благодарность

   

Епархіальнаго

   

Начальства

прихожанамъ

 

села

 

Барановки,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

   

за

 

изы-

сканіе

 

ими

 

средствъ,

 

въ

 

суммѣ

  

1000

   

руб.,

    

на

   

постройку

уновыхъ

 

домовъ

    

для

    

жительства

   

причта

   

ихъ

   

приходской

церкви.

Въ

 

12-й

 

день

 

августа

 

сего

 

года

 

укрѣплены

 

за

 

Сара-

тоііскимъ

 

Епархіальнымъ

 

Начальствомъ

 

пять

 

смежныхъ

 

дво-

Ровыхъ

 

мѣстъ,

 

площадью

 

въ

 

2164У4

 

кв.

 

саж.,

 

или

 

сколько

окажется

 

въ

 

натурѣ,

 

съ

 

находящимися

 

на

 

нихъ

 

постройками,

сосгоящихъ

 

1-й

 

части

 

г.

 

Саратова,

 

въ

 

10

 

планномъ

 

квар-

талѣ,

 

на

 

углу

 

Казарменной

 

и

 

Астраханской

 

улицъ,

 

и

 

жер-

твуемыхъ

 

вдовою

 

Саратовскаго

 

купца

 

Анною

 

Семидѣтно-

вою,

 

въ

 

исполненіе

 

духовнаго

 

завѣщанія

 

мужа

 

ея

 

Николая

Семидѣтнова,

 

для

 

постройки

 

втораго

 

Саратовскаго

 

Еаархі-

альчаго

 

женскаго

 

училища,

 

съ

 

домовою

 

при

 

немъ

 

церковію,

или

 

же

 

подъ

 

сооруженіе

 

церкви

 

безъ

 

училища,

 

съ

 

причис-

леиіемъ

 

къ

 

оной

 

прихода.

Дворянки

 

Надежда

 

и

 

Наталья

 

Петровны

 

Бекетовы

 

но-

жертвовали

 

200

 

р.

 

на

 

постройку

 

дома

 

для

 

жительства

 

свя-

щенника

 

села

 

Бѣлаго

 

Ключа,

 

Вольскаго

 

уѣзда.

ВАКАНТНЫ

 

Я

   

МЪСТА.

А)

 

Свлгценническія:

Въ

 

с.

 

Большихъ

 

Бакурахъ,

 

Сердобсгсаго

 

уѣзда,

 

при

Единовѣрческомъ

 

молитвенномъ

 

домѣ

 

(прав,

 

душъ

 

115,

 

зем-

ли

 
33

 
дес);

 
въ

 
с

 
Лопастейкѣ,

    
Вольскаго

   
уѣзда

 
(шк.

 
гра-
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моты,

 

прав,

 

душъ

 

1838,

 

земли

 

60

 

дес,

 

домъ

 

общ.);

 

въ

 

с.

Комаровкѣ,

 

Саратовскаго

 

уѣзда

 

(прав,

 

душъ

 

580,

 

раек.

1108,

 

яемли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ.);

 

въ

 

с.

 

Малыхъ

 

Коиенахъ,

Аткарскаго

 

уѣзда

 

(2

 

шк.

 

грамоты

 

въ

 

дер.,

 

прав,

 

душъ

 

1871,

раек.

 

37,

 

земли

 

33

 

дес,

 

домъ

 

общ.);

 

въ

 

с

 

Перещипномъ,

Камышинскаго

 

уѣзда

 

(шк.

 

грамоты,

 

прав,

 

душъ

 

1462,

 

зем-

ли

 

49 1/ 2

 

дес,

 

домъ

 

общ.);

 

въ

 

с

 

Краишевкѣ,

 

Аткарскаго

уѣзда,

 

при

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

(шк.

 

однокл.,

 

домъ

 

отъ

 

мо-

настыря)

 

и

 

въ

 

с.

 

Языковкѣ,

 

Аткарскаго

 

уѣзда,

 

(душ.

 

прав

653,

 

земли

  

16

 

дес,

 

домъ

 

церковный).

Б)

 

Исалолщическш:

Въ

 

с.

 

Ново-Сііасскомъ,

 

Хвалынскаго

 

уѣзда,

 

(шк.

 

одно-

класн.,

 

душ.

 

прав.

 

1050,

 

земли

 

33

 

дес,

 

д.

 

общ.).

 

Въ

 

пос

Олыпанкѣ,

 

Балашовскаго

 

уѣзда,

 

(шк.

 

грамоты,

 

душ.

 

прав.

776,

   

земли

 

49Ѵ2

 

дес

 

,

 

д.

 

общ.).

Ж

 

УРНА

 

J1

 

Ы

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

съѣзда

 

духовенства

(Продолженіе

 

х).

М

 

9.

 

1900

 

года

 

іюня

 

13

 

дня.

 

Общее

 

собраніе

 

чле-

новъ

 

взаимовспомогательной

 

кассы

 

духовенства

 

Саратовской

Епархіи,

 

заслушавъ

 

прошенія:

 

а)

 

вдовы

 

священника

 

села

Пристаннаго,

 

Саратовскаго

 

уѣзда,

 

Александры

 

Ивановой

Огородниковой

 

о

 

назначены

 

ей

 

пенсіи

 

изъ

 

взаимовспомога-

тельной

 

кассы

 

по

 

увеличенному

 

размѣру;

 

б)

 

сверхштатная

псаломщика

 

села

 

Улыбовки,

 

Вольскаго

 

уѣзда.

 

Григорія

Павлова

 

Зябдовскаго

 

о

 

разрѣшеніи

 

ему

 

выдачи

 

причитаю-

щегося

 

годоваго

 

пособія,

 

изъ

 

эмиритальнойкассы,

 

хотя

 

онъ

уже

 

не

 

состоитъ

 

участникомъ

 

еясемьлѣтъ, —

 

Постановили'

1)

 

вдовѣ

 

священника

 

Александре

   

Ивановой

   

Огородниковой

х)

 

См.

 

„Сар.

 

Бпарх.

 

Вѣд."

 

Л»

 

19

 

за

 

сей

 

годъ.
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— отказать,

 

на

 

основаніи

 

28-го

 

§

 

устава

 

кассы;

 

2)

 

про-

шеніе

 

сверхштатнаго

 

псаломщика

 

Грагорія

 

Павлова

 

Зяб-

ловскаго

 

передать

 

въ

 

комиссію

 

по

 

разработкѣ

 

устава

 

кассы,

для

 

того,

 

чтобы

 

было

 

обращено

 

вниманіе

 

на

 

жалкое

 

поло-

женіе

 

просителя

 

и

 

имѣть

 

въ

 

виду

 

подобныхъ

 

же

 

членовъ

кассы

 

при

 

составлееіи

 

проекта

 

устава.

На

 

подлинномь

    

послѣдовала

   

резолюція

   

Его

 

Преосвя-

щенства:

  

„22

   

іюня.

 

Утверждается.

М

 

10.

 

1900

 

года,

 

іюня

 

13

 

дня.

 

Общее

 

собраніе

 

чле-

новъ

 

взаимовспомогательной

 

кассы

 

духовенства

 

Саратовской

Епархіи

 

заслушали

 

докладъ

 

временной

 

ревизіонной

 

Іѵомис-

сіи

 

по

 

дѣламъ

 

иравленія

 

кассы

 

изъ

 

оо.

 

уиолномоченныхъ

съѣзда

 

священниковъ

 

В.

 

Колиикова,

 

Сергія

 

Дмитревскаго

 

и

Евгенія

 

Соколова

 

о

 

томь,

 

что

 

Комиссія

 

въ

 

присутствіи

 

оо.

предсѣдателя

 

и

 

членовъ

 

правленія

 

кассы

 

произвела

 

реви—

зію

 

отчета

 

приходо-расходной

 

книги,

 

описи

 

процентныхъ

бумагъ

 

и

 

капиталовъ

 

кассы

 

взаимопомощи

 

духовенства

Епархіи

 

и

 

разсматривала

 

актъ

 

постоянной

 

ревизіонной

 

Ко-

миссіи,

 

избранной

 

прежнимъ

 

съѣздомъ;

 

причемъ

 

оказалось

слѣдующее:

 

1)

 

актъ

 

постоянной

 

ревизіоной

 

Комиссіи,

 

книга

прихода-расхода

 

кассы,

 

опись

 

процентныхъ

 

бумагъ,

 

и

 

отчетъ

на

 

недоумѣнія

 

не

 

наводятъ;

 

наличность

 

капиталовъ

 

согласна

съ

 

итогами

 

приходо-расходной

 

книги,

 

описи

 

и

 

отчета;

 

по-

ступленія

 

капиталовъ

 

въ

 

іюнѣ

 

сего

 

года

 

внесены

 

въ

 

Отдѣ-

леніе

 

банка.

 

2)

 

Книга

 

прихода

 

и

 

расхода,

 

опись

 

процент-

ныхъ

 

бумагъ

 

ведены

 

не

 

со

 

всею

 

тщательностію,

 

а

 

равно

 

и

отчетъ

 

также

 

составленъ.

 

3)

 

Въ

 

статьяхъ

 

описи

 

процентныхъ

бумагъ

 

есть

 

записи

 

непонятныя:

 

а)

 

въ

 

ст.

 

описи

 

№

 

3

 

значится

шестнадцать

 

облигацій

 

4 1/з°/о

 

внутренняя

 

консолидирован-

ная

 

желѣзнодорожная

 

займа,

 

между

 

тѣмъ

 

по

 

свидетельству

№

 

14483/эоэ — только

 

шесть

 

облигацій,

 

а

 

не

 

шестнадцать,

сумма

 

денегъ

 

показана

 

правильно;

 

б)

 

въ

 

той

 

же

 

статьѣ

 

сви-

тельство

 

банка

 

записано

 

за

 

JV.

 

1946Э/28-з,

 

насамомъ

 

же

 

свидѣ-

тельствѣ

   
номерь

 
проставленъ

 
,9469/-»95;

   
в)

   
въ

 
коицѣ

 
отчета



—
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—

записано

 

полученныхъ

 

отъ

 

правленія

 

Саратовская

 

ду-

ховная

 

училища

 

долгу

 

въ

 

первой

 

графѣ

 

восемь

 

госу—

дарственныхъ

 

4°/о

 

желѣзнодорожныхъ

 

рентъ,

 

во

 

второй

графѣ

 

онѣ

 

показаны

 

въ

 

количествѣ

 

семи

 

рентъ

 

на

 

сумму

25000

 

руб.,

 

причемъ

 

пропущена .

 

записью

 

рента

 

за

 

неиз-

вѣстнымъ

 

номеромъ

 

въ

 

10000

 

руб.,

 

но

 

итогь

 

проставленъ

согласно

 

восьми

 

рентъ

 

въ

 

35000

 

руб.;

 

правленіемъ

 

кассы

было

 

предъявлено

 

свидѣтельство

 

банка

 

на

 

35000

 

руб.,

 

но

почему

 

показано

 

во

 

2-й

 

графѣ

 

отчета

 

и

 

описи

 

семь

 

рентъ,

а

 

не

 

восемь,

 

комиссіи

 

неизвестно.

 

4)

 

Въ

 

актѣ

 

постоянной

ревизіонной

 

Комиссіи

 

о

 

вышензложенномъ

 

ничего

 

не

 

сказано.

Справка

 

1-я.

 

Изъ

 

акта

 

постоянной

 

ревизіонной

 

Ко-

мііссіи

 

видно,

 

что

 

1)

 

отчетъ

 

составленъ

 

соглаено

 

съ

 

дан-

ными,

 

имѣющимися

 

въ

 

приходо-расходной

 

книгѣ;

 

2)

 

къ

1899

 

году

 

касса

 

имѣла

 

484,650

 

р.

 

43

 

к.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

въ

 

процентныхъ

 

бумагахъ

 

398,200

 

руб.,

 

въ

 

долгахъ

 

84,734

руб.

 

40

 

коп.

 

и

 

наличными

 

1716

 

р.

 

03

 

коп.

 

Въ

 

1899

 

го-

ду

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

39,434

 

р.

 

63

 

коп.,

 

а

 

именно:

а)

 

членскихъ

 

взносовъ

 

17,330

 

р.

 

77

 

коп.,

 

б)

 

пени

 

по

взносамъ

 

377

 

р.

 

48

 

коп.,

 

в)

 

пожертвованій

 

на

 

усиленіе

средствъ

 

кассы

 

8

 

р.

 

73

 

к.,

 

г)

 

возвратъ

 

пособій

 

173

 

руб.

60

 

коп.,

 

д)

 

процентовъ

 

съ

 

капитала

 

19,777

 

руб.

 

27

 

к.

 

и

е)

 

въ

 

возвратъ

 

долговъ

 

1766

 

руб.

 

78

 

коп.

 

и

 

билетами

35000

 

руб.

 

Въ

 

теченіе

 

того

 

же

 

отчетная

 

года

 

израсходо-

вано

 

26.167

 

р.

 

16

 

коп.,

 

въ

 

томъ

 

числѣ:

 

а)

 

на

 

выдачу

 

по-

собій

 

каштатнымъ

 

и

 

сиротамъ

 

22,080

 

руб.

 

82

 

коп.,

 

б)

 

въ

возвратъ

 

членскихъ

 

взносовъ

 

706

 

р.

 

44

 

коп.,

 

в)

 

лицамъ

управленія

 

1

 

905

 

руб.,

 

г)

 

разныхъ

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

5°/о

 

на-

лога

 

съ

 

получаемыхъ

 

процентовъ

 

970

 

руб.

 

31

 

к.),

 

1474

руб.

 

90

 

коп.

 

Къ

 

1900

 

году

 

касса

 

имѣетъ

 

496,307

 

руб.

97

 

коп.

 

Слѣдовательно

 

капиталъ

 

кассы

 

за

 

отчетный

 

годъ

увеличился

 

на

 

11,657

 

руб.

 

45

 

коп.

 

(Въ

 

1898

 

яду

 

увели-

чился

 

на

 

11,228

 

р.

 

22

 

к # ,

 

въ

 

1897

 

яду — тоже

 

увеличил-

ся

 

на

  

10,788

 

руб.

  

92

  

коп.



—
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—

3)

 

Число

 

членовъ

 

кассы

 

увеличилось

 

на

 

37,

 

по

 

сум-

мѣ

 

взносовъ

 

на

 

424

 

рубля

 

въ

 

годъ,

 

4)

 

число

 

иансіонеровъ

увеличилось

 

на

 

27,

 

по

 

суммѣ

 

иособій

 

на

 

984

 

руб.

 

въ

 

годъ.

Размѣръ

 

пособій

 

по

 

блаячиніямъ

 

доходитъ

 

до

 

901

 

руб.

 

въ

годъ

 

(по

 

6-му

 

благоч.

 

округу

 

Балаш.

 

уѣз.

 

687

 

р..

 

по

 

6-му

округу

 

Аткар.

 

уѣзда

 

798

 

руб.,

 

по

 

4

 

окр.

 

Камыш,

 

уѣз.

901

 

руб.),

 

5)

 

Печать

 

и

 

шнуръ

 

и

 

всѣ

 

листы

 

въ

 

приходо-

расходной

 

киигѣ

 

цѣлы,

 

почистокъ

 

н

 

поправокъ

 

наводящихъ

на

 

сомнѣніе

 

нѣті .

 

Статьи

 

прихода

 

и

 

расхода

 

согласны

 

со

вспомогательными

 

книгами

 

и

 

оправдательными

 

документами.

6)

 

По

 

статьѣ

 

уплаты

 

долговъ

 

заслуживаетъ

 

быть

 

отмѣчен-

нымъ

 

фактъ,

 

что

 

за

 

священника

 

Николая

 

Соловьева

 

долгъ

въ

 

равмѣрѣ

 

176

 

р.

 

38

 

коп.

 

уплаченъ

 

въ

 

1899

 

году

 

сы-

номъ

 

его,

 

священникомъ.

 

Овященвикъ

 

ІІетръ

 

Смирновъ

погасилъ

 

весь

 

свой

 

крупный

 

долгъ,

 

внеся

 

въ

 

отчетномъ

яду

    

послѣдніе

   

294

   

руб.

Постановили:

 

Изложенное

 

принять

 

къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

къ

должному

 

исполненію.

 

Просить

 

правленіе

 

внаимовспомога-

тельной

 

кассы

 

ежегодно

 

печатать

 

отчеты

 

по

 

кассѣ

 

во

 

всеобщее

свѣдѣніе

 

духовенства

 

Епархіи.

На

 

подлинномъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-

щенства

 

„22

 

іюпя

 

Съ

 

постановленіями

 

съѣзда

 

(п.

 

2

 

и

 

3)

согласенъ*.

№

 

11.

 

1900

 

яда

 

іюня

 

13

 

дня.

 

0,о.

 

уполномоченные

Саратовскаго

 

Епархіальная

 

Съѣзда

 

слушали

 

журналы

 

чле-

новъ

 

ревизіоннаго

 

Комитета

 

по

 

повѣркѣ

 

отчета

 

Комитета

по

 

завѣдыванію

 

общежитіемъ

 

учениковъ.

 

Саратовской

 

духов-

ной

 

семинаріи,

 

за

 

№.1

 

и

 

2,

 

изъ

 

которыхъ

 

видно,

 

что

 

всѣхъ

суммъ

 

въ

 

теченіе

 

1899

 

года

 

поступило

 

на

 

приходъ

 

20869

 

р.

85

 

к.;

 

отъ

 

1898

 

года

 

оставалось

 

84

 

руб.

 

23

 

коп.,—всего

съ

 

остаткомъ

 

20954

 

р.

 

8

 

к.

 

Поступавшая

 

суммы

 

изъ

 

Ко-

митета

 

по

 

управленію

 

мѣстнымъ

 

Епархіальнымъ

 

свѣчнымъ

заводомъ

 

и

 

взносы

 

отъ

 

папсіонеровъ

 

за

 

содержаніе

 

въ

 

об-

щежитіи,

 
своевременно

 
записывались

 
въ

 
приходо-расходную



—
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—

книгу,

 

за

 

исключеніемъ

 

взноса

 

въ

 

55

 

рублей,

 

полученная

отъ

 

ученика

 

II

 

класса

 

Кліентова

 

Василія,

 

въ

 

чемъ

 

и

 

выда-

на

 

квитанція

 

за

 

№

 

901

 

отъ

 

28

 

сентября,

 

каковой

 

взносъ

не

 

заприходовать

 

своевременно,

 

что

 

и

 

видно

 

изъ

 

примѣча-

нія,

 

сдѣланнаго

 

Комитетомъ.

 

Записи

 

и

 

наличность

 

суммъ

каждомѣсячно

 

свидетельствовались

 

членами

 

Комитета

 

по

 

на

вѣдыванію

 

общежитіемъ

 

и

 

удостовѣрялись

 

ихъ

 

подписомъ.

Въ

 

теченіи

 

1899

 

года

 

израсходовано

 

20857

 

р.

 

58

 

к.

 

Ос-

талось

 

къ

 

1900

 

году

 

96

 

р.

 

50

 

коп.

 

Расходъ

 

производился

но

 

ежемѣсячнымъ

 

предсгавленіямъ

 

Комитета

 

по

 

завѣдыва-

нію

 

общежитіемъ,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Его

 

Преосвященства,

 

сво"

евременно

 

записывался

 

въ

 

приходо-расходной

 

книгѣ,

 

каж-

домѣсячно

 

свидѣтельствовался

 

членами

 

Комитета

 

и

 

удосто-

вѣрялся

 

ихъ

 

подписомъ

 

въ

 

самой

 

книгѣ.

 

О

 

приходѣ,

 

расхо-

де

 

и

 

ос.таткѣ

 

денежныхъ

 

суммъ

 

и

 

съѣстныхъ

 

припасовъ,

ежемѣсячно

 

подавались

 

Его

 

Преосвященству

 

вѣдомости

 

за

подписомъ

 

членовъ

 

Комитета.

 

Подъ

 

статьями

 

расхода

 

име-

ются

 

въ

 

книгѣ

 

росписки

 

лицъ,

 

получившихъ

 

денежныя

 

сум-

мы,

 

съ

 

приложеніемъ

 

счетовъ,

 

цровѣрявшихся

 

членами

 

Ко-

митета,

 

а

 

на

 

нѣкоторыхъ

 

счетахъ

 

получатели

 

расписывались

въ

 

иолученіи

 

денегъ

 

непосредственно,

 

о

 

чемъ

 

въ

 

книгѣ

 

эко-

номомъ

 

производились

 

надлежащія

 

отмѣтки.

 

Всѣ

 

счета,

превышающія*

 

5

 

руб.,

 

оплочены

 

5-ти-копѣечными

 

гербовыми

марками.

 

Итоги

 

прихода

 

и

 

расхода

 

суммъ

 

по

 

приходо-рас-

ходной

 

книгѣ

 

и

 

по

 

отчету

 

согласны.

 

Свидетельствуя

 

налич-

ность

 

кассы

 

общежитія,

 

ревазіонный

 

Комитета

 

находилъ

храненіе

 

и

 

расходъ

 

ея

 

правильными.

 

Имущество

 

общежитія

своевременно

 

было

 

свидетельствуемо

 

членами

 

Комитета

 

и

все

 

оно

 

въ

 

цѣлости.

 

Кромѣ

 

того,

 

изъ

 

журнала

 

за

 

№

 

2

видно,

 

что

 

въ

 

1900

 

году

 

по

 

7-е

 

іюня

 

поступило

 

на

 

при-

ходъ

 

9308

 

руб.

 

96

 

коп.,

 

отъ

 

1899

 

года

 

оставалось

 

96

 

р.

50

 

к.,

 

а

 

всего

 

съ

 

остаткомъ

 

9405

 

р.

 

46

 

к.

 

Изъ

 

нихъ

 

по

7-е

 

іюня

 

израсходовано

 

6956

 

р.

 

75

 

к.,

 

осталось

 

2448

 

р.

71

 

коп.

 

Деньги

 

эти

 

находятся:



—
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а)

  

въ

 

Саратовскомъ

 

Отдѣленіи

 

Государственная

 

Бан-

ка

 

по

 

разсчетной

 

книжкѣ

 

за

 

№

 

7697 — 2110

 

р.,

 

и

б)

  

на

 

текущіе

 

расходы

 

по

 

оплатѣ

 

счетовъ

 

находятся

въ

 

кассѣ

 

Комитета.

Постановили:

 

Журналы

 

ревизіоннаго

 

Комитета

 

при-

нять

 

къ

 

свѣдѣиію,

 

а

 

членовъ

 

его

 

благодарить.

На

 

подлинномъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-

щенства:

  

„22

 

іюня.

 

Утверждается".
М

 

12.

 

1900

 

года

 

іюня

 

14

 

дня.

 

О.о.

 

уполномоченные

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

слушали

 

отчетъ

 

прото-

иерея

 

А.

 

С

 

Урбанова

 

по

 

израсходованію

 

денежныхъ

 

суммъ

въ

 

ознаменованіе

 

полувѣковаго

 

юбилея,

 

нынѣ

 

почившая

 

Вы-

сокопреосвященнѣйшаго

 

митрополита

 

Іоанникія,

 

и

 

по

 

осмот-

ру

 

мѣстъ

 

экспертами

 

подъ

 

2-е

 

женское

 

Еиархіальное

 

учи-

лище

 

въ

 

городѣ

 

Оаратовѣ.

 

Изъ

 

отчета

 

видно,

 

что

 

протоіе-
реемъ

 

А.

 

С.

 

Урбановымъ

 

израсходовано

 

1248

 

р.

 

32

 

к.,

 

не-

израсходованными-же

 

остались

 

116

 

р.

 

68

 

коп.;

 

при

 

этомъ

не

 

уплачено

 

вознаграждение

 

врачаиъ

 

гг.

 

Кроткову,

 

Шмидъ

и

 

архитекторамъ

 

Клементьеву

 

и

 

Салько

 

за

 

осмотръ

 

мѣстъ

свѣчная

 

завода

 

и

 

Семидѣтновой

 

и

 

врачу

 

г.

 

Лися

 

некому

 

за

осмотръ

 

мѣста

 

Семидѣтновой

 

и

 

не

 

доплачено

 

мастеру

 

Де-

ментьеву

 

за

 

позолоту

 

кіота

 

иконы

 

преподобная

 

Іоаниикія
сто

 

рублей,

 

такъ

 

какъ

 

позолота

 

признана

 

протоіереемъ

Л.

 

И.

 

Владыкинымъ

 

и

 

протоіереемъ

 

А..

 

С.

 

Урбановымъ

 

низ-

шаго

 

качества.

Постановили:

 

1)

 

Экспертамъ

 

выдать

 

вознагражденіе

по

 

25

 

руб.

 

каждому

 

изъ

 

остаточныхъ

 

116

 

р.

 

68

 

к.,

 

а

 

ес-

ли

 

этихъ

 

денегъ

 

не

 

достанетъ,

 

то

 

сколько

 

нотребуется

 

вы-

дать

 

ивъ

 

средствъ

 

свѣчнаго

 

Саратовскаго

 

Епархіальная

 

за-

вода.

 

2)

 

Просить

 

иротоіерея

 

А.

 

С.

 

Урбанова

 

и

 

нротоіерея

Л.

 

И.

 

Владыкина

 

устранить

 

недоразумѣніе,

 

возникшее

 

съ

мастеромъ

 

Дементьевымъ

 

по

 

позолотѣ

 

кіота

 

ва

 

иконѣ

 

пре-

подобиаго

 

Іоанникія

 

и

 

3)

 

благодарить

 

строительную

 

Ком-

миссію

 
по

 
постройкѣ

 
2-я

 
женская

   
Епархіальная

 
учили-



—
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—

ща

 

въ

 

г.

 

Саратовѣ

 

и

 

въ

 

особенности

 

предсѣдателя

 

ея

 

про-

верен

 

А.

 

С.

 

Урбанова,

 

какъ

 

болѣе

 

всѣхъ

 

членовъ

 

потру-

дившаяся

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ.

На

 

подлинномъ

 

послвдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-

щенства:

  

„22

 

іюня.

 

Утверждается".

№>

 

J3.

 

1900

 

года

 

іюня

 

11

 

дня.

 

О. о.

 

уполномоченные

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

слушали

 

заявленіе

 

упол-

номоченная

 

духовенства

 

г.

 

Аткарска

 

и

 

1-го

 

округа

 

Аткар-

скаго

 

уѣзда

 

протоіерея

 

Матвѣя

 

Инсарскаго

 

о

 

необходимо-

сти

 

на

 

ближайшемъ

 

Епархіальномъ

 

Съѣздѣ

 

пересмотреть
раскладку

 

25°/о

 

сбора

 

съ

 

церквей

 

и,

 

какъ

 

несоотвѣтствую-

щую

 

уже

 

въ

 

настоящее

 

время

 

доходности

 

отъ

 

продажи

 

свѣ-

чей

 

весьма

 

многихъ

 

церквей

 

Епархіи,

 

изменить,

 

и

 

просить

Духовную

 

Копсисторію

 

сообщить

 

Епархіальному

 

Съѣзду ;

на

 

которомъ

 

будетъ

 

разсматриваться

 

существующая

 

рас-

кладка,

 

какая

 

общая

 

сумма

 

21°/о

 

сбора

 

положена

 

на

 

Епар-

хію

 

и

 

какая

 

поступала

 

хотя -бы

 

за

 

послѣдніе

 

пять

 

лѣтъ,

 

съ

надбавкою

 

4%.

 

Раскладка

 

21°/о

 

сбора

 

по

 

церквамъ

 

сде-

лана

 

была

 

тридцать

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ.

 

За

 

этотъ

 

періодъ

времени

 

жизненныя

 

условія

 

сильно

 

изменились,

 

измѣнился

и

 

самый

 

составъ

 

приходовъ— особенно

 

съ

 

проведеніемъ

 

тамъ

и

 

тутъ

 

ливій

 

желѣзной

 

дороги.

 

Благодаря

 

послѣднему

 

об-

стоятельству

 

жители

 

однихъ

 

мѣстъ— торговцы,

 

ремесленни-

ки

 

и

 

др.

 

оставили

 

эти

 

мѣста

 

и

 

перешли

 

вь

 

другія,

 

увели-

чивъ

 

такимъ

 

образомъ

 

одни

 

приходы

 

на

 

счетъ

 

доугихъ.

 

До-

статочно

 

указать

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

для

 

примѣра

 

на

 

два

мѣста— г.

 

Царицынъ

 

и

 

посадъ

 

Дубовку:

 

первый

 

за

 

указан-

ный

 

неріодъ

 

времени

 

возросъ

 

и

 

въ.

 

количественномъ

 

и

 

ма-

теріальномъ

 

отношеніяхъ

 

въ

 

нѣсколько

 

разъ,

 

а

 

последняя

 

—

умалилась.

 

Межіу

 

тѣмъ,

 

взносъ

 

25°/о

 

сбора

 

остается

 

безъ

измененія.

 

Такое-же

 

явленіе,

 

только

 

конечно,

 

не

 

въ

 

такой

степени

 

наблюдается

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ

 

Епархіи,

 

а

 

отъ

этого

 

существующей

 

взносъ

 

25°/о

 

сбора

 

для

 

однѣхъ

 

церк-

вей

 

является

 

обременительнымъ,— для

  

другихъ—очень

 

лег-



-
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—

кимъ,

 

а

 

въ

 

общемъ — несправедливость.

 

Такая

 

несправедли-

вость

 

усугубляется

 

еще

 

тѣмъ,

 

что

 

раскладка

 

временныхъ

сборовъ,

 

вызываемыхъ

 

теми

 

или

 

другими

 

нуждами,

 

нерѣд-

ко

 

дѣлается

 

примѣнительно

 

къ

 

взносамъ

 

25°/°

 

сбора.

Постановили:

 

1)

 

Вполяѣ

 

раздѣляя

 

мненіе

 

о.

 

у

 

полно -

моченнаго

 

съѣзда

 

о.

 

протоіерея

 

М.

 

Инсарскаго

 

ходатай-

ствовать

 

предъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

о

 

разрѣшеніи

 

буду-

щему

 

Епархіальному

 

Съѣзду

 

пересмотреть

 

раскладку

 

25°/в
сбора

 

по

 

церквамъ

 

Епархіи

 

и

 

2)

 

просить

 

Саратовскую

 

Ду-

ховную

 

Консисторію

 

сообщить

 

какая

 

сумма

 

21°/ о

 

сбора

 

по-

ложена

 

па

 

Еаархію

 

и

 

какая

 

сумма

 

поступала

 

за

 

5

 

послед-

нихъ

 

летъ

 

съ

 

надбавкою

 

4°/о.

На

 

подлинномъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-

щенства

  

„22

 

іюня.

 

Утверждается".

.М

 

14:.

 

1900

 

года

 

іюня

 

14

 

дня.

 

О. о.

 

уполномоченные

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

слушали

 

докладную

 

за-

писку

 

духовенства

 

домовыхъ

 

церквей

 

города

 

Саратова

 

сле-

дующая

 

содержанія:

 

„Духовенство

 

домовыхъ

 

церквей

 

г.

 

Са-

ратова

 

симъ

 

честь

 

имѣетъ

 

доложить

 

Вашему

 

Преосвящен-

ству

 

о

 

нижеслѣдующемъ:

 

Совѣтъ

 

но

 

управленію

 

Саратов-

ской

 

Свято-Владимірской

 

Епархіальной

 

богадѣльыей

 

отноше-

ніемъ

 

своимъ

 

на

 

иия

 

благочиннаго

 

домовыхъ

 

церквей

 

г.

 

Са-

ратова

 

протоіерея

 

Михаила

 

Соколова

 

отъ

 

29

 

марта

 

1899

года

 

за

 

№

 

5,

 

просилъ

 

озаботиться

 

доставленіемъ

 

числящей-

ся

 

недоимки

 

взносовъ

 

на

 

содержаніе

 

богадельни

 

по

 

4

 

руб.

80

 

коп.

 

съ

 

каждая

 

причта

 

штата,

 

начиная

 

ct

 

1892

 

г.

 

и

по

 

1898

 

годъ.

 

Такь

 

какъ

 

вышеизложенное

 

требованіе

 

Со-

ввта

 

по

 

управленію

 

богадѣльней

 

было

 

совершенно

 

неожи-

данное,

 

потому

 

что

 

къ

 

духовенству

 

домовыхъ

 

церквей

 

не

поступало

 

съ

 

тѣхъ

 

поръ

 

никакихъ

 

требованій

 

отъ

 

Совѣта

up

 

управленію

 

богадѣльней

 

и

 

оно,

 

следовательно,

 

не

 

было

поставлено

 

въ

 

извѣстность,

 

ни

 

объ

 

обязательности

 

для

 

него

взноса

 

на

 

содержаніе

 

богадельни,

 

ни

 

о

 

томъ,

 

въ

 

какомъ

количествѣ

 
и

 
къ

 
какому

 
сроку

 
должны

 
поступать

  
означен-



—
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—

ные

 

взносы,

 

то

 

для

 

выясненія

 

обстоятельствъ

 

дѣла

 

и

 

об-

сужденія

 

того,

 

на

 

сколько

 

основательно

 

вышеизложенное

требованіе

 

Совѣта,

 

благочипнымъ

 

было

 

немедленно

 

назначе-

но

 

собраніе

 

духовенства

 

домовыхъ

 

церквей,

 

которое

 

и

 

со-

стоялось

 

31

 

марта

 

1899

 

яда.

 

На

 

вышеозначенномъ

 

собра-

ны,

 

по

 

наведеннымъ

 

справкамъ,

 

было

 

изъяснено,

 

что

 

обло-

женіе

 

духовенства

 

домовыхъ

 

церквей

 

г-

 

Саратова

 

взносомъ

на

 

содержаніе

 

Епархіальной

 

богадѣльни

 

было

 

сдѣлано

 

ваер-

вые

 

только

 

въ

 

1898

 

г.

 

на

 

Съѣздѣ

 

уполномоченныхъ

 

духо-

венства

 

Епархіи,

 

когда,

 

въ

 

постановленіи

 

относительно

 

обя-

зательная

 

взноса

 

по

 

4

 

р.

 

80

 

к.

 

съ

 

каждая

 

штата

 

причта

на

 

содержаніе

 

богадѣльни

 

было

 

добавлено:

 

„Причемъ

 

отъ

взносовъ

 

не

 

освобождаются

 

причты

 

и

 

безприходныхъ

 

домо-

выхъ,

 

ружныхъ

 

и

 

др.

 

церквей"

 

(§

 

20

 

правилъ

 

о

 

содержа-

ли

 

и

 

управленіи

 

богадѣльни,

 

утвержденныхъ

 

Преосвящен-

нымъ

 

въ

 

іюнѣ

 

мѣсяцѣ

 

1898

 

г.).

 

По

 

смыслу

 

означенная

постановленія,

 

взносы

 

до

 

1898

 

года

 

были

 

необязательны

 

для

духовенства

 

церквей,

 

и

 

если

 

были

 

дѣлаемы

 

нѣкоторыми

штатами,

 

то

 

не

 

въ

 

силу

 

обязательная

 

постановленія,

 

а

 

какъ

добровольное

 

пожертвованіе.

 

Вѣроятно

 

не

 

обязательнымъ

считалъ

 

ихъ

 

и

 

самъ

 

Совѣтъ

 

по

 

управленію

 

богадѣльней,

такъ

 

какъ

 

ни

 

разу

 

не

 

обращался

 

въ

 

продолженіи

 

5

 

лѣтъ,

за

 

которые

 

насчитывается

 

недоимка,

 

съ

 

требованіемъ

 

взноса

на

 

богадѣльню.

 

Тѣмь

 

болѣе

 

представляется

 

страннымъ

 

со

стороны

 

Совѣта

 

требованіе

 

взноса

 

по

 

истеченіи

 

сихъ

 

лѣтъ,

въ

 

которые

 

духовенство

 

домовыхъ

 

церквей

 

и

 

не

 

было

 

обя-

зано

 

его

 

дѣлать.

 

Далѣе,

 

на

 

собраніи

 

духовенства

 

домовыхъ

церквей

 

было

 

замѣчено,

 

что

 

при

 

домовыхъ

 

церквахъ

 

пол-

ныхъ

 

штатовъ

 

и

 

причтовъ

 

не

 

имѣется

 

и

 

не

 

состоитъ.

 

При

10

 

церквахъ

 

причтъ

 

состоитъ

 

только

 

изъ

 

одного

 

лица

 

—

священника;

 

при

 

трехъ

 

церквахъ

 

причтъ

 

состоитъ

 

изъ

 

свя-

щенника

 

и

 

псаломщика.

 

Въ

 

виду

 

означеннаго

 

обстоятельства

духовенство

 

домовыхъ

 

церквей

 

нашло

 

необходимым^

 

во

избѣжаніе

    
всякихъ

    
недоразумѣній,

    
просить

    
Совѣтъ

    
по



—
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—

управленію

 

богадѣльней

 

выяснить

 

определенно

 

сумму

 

взно-

совъ

 

со

 

служащая

 

духовенства

 

домовыхъ

 

церквей

 

при-

мѣнительно

 

къ

 

полнымъ

 

штатамъ

 

приходскихъ

 

церквей.

Вышеизложенное

 

заключеніе,

 

сдѣланное

 

собраніемъ

 

духо-

венства

 

домовыхъ

 

церквей

 

изложенное

 

въ

 

протоколе,

 

бы-

ло

 

препровождено

 

въ

 

Совѣтъ

 

по

 

управленію

 

богадѣльней.

Но

 

послѣдній

 

оставивъ

 

его

 

совершенно

 

безъ

 

вниманія,

 

сно-

ва

 

вошелъ

 

съ

 

докладомъ

 

Епархіальному

 

Съѣзду

 

духовенства

о

 

томъ,

 

что

 

домовыя

 

церкви

 

г.

 

Саратова

 

съ

 

1893

 

по

 

1897

годъ

 

не

 

дѣлаютъ

 

взносовъ

 

по

 

4

 

р,

 

80

 

к.

 

со

 

штата

 

по

 

со-

держание

 

призрѣваемыхъ

 

въ

 

богадѣльнѣ.

 

Епархіальный

Съѣздъ,

 

по

 

докладу

 

Совѣта

 

Управленія

 

богадѣльней,

 

сдЬ-

лалъ

 

постановленіе

 

о

 

взысканіи

 

недоимки

 

съ

 

причтовъ

 

до-

мовыхъ

 

церквей,

 

при

 

чемъ

 

выразился,

 

что

 

взносы

 

на

 

бога-

дѣльню

 

были

 

задержаны.

 

И

 

въ

 

настоящее

 

время

 

Совѣтъ

 

по

управленію

 

богадѣльней

 

во

 

исполненіе

 

постановленія

 

Съѣз-

да,

 

снова

 

настойчиво

 

требуетъ

 

внесенія

 

считаемой

 

имъ

 

не-

доимки

 

за

 

причтами

 

домовыхъ

 

церквей,

 

прося

 

на

 

будущее

время

 

таковыхъ

 

взносовъ

 

не

 

задерживать.

 

Духовенство

 

до-

мовыхъ

 

церквей

 

г.

 

Саратова

 

для

 

прекращенія

 

возникшая

недоразумѣнія,

 

симъ

 

вынуждено

 

повергнуть

 

на

 

благоусмо-

трѣніе

 

Вашего

 

Преосвященства

 

вышеизложенныя

 

обстоя-

тельства

 

дѣла

 

и

 

при

 

этомъ

 

объяснить,

 

что

 

оно

 

никакихъ

взносовъ

 

не

 

задерживаетъ

 

и

 

что

 

взносы

 

на

 

Епархіальную

богадѣльню

 

за

 

1898

 

и

 

1899

 

года

 

доставлены

 

имъ

 

полно-

стію.

 

За

 

предшествовавшіе-же

 

годы

 

съ

 

1893

 

по

 

1897

 

г.

оно

 

считаетъ

 

себя

 

необязаннымъ

 

уплачивать

 

требуемые

 

взно-

са

 

по

 

неимѣнію

 

ясныхъ

 

и

 

точныхъ

 

указаній

 

въ

 

постанов-

лена!

 

Съѣзда

 

1892

 

г.

 

объ

 

участіи

 

духовенства

 

домовыхъ

церквей

 

въ

 

содержаніи

 

богадѣльни.

Справка:

 

(журналъ

 

№

 

14-й

 

отъ

 

25

 

ноября

 

1892

 

го

да)

 

смѣту

 

прихода

 

по

 

содержанію

 

епархіальной

 

богадѣльни

установить

 

въ

 

цифрѣ

 

4540

 

р.,

 

каковая

 

должна

 

составляться

а)
 

изъ

 
700

 
руб.

 
имѣющихъ

   
поступить

 
изъ

 
мѣстная

 
епар-



—

 

370

 

—

хіальнаго

 

попечительства

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

 

званія

 

вь

качествѣ

 

пособія

 

бѣднымъ

 

и

 

б)

 

3840

 

руб.

 

составляющихся

изъ

 

взносовъ

 

отъ

 

800

 

штатовъ

 

Еиархіи

 

по

 

4

 

р.

 

80

 

коп.

съ

 

каждаго

 

штата.

Постановила',

 

въ

 

виду

 

того,

 

что

 

Съѣзды

 

о. о.

 

уполно-

моченныхъ

 

Саратовской

 

Епархіи

 

1892

 

и

 

1898

 

г.,

 

какъ

видно

 

изъ

 

справокъ,

 

не

 

освободили

 

духовенство

 

Саратов-

скихъ

 

домовыхъ

 

церквей

 

отъ

 

взноса

 

въ

 

пользу

 

епархіаль-
ной

 

богадѣльни,

 

и

 

такъ

 

какъ

 

епархіальная

 

богадѣльня

 

есть

благотворительное

 

учрежденіе

 

для

 

всей

 

епархіи,

 

не

 

исклю-

чая

 

и

 

домовыхъ

 

церквей;

 

такъ

 

какъ

 

духовенство

 

доыовыхъ

церквей

 

уѣздныхъ

 

городовъ

 

дѣлало

 

взносы

 

на

 

епархіальную
богадѣльпю

 

во

 

все

 

время

 

ея

 

существования

 

и

 

такъ

 

какъ

духовенство

 

домовыхъ

 

церквей

 

г.

 

Саратова

 

считало

 

себя
нравственно

 

обязаннымъ

 

(журналъ

 

№

 

17-й

 

1899

 

г.

 

іюня

14:)

 

дѣлать

 

взносы

 

на

 

богадѣльню,

 

слѣдовательно

 

оно

 

не

имѣло

 

основанія

 

отказываться

 

отъ

 

взноса

 

на

 

содержаніе
призрѣваемыхъ

 

въ

 

богадѣльнѣ, — то

 

взыскать

 

по

 

4

 

р.

 

80

 

коп.

со

 

штата

 

доховенства

 

домовыхъ

 

церквей

 

г.

 

Саратова

 

за

каждый

 

годъ,

 

съ

  

1893

 

по

  

1897

 

годъ.

На

 

подлинномъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-
щенства

  

„22

 

іюии.

 

Утверждается*.
ЛФ

 

15.

 

1900

 

года

 

іюня

 

14

 

дня.

 

О. о.

 

уполномоченные

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Съѣзда

 

слушали

 

представленіе
правленія

 

Саратовской

 

духовной

 

семинаріи,

 

отъ

 

9

 

сего

 

іюня
за

 

№

 

362,

 

слѣдующаго

 

содержания:

 

„правленіе

 

семинаріи
имѣетъ

 

честь

 

просить

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

о

 

сложеніи

 

долга,

въ

 

количествѣ

 

320

 

рублей

 

51

 

коп.,

 

числящагося

 

за

 

семи-

нарскою

 

церковію

 

за

 

отпущенныя

 

ей

 

свѣчи

 

изъ

 

Епархіаль-
ной

 

свѣчной

 

лавки

 

въ

 

1885

 

году

 

(съ

 

28

 

сентября)

 

и

 

1886

 

г.

(по

 

21

 

іюня)

 

въ

 

виду

 

слѣдующаго".

 

1)

 

семинарскій

 

храмъ

освященъ

 

въ

 

1886

 

году.

 

Какъ

 

храмъ

 

безприходный

 

и

 

непо-

лучившій

 

ни

 

отъ

 

кого

 

и

 

никакой

 

помощи,

 

онъ

 

не

 

имѣлъ

рѣшительно

 

никакихъ

 

средствъ

 

на

 

пріобрѣтеніе

 

свѣчей,

какъ

 

освященія

 

его,

 

такъ

 

и

 

въ

 

первое

 

время

 

по

 

освященіи.
По

 

вниманію

 

къ

 

такому

 

безвыходному

 

положенію

 

храма,

оывшему

 

въ

 

то

 

время

 

Архипастырю

 

угодно

 

было

 

сдѣлать

словесное

 

распоряженіе

 

о

 

даровомъ

 

отпускѣ

 

изъ

 

свѣчной

лавки

 

свѣчей

 

для

 

сказаннаго

 

храма,

 

какъ

 

вх

 

день

 

освяще-

нія

 
его,

 
такъ

 
и

 
въ

 
первое

 
время

  
по

 
освященіи.

 
Это

 
распо-



-

 

371

 

—

ряженіе

 

Архипастыря

 

извѣстно

 

было

 

бывшим ъ

 

въ

 

то

 

время

какъ

 

члеиамъ

 

Комитета

 

по

 

управленію

 

Епархіальнымъ
церковно-свѣчнымъ

 

заводомъ,

 

такъ

 

семинарскому

 

начальству

и

 

нѣкоторымъ

 

преподавателямъ

 

семинаріи,

 

одинъ

 

изъ

 

кого-

рыхъ,

 

служащій

 

и

 

нынѣ

 

при

 

семинаріи,

 

можетъ,

 

если

 

угод-

но

 

о.о.

 

уполномоченнымъ,

 

удостовѣрить

 

сказанное.

 

Указан-
нымъ

 

обстоятельствамъ

 

объясняется,

 

почему

 

члены

 

Комите-
та,

 

знавшіе

 

распоряженіе

 

Архипастыря,

 

въ

 

свое

 

время

 

не

требовали

 

съ

 

семинарской

 

церкви

 

числящагося

 

за

 

ней

 

дол-

га.

 

Съ

 

сентября

 

1886

 

года

 

Комитетъ

 

прекратить

 

даровой

отпускъ

 

свѣчей

 

въ

 

семинарскую

 

церковь,

 

чѣмъ

 

ясно

 

далъ

шать

 

семинарскому

 

начальству,

 

что

 

срокъ

 

таковому

 

отпуску.

по

 

ихъ

 

мнѣнію,

 

истекъ,

 

при

 

чемъ

 

уплаты

 

долга

 

не

 

требо-
валъ.

 

Трудно

 

допустить,

 

чтобы

 

Комитетъ,

 

прекративъ

 

даро-

вой

 

отпускъ

 

свѣчей

 

въ

 

семинарскій

 

храмъ,

 

не

 

потребовалъ
бы

 

въ

 

тоже

 

время

 

уплаты

 

долга,

 

если

 

бы

 

признавалъ

 

его;

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

тогда

 

было

 

на

 

лицо

 

и

 

то

 

семинарское

 

на-

чальство,

 

при

 

которомъ

 

образовался

 

долгъ.

 

Требованіе

 

Ко-
митета

 

къ

 

семинарскому

 

начальству

 

объ

 

уплатѣ

 

означеннаго

долга

 

впервые

 

предъявлено

 

въ

 

январѣ

 

1899

 

года,

 

т.

 

е.

по

 

истеченіи

 

десяти

 

слишкомъ

 

лѣтъ,

 

когда

 

съ

 

одной

 

сторо-

ны,

 

уже

 

выбыло

 

изъ

 

семинаріи

 

начальство,

 

при

 

которомъ

образовался

 

долгъ,

 

а

 

съ

 

другой

 

вошли

 

въ

 

составь

 

Комите-
та

 

по

 

управленію

 

Епархіальнымъ

 

церковно-свѣчнымъ

 

заво-

домъ

 

новыя

 

лица,

 

коимъ

 

выше

 

упомянутое

 

распоряженіе
Архипастыря

 

оказалось

 

неизвѣстнымъ.

 

2)

 

Средства

 

семи-

нарской

 

церкви

 

всегда

 

были

 

незначительны,

 

а

 

съ

 

устрой-

ствомъ

 

церкви

 

при

 

Реальномъ

 

училищѣ,

 

находящемся

 

почти

рядомъ

 

съ

 

семинаріей,

 

доходы

 

ея

 

столь

 

сократились,

 

что

едва-едва

 

хватаетъ

 

ихъ

 

на

 

обычные

 

расходы

 

по

 

церкви,

такъ

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

иъ

 

ней

 

не

 

имѣется

 

средствъ

даже

 

на

 

крайне

 

необходимое

 

пополнение

 

ризницы,

 

которая

нужно

 

сказать,

 

очень

 

бѣдна

 

и

 

ветха,

 

въ

 

чемъ

 

о.о.

 

уполно-

моченные

 

Съѣзда

 

могутъ,

 

если

 

угодно,

 

убѣдиться

 

лично.

Внимательное

 

и

 

благорасположенное

 

разсмотрѣніе

 

ризницы

и

 

всей

 

утвари

 

семинарской

 

церкви,

 

можно

 

надѣяться,

 

при-

ведетъ

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

къ

 

заключенію

 

не

 

о

 

взыска-

нии

 

съ

 

нея

 

числящагося

 

за

 

нею

 

долга,

 

а

 

къ

 

оказанію

 

ей
помощи.

 

Если

 

же

 

о.о.

 

уполномоченные,

 

паче

 

всякаго

 

чая—

нія,
    

оставятъ

   
въ

    
силѣ

 
постановленіе

 
Съѣзда

 
духовенства,
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отъ

 

11

 

іюна

 

1899

 

года

 

за

 

Л:

 

2,

 

о

 

взысканіи

 

съ

 

семинар-

ской

 

церкви

 

числящагося

 

за

 

нею

 

долга,

 

а

 

Комитетъ

 

по

управленію

 

церковно-свѣчнымъ

 

заводомъ,

 

при

 

неуплатѣ

церковію

 

долга

 

(а

 

уплатить

 

его

 

она

 

не

 

можетъ)

 

решится,

согласно

 

отношенію

 

своему

 

отъ

 

22

 

декабря

 

1899

 

года

 

за

J6

 

555,

 

на

 

имя

 

правленія

 

семинаріи,

 

удержать

 

въ

 

уплату

долга

 

надлежащую

 

сумму

 

изъ

 

представляемой

 

имъ

 

въ

 

пра-

вленіе

 

семинаріи

 

суммы

 

на

 

производимые

 

въ

 

ней,

 

по

 

по-

становленію

 

съѣздовъ

 

духовенства,

 

расходы,— то

 

прівленіе
Семинаріи

 

покорнѣйше

 

просить

 

о.о.

 

уполномоченныхъ

 

сдѣ-

лать

 

указаніе,

 

по

 

какой

 

статьѣ

 

изъ

 

нижепоказаннаго

 

рас-

хода,

 

покрываемаго

 

въ

 

Сеиинаріи

 

Епархіальными

 

средства-

ми,

 

слѣдуетъ

 

пріостановить

 

расходъ,

 

чтобы

 

имѣть

 

возмож-

ность

 

назначенную

 

на

 

него

 

сумму

 

обратить

 

на

 

уплату

долга.

 

Епархіальныя

 

средства,

 

по

 

постановленію

 

съѣздовъ

духовенства,

 

ассигнуются:

 

на

 

жалованье

 

преподавателямъ

параллельныхъ

 

отдѣленій

 

при

 

III

 

и

 

IV

 

классахъ

 

2640

 

руб-
лей,

 

на

 

жалованье

 

надзирателю

 

700

 

р.,

 

на

 

жалованье

 

вра-

чу

 

семинаріи

 

400

 

р.,

 

на

 

жалованье

 

учителю

 

пѣнія

 

100

 

р.,

на

 

жалованье

 

учителю

 

музыки

 

100

 

р.,

 

на

 

содержаніе

 

уче-

нической

 

библіотеки

 

200

 

р.,

 

на

 

добавочное

 

жалованье

 

фельд-
шеру

 

60

 

р.,

 

на

 

квартирное

 

пособіе

 

преподавателямъ

 

семи-

наріи

 

750

 

руб.

 

и

 

на

 

улучшеніе

 

содержанія

 

семинарской

больницы

 

400

 

руб.
Постановили:

 

долгъ

 

въ

 

количествѣ

 

320

 

руб.

 

51

 

коп.,

числящійся

 

за

 

семинарскою

 

церковію

 

за

 

отпущенныя

 

ей
свѣчи

 

изъ

 

Епархіальной

 

свѣчяой

 

лавки,

 

въ

 

виду

 

изложенна-

го

 

въ

 

представленіи

 

правленія

 

Саратовской

 

духовной

 

семи-

наріи,

 

сложить.

На

 

подлинномъ

 

послѣдовала

 

резолюція

 

Его

 

Преосвя-
щенства:

  

„22

 

іюпя.

 

Утверждается".
(Окончавіе

 

олѣдуѳтъ).

ОГЛАВЛЕНИЕ.

 

Распоряжеяія

 

Епархіальнаго

 

Начальства

 

и

 

Епархіаль-
ныя

 

иввѣстія.

 

—О

 

предоставленіи

 

мѣстъ. — Объ

 

исключеніп

 

ивъ

 

спнсковъ

 

ва

смертію.

 

-Объ

 

утверждении

 

въ

 

должности

 

духовника. — Объ

 

утверждения

 

въ

доляшости

 

ваконоучнтелей.— Объ

 

утверждѳніи

 

въ

 

должности

 

перковныхъ

старость.— О

 

награждена!

 

набедренникомъ

 

и

 

объявленіе

 

благодарности
Епархіальнаго

 

Начальства.-

 

О

 

пожертвованіяхъ.

 

Вакантный

 

мѣста

 

—Жур-
налы

 

Саратовскаго

 

Епархіальнаго

 

Съѣвда

 

духовенства.

Редакторъ,

 
Секретарь

 
Консисторіи

 
К.

 
Рыбинъ.
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шттш

 

щт.
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Г °А А -

ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

СВ.

 

ГРИГ0Р1Я

 

НИССКАГО.

О

 

тайнахъ

 

смерти

 

и

 

жизни

 

загробной.

Утѣшеніе

 

скорбящимъ

   

о

   

иреставившихся

 

отъ

 

настоящей

 

жизни

въ

 

вѣчную

 

*)'.

Но

 

предметъ

 

нашего

 

изслѣдованія

 

еще

 

не

 

уясненъ,

тѣмъ,

 

что

 

мы

 

сказали,

 

такъ

 

какъ

 

вводныя

 

мысли

 

отвлекли

нашу

 

рѣчь

 

къ

 

разсужденію

 

о

 

другомъ.

 

Итакъ

 

возвратимся

опять

 

къ

 

прежнему

 

положенію,

 

что

 

для

 

надежды

 

ожидае-

мыхъ

 

нами

 

благъ

 

не

 

безполезно

 

и

 

тѣлесное

 

естество.

 

Ибо,

если-бы

 

мы

 

оставались

 

тѣми,

 

чѣмъ

 

были

 

отъ

 

начала,

 

то

конечно

 

не

 

имѣли-бы

 

нужды

 

въ

 

кожаной

 

ризѣ

 

(Быт.

 

3,

 

22),

такъ

 

какъ

 

освѣщало-бы

 

насъ

 

уподобленіе

 

Божеству.

 

Боже-

ственный-же

 

образъ,

 

который

 

являлся

 

въ

 

насъ

 

въ

 

началѣ,

не

 

былъ

 

особенностію,

 

имѣющею

 

какое

 

либо

 

очертаніе

 

или

цвѣтъ,

 

но

 

въ

 

чемъ

 

усматривается

 

Божественная

 

красота,

тѣмъ

 

украшался

 

и

 

человѣкъ,

 

отображая

 

первообразную

 

бла-

годать

 

безстрастіемъ,

 

блаженствомъ

 

и

 

нетлѣніемъ.

 

Поелику -

же

 

обольщенный

 

врагомъ

 

нашей

 

жизни,

 

человѣкъ

 

доброволь-

но

 

возымѣлъ

 

склонность

 

къ

 

скотскому

 

и

 

неразумному,

 

то

для

 

неразсудительныхъ

 

могло- бы

 

показаться

 

полезнымъ,

 

по-

мимо

 

его

 

воли

 

отвлечь

 

его

 

отъ

 

зла,

 

и

 

насильно

 

возвратить

къ

 

совершенству.

 

Но

 

Зиждителю

 

естества

 

казалось

 

без

 

по-

лезнымъ

 

и

 

несправедливымъ,

 

подобнаго

 

рода

 

распоряженіемъ

нанести

 

естеству

 

(нашему)

 

ущербъ

 

въ

 

величайшемъ

 

изъ

 

его

благъ.

 

Человѣкъ

 

былъ

 

Богоподобенъ

 

и

 

блаженъ,

 

потому

 

что

удостоенъ

 

свободной

 

воли

 

(такъ

 

какъ

 

самодержавіе

 

и

 

неза-

висимость

 

есть

 

свойство

 

Божескаго

 

блаженства),

 

то

 

насиль-

*)

 
Продолженіе.

 
Сар.

 
Еп.

 
Вѣд.

 
1900

 
г.

 
№

 
19.
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ственно

 

и

 

по

 

неволѣ

 

вести

 

его

 

къ

 

чему-нибудь,

 

значило-бы

отъять

 

у

 

него

 

это

 

достоинство.

 

Если-бы

 

человѣческое

 

есте-

ство

 

добровольно,

 

по

 

движенію

 

свободной

 

воли

 

устремивше-

еся

 

къ

 

чему-либо

 

неприличному,

 

насильственно

 

и

 

принуди-

тельно

 

отдалить

 

отъ

 

того,

 

что

 

ему

 

понравилось,

 

то

 

это

 

бы-

ло-бы

 

отъятіемъ

 

блага,

 

которое

 

оно

 

имѣло

 

прежде,

 

и

 

ли-

шеніемъ

 

Богоподобной

 

чести;

 

ибо

 

свобода

 

воли

 

есть

 

подобіе

Богу.

 

Итакъ,

 

чтобы

 

и

 

свобода

 

осталась

 

у

 

вашего

 

естества,

и

 

зло

 

было

 

уничтожено,

 

мудрость

 

Божія

 

промыслила

 

такое

средство:

 

поступить

 

человѣку

 

остаться

 

съ

 

тѣмъ,

 

чего

 

поже-

лалъ,

 

чтобы

 

вкусивъ

 

зла,

 

котораго

 

вожделѣлъ,

 

и

 

узнавъ

 

опы-

томъ,

 

что

 

на

 

что

 

промѣнялъ,

 

снова

 

добровольно

 

сильнымъ

желаніемъ

 

востекъ

 

къ

 

прежнему

 

блаженству,

 

отринувъ

 

отъ

своего

 

естества

 

все

 

страстное

 

и

 

неразумное,

 

какъ -бы

 

какое

бремя,

 

очистившись

 

или

 

въ

 

настоящей

 

жизни

 

молитвою

 

и

любомудріемъ,

 

или

 

послѣ

 

преставленія

 

отсюда.

 

—

 

Нѣжный

 

и

добрый

 

Отецъ

 

нашего

 

естества,

 

зная,

 

что

 

для

 

насъ

 

спаси-

тельно,

 

зналъ

 

и

 

то,

 

что

 

вредоносно

 

человѣку,

 

и

 

не

 

совѣто-

валъ

 

ему

 

касаться

 

послѣдвяго;

 

когда-же

 

возобладало

 

вож-

дѣленіе

 

худшаго,

 

у

 

Него

 

не

 

оказалось

 

недостатка

 

въ

 

хоро-

шихъ

 

противоядіяхъ,

 

при

 

помощи

 

которыхъ

 

можно

 

было

опять

 

возвратить

 

человѣка

 

къ

 

прежнему

 

ндравію.

 

Ибо

 

когда

человѣкъ

 

это

 

вещественное

 

удовольствіе

 

предпочелъ

 

радости

душевной,

 

Богъ

 

повидимому

 

какъ-бы

 

содѣйствогалъ

 

ему

 

въ

семъ

 

стремленіи

 

посредствомъ

 

кожанной

 

одежды,

 

которою

облекъ

 

его

 

по

 

причинѣ

 

склоненія

 

его

 

къ

 

злу,

 

и

 

съ

 

кото-

рою

 

примѣшались

 

человѣку

 

свойства

 

неразумнаго

 

естества.

Вотъ

 

что

 

сдѣлало

 

для

 

насъ

 

необходимымъ

 

и

 

потреб-

нымъ

 

тѣло,

 

чрезъ

 

которое

 

и

 

свобода

 

сохраняется

 

въ

 

цело-

сти

 

и

 

возвратный

 

путь

 

къ

 

благу

 

не

 

возбраняется,

 

но

 

чрезъ

извѣстное

 

продолженіе

 

времени

 

возникаетъ

 

въ

 

насъ

 

добро-

вольное

 

склопеніе

 

къ

 

лучшему.

 

Одни

 

уже

 

здѣсь,

 

въ

 

продол-

жены

 

жизни

 

во

 

плоти,

 

преуспѣли

 

въ

 

жизни

 

духовной,

 

въ

безстрастіи;
 

таковы,

 
какъ

 
извѣстно,

 
были

 
патріархи

 
и

 
про-
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роки,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

и

 

послѣ

 

нихъ

 

посредствомъ

 

добро-

дѣтели

 

и

 

любомудрія

 

востекшіе

 

къ

 

соверщенству,— разумѣю

Апостоловъ,

 

мучениковъ

 

и

 

всѣхъ

 

жизнь

 

добродѣтельную

 

пред-

почетшихъ

 

жизни

 

вещественной;

 

всѣ

 

они

 

хотя

 

и

 

меньше

числомъ

 

множества

 

текущихъ

 

къ

 

худому,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

свидѣтельствуютъ

 

о

 

возможности

 

и

 

во

 

плоти

 

преуспѣть

 

въ

доброгЬтели.

 

Прочіе-же

 

путемъ

 

исправительнаго

 

воспитанія
въ

 

послѣдующей

 

жизни,

 

отрѣшившись

 

пристрастія

 

къ

 

ве-

ществу,

 

посредствомъ

 

свободнаго

 

вождѣленія

 

того,

 

что

 

бла-

го

 

возвратятся

 

къ

 

предназначенной

 

отъ

 

начала

 

въ

 

удѣлъ

нашему

 

естеству

 

Благодати.

 

Ибо

 

не

 

на

 

вѣкъ

 

остается

 

въ

естествѣ

 

вождѣленіе

 

того,

 

что

 

чуждо

 

ему;

 

носему-то

 

кажда-

го

 

пресыщаетъ

 

и

 

отягощаетъ

 

ему

 

несвойственное,

 

съ

 

чѣмъ

въ

 

началѣ

 

не

 

имѣло

 

общенія

 

естество

 

само

 

по

 

себѣ;

 

а

 

од-

но

 

сродное

 

и

 

однородное

 

навсегда

 

остается

 

вождѣленнымъ

и

 

любимымъ,

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

 

естество

 

пребудетъ

 

неиз-

мѣннымъ

 

само

 

въ

 

себѣ.

 

Если-же

 

потерпитъ

 

какое-либо

 

из-

вращеніе

 

отъ

 

злой

 

воли,

 

тогда

 

возникаетъ

 

въ

 

немъ

 

вождѣ-

леніе

 

того,

 

что

 

ему

 

чуждо,

 

наслажденіе

 

чѣмъ

 

доставляетъ

удовольствіе

 

не

 

естеству,

 

но

 

страсти

 

естества;

 

когда-же

страсть

 

не

 

имѣетъ

 

мѣста,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нею

 

нѣтъ

 

мѣста

 

и

вождѣленію

 

того,

 

что

 

несвойственно

 

естеству,

 

и

 

опять

 

для

него

 

дѣлается

 

вождѣленнымъ

 

и

 

близкимъ— свойственное

 

ему;

а

 

таково

 

чистое

 

и

 

невещественное

 

и

 

безтѣлесное,

 

что,

 

не

ошибется

 

кто-либо,

 

назвавъ

 

свойствомъ

 

все

 

превосходящаго

Божества.

 

Ибо,

 

какъ

 

для

 

глазъ

 

тѣлесныхъ,

 

когда

 

какое-

нибудь

 

острое

 

гноетеченіе

 

повредитъ

 

зрительные

 

нервы,

 

бы-

ваетъ

 

пріятенъ

 

мракъ,

 

по

 

причинѣ

 

сродства

 

густоты

 

гноя

со

 

мракомъ,

 

а

 

если

 

отъ

 

леченія

 

исчезнетъ

 

то,

 

что

 

затруд-

няло

 

зрѣніе,

 

то

 

свѣтъ

 

опять

 

становится

 

сроднымъ

 

и

 

пріят-

нымъ,

 

смѣшиваясь

 

съ

 

чистотою

 

и

 

свѣтовидностію

 

зрачка;

такимъ-же

 

образомъ,

 

поелику

 

чрезъ

 

оболыценіе

 

противни-

комъ,

 

зрѣніе

 

души

 

затекло

 

зломъ,

 

какъ-бы

 

какимъ

 

гноемъ,

разумъ

 
добровольно

 
получилъ

   
наклонность

 
къ

 
темной

 
жиз-
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ни,

 

чрезъ

 

страсти

 

сроднившись

 

съ

 

мракомъ.

 

ѣсякъ

 

бо

 

дѣ-

лалй

 

злая

 

ненавидите

 

свѣта,

 

говорить

 

Слово

 

Божіе

 

(Іоан.,

3,

 

20).

 

Когда-же

 

зло

 

изчезнетъ

 

изъ

 

области

 

сущаго

 

и

 

опять

приведется

 

въ

 

не

 

сущее,

 

естество

 

наше

 

снова

 

съ

 

удоволь-

ствіемъ

 

будетъ

 

взирать

 

на

 

свѣтъ,

 

по

 

устраненіи

 

того,

 

что

застилало

 

гноемъ

 

чистоту

 

души.

 

Итакъ

 

сказаннымъ

 

нами

доказано,

 

что

 

неразсудительно

 

относиться

 

враждебно

 

къ

 

ес-

теству

 

плоти,

 

ибо

 

не

 

отъ

 

нея

 

зависитъ

 

причина

 

зла;

 

если-

бы

 

это

 

было

 

такъ,

 

то

 

зло

 

имѣло-бы

 

одинаковую

 

силу

 

у

всѣхъ,

 

полѵчившихъ

 

въ

 

удѣлъ

 

тѣлесную

 

жизнь.

Но

 

поелику

 

изъ

 

упомянутыхъ

 

нами

 

мужей,

 

каждый

 

и

во

 

плоти

 

былъ,

 

и

 

порочнымъ

 

не

 

былъ;

 

то

 

изъ

 

сего

 

ясно,

что

 

не

 

тѣло

 

причина

 

страстей,

 

но

 

свободная

 

воля,

 

произ-

водящая

 

страсти.

 

Ибо

 

тѣло

 

движется

 

соотвѣтственно

 

своей

природѣ,

 

направляя

 

свои

 

стремленія

 

къ

 

тому,

 

что

 

служитъ

къ

 

сохраненію

 

его

 

состава

 

и

 

продолженію

 

жизни.

 

Такъ

напримѣръ:

 

оно

 

нуждается

 

въ

 

пищѣ

 

и

 

питьѣ,

 

чтобы

 

по

 

ис-

тощеніи

 

силы,

 

снопа

 

восполнить

 

ея

 

недостатокъ;

 

къ

 

этому

направлено

 

влеченіе

 

природы.

 

Опять,

 

чрезъ

 

преемство

 

пу-

темъ

 

рожденія,

 

естество

 

тѣла

 

будучи

 

смертнымъ

 

становится

какъ- бы

 

безсмертнымъ;

 

посему

 

и

 

къ

 

этой

 

цѣли

 

въ

 

немъ

есть

 

соотвѣтственное

 

стремленіе.

 

Кромѣ

 

сего,

 

такъ

 

какъ

тѣло

 

сотворено

 

нагимъ

 

и

 

лишеннымъ

 

покрова

 

волосъ,

 

то

 

мы

имѣемъ

 

нужду

 

въ

 

паружномъ

 

одѣяніи.

 

Также,

 

не

 

будучи

въ

 

состояніи

 

выносить

 

жара,

 

холода

 

и

 

дождя,

 

мы

 

ищемъ

кроЕа

 

домовъ.

 

Кто

 

разумно

 

смотритъ

 

на

 

эти

 

и

 

нодобныя

потребности,

 

тотъ

 

спокойно

 

принимаетъ

 

каждую

 

изъ

 

нихъ,

цѣлыо

 

стремленій

 

поставляя

 

необходимое:

 

домъ,

 

одежду,

супругу,

 

пищу,— всѣмъ

 

этимъ

 

удовлетворяя

 

нуждамъ

 

при-

роды.

 

А

 

рабъ

 

удовольстпій

 

необходимыя

 

потребности

 

дѣла-

етъ

 

путями

 

страстей;

 

вмѣсто

 

пищи

 

ищеть

 

наслажденій

 

чре-

ва;

 

одеждѣ

 

предпочитаетъ

 

украшенія;

 

полезному

 

устройству

жилищъ— ихъ

 

многоцѣнность?

 

вмѣсто

 

чадорожденія

 

обраща-

етъ

 
взоръ

 
къ

 
беззаконнымъ

 
и

 
запрещеннымъ

 
удовольствіямъ.
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Посему-то

 

широкими

 

вратами

 

вошли

 

въ

 

человѣческую

 

жизнь

и

 

любостяжаніе

 

и

 

изнѣженность

 

и

 

гордость

 

и

 

суетность

 

и

разнаго

 

рода

 

распутство.

 

Все

 

это

 

и

 

подобное,

 

какъ- бы

 

ка-

кія

 

ненужныя

 

отпрыски

 

и

 

вѣтви,

 

приросло

 

къ

 

необходи-

мымъ

 

потребностямъ,

 

потому

 

что

 

естественное

 

стремленіе

перешло

 

границы

 

нужды

 

и

 

приняло

 

широкіе

 

размѣры

 

у

тѣхъ,

 

кои

 

заботятся

 

о

 

томъ,

 

что

 

ни

 

къ

 

чему

 

не

 

полезно.

Ибо

 

что

 

общаго

 

имѣетъ

 

съ

 

пользою

 

доставляемою

 

пищею

чеканная

 

серебряная

 

посуда,

 

разцвѣченная

 

золотомъ

 

и

 

ка-

меньями?

 

Или

 

какая

 

нужда

 

для

 

одѣянія

 

въ

 

тканьѣ

 

золотомъ

и

 

въ

 

яркоцвѣтной

 

пурпуровой

 

ткани,

 

и

 

въ

 

живописи

 

тка-

чей,

 

посредствомъ

 

которой

 

эти

 

художники

 

изображаюсь

 

на

хитонахъ

 

и

 

одеждахъ

 

в

 

битвы

 

и

 

звѣрей

 

и

 

тому

 

подобное?

Сотоварищемъ

 

роскоши

 

явилась

 

болѣзнь

 

любоетяжанія;

 

ибо

чтобы

 

имѣть

 

для

 

нея

 

готовыя

 

средства

 

и

 

возможность,

 

ма—

теріаловъ

 

для

 

пріобрѣтенія

 

желаемаго

 

получаютъ

 

отъ

 

любо-

стяжанія.

 

А

 

любостяжаніе

 

открыло

 

путь

 

невѣрности:

 

оно

по

 

слову

 

Соломона,

 

есть

 

сокрушенный

 

сосудъ

 

(Притч.

 

23,

27),

 

который,

 

сколько-бы

 

его

 

не

 

наполняли

 

водою,

 

посто-

янно

 

оказывается

 

пустымъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

не

 

тѣло

 

про-

изводить

 

сгремленіе

 

къ

 

злу,

 

но

 

свободная

 

воля,

 

которая

 

цѣ-

лесообразную

 

потребность

 

извращаетъ

 

въ

 

вождѣленіе

 

того,

что

 

не

 

дозволено.

 

Итакъ

 

да

 

не

 

порицаютъ

 

люди

 

неразсу-

дительные

 

тѣло.

 

которымъ

 

впослѣдствіи,

 

чрезъ

 

преобразова-

ніе

 

его

 

возрожденіемъ

 

въ

 

превосходнѣйшее

 

состояніе,

 

укра-

сится

 

душа,

 

когда

 

смерть

 

очистить

 

его

 

отъ

 

излишняго

 

и

ненужнаго

 

для

 

наслажденія

 

будущею

 

жизнію.

 

Ибо

 

въ

 

жиз-

ни

 

будущей

 

не

 

будетъ

 

пригодно

 

то,

 

что

 

составляетъ

 

для

 

не-

го

 

потребность

 

нынѣ,

 

но

 

устройство

 

нашего

 

тѣла

 

будетъ

сродно

 

и

 

соотвѣтственно

 

наслажденію

 

оною

 

жизнію

 

и

 

строй-

но

 

приспособлено

 

къ

 

пользованію

 

ея

 

благами.

 

Представимъ

примѣръ,

 

потому

 

что

 

подобіемъ

 

съ

 

чѣмъ-нибудь

 

извѣстнымъ

лучше

 

можно

 

объяснить

 

нашу

 

мысль.

 

Глыба

 

желѣза

 

полез-

на

 
для

 
кузнечнаго

    
искусства,

    
служа

 
въ

 
необработанномъ
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видѣ

 

наковальнею

 

для

 

кузнеца.

 

Но

 

когда

 

нужно

 

обработать

желѣзо

 

для

 

какой-нибудь

 

болѣе

 

тонкой

 

работы,

 

тогда

 

глыба

тщательно

 

очищается

 

огнемъ

 

и

 

удаляется

 

отъ

 

нея

 

все

 

зем-

листое

 

и

 

безполезное,

 

что

 

искусные

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

называ-

ютъ

 

изгарью.

 

И

 

такимъ

 

образомъ

 

прежняя

 

наковальня,

 

бу-

дучи

 

очищена

 

переработкою,

 

стала

 

бронею

 

или

 

другою

 

ка-

кою

 

тонкой

 

работы

 

вещью,

 

очистившись

 

чрезъ

 

накаливаніе

въ

 

печи

 

того

 

излишка,

 

который,

 

пока

 

она

 

была

 

наковаль-

нею,

 

не

 

почитался

 

для

 

тогдашняго

 

употребленія

 

излишнимъ;

ибо

 

и

 

изгарь,

 

входившая

 

въ

 

составь

 

глыбы,

 

приносила

 

нѣ-

которую

 

пользу,

 

увеличивая

 

массу

 

желѣза.

 

Примѣръ

 

намъ

понятенъ;

 

теперь

 

примѣнимъ

 

смыслъ,

 

который

 

мы

 

усмотрѣ-

ли

 

въ

 

этомъ

 

примѣрѣ,

 

къ

 

мысли,

 

которую

 

имѣемъ

 

въ

 

виду-

Что

 

это

 

означаетъ?

 

Въ

 

естествѣ

 

тѣла

 

находится

 

нынѣ

 

мно-

го

 

подобныхъ

 

изгари

 

качеств

 

ь,

 

хоторыя

 

хотя

 

въ

 

настоящей

жизни

 

имѣютъ

 

нѣкоторую

 

полезную

 

цѣль,

 

но

 

совершенно

безполезны

 

для

 

ожидаемаго

 

послѣ

 

сей

 

жизни

 

блаженства

 

и

чужды

 

ему.

 

Итакъ,

 

что

 

бываетъ

 

съ

 

желѣзомъ

 

въ

 

огнѣ,

 

ког-

да

 

плавильная

 

печь

 

отстраняетъ

 

все

 

безполезное,

 

то

 

совер-

шается

 

съ

 

тѣломъ

 

чрезъ

 

смерть,

 

когда

 

чрезъ

 

разрѣшеніе

смертію

 

отстраняется

 

всё

 

излишнее.

 

Для

 

ироницательпыхъ,

конечно,

 

очевидно,

 

что

 

есть

 

то,

 

отъ

 

чего

 

очищается

 

тѣло

впослѣдствіи,

 

и

 

отсутствіе

 

чего

 

въ

 

настоящей

 

жизни

 

было—

бы

 

вредомъ

 

для

 

нея.

 

Впрочемъ

 

для

 

ясности

 

мы

 

скажемъ

 

и

обх

 

этомъ

 

въ

 

немногихъ

 

словахъ.

Согласно

 

съ

 

предложеннымъ

 

примѣромъ,

 

глыбою

 

назо-

вемъ

 

естественное

 

желаніе,

 

дѣйствующее

 

во

 

всѣхъ;

 

изгарью

пусть

 

будетъ

 

то,

 

къ

 

чему

 

нынѣ

 

влечется

 

это

 

желаніе:

 

удо-

вольствія,

 

богатство,

 

честолюбіе,

 

властолюбіе,

 

надмепность

и

 

подобное.

 

Всего

 

этого

 

и

 

подобнаго

 

тщательнымъ

 

очище-

ніемъ

 

бываетъ

 

смерть,

 

Желаніе,

 

освободившись

 

и

 

очистив-

шись

 

отъ

 

всего

 

этого,

 

обратить

 

свою

 

дѣятельную

 

силу

 

къ

тому,

 

чго

 

одно

 

только

 

достойно

 

стремленія

 

и

 

вождѣленія

 

и

любви,

 

не

 

угаси

 

въ

 

совершенно

 

природою

 

вложенный

 

въ

 

насъ-
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къ

 

сему

 

стремленія,

 

но

 

измѣнивъ

 

ихъ

 

къ

 

пользованію

 

не-

вещественными

 

благами.

 

Ибо

 

тамъ

 

любовь

 

къ

 

истинной

 

кра-

сотѣ

 

не

 

престающая;

 

тамъ

 

достохвальное

 

любостяжаніе

 

со-

кровищъ

 

мудрости,

 

прекрасное

 

и

 

благое

 

честолюбіе, — дости-

гать

 

общенія

 

съ

 

Царствомъ

 

Божіимъ,

 

прекрасная

 

страсть

жадности,

 

въ

 

которой

 

вождѣленіе

 

блага

 

никогда

 

не

 

пресѣ-

кается

 

пресыщеніемъ

 

сими,

 

все

 

превосходящими,

 

благами.

И

 

такъ

 

знающій,

 

что

 

въ

 

приличное

 

время

 

Художникъ

 

все-

го

 

переплавить

 

глыбу

 

тѣла

 

въ

 

оружіе,

 

какъ

 

говорить

 

Апо-

столъ

 

(Ефес.

 

6,

 

13

 

— 18),

 

и

 

мечъ

 

духа

 

и

 

шлемъ

 

надежды

и

 

полное

 

всеоружіе

 

Божіе,

 

любить

 

свое

 

тѣло

 

по

 

закону

Апостола,

 

который

 

говорить,

 

что

 

никто

 

свое

 

тѣло

 

вознена-

видѣ

 

(Ефес.

 

5,

 

29).

 

Тѣло-же

 

нужно

 

любить

 

очищенное,

а

 

не

 

изгарь,

 

которая

 

отвергается.

 

Ибо

 

истинно

 

говорить

Слово

 

Божіе,

 

что

 

когда

 

земная

 

наша

 

храмииа

 

тѣла

 

ра-

зорится,

 

тогда

 

обрѣтемъ

 

ее

 

содѣлавшеюся

 

созданіемъ

 

отъ

Бога,

 

храминою

 

нерукотворенною,

 

вѣчною

 

на

 

небесѣхъ

 

(2

Кор.

 

5,

 

1),

 

достойною

 

быть

 

жилищемъ

 

Божіимъ,

 

въ

 

духѣ.

И

 

никто

 

мнѣ

 

пусть

 

не

 

описываетъ

 

свойства

 

и

 

очертанія

 

и

вида

 

опой

 

нерукотворенной

 

храмины,

 

по

 

подобію

 

свойствъ

нкнѣ

 

въ

 

насъ

 

являющихся

 

и

 

отличающихъ

 

насъ

 

своими

особенностями

 

другъ

 

отъ

 

друга.

 

Поелику

 

не

 

одно

 

только

воскресеніе

 

проповѣдуетъ

 

намъ

 

Слово

 

Вожіе,

 

на

 

Божествен-

ное

 

Писаніе

 

ручается

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

обновленные

 

должны

измѣниться

 

воскресеніемъ

 

(1

 

Кор.

 

15,

 

51,

 

52);

 

то

 

влол-

нѣ

 

необходимо,

 

чтобы

 

для

 

всѣхъ

 

было

 

сокровенно

 

и

 

невѣ-

домо,

 

во

 

что

 

мы

 

измѣнимся,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

настоящей

 

жиз-

ни

 

не

 

усматривается

 

никакого

 

подобія

 

съ

 

чаемымъ.

 

Ибоны-

нѣ

 

все

 

грубое

 

и

 

твердое

 

имѣетъ

 

естественное

 

стремленіе

 

къ

низу,

 

тогда-же

 

тѣло

 

по

 

измѣненіи

 

станетъ

 

горѣ

 

вознося-

щимся,

 

поелику

 

Слово

 

Божіе

 

говорить,

 

что

 

послѣ

 

измѣне-

нія

 

естества

 

во

 

всѣхъ

 

ожившихъ

 

чрезъ

 

воскресеніе,

 

восхи-

щены

 

будемъ

 

на

 

облацѣхъ

 

въ

 

срѣтеніе

 

Господне

 

на

 

воз-

дуст,

 

и

 

тако

   

всегда

 

съ

 

Господемъ

   

будемъ

   

(1

 

Солун.

 

4>
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17).

 

Итакъ

 

если

 

у

 

измѣнившихся

 

ее

 

остается

 

тяжести

 

въ

тѣлѣ,

 

но

 

преобразившиеся

 

въ

 

болѣе

 

совершенное

 

состояніе

вмѣстѣ

 

съ

 

безплотнымъ

 

естествомъ

 

воспаряютъ

 

горѣ:

 

то

 

ко-

нечно

 

и

 

прочія

 

свойства

 

тѣла, —цвѣтъ,

 

видъ,

 

очертанія

 

и

всѣ

 

другія

 

въ

 

частности

 

также

 

измѣнятся

 

въ

 

нѣчто

 

болѣе

Божественное.

 

Почему

 

не

 

видимъ

 

никакой

 

необходимости

допускать

 

между

 

измѣненными

 

воскресеніемъ

 

тоже

 

самое

различіе,

 

какое

 

теперь

 

по

 

необходимости

 

имѣетъ

 

наше

 

ес-

тество

 

отъ

 

послѣдовательной

 

смѣны

 

его

 

состояній.

 

Что

 

это-

го

 

различія

 

не

 

будетъ,

 

ясно

 

доказать

 

нельзя,

 

потому

 

что

мы

 

не

 

знаемъ,

 

во

 

что

 

чрезъ

 

измѣненіе

 

перейдутъ

 

эти

 

свой-

ства.

 

А

 

что

 

родъ

 

всѣхъ

 

будетъ

 

одинъ,

 

когда

 

всѣ

 

сдѣлаемся

единымъ

 

тѣломъ

 

Христовымъ,

 

воспріявъ

 

одинъ

 

образъ

 

и

видъ,

 

въ

 

томъ

 

не

 

сомнѣваемся;

 

такъ

 

какъ

 

во

 

всѣхъ

 

равно

будетъ

 

сіять

 

свѣтъ

 

Божественнаго

 

Образа.

 

А

 

что

 

наше

 

ес-

тество

 

при

 

измѣневіи

 

пріобрѣтетъ

 

вмѣсто

 

указааныхъ

свойствъ;

 

то

 

будетъ.

 

утверждаемъ

 

мы,

 

лучше

 

всего,

 

о

 

чемъ

только

 

можетъ

 

гадать

 

наша

 

мысль.

 

Но

 

чтобы

 

наши

 

слова

объ

 

этомъ

 

не,'ноказались

 

совершенно

 

неосновательными,

 

ука-

жемъ

 

на

 

слѣдующее:

 

поелику

 

различіе

 

иоловъ

 

мужескаго

 

и

женскаго

 

служить

 

нашему

 

естеству

 

не

 

для

 

чего

 

иного,

 

какъ

для

 

дѣторожденія;

 

то

 

относительно

 

сего

 

предмета

 

нѣкото-

рымъ

 

достойнымъ

 

обѣщаннаго

 

Богомъ — Сокровищемъ

 

бла-

гихъ,

 

благословенія

 

гаданіемъ,

 

можетъ

 

быть

 

признано

 

то,

что

 

.родотворная

 

сила

 

естества

 

измѣнится

 

на

 

служеніе

 

то-

му

 

дѣторожденію,

 

которому

 

причастенъ

 

былъ

 

великій

 

Исаія,

сказавшій:

 

отъ

 

страха

 

Твоего,

 

Господи,

 

во

 

чревѣ

 

прія-
хомъ

 

и

 

поболѣхомъ,

 

и

 

родихомъ

 

духъ

 

спасеиія

 

Твоего,
егоже

 

сотворихомъ

 

на

 

земли

 

(Иса.

 

26,

 

18).

 

Ибо

 

если

 

та-

кое

 

дѣторожденіе

 

прекрасно

 

и

 

чадородіе

 

бываетъ

 

причиною

спасенія,

 

какъ

 

говорить

 

Апостолъ

 

(1

 

Тим.

 

2,

 

15);

 

тоник-

то,

 

однажды

 

путемъ

 

такого

 

рожденія

 

породившій

 

себѣ

 

оби-

ліе

 

благъ,

 

никогда

 

не

 

перестанетъ

 

рождать

 

духъ

 

спасевія.

Если-же

 

кто

 

скажетъ,

 

что

   

отличительный

   

видъ

 

и

 

об-
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разъ,

 

который

 

мы

 

имѣемъ,

 

при

 

оживленіи

 

опять

 

останется

у

 

насъ

 

тѣмъ-же

 

самымъ;

 

то

 

я

 

не

 

могу

 

прямо

 

согласиться

съ

 

этою

 

мыслію,

 

не

 

разсмотрѣвъ,

 

такъ-ли

 

это,

 

или

 

нѣтъ.

Если

 

кто

 

скажетъ,

 

что

 

при

 

оживленіи

 

человѣкъ

 

останется

въ

 

томъ-же

 

самомъ

 

видѣ;

 

то

 

это

 

понятіе

 

приведетъ

 

къ

большой

 

нелѣпости,

 

потому

 

что

 

и

 

по

 

виду

 

и

 

отличитель-

нымъ

 

чертамъ

 

тотъ-же

 

человѣкъ

 

не

 

остается

 

всегда

 

однимъ

и

 

тѣмъ-же,

 

съ

 

различіемъ

 

возрастовъ

 

и

 

болѣзней

 

принимая

то

 

тотъ,

 

то

 

другой

 

видъ.

 

Иной

 

видъ

 

имѣеть

 

младенецъ,

 

и

иной— отрокъ,

 

иной— дитя,

 

мужъ,

 

человѣкъ

 

средняго

 

воз-

раста,

 

пожилой

 

и

 

старикъ.

 

Каждый

 

изъ

 

сихъ

 

возрастовъ

отличается

 

отъ

 

другаго;

 

различны

 

такъ-же

 

пораженной

 

жел-

тухой,

 

раздутый

 

водянкою,

 

изсушенный

 

чахоткою,

 

отучнѣв-

шій

 

отъ

 

какого-либо

 

худосочія,

 

страдающій

 

желчью,

 

полно-

кровіемъ,

 

обиліемъ

 

дурныхъ

 

влагъ;

 

такъ

 

какъ

 

каждый

 

изъ

нихъ

 

имѣетъ

 

видъ

 

сообразный

 

съ

 

господствующим'!,

 

въ

 

немъ

болѣзненнымъ

 

состояніемъ;

 

то

 

какъ

 

не

 

основательно

 

думать,

чтобы

 

этотъ

 

видъ

 

остался

 

и

 

послѣ

 

воскресенія

 

(поелику

 

из-

мѣнееіе

 

все

 

претворить

 

въ

 

видъ

 

болѣе

 

Божественный)

 

такъ

и

 

не

 

удобно

 

составить

 

себѣ

 

понятіе

 

о

 

томъ,

 

каковь

 

будетъ

оолѣе

 

совершенный

 

нашъ

 

видъ,

 

поелику

 

мы

 

вѣримъ,

 

что

предлежащія

 

намъ,

 

чаемыя

 

нами

 

блага

 

превыше

 

зрѣнія,

 

и

слуха,

 

и

 

мысли,

 

Если-же

 

кто

 

скажетъ,

 

что

 

отличительнымъ

видомъ

 

каждаго

 

будетъ

 

качественное,

 

нравственное

 

свойство,

тотъ

 

не

 

совсѣыъ

 

ошибется.

 

Ибо

 

какъ

 

теперь

 

различіе

 

отли-

чительныхъ

 

свойствъ

 

въ

 

каждомъ

 

происходить

 

отъ

 

нѣкото-

раго

 

инмѣненія

 

въ

 

насъ

 

стихій,

 

такъ

 

какъ

 

свойственный

каждому

 

обликъ

 

получаетъ

 

то

 

или

 

другое

 

очертаніе

 

и

 

цвѣтъ;

смотря

 

по

 

увеличенію,

 

или

 

уменыпееію

 

рааличнахъ

 

стихій,

такъ

 

и

 

въ

 

той

 

жизни,

 

кажется

 

мнѣ,

 

будутъ

 

сообщать

 

каж-

дому

 

особенный

 

обликъ

 

не

 

эти

 

стихіи,

 

но

 

особенности

 

по-

рока

 

или

 

добродѣтели,

 

качественное

 

взаимное

 

смѣшеніе

 

ко-

торыхъ

 

сообщить

 

тотъ

 

или

 

иной

 

отличительный

 

характеръ

виду.

 

Нѣчто

 

подобное

 

бываетъ

 

почти

 

и

 

въ

 

настоящей

 

жиз-
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ни,

 

когда

 

внѣшнее

 

выражение

 

лица

 

указываетъ

 

на

 

сокро-

ненное

 

состояніе

 

души,

 

отъ

 

чего

 

мы

 

легко

 

узнаемъ,

 

кого

гнѣтетъ

 

печаль,

 

кого

 

волнуетъ

 

гнѣвъ,

 

кто

 

пылаетъ

 

вождѣ—

леніемъ,

 

и

 

наоборотъ:

 

кто

 

веселъ,

 

незлобивъ,

 

украшенъ

ночтеннымъ

 

качествомъ

 

цѣломудрія.

Итакъ,

 

какъ

 

въ

 

настоящей

 

жизни

 

извѣстное

 

располо-

женіе

 

сердца

 

выражается

 

въ

 

обликѣ,

 

и

 

внутренняя

 

страсть

отображается

 

во

 

внѣшнемъ

 

видѣ

 

человѣка;

 

такъ,

 

кажется

мнѣ,

 

и

 

по

 

измѣненіи

 

нашеге

 

естества

 

въ

 

болѣе

 

совершен-

ное

 

состояніе,

 

нравственныя

 

качества

 

человѣка

 

будутъ

 

при-

чиною

 

того

 

или

 

другаго

 

вида

 

его,

 

не

 

инымъ

 

чѣмъ

 

онъ

 

бу-

детъ

 

по

 

существу

 

и

 

инымъ

 

являться

 

во

 

енѢ,

 

но

 

каковъ

есть,

 

такимъ

 

будетъ

 

и

 

явенъ

 

всѣмъ,

 

какъ-то:

 

разумнымъ,

праведнымъ,

 

кроткимъ,

 

чистымъ,

 

полнымъ

 

любви,

 

боголюби—

вымъ,

 

и

 

опять

 

при

 

этомъ,

 

или

 

имѣющемъ

 

всѣ

 

совершен-

ства,

 

или

 

украшеннымъ

 

однимъ

 

только,

 

или

 

обладающимъ

большею

 

ихъ

 

частію,

 

или

 

имѣющимъ

 

одно

 

совершепство

 

въ

меньшей,

 

а

 

другое

 

въ

 

большей

 

степени.

 

По

 

этимъ

 

и

 

подоб-

нымъ

 

свойствамъ,

 

относящимся

 

какъ

 

къ

 

совершенству,

 

такъ

и

 

къ

 

тому,

 

что

 

противоположно

 

ему,

 

каждый

 

получить

 

раз-

личный

 

и

 

отдѣльный

 

другъ

 

отъ

 

друга

 

видъ,

 

пока

 

не

 

Ж—

праздштся,

 

какъ

 

говорить

 

Апостолъ,

 

послѣдній

 

врагъ

 

(I

Кор.

 

15,

 

26),

 

и

 

по

 

совершенномъ

 

устраненіи

 

зла

 

изъ

 

всѣхъ

существъ,

 

во

 

всѣхъ

 

снова

 

возсіяетъ

 

Боговидная

 

красота,

 

по

образу

 

которой

 

были

 

мы

 

созданы

 

въ

 

началѣ.

 

Красота

 

же

сія

 

есть

 

свѣтъ,

 

и

 

чистота,

 

и

 

нетлѣніе,

 

и

 

жизнь,

 

и

 

истина,,

и

 

подобное.

 

Ибо

 

не

 

прилично

 

имъ

 

и

 

быть

 

и

 

являться

 

ча-

дами

 

дня

 

и

 

свѣта,

 

а

 

въ

 

свѣтѣ

 

и

 

чистотѣ

 

и

 

нетлѣніи

 

не

окажется

 

никакого

 

измѣеенія

 

или

 

различія

 

въ

 

отношеніи

къ

 

однородному.

 

Но

 

для

 

всѣхъ

 

возсіяетъ

 

одна

 

Благодать,

когда

 

содѣлавшись

 

сынами

 

свѣта,

 

просвѣтятся

 

яко

 

солг^е

(Матѳ.

 

13,

 

43.),

 

по

 

неложному

 

слову

 

Господа.

 

Что

 

всѣ

достигнуть

 

совершенства

 

во

 

едино,

 

по

 

обѣтованію

 

Бога

Слова,

  
значить

 
тоже

 
самое,

  
что

 
во

 
всѣхъ

 
явится

 
единая

 
и
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таже

 

самая

 

Благодать,

 

такъ

 

что

 

каждый

 

будетъ

 

раздѣлять

Съ

 

ближнимъ

 

одну

 

и

 

ту

 

же

 

радость.

 

Отъ

 

сего

 

каждый

 

бу-

детъ

 

и

 

самъ

 

радоваться,

 

видя

 

красоту

 

другаго,

 

и

 

сообщать

свою

 

радость;

 

такъ-какъ

 

никакое

 

зло

 

не

 

измѣнитъ

 

облика

души

 

въ

 

безобразный

 

видъ.

 

Вотъчто

 

говорить

 

намъ

 

нашъ

 

умъ

отъ

 

лица

 

усопшихъ,

 

подражая,

 

солько

 

возможно,

 

ихъ

 

рѣ-

чамъ.

 

Мы

 

же

 

совѣтъ

 

скорбящимъ

 

заключимъ

 

словами

 

вели-

кан)

 

Павла:

 

не

 

хощу

 

васъ

 

не

 

вѣдѣти,

 

братге,

 

о

 

умер-

гиихъ,

 

да

 

не

 

скорбите,

 

яко

 

же

 

и

 

прочіи

 

не

 

имущіи

 

упованія
(1

 

Сол.

 

4,

  

13).
Итакъ

 

если

 

мы

 

научились

 

чему-либо

 

заслуживающему

вниманія

 

относительно

 

усопшихъ,

 

по

 

поводу

 

коихъ

 

любо-

мудрствовало

 

наше

 

слово,

 

то

 

не

 

станемъ

 

болѣе

 

предаваться

этой

 

неблагородной

 

и

 

рабской

 

скорби;

 

а

 

если

 

и

 

нужно

скорбѣть,

 

то

 

изберемъ

 

оную

 

похвальную

 

и

 

добродѣтельную

скорбь.

 

Ибо

 

какъ

 

есть

 

удовольствіе

 

приличное

 

животнымъ

и

 

неразумное,

 

и

 

есть

 

чистое

 

невещественное,

 

такъ

 

и

 

то,

что

 

противоположно

 

удовольствію,

 

раздѣляется

 

на

 

порочное

и

 

добродѣтельное.

 

Есть

 

и

 

нѣкоторый

 

видъ

 

печали,

 

досто-

блаженный

 

и

 

не

 

ненригодний

 

для

 

стяжанія

 

добродѣтели,

 

ко-

торый

 

противоположенъ

 

этому

 

неразумному

 

и

 

рабскому

унынію.

 

Предавшійся

 

послѣднему

 

въ

 

послѣдствіи

 

самъ

 

по-

чувствуетъ

 

раскаяніе,

 

что,

 

преступивъ

 

должные

 

предѣлы,

 

до-

пустилъ

 

побѣдить

 

себя

 

страданію.

 

А

 

достоблаженная

 

скорбь

производить

 

несопровождаемую

 

раскаяніемъ

 

и

 

непостыдную

печаль

 

въ

 

тѣхъ,

 

кои

 

при

 

помощи

 

ея

 

стремятся

 

къ

 

совер-

шенству

 

добродѣтельной

 

жиіШи.

 

Ибо

 

скорбитъ

 

правильно

тотъ,

 

кто

 

чувствуетъ,

 

какихъ

 

благъ

 

онъ

 

лишился,

 

сравни-

вая

 

эту

 

временную

 

и

 

нечистую

 

жизнь

 

съ

 

онымъ

 

безсмер-

тнымъ

 

блаженствомъ,

 

которымъ

 

обладалъ

 

прежде,

 

чѣмъ

злоупотребилъ

 

своею

 

свободою

 

на

 

зло;

 

и

 

чѣмъ

 

сильнѣе

 

въ

настоящей

 

жизни

 

тяготить

 

человѣка

 

эта

 

скорбь,

 

тѣмъ

 

бо-

лѣе

 

ускоряется

 

для

 

него

 

стяжанія

 

вожделенныхъ

 

благъ.

Ибо

 
чувство

   
недостатка

   
прекраснаго

    
бываетъ

    
возбужде-
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ніемъ

 

къ

 

старательному

 

исканію

 

сильно

 

желаемаго

 

нами.

Итакъ,

 

поелику

 

есть

 

спасительная

 

печаль,

 

какъ

 

мы

 

сказа-

ли,

 

то

 

послушайте

 

легко

 

увлекающіеся

 

недугомъ

 

скорби,

что

 

мы

 

не

 

запрещаем*

 

печати,

 

но

 

только

 

вмѣсто

 

предосу-

дительной

 

совѣтуемъ

 

благую.

 

Печальтесь

 

не

 

печалію

 

міра,

содѣлывающею

 

смерть,

 

какъ

 

говорить

 

Апостолъ

 

(2

 

Кор.

7,

 

10),

 

но

 

печалію

 

по

 

Бозѣ,

 

которой

 

цѣль

 

есть

 

спасеніе

души.

 

Ибо

 

попусту

 

и

 

напрасно

 

проливаемыя

 

надъ

 

усоп-

шими

 

слезы,

 

можетъ

 

быть,

 

будутъ

 

причиною

 

и

 

осужденія
для

 

того,

 

кто

 

дурно

 

употребляетъ

 

полезную

 

вещь.

 

Если

все

 

премудростію

 

Сотворившій

 

для

 

того

 

внѣдрилъ

 

въ

 

наше

естество

 

это

 

расположеніе

 

къ

 

печали,

 

чтобы

 

оно

 

служило

средствомъ

 

очищенія

 

возбладавшаго

 

нами

 

зла

 

и

 

споспѣше-

ствованія

 

къ

 

усвоенію

 

чаемыхъ

 

благъ;

 

то

 

попусту

 

и

 

безпо-

лезно

 

проливающій

 

слезы,

 

быть

 

можетъ,

 

будетъ

 

виновенъ

предъ

 

собственнымъ

 

Владыкою,

 

по

 

слову

 

Евангельскому,

какъ

 

худой

 

приставникъ

 

безполезно

 

расточившій

 

ввѣренное

ему

 

богатство

 

(Лук.

 

16,

 

1.

 

2).

 

Ибо

 

всякое

 

приращеніе

добра

 

есть

 

богатство,

 

которое

 

числится

 

въ

 

честныхъ

 

сокро-

вищницъ.

 

Итакъ,

 

не

 

хощу

 

васъ

 

не

 

вѣдщпи,

 

братге.

 

о

 

умер-

шихъ

 

того,

 

что

 

мы

 

узнали,

 

и

 

если

 

кромѣ

 

сего

 

какое

 

дру-

гое

 

ученіе

 

откроетъ

 

болѣе

 

совершеннымъ

 

Духъ

 

Святы й,

да

 

не

 

скорбите,

 

якоже

 

и

 

прочіи

 

не

 

имущіи

 

упованія
(l

 

Сол.

 

4,

 

12).

 

Ибо

 

однимъ

 

невѣрнымъ

 

свойственно

 

огра-

ничивать

 

надежды

 

жизни

 

одною

 

настоящею

 

жизнію;

 

потому

они

 

и

 

считаютъ

 

достоплачевяою

 

смерть,

 

что

 

для

 

нихъ

 

нѣтъ

надежды

 

на

 

то,

 

чему

 

вѣруемъ

 

мы.

 

Мы

 

же,

 

вѣруя

 

великому

споручнику

 

вогкресенія

 

и

 

мертвыхъ,.

 

Самому

 

Владыкѣ

всей

 

твари,

 

Который

 

и

 

умеръ

 

и

 

воскресъ

 

для

 

того,

чтобы

 

дѣломъ

 

удостовѣрить

 

слово

 

о

 

воскресеніи,

 

возымѣемъ

несомненную

 

надежду

 

благъ,

 

при

 

существованіи

 

которой

не

 

будетъ

 

имѣть

 

мѣста

 

печаль

 

объ

 

усопшихъ.

 

Богъ

 

же

 

нашъ

и

 

Господь

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

утѣшаяй

 

смиренныя

 

(2

 

Кор.
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7,

 

6),

 

да

 

утѣшитъ

 

сердца

 

ваши,

 

и

 

Своимъ

 

милосердіемъ

да

 

утвердить

 

въ

 

любви

 

Своей,

 

ибо

 

Ему

 

подобаетъ

 

слава

во

 

вѣки

 

вѣковъ!...

Воспитательный

 

мѣры

 

и

 

состояния

 

дѣтской

 

души,

(Продолженіѳ).

Примѣръ

 

и

 

среда

 

возбуждаютъ

 

только

 

влеченіе

 

и

 

стрем-

леніе

 

къ

 

дѣятельности,

 

но

 

влеченія,

 

какъ

 

преходящія

 

со—

стоянія

 

души,

 

недостаточны

 

въ

 

дѣлѣ

 

воспитанія,

 

—

 

при

 

нихъ

возможны

 

отклоненія

 

отъ

 

нравственно-разумной

 

деятельно-

сти,

 

прихотливый

 

желанія,

 

своеобразныя

 

и

 

испорченный

расположенія

 

и

 

страстныя

 

склонности.

 

Поэтому

 

къ

 

влече-

нію

 

должна

 

присоединиться

 

дисциплина.

 

Воспитанник*

 

дол-

женъ

 

научиться

 

бороться

 

съ

 

своими

 

склонностями

 

и

 

при-

хотливыми

 

желаніями,

 

уважать

 

предписанія

 

и

 

требованія

 

об-

щечеловѣческой

 

нравственности,

 

исполнять

 

существующіе

8аконы,

 

слѣдовать

 

признаннымъ

 

и

 

установленнымъ

 

поряд-

камъ

 

жизни

 

и

 

неизмѣнно

 

сохранять

 

и

 

блюсти

 

благочестіе,

словомъ

 

—руководиться

 

авторитетомъ

 

разума

 

и

 

воли,

 

начер-

тывающими

 

разумный

 

планъ

 

жизни

 

и

 

дѣятельности.

 

Отсю-

да

 

педагогическія

 

требованія

 

предлагаются

 

въ

 

отвлеченныхъ

правилахъ,

 

которыя

 

устанавливают

 

порядокъ

 

и

 

извѣстныя

нормы

 

для

 

жизни

 

и

 

деятельности

 

воспитанника,

 

неспособ—

наго

 

къ

 

самоопредѣленію

 

и

 

самодѣятельности.

 

Совокупность

такихъ

 

правилъ

 

и

 

мѣръ,

 

постепенно

 

благоустрояющихъ

внѣшнюю,

 

а

 

чрезъ

 

нея

 

и

 

внутреннюю

 

жизнь

 

питомцевъ,

называется

 

дисциплиной.

 

Въ

 

дисциплине

 

законъ

 

и

 

разумъ

дѣйствуютъ

 

отвнѣ,

 

потому

 

съ

 

иею

 

неразлучно

 

принужденіе
къ

 

исполненію

 

ея

 

предписаній.

 

Но

 

поелику

 

дисциплина

предлагаетъ

 

то,

 

что

 

заключается

 

въ

 

человѣческой

 

природѣ,

то

 

ея

 

принудительность,

 

имѣющая

 

свои

 

права,

 

должна

 

имѣть

и

 

свои

 

разумные

 

предѣлы.

 

Какъ

 

произведете

 

разума

 

и

 

закона

она

 
должна

 
быть

 
послушнымъ

 
и

 
вѣрнымъ

  
отраженіемъ

 
ихъ.
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Педагогическая

 

литература

 

лредставляетъ

 

большое

 

раз-

нообразіе

 

во

 

взглядахъ

 

на

 

значеніе

 

и

 

смыслъ

 

дисциплины.

По

 

мнѣнію

 

однихъ

 

педагоговъ,

 

дисциплина

 

должна

 

состоять

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

не

 

допускать

 

дѣтей

 

до

 

проступковъ,

 

по

мнѣнію

 

другихъ— она

 

должна

 

помогать

 

обученію,

 

по

 

мнѣнію

третьихъ— она

 

вполнѣ

 

замѣняется

 

хорошимъ

 

обученіемъ,

 

по

мнѣнію

 

четвертыхъ— она

 

въ

 

состояніи

 

сообщить

 

всестороннее

воспитаніе.

 

Всѣ

 

эти

 

мнѣнія,

 

взятыя

 

отдѣльно,

 

односторон-

ни

 

и

 

ошибочно

 

понимаютъ

 

дисциплину.

 

Первое

 

мнѣніе

 

от-

нимаетъ

 

у

 

дисциплины

 

воспитательное

 

значеніе,

 

приписы-

вая

 

ей

 

удерживающую

 

и

 

угнетающую,

 

а

 

не

 

возбуждающую

и

 

развивающую

 

силу;

 

второе — признаетъ

 

дисциплину

 

однимъ

орудіемъ

 

обученія,

 

воспитатель

 

здѣсь

 

является

 

организато-

ромъ

 

ученія,

 

учителемъ,

 

а

 

не

 

полноправнымъ

 

заправителемъ

своего

 

дѣла;

 

третье— отнимаетъ

 

у

 

дисциплины

 

принадлежа-

щую

 

ей

 

самостоятельную

 

роль

 

при

 

воспитаніи;

 

поэтому

мнѣнію

 

дисциплина

 

есть

 

вѣтвь

 

и

 

неизбѣжный

 

результатъ

хорошаго

 

преподаванія;

 

четвертое— страдаетъ

 

противопо-

ложною

 

крайностію — оно

 

приписываетъ

 

дисциплинѣ

 

всю

воспитательную

 

силу

 

и

 

въ

 

ней

 

одной

 

ищетъ

 

опоры

 

для

 

обла-

гороженія

 

питомцевъ.

 

Между

 

тѣмъ

 

дисциплина

 

имѣетъ

 

свои

предѣлы

 

въ

 

воспитательной

 

практикѣ

 

и

 

отнюдь

 

не

 

исклю-

чаетъ

 

собою

 

вліянія

 

обученія,

 

примѣра,

 

среды

 

и

 

непосред-

ственнаго

 

нравственнаго

 

воздѣйствія

 

воспитателя.

 

Дисцип-

лина

 

(отъ

 

discere— учить)

 

собственно

 

значить

 

ученіе,

 

нау-

ка;

 

затѣмъ

 

это

 

слово

 

употребляется

 

въ

 

значеніи

 

порядка,

необходимаго

 

при

 

обученіи;

 

въ

 

нравственномъ

 

смыслѣ

 

дис-

циплина

 

означаетъ

 

моральный

 

строй

 

жизни;

 

въ

 

педагогическомъ

смыслѣ

 

дисциплиной

 

называется

 

совокупность

 

мѣръ,

 

нап-

равленныхъ

 

къ

 

поддержанію

 

внѣшняго

 

порядка

 

въ

 

школѣ,

а

 

чрезь

 

него— къ

 

образование

 

всего

 

нравственнаго

 

харак-

тера

 

и

 

склада

 

питомца.

 

Въ

 

этомъ

 

послѣднемъ

 

смыслѣ

 

дис-

циплина

 

стала

 

пониматься

 

съ

 

того

 

времени,

 

когда

 

начала

распространяться

 
мысль

  
о

 
воспитывающемъ

 
обученіи,

 
когда
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обученіе

 

признали

 

неотделимою

 

частію,

 

отраслью

 

воспита-

нія.

 

По

 

идеѣ

 

воспитываюіцаго

 

обученія

 

задача

 

дисциплины

состоитъ

 

не

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

поддерживать

 

только

 

внѣшній

порядокъ,

 

или

 

тишину

 

и

 

спокойствіе

 

въ

 

классѣ,

 

а

 

въ

 

томъ,

чтобы

 

вызвать

 

въ

 

дитяти

 

сознаніе

 

законности

 

и

 

необходи-

мости

 

порядка

 

и

 

развить

 

въ

 

немъ

 

самообладаніе,

 

умѣнье

согласовать

 

свою

 

жизнь

 

съ

 

общимъ

 

требованіемъ

 

школы,

выработать

 

характеръ,

 

сообщить

 

добрые

 

навыки

 

и

 

вообще

развить

 

въ

 

питомцахъ

 

стремленіе

 

къ

 

сознательному

 

устроенію

своей

 

жизни

 

по

 

идеѣ

 

нравственнаго

 

долга.

Изъ

 

понятія

 

о

 

дисциплинѣ

 

открывается

 

необходсмость

 

и

важность

 

ея

 

въшколѣ.

 

Дитя

 

не

 

обладаетъ

 

въ

 

надлежащей

 

степе-

ни

 

разумомъ;

 

между

 

тѣмъ,

 

какъ

 

разумное

 

существо,

 

оно

 

дол—

женъ

 

жить

 

и

 

действовать

 

разумно.

 

Поэтому

 

для

 

руководства

 

его

веобходимъ

 

извнѣ

 

дѣйствующій

 

рааумъ

 

другихъ,

 

зрѣлыхъ

лицъ.

 

Дитя

 

неспособно

 

устроять

 

для

 

себя

 

порядокъ

 

жизни

и

 

дѣятельности,

 

согласный

 

съ

 

требованіями

 

общечеловѣче-

скаго

 

разума

 

и

 

нравственности,

 

въ

 

немъ

 

господствуютъ

 

толь-

ко

 

чувственныя

 

влеченія,

 

безсозпательпые

 

порывы,

 

безпо-

рядочныя

 

желанія

 

и

 

необдуманныя

 

дѣйствія,

 

которыя

 

вле-

кутъ

 

за

 

собою

 

дурныя

 

склонности

 

и

 

привычки,

 

унижающія

и

 

искажающія

 

нашу

 

духовную

 

природу.

 

Поэтому

 

недостаю-

щую

 

воспитаннику

 

разумность

 

и

 

самоопредѣляемость

 

необ-

ходимо

 

восполнить

 

и

 

замѣнить

 

разумомъ

 

и

 

волею

 

воспита-

теля.

 

Пользуясь

 

дисциплинарными

 

правилами,

 

воспитатель

устанавливает'*

 

разумный

 

образъ

 

жизни,

 

дѣятельности

 

и

отношенія

 

дѣтей

 

къ

 

внѣшней

 

природѣ

 

и

 

человѣческому

 

об-

ществу,

 

сдерживаетъ

 

и

 

врачуетъ

 

неустойчивый

 

и

 

безпоря-

дочныя

 

движенія

 

несознательной

 

дѣтской

 

жизни

 

и

 

вводить

въ

 

нее

 

тотъ

 

строй,

 

который

 

одобряетъ

 

правильно

 

развитыя

сознаніе

 

и

 

совѣсть.

 

Тѣ

 

педагоги,

 

которые

 

стараются

 

изгнать

дисциплину

 

изъ

 

дѣтскаго

 

міра,

 

унижаютъ

 

ее

 

высшее

 

значе-

ніе,

 

забываютъ

 

свойства

 

человѣческой

 

и

 

особенно

 

дѣтской

природы.

 
Дисциплина

 
неизбѣжно

 
и

 
всегда

 
господствуетъ

 
въ
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жизни

 

человѣка,

 

стоящаго

 

подъ

 

властію

 

природы

 

и

 

обще-

ства;

 

но

 

она

 

по

 

преимуществу

 

должна

 

господствовать

 

въ

дѣтскомъ

 

возрастѣ,

 

который,

 

при

 

своей

 

безпомощности

 

и

слабости,

 

самъ

 

собою

 

предполагаетъ

 

естественную

 

въ

 

дѣ-

тяхъ

 

расположенность

 

и

 

склонность

 

къ

 

подчиненію

 

автори-

тету

 

зрѣлаго

 

разума

 

и

 

воли-

 

Дисциплинарный

 

правила

 

ни-

сколько

 

не

 

насилуютъ

 

дѣтскаго

 

разума

 

и

 

воли,

 

какъ

 

дума-

ютъ

 

нѣкоторые

 

педагоги,

 

отрицатели

 

ея

 

(Руссо

 

и

 

др.),

 

по-

тому

 

что

 

у

 

дѣтей

 

нѣтъ

 

развитого

 

разума

 

и

 

самоопредѣле-

нія,

 

нѣтъ

 

сознательнаго

 

стремленія

 

къ

 

свободѣ

 

и

 

самообла-

данія.

 

Поэтому

 

даже

 

наслѣдникъ

 

царства,

 

доколѣ

 

онъ

 

въ

дѣтствѣ,

 

ничемъ

 

не

 

отличается

 

отъ

 

раба

 

и

 

подчиняется

 

по-

печителямъ

 

(Гал.

 

4,

 

1

 

—

 

2).

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

дисципли-

нарныя

 

правила

 

представляютъ

 

собою

 

живое

 

воплощеніе

 

су-

щественныхъ

 

требованій

 

нашей

 

разумно-нравственной

 

при-

роды,

 

которыя

 

современемъ,

 

при

 

развитіи

 

сознанія

 

и

 

сво-

боды,

 

перерабатываются

 

и

 

обращаются

 

въ

 

собственность

 

духа»

Следовательно,

 

они

 

не

 

стѣсняютъ,

 

а

 

наоборотъ

 

возвышаютъ

и

 

очеловѣчиваютъ

 

личность

 

воспитанника.

Дисциплина

 

преимущественно

 

занимается

 

упорядоче-

ніемъ

 

внѣшняго

 

поведѣнія

 

воспитанниковъ,

 

обращаетъ

 

вни-

маніе

 

на

 

мѣсто,

 

время

 

и

 

способы

 

занятій

 

ихъ,

 

на

 

внѣшнія

отношенія

 

ихъ

 

къ

 

товарищамъ,

 

взрослымъ

 

и

 

воспитателямъ,

на

 

распредѣленіе

 

и

 

препровожденіе

 

ими

 

времени

 

и

 

проч.

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

дисциплину

 

искони

 

сравниваютъ

 

съ

правильно

 

организованною

 

полиціею

 

въ

 

государствѣ,

 

кото-

рая

 

способствуетъ

 

водворенію

 

и

 

поддержанію

 

нормальныхъ

отношеній

 

между

 

согражданами,

 

посредствомъ

 

предупрежде-

нія

 

и

 

пресѣченія

 

противо-общественныхъ

 

безпорядковъ.

 

Но

ограничивать

 

дисциплину

 

упорядоченіемъ

 

только

 

внѣшняго

поведенія — значило-бы

 

превращать

 

ее

 

въ

 

холодный

 

форма-

лизмъ.

 

Внѣшняя

 

жизнь

 

воспитанника

 

имѣетъ

 

разумный

смыслъ

 

только

 

тогда,

 

когда

 

она

 

вліяетъ

 

на

 

внутренній

строй

 
его

 
душевныхъ

 
дѣйствій

 
и

 
совершается

    
подъ

    
влія-
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ніемъ

 

нравственнаго

 

долга.

 

Поэтому

 

дисциплина,

 

управляя

внѣшними

 

поступками,

 

должна

 

стремиться

 

къ

 

тому,

 

чтобы

упорядочить

 

и

 

облагородить

 

чрезъ

 

нихъ

 

образъ

 

мыслей,

чувствованій,

 

желаній,

 

намереній

 

и

 

дѣйствій

 

питомцевъ

 

и

возбудить

 

въ

 

нихъ

 

внутреннее

 

и

 

искреннее

 

расположеніе

 

къ

къ

 

вѣрному

 

слѣдованію

 

правиламъ

 

христіанскаго

 

благочинія,

развить

 

и

 

укрѣпить

 

въ

 

нихъ

 

трудолюбіе,

 

честность

 

и

 

покорно'сть

школьнымъ,

 

общественными,

 

государственнымъ

 

и

 

церковнымъ

3аконамъ.

 

Для

 

достиженія

 

этой

 

высшей

 

задачи,

 

воспитатель

 

дол-

женъ

 

побуждать

 

воспитанниковъ

 

приводить

 

въ

 

исполненіе

то,

 

что

 

признано

 

ими

 

за

 

истину

 

и

 

долгъ,

 

ослаблять

 

и

 

по-

давлять

 

безпорядочные

 

порывы

 

ихъ

 

сердца

 

и

 

эгоистическія

проявленія

 

ихъ

 

воли,

 

развивать,

 

поддерживать

 

и

 

укрѣплять

въ

 

нихъ

 

добрые

 

навыки

 

и

 

пріучать

 

ихъ

 

къ

 

правильной

 

и

целесообразной

 

деятельности.

 

Такое

 

вліяніе

 

дисциплины

 

зна-

чительно

 

облегчаетъ

 

и

 

поддерживаетъ

 

нравственныя

 

задачи

воспитанія;

 

по

 

идеѣ

 

нравственно-разумная

 

сила

 

души,

 

подъ

вліяніемъ

 

педагогическихъ

 

внушеній,

 

должна

 

не

 

только

 

раз-

вить

 

въ

 

себѣ

 

сознаніе

 

истинъ

 

и

 

правилъ

 

жизни,

 

но

 

и

 

вы-

работать

 

въ

 

себѣ

 

до

 

извѣстной

 

степени

 

умѣнье

 

вдадѣть

 

со-

бою

 

и

 

непрекословно

 

выполнять

 

эти

 

истины

 

и

 

правила

 

въ

каждомъ

 

данномъ

 

личномъ

 

положеніи,

 

должна

 

пріобрѣсти

какъ- бы

 

артистическую

 

приготовленноеть

 

и

 

находчивость

действовать

 

при

 

всехъ

 

обстоятельствахъ

 

жизни

 

по

 

извѣст-

нымъ

 

нравственно-разумнымъ

 

принципамъ;

 

а

 

все

 

это

 

дости-

гается

 

правильно

 

организованной

 

дисциплиной,

 

развивающей

въ

 

воспитаннике

 

добрые

 

нравы

 

и

 

способность

 

къ

 

легкому

повторенію

 

усвоенныхъ

 

имъ

 

правилъ

 

жизни.

 

*)

  

„Подъ

 

влія-

*)

 

Особенно

 

важна

 

дисциплина

 

въ

 

многолюдной

 

народной

 

школѣ.

Нашъ

 

народъ

 

живетъ

 

своею,

 

искони

 

сложившеюся,

 

бытовою

 

живнею,

 

кото-

рая

 

имѣетъ

 

очень

 

мало

 

сходства

 

съ

 

упорядоченною

 

и

 

просвѣщенною

 

систе-

мою

 

школьной

 

жиани.

 

Простопародныя

 

дѣти,

 

воспитанный

 

въ

 

формахъ

 

не-

упорядоченной

 

и

 

невзыскательной

 

живнп,

 

при

 

поступленіи

 

въ

 

школу,

 

ока-

зываются

 

вовсе

 

незнакомыми

 

ни

 

съ

 

правилами

 

вѣждивости,

 

благоприличія
и

 

порядка,

 

ни

 

съ

 

нравственными

 

понятіями.

 

Оттого

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

они
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ніемъ

 

дисциплины,

 

говоритъ

 

одинъ

 

педагогь,

 

дитя

 

такъ-же

пріучается

 

къ

 

разумному

 

строю

 

жизни,

 

какъ

 

научается

 

го-

ворить

 

оно

 

подъ

 

вліяніемъ

 

дрессировки

 

своихъ

 

голосовыхъ

органовъ".

Дисциплина

 

опирается

 

на

 

законъ

 

и

 

правила.

 

Поэтому

съ

 

нею

 

неразлучна

 

строгость.

 

Законъ,

 

какъ

 

общепризнан-

ная

 

норма

 

человѣческихъ

 

дѣйствій,

 

не

 

терпитъ

 

отступленій

и

 

нарушеній

 

и

 

долженъ

 

выполняться

 

со

 

всею

 

строгостію.

Правила,

 

какъ

 

выработанные

 

образцы

 

для

 

нашяхъ

 

дѣйствій,

требуютъ

 

уваженія,

 

подчиненія

 

и

 

покорности

 

имъ,

 

иначе

они

 

перестаютъ

 

быть

 

правилами.

 

Если

 

воспитатель

 

предла—

гаетъ

 

воспитанникамъ

 

извѣстныя

 

'

 

правила,

 

примѣнимыя

 

къ

ихъ

 

силамъ

 

и

 

способностямъ,

 

то

 

повиновеніе

 

составляете

здѣсь

 

неотъемлимую

 

принадлежность,

 

иначе

 

за

 

незначитель-

ными

 

отступленіями

 

послѣдуютъ

 

важные

 

безаорядки,

 

разру-

шающіе

 

организацію

 

дисциплинарной

 

системы.

 

Итакъ,

 

кто

желаетъ

 

не

 

срогой

 

дисциплины,

 

тотъ

 

забываетъ

 

существен-

ныя

 

основы

 

ея

 

и

 

отрицаетъ

 

ее.

 

Нестрогая

 

дисциплина

 

то-

же,

 

что

 

не

 

свѣтлый

 

свѣтъ,

 

не

 

влажная

 

вода.

 

Строгость

 

дис-

циплины

 

имѣетъ

 

благотворное

 

вліяніе

 

на

 

восиитанниковъ.

Она

 

заставляете

 

его

 

бодрствовать

 

надъ

 

самимъ

 

собою,

 

нрі-
учаетъ

 

его

 

къ

 

владычеству

 

надъ

 

своими

 

неустойчивыми

 

вле-

ченіями,

    

стремленіями,

    

пробуждаете

 

и

 

поддерживаетъ

  

въ

представляютъ

 

собою

 

какую-то

 

неупорядоченную

 

массу.

 

Сельскій

 

учитель

не

 

долженъ

 

отдѣлять

 

стѣною

 

живнь

 

парода

 

отъ

 

школьной,

 

но

 

вмѣстѣ

 

съ

тѣмъ

 

онъ

 

обязанъ

 

вносить

 

въ

 

нее

 

свѣтъ

 

и

 

теплоту.

 

Лучшимъ

 

пособникомъ

ему

 

является

 

правильно-органивованная

 

дисциплина,

 

исподволь

 

ознакомля-

ющая

 

дѣтей

 

съ

 

правилами

 

и

 

условіями

 

школьной

 

жизни

 

и

 

постепенно

 

пре-

образующая

 

дурпые

 

обычаи

 

и

 

навыки

 

простонародныхъ

 

дѣтей.

 

Гдѣ

 

нѣтъ

этой

 

единящей

 

и

 

разумной

 

дисциплины —тамъ

 

будетъ

 

постоянный

 

хаосъ,

шумъ,

 

крикъ,

 

необузданность,

 

особенно

 

если

 

многолюдна

 

школа.

 

Безъ

 

дис-

циплины

 

не

 

пойдетъ

 

хорошо

 

и

 

школьное

 

обученіе.

 

Учителю

 

народной

 

шко-

лы

 

очень

 

часто

 

приходится

 

заниматься

 

поперемѣнно

 

съ

 

нѣсколькими

 

груп-

пами,

 

или

 

отдѣлѳніями

 

учениковъ.

 

Нельзя,

 

чтобы

 

одна

 

группа

 

не

 

мѣшала

другой,

 

чтобы

 

одна

 

группа

 

занималась

 

дѣломъ

 

и

 

тогда,

 

когда

 

учитель

 

8а-

нятъ

 

съ

 

другой.

 

Это

 

неизбѣжное

 

явленіе

 

сельской

 

школы

 

только

 

тогда

 

примѣтъ

равумныя

 

формы,

 

когда

 

водворится

 

въ

 

школѣ

   

воспитательная

 

дисциплина.
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немъ

 

вѣрность

 

и

 

преданность

 

принятымъ

 

правиламъ

 

и

 

мало-

по-малу

 

обращается

 

въ

 

настоящее

 

внутреннее

 

качество

 

во-

ли,

 

посредствомъ

 

которой

 

воспитанникъ,

 

вѣрный

 

извѣстнымъ

началамъ

 

дѣятельности,

 

устанавливаете

 

въ

 

себѣ

 

твердый

характеръ.

 

„По

 

мѣрѣ

 

того,

 

говорите

 

Милль,

 

какъ

 

ослабѣ-

вала

 

строгость

 

ограничительной

 

дисциплины

 

въ

 

воспитаніи,

тотчасъ

 

государство

 

начинало

 

разлагаться

 

извнутри

 

и

 

на-

долго

 

становилось

 

или

 

жертвою

 

деспотизма,

 

или

 

добычею

чуждаго

 

завоевателя".

 

Такимъ

 

образомъ

 

строгость

 

дисципли-

ны

 

вноситъ

 

охранительный

 

элементъ

 

въ

 

жизнь

 

цѣлаго

 

на-

рода.

 

Но

 

строгость

 

дисциплины

 

сохраняете

 

свою

 

силу

 

и

значеніе

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

она

 

приспособляете

свои

 

правила

 

къ

 

особенностямъ

 

и

 

неизбѣжнымъ

 

нуждамъ

дѣтской

 

жизни

 

и

 

избегаете

 

предписаній,

 

охватывающихъ

жизнь

 

воспитанника

 

до

 

мельчайшихъ

 

подробностей.

 

Дѣти

слишкомъ

 

подвижны,

 

забывчивы

 

и

 

разсѣянпы;

 

поэтому

подчинять

 

всѣ

 

дѣйствія

 

ихъ

 

одному,

 

строго

 

установленному,

порядку

 

и

 

вкладывать

 

ихъ

 

жизнь

 

въ

 

опредѣленныя

 

рамки—

значитъ

 

итти

 

на

 

перекоръ

 

дѣтской

 

природв

 

и

 

извращать

дисциплину

 

въ

 

холодный

 

формализмъ,

 

деспотизмъ

 

и

 

тиран-

нію,

 

которые

 

подавляютъ

 

въ

 

воспитанникахъ

 

начатки

 

само-

деятельности,

 

пріучаютъ

 

ихъ

 

къ

 

безучастному,

 

боязливому

и

 

механическому

 

исполнение

 

обязанностей

 

и

 

подрываютъ

расположеніе

 

и

 

любовь

 

къ

 

разумнымъ

 

порядкамъ.

 

Въ

 

этомъ

отношеніи

 

много

 

погрѣшаютъ

 

воспитатели

 

закрытыхъ

 

заве

деній.

 

Они

 

наполняютъ

 

школу

 

множествомъ

 

безполезныхъ

правилъ,

 

опредѣляющихъ

 

каждый

 

шагъ

 

дѣтей,

 

и

 

съ

 

необык-

новенною

 

аккуратностію

 

и

 

зоркостію

 

слѣдятъ

 

за

 

выполне-

ніемъ

 

ихъ.

 

Печальнымъ

 

результатомъ,

 

какъ

 

справедливо

 

го-

ворите

 

педагогъ

 

Куртманъ,

 

такой

 

мертвящей

 

дисциплины

бываете

 

отвращеніе

 

въ

 

питомцахъ

 

къ

 

разумному

 

порядку.

Однимъ

 

изъ

 

важныхъ

 

дѣйствій

 

дисциплины

 

служите

надзоръ

 

за

 

точнымъ

 

исполненіемъ

 

ея

 

нравилъ.

 

Ближайшая

цѣль

 

надзора

 

пресѣкать

 

излишнюю

 

подвижность,

 

легкомыс-
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ленность

 

и

 

забывчивость

 

дѣтскаго

 

возраста,

 

которыя

 

нару—

шаютъ

 

внѣшній

 

порядокъ

 

или

 

угрожаютъ

 

опасностію

 

пра-

вильному

 

воспитанію

 

ихъ.

 

При

 

бдительномъ

 

надзорѣ

 

дѣти

знаютъ,

 

что

 

ихъ

 

дѣйствія

 

подлежать

 

наблюденію

 

и

 

контро-

лю

 

опытныхъ

 

лицъ,

 

а

 

потому

 

дѣлаются

 

сдержанными

 

и

внимательными

 

къ

 

правиламъ

 

дисциплины

 

и

 

научаются

 

ве-

сти

 

себя

 

сообразно

 

съ

 

своимъ

 

даннымъ

 

положеніемъ,

 

при-

выкаютъ

 

действовать

 

подъ

 

наблюденіемъ

 

авторитетнаго

 

ли-

ца

 

и

 

предпочтительно

 

избираютъ

 

такія

 

дѣйствія,

 

которыя

заслуживаютъ

 

его

 

одобренія.

 

Когда

 

воспитанники

 

вполнѣ

сродняются

 

съ

 

представленіемъ,

 

что

 

ихъ

 

дѣйствія

 

подле-

жать

 

стороннему

 

наблюденію

 

и

 

безпристраетной

 

повѣркѣ

то

 

одно

 

это

 

представленіе

 

удерживаетъ

 

ихъ

 

въ

 

порядкѣ

 

и

формахъ

 

установденнаго

 

образа

 

жизни.

 

Если-же

 

у

 

воспи-

танниковъ

 

является

 

желаніе

 

нарушить

 

тѣ

 

или

 

другія

 

обя-

занности,

 

то

 

одно

 

появленіе,

 

одинъ

 

взглядъ

 

надзирателя

возвращаютъ

 

колеблющуюся

 

волю

 

ихъ

 

на

 

правый

 

путь

 

дол-

га.

 

По

 

отношенію

 

къ

 

законодательству

 

дисциплины

 

надзорь

составляетъ

 

какъ-бы

 

исполнительную

 

власть.

Надзоръ

 

обнаруживается

 

существеннымъ

 

образомъ

 

въ

наблюденіи

 

за

 

дѣтскими

 

занятіями

 

и

 

играми.

 

Дѣти

 

имѣютъ

непреодолимое

 

влеченіе

 

дѣйствовать.

 

Размышляющій

 

и

 

вни-

мательный

 

къ

 

своимъ

 

обязанностямъ

 

воспитатель

 

долженъ

дать

 

правильное

 

направленіе

 

и

 

исходъ

 

этому

 

дѣтскому

 

вле-

чение,

 

онъ

 

обязанъ

 

избрать

 

и

 

указать

 

дѣтямъ

 

кругъ

 

обра-

зовательныхъ

 

и

 

посильныхъ

 

для

 

нихъ

 

занятій

 

и

 

надзирать

за

 

ихъ

 

ходомъ,

 

въ

 

иротивномъ

 

случаѣ

 

дѣти

 

сами

 

находятъ

дли

 

себя

 

занятія — часто

 

вредныя

 

для

 

ихъ

 

здоровья

 

и

 

нрав-

ственности.

 

Устанавливая

 

дѣтскія

 

силы

 

на

 

извѣстныхъ

 

за"

нятіяхъ,

 

воспитатель

 

тѣмъ

 

самымъ

 

предохраняетъ

 

дѣтей

 

отъ

непозволительныхъ

 

шалостей

 

и

 

празднаго

 

времяпровожде-

нія.

 

Хорошо

 

ваправленныя

 

и

 

благоразумно

 

поддерживаемый

занятія

 

приковывагстъ

 

къ

 

себѣ

 

вниманіе

 

дѣтей,

 

сосредото-

чиваютъ

 

на

 

себѣ

 

ихъ

 

интересы

   

и

 

такимъ

 

образомъ

   

управ-
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ляготъ

 

ихъ

 

внѣшнею

 

и

 

внутреннею

 

жизнію.

 

Поэтому

 

ис-

кусство

 

держать

 

дѣтей

 

такъ,

 

чтобы

 

они

 

не

 

чувствовали

нужды

 

искать

 

для

 

свопхъ

 

кипучихъ

 

силъ

 

исхода

 

въ

 

безпо-

койныхь

 

и

 

вредныхъ

 

для

 

нихъ

 

дѣйствіяхъ — чрезвычайно

облегчаете

 

задачу

 

управленія

 

и

 

надзора

 

за

 

дѣтьми.

 

Для

 

до-

стиженія

 

этого

 

искусства

 

потребны

 

такія

 

занятія,

 

которыя

были-бы

 

вполнѣ

 

примѣнимш

 

кь

 

дѣтскимъ

 

силамъ,

 

интерес-

ны

 

и

 

занимательны

 

для

 

дѣтей,— эти

 

занятія,

 

какъ

 

не

 

вы-

нужденныя

 

и

 

излюбленныя,

 

легко

 

обращаются

 

въ

 

навыкъ

 

и

яагслонность

 

къ

 

освѣжительному

 

и

 

нравственно-облагорожи-

вающему

 

труду.

 

„Хорошее

 

ученіе,

 

замѣчаетъ

 

Дистервегъ,

возбуждаете

 

въ

 

ученикахъ

 

вниманіе,

 

прилежаніе,

 

самодея-

тельность,

 

способность

 

трудиться

 

и

 

вообще

 

дѣйствуетъ

 

на

всѣ

 

его

 

силы

 

и

 

упорядочиваете

 

ихъ

 

не

 

только

 

съ

 

внѣшней,

-но

 

и

 

съ

 

внутренней

 

стороны".

 

Но

 

обученіе,

 

какъ- бы

 

ни

было

 

хорошо

 

организовано,

 

не

 

можетъ

 

замѣнить

 

собою

 

не-

посредственнаго

 

управленія

 

и

 

надзора.

 

Обученіе

 

здѣсь

 

толь-

ко

 

сильное

 

орудіе,

 

надежная

 

подпора.

Дѣтскія

 

занятія

 

перемѣшиваются

 

и

 

смѣняются

 

играми.

Лучшіе

 

педагоги

 

видятъ

 

въ

 

играхъ

 

такое-же

 

воспитатель-

ное

 

средство,

 

какое

 

н

 

въ

 

работѣ.

 

Если

 

повнимательнѣе

взглянуть

 

на

 

игры

 

дѣтей,

 

то

 

окажется,

 

что

 

онѣ

 

весьма

 

по-

лезны

 

и

 

необходимы

 

въ

 

дѣтскомъ

 

возрастѣ,

 

способствуютъ

нормальному

 

развитію

 

дѣтской

 

природы,

 

и,

 

въ

 

рукахъ

 

хо-

рошаго

 

педагога,

 

могутъ

 

быть

 

многоплодными

 

воспитатель-

ными

  

средствами .

Когда

 

ребенокъ

 

на

 

рукахъ

 

своей

 

матери

 

подпрыгива-

ете,

 

махаетъ

 

рученками,

 

или,

 

сидя

 

на

 

полу,

 

разбрасываегъ

свои

 

игрушки

 

и

 

снова

 

ихъ

 

собираетъ,— это

 

значить,

 

что

онъ

 

играете.

 

Что-же

 

это

 

за

 

игра,

 

что

 

въ

 

ней

 

сказывается?
Потребность

 

къ

 

дѣятельности,

 

начинающая

 

проявляться

 

въ

немъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

онъ

 

постоянно

 

хватаете

 

предметы,

производящіе

 

впечатлѣніе

 

на

 

его

 

органъ

 

зрѣнія,

 

и

 

стучите

ими

 
по

 
столу,

 
или

 
бросаетъ

 
ихъ

 
на

 
полъ,

 
чтобы

 
они

 
изда-
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вали

 

звуки,

 

Тутъ

 

проявляется

 

въ

 

немъ

 

взаимное

 

развиіте

органовъ

 

зрѣнія

 

и

 

слуха.

 

Ребенокъ

 

закипаете

 

дѣятельно-

стію

 

и.

 

ее

 

не

 

слѣдуетъ

 

останавливать,

 

но

 

не

 

слѣдуетъ

 

въ

тоже

 

время

 

и

 

давать

 

ребенку

 

въ

 

руки

 

дорогія

 

и

 

блестящія,

но

 

хрупкія

 

вещи,

 

иначе

 

онъ

 

не

 

задумается

 

испытать

 

крѣ-

пость

 

ихъ

 

и

 

напрасно

 

можетъ

 

получить

 

за

 

неумѣстный

 

под-

вигъ

 

какой

 

нибудь,

 

иногда

 

даже

 

тяжеловѣсный,

 

щелчокъ,

который,

 

разумеется,

 

произведете

 

на

 

него

 

невыгодное

 

впе-

чатлѣніе.— Наступаетъ

 

время

 

и

 

ребенокъ

 

охладѣваетъ

 

къ

разнымъ

 

гремушкамъ

 

и

 

кукольнымъ

 

забавамъ;

 

онъ

 

начинаетъ

гугукать,

 

пѣть

 

и

 

вообще

 

издавать

 

разные

 

звуки,

 

по

 

подра-

жанію

 

окружающимъ

 

его

 

предметамъ,

 

копируете

 

ихъ,

 

сло-

вомъ,

 

воплощаетъ

 

окружающее

 

и

 

привносить

 

оное

 

въ

 

свой

внутренній

 

и

 

внѣшній

 

міръ.

 

Услышите

 

ли

 

онъ,

 

какъ

 

зво-

нятъ

 

въ

 

колоколъ,

 

прозвонить

 

и

 

онъ;

 

увидитъ

 

ли

 

ѣдущаго

всадника,

 

не

 

замедлить

 

проѣхаться

 

и

 

онъ

 

(конечно

 

на

 

пал-

кѣ),— короче,

 

не

 

многое

 

ускользнетъ

 

отъ

 

его

 

вниманія,

 

но

такъ

 

или

 

иначе

 

отразится

 

въ

 

его

 

сознаніи,

 

выразится

 

имъ

вовнѣ.

Эта

 

одиночная

 

игра

 

дѣтей,

 

вызываемая

 

подражатель—

ностію

 

и

 

потребностію

 

къ

 

деятельности,

 

много

 

развиваете

душевныя

 

силы

 

и

 

способности

 

ребенка,

 

во

 

въ

 

особенности

его

 

воображеніе.

 

Когда

 

мальчикъ

 

сидитъ

 

гдѣ

 

нибудь,

 

при-

таившись,

 

и

 

разставляетъ

 

своихъ

 

оловянныхъ

 

солдатовъ,

 

или

погоняете

 

лошадокъ,

 

разыгрываетъ

 

сраженіе

 

—

 

онъ

 

не

 

только

рисуетъ

 

и

 

оживляетъ

 

картину,

 

но

 

и

 

становится

 

въ

 

ней

главнымъ

 

дѣйствующимъ

 

лицомъ,

 

постоянно

 

привносить

 

въ

нее

 

что

 

нибудь

 

изъ

 

міра

 

дѣйствительнаго,

 

видоизмѣняетъ

постановку

 

и

 

характеръ

 

лицъ

 

и

 

по

 

своему

 

вкусу

 

распоря-

жается

 

этими

 

послѣдними.

 

Такимъ

 

образомъ

 

въ

 

подобной

игрѣ

 

память,

 

и

 

разсудокъ,

 

и

 

воображеніе

 

и

 

сердце,

 

въ

 

той

или

 

иной

 

степени,

 

принимаютъ

 

участіе

 

и

 

такь

 

или

 

иначе

развиваются.

 

Впрочемъ,

 

смотря

 

по

 

характеру

 

игры,

 

по

 

ин-

дивидуальнымъ

 
особенностямъ

 
каждаго

 
изъ

 
дѣтей,— въ

 
игрѣ-
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одного

 

преобладаетъ

 

дѣятельность

 

разсудка,— въ

 

игрѣ

 

дру-

гого — деятельность

 

воображенія, — въ

 

игрѣ

 

третьяго—только

простая

 

копировка

 

действительности.

 

Мальчикъ

 

живой,

 

раз-

судительный,

 

въ

 

періодъ

 

одиночной

 

игры,

 

избираетъ

 

или

выдумываете

 

такую

 

игру,

 

въ

 

которой

 

онъ

 

можетъ

 

проявить

свою

 

самодѣятельность,

 

въ

 

которой,

 

заимствуя

 

матеріалъ

изъ

 

действительной

 

жизни,

 

онъ

 

могъ

 

бы,

 

по

 

своему,

 

обра-

ботывать

 

этотъ

 

матеріалъ,

 

распланировать

 

его,

 

соображать,

повелѣвать.

 

—

 

Въ

 

подобныхъ

 

играхъ

 

довольно

 

рельефно

 

вы-

сказываются

 

отличительныя

 

свойства

 

крѣпкой,

 

устойчивой

и,

 

большею

 

частію,

 

даровитой

 

натуры.

 

Мальчикъ.

 

съ

 

до-

вольно

 

тупымъ

 

воображеніемъ

 

и

 

слабымъ

 

разсудкомъ,

 

пере-

носить

 

въ

 

игру

 

только

 

явленія

 

дѣйствительности,

 

но

 

ни-

сколько

 

не

 

видоизмѣняетъ,

 

не

 

формируете

 

ихъ,

 

сообразно

своей

 

мысли

 

и

 

созданному

 

самимъ

 

плану;

 

онъ

 

напр.

 

выдѣ-

лываетъ

 

изъ

 

мокраго

 

песку

 

разныя

 

незамысловатыя

 

фигуры,

по

 

образцу

 

видѣнныхъ

 

имъ

 

лепешекъ,

 

орѣховъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Всѣ

одиночныя

 

игры

 

дѣтей,

 

пробуждая

 

различный

 

душевныя

 

силы,

и

 

способствуя

 

развитію

 

ихъ,

 

основываются

 

на

 

кипучей

 

дѣя-

тельности

 

воображенія.

 

Не

 

будь

 

этой

 

деятельности

 

и

 

игра

потеряла

 

бы

 

для

 

дѣтей

 

всякій

 

интересъ,

 

потому

 

что

 

въ

 

иг-

рѣ

 

не

 

было

 

бы

 

жизни,

 

ея

 

герои

 

являлись

 

бы

 

блѣдными

созданіями,

 

неспособными

 

увлечь

 

дѣтей

 

до

 

забвенія

 

дей-

ствительна™

 

міра.

 

Замѣчателенъ

 

тотъ

 

факте,

 

что

 

чѣмъ

 

про-

ще,

 

безсодержательнѣе

 

предметы,

 

тѣмъ

 

чаще

 

они

 

избираются

дѣтьми

 

въ

 

орудія

 

игры,

 

такъ

 

какъ

 

даютъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

больше

 

простора

 

ихъ

 

воображенію.

 

Дѣвочка

 

беретъ

 

какую

нибудь

 

чурбашку,

 

превращаетъ

 

ее

 

въ

 

куклу

 

и

 

играетъ

 

съ

нею

 

по

 

цѣлымъ

 

днямъ.

 

Мальчикъ

 

хватаетъ

 

палку,

 

и

 

она

силою

 

его

 

воображенія

 

превращается

 

въ

 

коня,

 

флейту,

ружье

 

и

 

долго

 

занимаете

 

его.

 

Но

 

какъ

 

ни

 

сильно

 

въ

 

пер-

вомъ

 

періодѣ

 

дѣтскаго

 

возраста

 

воображеніе,

 

съ

 

наступ-

леніемъ

 

второго

 

возраста

 

оно

 

ослабѣваетъ,

 

потому

 

что

 

въ

дѣтяхъ,

 
по

 
закону

 
естественнаго

    
развитія,

 
начинаетъ

 
про-



\
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являться

 

дѣятельность

 

памяти

 

и

 

разсудка.

 

Съ

 

этою

 

дѣя-

тельностію

 

тѣсно

 

связывается

 

и

 

сказывается

 

потребность

 

къ

сообществу

 

и

 

знанію.

 

А

 

потребность

 

эта

 

влечете

 

за

 

собою

общественный

 

дѣтскія

 

игры.

Дѣтскія

 

общественныя

 

игры

 

имѣютъ

 

большое

 

вліяніе

на

 

физическую

 

и

 

духовную

 

природу

 

дѣтей.

 

Онѣ

 

развива-

ютъ

 

дѣтей

 

физически,

 

изощряютъ

 

ихъ

 

внѣшнія

 

чувства,

 

со-

общаютъ

 

дѣтямъ

 

механическую

 

ловкость,

 

возбуждаютъ

 

въ

нихъ

 

соображеніе,

 

вседяютъ

 

и

 

утверждаютъ

 

мужество,

 

прі-

учаютъ

 

къ

 

порядку

 

и

 

терпѣнію

 

и

 

нерѣдко

 

пробуждаютъ

благородство

 

и

 

великодушіе.

Дѣтскій

 

кружокъ

 

облагороживаетъ,

 

научаетъ

 

дитя

 

под-

чинять

 

свою

 

личную

 

волю

 

общей

 

волѣ

 

(отсюда

 

естествен-

ный

 

нереходь

 

къ

 

подчиненно

 

своей

 

воли

 

закону),

 

блюсти

общіе

 

интересы

 

и

 

тѣмъ

 

въ

 

достаточной

 

мѣрѣ

 

искореняетъ

эгоизмъ

 

лица,— наконецъ

 

онъ

 

даетъ

 

полную

 

возможность

каждому

 

испытывать

 

свои

 

наличныя

 

силы

 

и

 

способности

 

въ

сообществѣ

 

съ

 

другими.

 

Укажемъ

 

на

 

самую

 

общественную

игру

 

дѣтей—въ

    

прятки

 

или

 

ворованную

    

палочку*)

   

Не

*)

 

Вотъ

 

какъ

 

обычно

 

совершается

 

эта

 

игра..

 

Лишь

 

только

 

дѣти

изъявили

 

желапіе

 

играть

 

въ

 

палочку,

 

всѣ

 

становятся

 

въ

 

кругъ,

 

одинъ

начинаетъ

 

считать:

 

„яблочко

 

катилось

 

вокругъ

 

огорода,

 

кто

 

его

 

поднялъ,

тотъ

 

воевода,

 

воеводскій

 

сынъ.

 

Шышелъ,

 

вышелъ,

 

вонъ

 

пошелъ,

 

и

 

по-

слѣдній

 

по

 

счету

 

выходитъ

 

изъ

 

круга;

 

счетъ

 

снова

 

повторяется,

и

 

выходитъ

 

изъ

 

круга

 

другой;

 

это

 

продолжается

 

до

 

тѣхъ

 

поръ,

 

пока

останется

 

въ

 

кругѣ

 

одинъ;

 

этотъ

 

послѣдній

 

становится

 

у

 

назначен-

наго

 

мѣста

 

съ

 

такъ

 

называемою

 

краденою

 

палочкою

 

и

 

начинаетъ

„наводить":

 

стучитъ

 

ею

 

и

 

всѣ

 

прячутся;

 

наводящій

 

смотритъ

 

во

 

всѣ

глаза:—не

 

запремѣтитъ

 

лп

 

гдѣ

 

чьей

 

нибудь

 

поги,

 

или

 

края

 

одежды,

 

ко-

тораго

 

не

 

спряталъ

 

недогадливый

 

хозяинъ

 

отъ

 

наблюдательпаго

 

взора

наводчика,—послѣдній

 

напряженно

 

выслушиваетъ

 

шорохъ,

 

шопотъ,

омѣхъ

 

товарищей

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

частенько

 

и

 

съ

 

боязнію

 

посматри-

ваетъ

 

на

 

свою

 

палочку,

 

чтобы

 

не

 

выскочилъ

 

изъ

 

своего

 

потаеннаго

уголка

 

какой

 

либо

 

мальчуганъ

 

и

 

не

 

укралъ

 

палочки.

 

Какъ

 

скоро

 

„на-

водчикъ"

 

услышитъ

 

чей

 

нибудь

 

голосъ

 

или

 

замѣтитъ

 

платье

 

и

 

по

 

нимъ

уже

 

догадывается,

 

гдѣ

 

спрятался

 

виновникъ

 

ихъ,

 

или,

 

если

 

онъ

 

замѣ-

тнтъ

 

кого

 

нибудь,

 

то

 

бѣжитъ

 

къ

 

палочкѣ

 

и

 

стучитъ

 

ею.

 

Тогда

 

съ

 

па-

лочкой

 

начппаетъ

 

имѣть

 

дѣло

 

пойманный.

 

Если

 

же

 

„наводчикъ"

 

зазѣ-

вается

 

или

 

далеко

 

отойдетъ

 

отъ

 

палочки,

 

то

 

послѣдняя

 

не

 

залежится,—

тотчасъ

 

же

 

будетъ

 

украдена

 

и

 

зазѣвавшійся

 

снова

 

наводитъ.

 

Сколько
требуется

 

здѣсь

 

наблюдательности,

 

зоркости,

 

осмотрительности,

 

смѣтли-

востн

 

и

 

вообще

 

смышленности!..
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говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

эта

 

игра

 

заставляетъ

 

дѣтей

 

бѣгать

и

 

тѣмъ

 

развиваетъ

 

ихъ

 

физически,

 

—

 

она

 

пріучаетъ

 

ихъ

 

под-

чиняться

 

извѣстнымъ

 

условіямъ

 

игры,

 

изощряетъ

 

слухъ,

 

на-

учаете

 

проворству

 

ц

 

сноровкѣ.

 

Между

 

дѣтскими

 

играми

есть

 

трудныя

 

и

 

особенно

 

полезныя

 

для

 

фиаическаго

 

и

 

ду-

шевнаго

 

развитія

 

ихъ.

 

Таковы

 

всѣ

 

игры

 

въ

 

войны.

 

Онѣ

развиваютъ

 

въ

 

дѣтяхъ

 

храбрость,

 

находчивость,

 

ловкость,

любовь

 

къ

 

порядку.

 

Мальчикъ,

 

превосходящій

 

въ

 

этихъ

 

иг-

рахъ

 

своихъ

 

сверстниковъ

 

храбростію

 

и

 

находчивостію,

 

по-

лучаете

 

отъ

 

нихъ

 

должную

 

дань

 

уваженія

 

и

 

поставленный

въ

 

главѣ

 

кружка

 

распоряжается

 

прочими,

 

раздаетъ

 

имъ

 

ро-

ли,

 

и

 

они

 

подчиняются

 

ему,

 

сознавая

 

вполнѣ,

 

что

 

подъ

 

этимъ

только

 

условіемъ

 

можетъ

 

быть

 

порядокъ,

 

согласіе

 

и

 

строй-

ность

 

въ

 

играхъ.

 

Замѣчательны

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

игры

 

юна-

го

 

Петра

 

съ

 

своими

 

сверстниками.

 

Какъ

 

ярко

 

свѣтился

 

въ

этихъ

 

играхъ

 

могущественный,

 

всепокоряющій

 

и

 

обладатель-

ный

 

геній

 

Царя

 

завоевателя!...

 

Мальчикъ,

 

недовольный

 

по-

лученною

 

въ

 

игрѣ

 

ролью,

 

старается

 

проявить

 

тѣ

 

качества,

которыя

 

за

 

нимъ

 

не

 

были

 

признаны

 

товарищами,

 

и

 

тѣмъ

обратить

 

на

 

себя

 

ихъ

 

вниманіе, — выказавши

 

храбрость,

ловкость,

 

или

 

смѣтливость,

 

онъ

 

выигрываетъ

 

въ

 

глазахъ

 

то-

варищей

 

и

 

занимаете

 

между

 

ними

 

достойное

 

мѣсто.

 

Кап-

ризные

 

же

 

и

 

вообще

 

недовольные

 

условіями

 

игры

 

обыкно-

венно

 

устраняются

 

отъ

 

ней,

 

а

 

часто

 

и

 

совсѣмъ

 

изгоняются

изъ

 

кружка.

 

Здѣсь

 

уже

 

проявляется

 

дѣтскій

 

самосудъ

 

и

любовь

 

къ

 

установленному

 

игрою

 

порядку.

 

Но

 

такъ

 

какъ

игры

 

въ

 

натурѣ

 

дѣтей

 

и

 

безъ

 

нихъ

 

не

 

можетъ

 

обойтись

здоровый

 

мальчикъ,

 

то

 

капризы

 

часто

 

смѣняются

 

послуша-

ніемъ

 

и

 

покорностію

 

общему

 

дѣлу,

 

—

 

недовольные

 

волею

 

—

не

 

волею

 

подчиняются

 

существующимъ

 

условіямъ

 

игры.— Меж-

ду

 

общественными

 

играми

 

дѣтей,

 

вообще

 

очень

 

разнообразны-

ми.*)

 

есть

 

вредныя

   

для

 

развитія

    

тѣлесныхъ

 

и

 

душевныхъ

*)

 

Содержаніе

   

своихъ

   

игръ

 

дѣти

 

берутъ

   

изъ

 

окружающаго

 

ихъ

міра.

 
Почему

 
мы

 
и

 
видимъ

 
различіе

 
пе

 
только

 
между

 
играми

   
различ-
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силъ.

 

Таковы,

 

напр.

 

игры

 

въ

 

„возички",

 

„бабви"

 

(козны),

„духовника",

 

„свадьбу"

 

и

 

др.

 

Первая

 

игра

 

уродуетъ

 

есте-

ственное

 

положеніе

 

организма;

 

вторая

 

сопровождается

 

пач-

каньемъ

 

и

 

загрязненіемъ

 

рукъ

 

(а

 

отселѣ— разными

 

накож-

нымп

 

болѣзнями),

 

порождаетъ

 

между

 

играющими

 

ссоры,

брань

 

и

 

драки,

 

—а

 

какъ

 

игра,

 

соединенная

 

съ

 

личнымъ

 

ин-

тересомъ

 

игроковъ,

 

поселяете

 

въ

 

нихъ

 

непохвальное

 

распо-

ложеніе

 

къ

 

корыстолюбію;

 

третья

 

и

 

четвертая

 

отзываются

кощунствомъ

 

и

 

подрываютъ

 

въ

 

дѣтяхъ

 

нравственное

 

чувство.

Какой

 

же

 

выводъ

 

слѣдуетъ

 

сдѣлать

 

изъ

 

всего,

 

что

 

ска-

зано

 

нами

 

о

 

дѣтскихъ

 

играхъ?

Выводъ

 

является

 

самъ

 

собою.

 

Игры

 

дѣтей

 

вообще

 

есте-

ственное

 

явленіе

 

дѣтскаго

 

возраста.

 

Стало

 

быть

 

ослаблять,

прекращать

 

и

 

запрещать

 

ихъ,

 

съ

 

цѣлію

 

привить

 

дѣтямъ

привычки

 

взрослыхъ —тоже, —что

 

ожидать

 

отъ

 

дерева

 

пло—

довъ

 

прежде

 

цвѣтовъ.

 

Игры

 

основываются

 

на

 

потребности

дѣтей

 

къ

 

жизни,

 

деятельности,

 

сообществу,

 

словомъ—состав-

ляюсь

 

душу

 

дѣтскаго

 

возраста.

 

Значить

 

не

 

позволять

 

ихъ

дѣтямъ — тоже,

 

что

 

принуждать

 

ихъ

 

перескочить

 

чрезь

 

свою

собственную

 

тѣнь.

 

Тѣ,

 

которые

 

вгемѣрно

 

стараются

 

подав-

лять

 

вообще

 

дѣтскія

 

игры,

 

забываютъ,

 

что

 

они

 

натягива-

ють

 

дѣтскую

 

природу,

 

натянутая

 

же

 

струна

 

немного

 

тер-

пите.

 

Гораздо

 

раціональнѣе

 

и

 

резоннѣе

 

смотрѣть

 

на

 

игры

дѣтей,

 

какъ

 

на

 

проявленіе

 

дѣтскаго

 

возраста

 

вообще

 

и

 

ин-

дивидуальныя

 

особенности

 

каждаго

 

дитяти— въ

 

частности.

Смотря

 

на

 

игры

 

съ

 

этой

 

точки

 

зрѣнія,

 

разумный

 

воспита-

тель

 

можетъ

 

даже

 

поддерживать

 

и

 

оживлять

 

игры

 

своимъ

личнымъ

 

участіемъ.

 

Но

 

участіе

 

его

 

нисколько

 

не

 

должно

стѣснять

 

дѣтей.

    

Контроль

 

его

 

долженъ

 

обнаруживаться

 

въ

ныхъ

 

народовъ,

 

но

 

и

 

между

 

играми

 

дѣтей

 

разныхъ

 

сословій.

 

Замѣчено,

что

 

въ

 

пграхъ

 

дѣтей

 

французскаго

 

народа

 

сказывается

 

пустота,

 

вѣтреп-

ность;

 

въ

 

играхъ

 

швейцарцевъ— ловкость,

 

тѣлесная

 

сила,

 

воинственность.

Игры

 

дѣтей

 

купеческаго

 

сословія

 

имѣютъ

 

отпечатокъ

 

жизни

 

коммерче-

ской;

 

въ

 

игры

 

дѣтей

 

духовенства

 

привходитъ

 

элементъ

 

церковный;

 

ха-

рактерная

 

черта

 

игръ

 

дѣтей

 

аристократовъ—внѣшній

 

лоскъ

 

и

 

какая-то

манерность.
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совѣтахъ,

 

удостоеніи,

 

поощреніи

 

искусныхъ

 

и

 

ловкихъ

 

иг-

роковъ,

 

въ

 

возбужденіи

 

слабыхъ

 

и

 

въ

 

направленіи

 

въ

 

ту

или

 

иную

 

сторону

 

самихъ

 

игръ.

 

Имѣя

 

въ

 

виду

 

педагогиче-

ское

 

значеніе

 

игръ,

 

воспитатель

 

долженъ

 

дѣлать

 

выборъ

между

 

ними,

 

предлагать

 

играющимъ

 

болѣе

 

полезный

 

игры,

по

 

не

 

навязывать

 

ихъ

 

силою.

 

Устранить

 

игры

 

вредныя —

прямая

 

обязанность

 

воспитателя;

 

ограничить

 

извѣстную

 

иг-

ру,

 

когда

 

она

 

выходитъ

 

изъ

 

должныхъ

 

границъ

 

справедли-

вости,

 

долга

 

и

 

приличія— его

 

неотъемлемое

 

право.

 

Понимая

значеніе

 

дѣтскихъ

 

игръ

 

и

 

находя

 

въ

 

нихъ

 

естественное

проявленіе

 

дѣтсваго

 

возраста,

 

воспитатель

 

долженъ

 

старать-

ся

 

возбудить

 

къ

 

играмъ

 

и

 

тѣхъ,

 

которые

 

убѣгаютъ

 

ихъ.

Если

 

дитя

 

сторонится

 

игры

 

потому,

 

что

 

она

 

давите

 

его

своими

 

условіями,

 

то

 

воспитатель

 

обязапъ

 

видоизмѣнить

 

ха"

рактеръ

 

и

 

ходъ

 

игры.

 

Если

 

иной

 

не

 

принимает'ь

 

участія

 

въ

общей

 

игрѣ

 

по

 

своей

 

нелюдимости

 

и

 

излишней

 

застенчиво-

сти,

 

воспитатель

 

долженъ

 

ознакомить

 

и

 

сблизить

 

его,

 

на

сколько

 

то

 

возможно,

 

сь

 

играющими

 

сверстниками.

 

Пони-

мающій

 

дѣло

 

воспитатель

 

съумѣетъ

 

воспольоваться

 

играми

дѣтей,

 

какъ

 

лучшимъ

 

изъ

 

вспомогательныхъ

 

воспитатель-

ныхъ

 

средствъ.

 

Въ

 

играхъ

 

и

 

забавахъ

 

двтей

 

ярко

 

отсвѣ-

чиваются

 

ихъ

 

личныя

 

наклонности,

 

привязанности,

 

располо-

женія,

 

характеръ

 

и

 

вообще

 

весь

 

внутренній

 

стпой

 

жизни.

Все

 

это

 

доставллетъ

 

воспитателю,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

бога-

тый

 

матеріалъ

 

для

 

наблюденій

 

надъ

 

дѣтскою

 

душою,

 

а

 

съ

другой— сильное

 

орудіе

 

къ

 

правильному,

 

сообразному

 

съ

душевнымъ

 

строемъ,

 

и

 

потому

 

нормальному,

 

образованію

 

ре-

бенка.

 

Теорія

 

дѣтскихъ

 

игръ,

 

раэвита

 

Фридрихомъ

 

Фребе-

ленсъ

 

въ

 

целую

 

и

 

самостоятельную

 

и

 

воспитательную

 

си-

стему,

 

известную

 

подъ

 

именемъ

 

„дѣтскихъ

 

садовъ".

 

Разно"

образіе

 

предметовъ,

 

находящихся

 

въ

 

этихъ

 

садахь,

 

пред-

ставляете

 

ребенку

 

полную

 

возможность

 

заниматься

 

тѣмъ,

что

 

сродно

 

его

 

натуре,

 

расположеніямъ

 

и

 

симпатіямъ.

 

Фре-

белевскіе

    
сады

    
благопріятствуютъ

   
изощренію

    
въ

 
дѣтяхъ
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внѣшнихъ

 

чувствъ,

 

силѣ

 

и

 

ловкости

 

мускуловъ

 

и

 

укрѣпле-

нію

 

всего

 

тѣла,

 

развиваютъ

 

въ

 

дѣтяхъ

 

наблюдательность,

смѣтливость,

 

изобрѣтательность,

 

образуютъ

 

эстетическій

вкусъ,

 

пріучаютъ

 

къ

 

справедливости,

 

честности,

 

благород-

ству

 

во

 

взаимныхъ

 

отяошеніяхъ,

 

однимъ

 

словомъ,

 

служатъ

однимъ

 

изъ

 

лучшихъ

 

воспитательныхъ

 

средствъ.

 

Не

 

смотря

на

 

свое

 

оспориваемое

 

достоинство,

 

Фребелевскіе

 

дѣтскіе

 

са-

ды

 

далеко

 

пережили

 

своего

 

основателя

 

и

 

распростанились

въ

 

Германіи,

 

Швейцаріи,

 

Вельгіи,

 

Англіи,

 

Америкѣ

 

и

 

др.

Основная

 

идея

 

дѣтскихь

 

садовъ

 

—

 

воспитать

 

трудъ,

 

источ-

ника

 

человѣческаго

 

благоденствія,

 

посредством!

 

труда.

 

Дѣт-

скіе

 

сады

 

благотворны

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

 

даютъ

 

об-

ширное

 

мѣсто

 

обдуманной,

 

руководствующей

 

волѣ

 

воспита-

теля

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

облегчаютъ

 

задачи

 

его

 

десциилины

и

 

формы

 

его

 

надзора.

 

Надо,

 

впрочемъ,

 

сознаться,

 

что

 

мно-

гіе

 

педагоги

 

преувеличивали

 

наличное

 

достоинство

 

дѣтскихъ

садовъ

 

и

 

тѣмъ

 

роняли

 

существенное

 

ихъ

 

значеніе.

Лица,

 

слѣдящія

 

за

 

двтскимъ

 

поведеніемъ,

 

будутъ

 

ли

опи

 

воспитатели

 

или

 

же

 

особые

 

(школьные)

 

надзиратели,

должны

 

имѣть

 

нѣкоторыя

 

особенныя

 

качества,

 

необходимыя

для

 

успѣшнаго

 

выполнееія

 

ихъ

 

обязанностей.

 

Воспитатель

 

мо"

лодыхъ

 

людей

 

возлагаетъ

 

на

 

себя

 

самую

 

священную,

 

высо-

кую,

 

труднѣйшую

 

и

 

отвѣтственную

 

обязанность

 

предъ

 

Во—

гомъ

 

и

 

людьми.

 

„Родители

 

должны

 

ожидать

 

отъ

 

пего

 

послуш-

ныхъ

 

дѣтей,

 

хозяева—вѣрныхъ

 

слугъ,

 

проповѣдники— обра-

зованныхъ

 

и

 

внимательныхъ

 

слушателей,

 

государство— по-

корныхъ

 

и

 

полезныхъ

 

подданныхъ,

 

община— хорошихъ

 

ра-

ботниковъ,

 

миролюбивыхъ

 

сосѣдей,

 

вѣрныхъ

 

супруговь,

 

за-

ботливыхъ

 

о

 

дѣтяхъ

 

родителей,

 

Церковь—благочестивыхъ

чадъ,

 

Вогъ — ревностныхъ

 

поклонниковъ

 

Ему,

 

Спаситель

нашъ— искреннихъ

 

подражателей

 

Ему,

 

наконецъ,

 

блажен-

ные

 

небожители

 

— буду

 

щихъ

 

согражданъ

 

и

 

сонаслѣдникокъ

блаженства

 

ихъ".

 

Если

 

такъ

 

высока,

 

сложна

 

и

 

отвѣтственна

обязанность
 

воспитателя,

 
то

 
воспитательное

 
искусство

 
впра-
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вѣ

 

ожидать

 

и

 

требовать

 

отъ

 

него

 

самыхъ

 

лучшихъ

 

обще-

человѣческихъ

 

и

 

педагогическихъ

 

качествъ,

 

всесторонняго

знакомства

 

съ

 

индивидуальною

 

природою

 

воспитанниковъ

 

и

съ

 

самыми

 

лучшими,

 

испытанными

 

и

 

общеупотребительны-

ми

 

мѣрами

 

и

 

требованіями,

 

раскрывающими

 

воспитаннику

его

 

обязанности

 

по

 

отношенію

 

къ

 

школѣ,

 

обществу,

 

госу-

дарству

 

и

 

Церкви.

 

Между

 

этими

 

качествами

 

по

 

преимуще-

ству

 

свойственны

 

а

 

необходимы

 

воспитателю:

 

а)

 

авторитетъ

и

 

б)

 

любовь.

а)

 

Какъ

 

съ

 

понятіемъ

 

отца

 

мы

 

всегда

 

соединяемъ

 

пред-

ставленіе

 

о

 

достаточной

 

зрѣлости

 

физическихъ

 

силъ

 

его,

такъ

 

съ

 

понятіемъ

 

воспитателя

 

мы

 

должны

 

соединять

 

пред-

ставленіе

 

о

 

зрѣлости

 

его

 

душевныхъ

 

силъ.

 

Ближайшимъ

 

вы-

раженіемъ

 

этой

 

зрѣлости

 

воспитателя

 

служитъ

 

умственное

и

 

нравственное

 

превосходство

 

его

 

предъ

 

дѣтьми,

 

съ

 

кото-

рымъ

 

неизмѣнно

 

соединяется

 

и

 

авторитетъ

 

воспитателя.

 

Онъ

составляешь

 

одно

 

изъ

 

самыхъ

 

существенныхъ

 

качествъ

 

и

и

 

принадлежностей

 

педагога.

 

Авторитетъ

 

самъ

 

собою

 

поко-

ряетъ

 

дѣтскую

 

волю,

 

удерживаетъ

 

ее

 

отъ

 

безпорядочныхъ

движеній

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

благоустрояетъ

 

отношеніе

 

вос-

питанниковъ

 

къ

 

личности

 

и

 

мѣропріягіямъ

 

воспитателя.

 

Ав-

торитетъ

 

обыкновенно

 

сопровождается

 

уваженіемъ

 

и

 

довѣ-

ріемъ

 

со

 

стороны

 

питомцевъ;

 

сознавши

 

наличныя

 

права

 

и

преимущества

 

своего

 

зрѣлаго

 

воспитателя,

 

они

 

видятъ

 

въ

лицѣ

 

его

 

самый

 

лучшій

 

и

 

твердый

 

образецъ

 

для

 

своихъ

убѣжденій

 

и

 

дѣятельности,

 

а

 

потому

 

охотно

 

повинуются

всѣмъ

 

его

 

распоряженіям-Б.' Если

 

же

 

воспитатель

 

не

 

пріоб-

рѣтетъ

 

авторитета

 

въ

 

глазахъ

 

своихъ

 

питомцевъ,

 

а

 

съ

 

нимъ

ихъ

 

довѣрія

 

и

 

уваженія,

 

то

 

вынужденъ

 

будетъ

 

действовать

иасиліемъ

 

или

 

произволомъ,

 

на

 

которые

 

дѣти

 

очень

 

нерѣдко

отвѣчаютъ

 

непослушаніемъ

 

и

 

дерзостію.

 

При

 

недостаткѣ

авторитета

 

воспитателя

 

нерѣдко

 

возвышается

 

и

 

беретъ

 

пе-

ревѣсъ

 

самосозданный

 

авторитетъ

 

воспитанниковъ.

 

Очевид-

но,

 
что

 
вь

 
томъ

 
и

 
другомъ

 
случаѣ

 
извращается

 
и

 
въ

 
корнѣ
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подрывается

 

воспитательная

 

система.

 

Авторитетъ

 

воспита-

теля,

 

условливающійся

 

превосходствомъ

 

его

 

ума

 

и

 

воли,

открывается:

 

а,

 

въ

 

послѣдовательвости,

 

б)

 

строгой

 

закон-

ности

 

и

 

в)

 

справедливости

 

дѣйствій.

Послѣдовательностъ

 

дѣйствій

 

воспитателя

 

состоитъ

прежде

 

всего

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

онъ

 

въ

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

случаяхъ

 

употреблялъ

 

одни

 

и

 

тѣже

 

средства

 

и

 

такимъ

образомъ

 

оставался

 

вѣренъ

 

принятой

 

имъ

 

воспитательной

системѣ

 

правилъ.

 

Если

 

одни

 

питомцы

 

за

 

извѣстные

 

про-

ступки

 

получили

 

выговоръ

 

или

 

предостережете,

 

те

 

эти

 

же

проступки

 

должны

 

вызывать

 

подобные

 

мѣры

 

и

 

по

 

отно-

шенію

 

къ

 

остальнымъ

 

питомцамъ.

 

Послѣдовательность

 

воспи-

тателя

 

во

 

всѣхъ

 

дѣйствіяхъ

 

и

 

распоряженіяхъ

 

изобличаетъ

въ

 

немъ

 

твердую,

 

серіозную

 

и

 

сильную

 

волю,

 

которая

 

не-

вольно

 

вызываетъ

 

довѣріе

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

себѣ

 

еостороны

дѣтей.

 

Дѣти

 

неуважительно

 

относятся

 

къ

 

тѣмъ

 

наставни-

камъ,

 

которые

 

оказываются

 

непостоянными

 

и

 

измѣнчивыми

въ

 

своихъ

 

словахъ

 

и

 

поступкахъ,

 

хотя

 

бы

 

они

 

отличались

привлекащею

 

мягкостію

 

и

 

простосердечіемъ,

 

и,

 

на

 

оборотъ,

уважаютъ

 

тѣхъ

 

наставниковъ,

 

которые

 

ведутъ

 

себя

 

и

 

свое

дѣло

 

строго,

 

серіозно

 

и

 

послѣдовательно.

 

Точно

 

также

 

за-

мѣчается

 

въ

 

дѣтяхъ

 

и

 

по

 

отношенію

 

къ

 

воспитателю.

Воспитатели,

 

часто

 

отступающіе

 

отъ

 

принятыхъ

 

ими

 

пра-

вилъ,

 

своею

 

измѣнчивостію

 

и

 

вепостоянствомъ

 

вызываютъ

въ

 

воспитаннической

 

средѣ

 

сначала

 

колебаніе

 

и

 

глухое

 

не-

довольство,

 

потомъ

 

недовѣріе

 

и

 

ропотъ.

Законность

 

дѣйствій

 

требуетъ

 

отъ

 

воспитателя,

чтобы

 

онъ

 

руководился

 

въ

 

своей

 

практикѣ

 

не

 

шаткимъ

произволомъ

 

и

 

авторитетомъ

 

нѣсколькихъ

 

лицъ,

 

но

 

пред-

писаніями

 

положительнаго

 

закона,

 

имѣющаго

 

неоспоримую

важвость

 

и

 

обязанность

 

для

 

воспитывающихъ

 

лицъ.

 

Если

воспитатель

 

въ

 

своихъ

 

распоряженіяхъ

 

и

 

мѣрахъ

 

будетъ

сообразоваться

 

съ

 

требованіями

 

опредѣленнаго

 

закона

 

и

на

 
основаніи

    
его

 
благоустроять

   
воспитанническую

  
жизнь,
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то

 

вся

 

дѣятельность

 

его

 

приметъ

 

характеръ

 

единства,

стройности

 

и

 

твердости.

 

Воспитанники

 

увидятъ

 

въ

 

лицѣ

такого

 

воспитателя

 

представителя

 

и

 

исполнителя

 

закона

и

 

съ

 

уваженіемъ

 

отнесутся

 

къ

 

его

 

распоряжевіямъ,

 

кото-

рыя,

 

основываясь

 

на

 

положительныхъ

 

опредѣленіяхъ

 

за-

кона,

 

недолжны

 

быть

 

ни

 

нзмѣнены,

 

ни

 

нарушены.

Дѣйствуя

 

подъ

 

вліяніемъ

 

закона

 

и

 

въ

 

силу

 

произ-

вольныхъ,

 

часто

 

капризныхъ

 

и

 

безполезныхъ

 

требованій,

воспитатель

 

легко

 

можетъ

 

дойти

 

до

 

холоднаго

 

формализма,

чрезмѣрной

 

строгости

 

и

 

тиранніи.

 

Это

 

бываетъ

 

тогда,

 

когда

онъ

 

укладываете

 

всю

 

жизнь

 

воспитанниковъ

 

въ

 

опредѣлен-

ныя

 

рамки,

 

ничего

 

не

 

оставляете

 

на

 

долю

 

ихъ

 

самостоя-

тельной

 

дѣятельности

 

и

 

строго

 

нреслѣдуетъ

 

малѣйшія

 

от-

ступленія

 

отъ

 

закона.

 

Отсюда

 

вытекаетъ

 

то

 

общепедагоги-

ческое

 

правило,

 

что

 

каждый

 

воспитатель

 

долженъ

 

знать

 

и

соблюдать

 

надлежащую

 

мѣру

 

во

 

всѣхъ

 

своихъ

 

дѣйствіяхъ

и

 

предоставлять

 

дѣтямъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

надобности,

 

свободу

 

въ

ихъ

 

занятіяхъ

 

и

 

дѣятельности.

Съ

 

яаконнстію

 

дѣйствій

 

легко

 

соединяется

 

справедли-
вость,

 

въ

 

силу

 

которой

 

воспитатель

 

старается

 

взвѣшивать

предъ

 

судомъ

 

закона

 

дѣйствительныя

 

права

 

воспитанниковъ

и

 

воздавать

 

каждому

 

изъ

 

нихъ

 

по

 

его

 

заслугамъ.

 

Руководясь

справедливостію,

 

воспитатель

 

не

 

отдаетъ

 

преимущества

 

не-

достойнымъ,

 

не

 

унижаете

 

достойныхъ,

 

но

 

относится

 

ко

 

всѣмъ

безъ

 

всякаго

 

лицепріятія

 

и

 

пристрастія.

 

Эта

 

черта

 

воспи-

тателя

 

больше

 

и

 

глубже

 

всего

 

упрочиваете

 

его

 

авторитетъ

въ

 

глазахъ

 

воспитанниковъ

 

и

 

сопровождается

 

самыми

 

вожде-

лѣнвыми

 

результатами

 

для

 

его

 

деятельности.

 

При

 

справед-

ливости

 

въ

 

дѣйствіяхъ

 

нѣтъ

 

волненій,

 

ропота

 

и

 

недовольства,

но

 

во

 

всѣхъ

 

питомцахъ

 

замѣчается

 

уваженіе

 

и

 

твердое

 

под-

чиневіе

 

волѣ

 

воспитателя.

б)

 

Любовь.

 

Авторитетъ

 

соединяете

 

воспитателя

 

съ

 

воспи-

танниками

 

болѣе

 

интеллектуально,

 

чѣмъ

 

морально.

 

Но

интеллектуальный

   
союзъ

   
недостаточенъ

   
тамъ,

   
гдѣ

  
нужно
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постоянное

 

и

 

дружное

 

единство

 

между

 

лицами.

 

Поэтому

для

 

каждаго

 

воспитатели,

 

кромѣ

 

авторитета,

 

потребна

 

мощ-

ная

 

нравственная

 

сила— любовь.

 

Самый

 

высшій

 

образъ

 

та-

кой

 

любви

 

представляете

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

въ

 

Своей

 

про-

щальной

 

бесѣдѣ

 

съ

 

учениками.

 

При

 

ней

 

возникаетъ

 

сердеч-

ная

 

близость

 

между

 

воспитателемъ

 

и

 

его

 

питомцами

 

и

 

уста-

навливается

 

живое

 

и

 

прочное

 

единство

 

въ

 

ихъ

 

желаніяхъ,

чуствованіяхъ

 

и

 

стремленіяхъ,

 

вслѣдствіе

 

чего

 

они

 

берегутъ,

какъ

 

драгоцѣнное

 

сокровище,

 

свое

 

общее

 

благо

 

и

 

интересы

и

 

всѣми

 

силами

 

стремятся

 

къ

 

осуществленію

 

той

 

воспита-

тельной

 

задачи,

 

которая

 

составляете

 

общій

 

предметъ

 

ихъ

дѣятельности.

 

Любовь

 

порождаете

 

и

 

укрѣпляетъ

 

въ

 

воспи-

танникахъ

 

глубокое

 

расиоложеніе

 

къ

 

воспитателю,

 

охоту

подражать

 

его

 

дѣйствіямъ

 

и

 

полную

 

готовность

 

восприни-

мать

 

и

 

исполнять

 

его

 

внушенія

 

и

 

само

 

собой

 

искореняетъ

небрежность,

 

своеволіе,

 

непослушаніе

 

и

 

ложь.

 

Поэтому-то

 

еще

древніе

 

говорили:

 

omnia

 

vincit

 

amor,

 

а

 

Блаженный

 

Августинъ

эту

 

мысль

 

въ

 

приложеніи

 

къ

 

педагогической

 

деятельности

выразилъ

 

такъ:

 

„люби,

 

и

 

дѣлай,

 

что

 

хочешь".

 

Вотъ

 

произ-

водительное

 

и

 

животворное

 

вліяніе

 

любви.

 

Любовь

 

возвы-

шаете

 

и

 

облагороживаетъ

 

самого

 

воспитателя.

 

Она

 

вызы-

ваете

 

въ

 

немъ

 

искреннее

 

желаніе

 

поднять

 

своихъ

 

питом-

цевъ

 

до

 

того

 

идеала,

 

который

 

служите

 

для

 

него

 

высшимъ

авторитетомъ

 

и

 

образцемъ

 

и

 

изглаживаете

 

въ

 

немъ

 

холодность,

формолизмъ,

 

излищнюю

 

строгость

 

и

 

раздражительность.

 

Лю-

бовь

 

все

 

покрываете,

 

всегда

 

надѣется

 

и

 

все

 

терпитъ.

 

Есте-

ственными

 

проявленіями

 

любви

 

воспитателя

 

къ

 

воспитан-

никамъ

 

служатъ:

 

участіе

 

въ

 

ноложеніи

 

дѣтей

 

и

 

ласковость.—

Когда

 

мы

 

искренно

 

любимъ

 

другихъ

 

людей,

 

тогда

 

сливаемся

съ

 

ними

 

какъ

 

бы

 

въ

 

одно

 

лицо

 

и

 

переживаемъ

 

ихъ

 

радо-

сти

 

и

 

страданія',

 

въ

 

этомъ

 

состоя

 

ніи

 

мы

 

считаемъ

 

судьбу

другихъ

 

своею

 

собственною,

 

а

 

потому

 

входимъ

 

во

 

всѣ

 

про-

явленія

 

ихъ

 

жизни.

 

Точно

 

также

 

всякій

 

любящій

 

воспи-

татель

 
подробно

 
вникаетъ

    
во

    
всѣ

   
сферы

 
дѣтской

 
жизни,
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внимательно

 

изучаете

 

бытъ,

 

домашнюю

 

постановку

 

и

 

вооб-

ще

 

судьбу

 

своихъ

 

питомцевъ

 

и

 

принимаетъ

 

всѣ

 

зависящія

отъ

 

него

 

мѣры

 

къ

 

ослабленію

 

ихъ

 

тяжелаго

 

положенія.

 

Лю-

бящей

 

воспитатель

 

охотно

 

раздѣляетъ

 

дѣтскія

 

радости,

 

пе-

чали

 

и

 

страданія

 

и,

 

на

 

сколько

 

то

 

возможно

 

при

 

разности

его

 

лѣтъ

 

и

 

образованія,

 

живетъ

 

ихъ

 

жизнію.

 

Мы

 

изъ

 

усер-

дія

 

къ

 

вамъ,

 

говорить

 

великій

 

учитель

 

своимъ

 

ученикамъ,

восхотѣли

 

предать

 

вамъ

 

и

 

души

 

свои,

 

потому

 

что

 

вы

стали

 

любезны

 

намъ.

 

Таково

 

же

 

должно

 

быть

 

отпошеніе

къ

 

питомцамъ

 

и

 

всякаго

 

воспитателя.

 

Прекрасный

 

образецъ

такого

 

воспитателя

 

предствллетъ

    

намъ

   

Песталоццы.

Ласковость

 

происходите

 

изъ

 

сердечнаго

 

расположенія

 

къ

дѣтямъ

 

и

 

выражается

 

въ

 

соотвѣтствующемъ

 

этому

 

расположе-

нно

 

привѣтливомъ

 

обращеніи

 

съ

 

ними.

 

Ласковость

 

особенно

 

цѣн-

на

 

для

 

дѣтей

 

потому,

 

что

 

они

 

и

 

сама

 

бываютъ

 

веселы

 

и

 

въ

 

дру-

гихъ

 

лгобятъ

 

видѣть

 

веселое

 

расположеніе*).

 

Дорожа

 

ласко-

*)

 

„Амерпканскій

 

врачъ

 

Гемфри,

 

состоя

 

врачемъ

 

при

 

одномъ

изъ

 

сиротскихъ

 

пріютовъ

 

для

 

дѣтей

 

въ

 

Филадельфіи,

 

— былъ

 

очень

 

уди-

лзленъ

 

слѣдующимъ

 

фактомъ:

 

пріоітъ

 

состоялъ

 

г.изъ

 

двухъ

 

параллель-

ныхъ

 

отдѣленій,

 

находящихся

 

въ

 

совершенно

 

одинаковыхъ

 

условіяхъ,

но

 

въ

 

тоже

 

время,

 

какъ

 

въ

 

отдѣленіи

 

А.

 

дѣти

 

имѣли

 

здоровый,

 

бодрый

и

 

жизнерадостный

 

видъ,

 

въ

 

отдѣленіи

 

Б.

 

они

 

отличались

 

хилостію,

 

вя-

лостію,

 

на

 

ихъ

 

личикахъ

 

ясно

 

видна

 

была

 

какая-то

 

странная

 

грусть.

Въ

 

отдѣленіи

 

А

 

дѣти

 

очень

 

рѣдко

 

хворали

 

и

 

болѣзнь

 

проходила

 

обык-

новенно

 

безъ

 

всякихъ

 

осложненій;

 

нанротивъ

 

въ

 

отдѣленіи

 

В.

 

дѣти

 

по-

стоянно

 

хворали

 

и

 

болѣли

 

упорно.

 

Долгое

 

время

 

Гемфри

 

не

 

могъ

 

никакъ

разгадать

 

причину

 

этой

 

странной

 

разницы,

 

пока,

 

наконецъ,

 

не

 

рѣшился

вникнуть

 

въ

 

систему

 

воспитанія

 

въ

 

томъ

 

и

 

другомъ

 

отдѣленіи

 

пріюта_

Хотя

 

система

 

эта,

 

выработанная

 

особою

 

коммиссіею,

 

была

 

одна

 

и

 

та

 

же

для

 

обоихъ

 

отдѣленій,

 

но

 

отъ

 

бдительпаго

 

глаза

 

врача

 

не

 

могло

 

усколь-

зпуть,

 

что

 

характеръ

 

лицъ,

 

стоящихъ

 

во

 

главѣ

 

каждаго

 

изъ

 

отдѣленій,

рѣзко

 

отличался

 

другъ

 

отъ

 

друга:

 

во

 

главѣ

 

отдѣленія

 

А. —гдѣ

 

дѣти

отличались

 

здоровьемъ

 

и

 

бодростію —стояла

 

особа

 

отъ

 

природы

 

веселая,

старавшаяся

 

внушать

 

веселость

 

довѣренпымъ

 

ея

 

попеченію

 

дѣтямъ,

придумывавшая

 

для

 

своихъ

 

сиротокъ-воспитанницъ

 

всевозможныя

 

ве-

селыя

 

развлеченія;

 

между

 

тѣмъ

 

начальница

 

отдѣлепія

 

Б—особа

 

несом-

ненно

 

почтенная—была

 

женщина

 

серіозная,

 

строго

 

выполнявшая

 

намѣ-

ченную

 

программу,

 

не

 

допускавшая

 

дѣтскихъ

 

шалостей,

 

нелюбившая

дѣтскаго

 

смѣха.

 

И

 

вотъ

 

Гемфри

 

задалъ

 

себѣ

 

вопросъ:

 

не

 

имѣетъ

 

ли

 

ве-

селый

 

'нравъ

 

надзирательницы,

   

вызывающій

  

веселое

   

настроеніе

  

духа
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востію,

 

какъ

 

проявленіемъ

 

дѣтскаго

 

здоровья,

 

ихъ

 

невино-

сти

 

и

 

симпатичности,

 

воспитатель

 

долженъ

 

поддерживать

 

и

развивать

 

ее

 

своими

 

задушевными

 

бесѣдами

 

съ

 

дѣтьми

 

и

всегда

 

вѣжливымъ

 

нѣжнымъ

 

обращеніемъ

 

съ

 

ними.

 

Лучшій
примѣръ

 

подаетъ

 

воспитателю

   

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

всякая

 

лю-

дѣтей,

 

благодѣтольное

 

вліяніе

 

на

 

послѣднихъ,

 

и

 

на

 

оборотъ,

 

серіозность

другой

 

надзирательницы

 

и

 

царствующая

 

вслѣдствіе

 

этого

 

скука

 

и

 

уны-

ніѳ

 

не

 

вліяютъ

 

ли

 

на

 

развитіе

 

болѣзненности

 

дѣтей

 

въ

 

ея

 

отдѣленіи?

 

Съ

цѣлію

 

провѣрки

 

этого

 

предноложенія,

 

Гемфри

 

помѣстилъ

 

нѣсколько

дѣтей

 

изъ

 

перваго

 

отдѣленія

 

во-второе.

 

Результатъ

 

оказался

 

улсе

 

чрезъ

сравнительно

 

короткое

 

время:

 

здоровыя,

 

жизнерадостныя,

 

вселыя

 

дѣтп

превратились

 

въ

 

скучныхъ,

 

вялыхъ;

 

они

 

потеряли

 

аппетитъ,

 

охоту

 

къ

занятіямъ

 

и

 

здоровье

 

ихъ

 

быстро

 

ухудшилось.

 

Напротивъ,

 

дѣти,

 

пере-

веденный

 

изъ

 

отдѣленія,

 

гдѣ

 

была

 

„серіозная"

 

начальница,

 

въ

 

отдѣлепіе

„веселой"

 

начальницы—очень

 

скоро,

 

среди

 

веселыхъ,

 

вѣчно

 

смѣющихс-я

сверстннцъ,

 

повеселѣли,

 

стали

 

здоровы

 

и

 

повысились

 

въ

 

вѣсѣ".

„Весьма

 

цѣнныя

 

наблюденія

 

надъ

 

вліяніемъ

 

веселаго

 

характера

матерей

 

и

 

воспитательницъ

 

на

 

здоровье

 

дѣтей

 

сдѣланы,

 

между

 

прочимъ,.

англійскимъ

 

врачемъ

 

Уильямомъ

 

Уэллемъ.

 

На

 

основаніи

 

своихъ

 

наблю-

деній,

 

произведенпыхъ

 

въ

 

многочисленпыхъ

 

богатыхъ

 

и

 

не

 

богатыхъ

семьяхъ,—гдѣ

 

Уэлль

 

былъ

 

вхожъ

 

въ

 

качествѣ

 

домашняго

 

врача,—онъ

пришелъ

 

къ

 

твердому

 

убѣжденію,

 

что

 

у

 

матерей,

 

который

 

умѣютъ

 

быть

веселыми

 

въ

 

присутствін

 

своихъ

 

дѣтей—дѣти

 

ростутъ

 

большею

 

частію

здоровыми,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ

 

„нерно-здоровыми"

 

и,

 

наоборотъ,

 

у

 

мате-

рой

 

грустныхъ,

 

серіозныхъ,

 

угрюмыхъ,

 

дѣти

 

ростутъ

 

нервныя,

 

раздра-

женный,

 

капризный...

 

Перенося,

 

затѣмъ,

 

центръ

 

своихъ

 

наблюденій

 

на

интернаты

 

и

 

пріюты —Уэлль

 

нашелъ,

 

точно

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

Гемфри,

 

что

въ

 

тѣхъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

гдѣ

 

руковедительницы—женщины

 

весе-

лаго

 

характера,

 

тамъ

 

дѣти

 

были

 

здоровыя

 

и

 

слабонервныхъ

 

встрѣчалось

меньше.

 

Мало

 

того:

 

Уэлль

 

пришелъ

 

къ

 

тому

 

твердому

 

убѣжденію,

 

что

общераспространенное

 

мнѣніе,

 

будто

 

дѣти

 

родятся

 

уже

 

съ

 

готовою

 

„нерв-

ностію"

 

и

 

извѣстнымъ

 

темпераментомъ—серіознымъ,

 

грустнымъ

 

или

 

ве-

селымъ,

 

не

 

соотвѣтствуетъ

 

истинѣ,

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

значительно

преувеличено.

 

Нервность,

 

темпераментъ.

 

характеръ,

 

по

 

мнѣнію

 

Уэлльса—

все

 

это

 

выработывается

 

обстановкою,

 

окружающими

 

ребенка

 

людьми,

 

а

на

 

первомъ

 

планѣ

 

—раеположеніемъ

 

духа

 

его

 

матери

 

или

 

воспитатель-

ницы.

 

Эти-то

 

наблюденія

 

и

 

побудили

 

аглійскаго

 

врача

 

обратиться

 

ко

всѣмъ

 

представптельницамъ

 

женскаго

 

пола,

 

ко

 

всѣмъ

 

матерямъ

 

и

 

во-

спитательницамъ—съ

 

формальнымъ

 

возваніемъ,

 

суть

 

котораго

 

заклю-

чается

 

въ

 

двухъ

 

лишь

 

словахъ:

 

„будьте

 

веселы"!

 

Въ

 

этихъ

 

двухъ

 

сло-

вахъ—цѣлая

 

программа

 

воспитанія —гигіеническаго

 

и

 

педагогическаго.

Развивая

 

мысль

 

Уэлля,

 

одинъ

 

русскій

 

врачъ

 

обращается

 

съ

 

слѣдующими

словами

 

ко

 

всѣмъ

 

лицамъ

 

женскаго

 

пола,

 

имѣющимъ

 

какое-либо

 

отпо-

шеніѳ

 

къ

 

дѣтямъ:

 

„Будьте

 

веселы

 

ради

 

вашихъ

 

дѣтей,

 

сестеръ,

 

братьевъ,

ради

 
довѣренныхъ

 
вашему

 
попечепію

 
„малолѣтнихъ".

 
(Викторъ

 
Русаковъ).
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бящая

 

дѣтей

 

мать-

 

Ласковое

 

обращеніе

 

съ

 

питомцами

 

было

еще

 

извѣстно

 

въ

 

древней

 

Руси.

 

Въ

 

степенной

 

книгѣ

 

гово-

рится,

 

что

 

митрополите

 

Михаилъ

 

заповѣдывалъ

 

учителямъ

юношества

 

обходиться

 

съ

 

своими

 

учениками

 

„съ

 

любовнымъ

обычаемъ

 

и

 

ласковымъ

 

утѣшеніемъ".

 

Ласковость,

 

какъ

 

вы-

раженіе

 

внутренняго

 

сердечнаго

 

расположеяія

 

къ

 

питомцамъ,

не

 

исключаетъ

 

собою

 

ни

 

подобающей

 

воспитателю

 

серіозности,

ни

 

даже

 

печали,

 

умѣстной

 

и

 

необходимой

 

при

 

употребленіи

разныхъ

 

взыскательвыхъ

 

мвръ,

 

но

 

съ

 

ней

 

несоемѣстимы

гнѣвливость,

 

насмѣшливость,

 

капризность,

 

бранчивость,

 

мрач-

ное

 

настроеніе,

 

а

 

также

 

до

 

приторности

 

снисходитель-

ное

 

и

 

излишне-деликатное

 

обращеніе

 

съ

 

питомцами.

 

Эти

качества

 

отталкиваютъ

 

воспитанниковъ

 

отъ

 

своего

 

воспита-

теля

 

и

 

разрушаютъ

 

тотъ

 

живой

 

союзъ

 

между

 

ними,

 

кото-

рый

 

созидаете

 

все

 

оживляющая

 

любовь.

 

Принимая

 

живое

участіе

 

въ

 

положеніи

 

дѣтей

 

и

 

относясь

 

къ

 

нимъ

 

съ

 

ласко-

востію,

 

воспитатель

 

недолженъ

 

доводить

 

себя

 

до

 

унижаю-

щей

 

его

 

фамильярности

 

и

 

низкаго

 

заискиваніа

 

предъ

 

дѣть-

ми.

 

Эти

 

явленія,

 

нерѣдко

 

встрѣчающіяся

 

въ

 

фальшиво

 

по-

ня

 

і

 

ой

 

или

 

же

 

намѣренно

 

искаженной

 

педагогической

 

прак-

тикѣ,

 

ослабляютъ

 

воспитательный

 

авторитетъ

 

и

 

любовь

 

и

сопровождаются

 

значительнымъ

 

вредомъ

 

для

 

воспитываемыхъ

лицъ.

 

Воспитатель,

 

старающійся

 

приравнять

 

себя

 

къ

 

дѣтямъ,

теряете

 

въ

 

ихъ

 

глазахъ

 

свое

 

достоинство

 

и

 

перестаете

 

быть

для

 

нихъ

 

обращемъ.

 

Они

 

считаютъ

 

его

 

за

 

своего

 

брата

 

и

не

 

находятъ

 

въ

 

немъ

 

зрѣлой,

 

руководящей

 

силы,

 

а

 

потому

легко

 

и

 

скоро

 

выходятъ

 

изъ

 

подчиненія

 

ему.

 

Воспитатель

становится

 

въ

 

положеніе

 

слабой

 

няньки,

 

которая

 

ухажи-

ваете

 

за

 

дѣтьми

 

и

 

удовлетворяете

 

ихъ

 

капризамъ.

 

Излиш-

не-снисходительные

 

и

 

заискивающіе

 

воспитатели

 

ясно

 

вы-

сказываютъ

 

свою

 

слабость,

 

неувѣренность,

 

нерѣшите.іьность;

поэтому

 

они

 

пріобрѣтаютъ

 

только

 

скоро

 

преходящую

 

попу-

лярность

 

въ

 

глазахъ

 

воспитанниковъ,

 

потомъ

 

лишаются

 

ихъ

довѣрія,

 
вниманія

 
и

 
любви,

 
причемъ

 
возникаютъ

 
беспорядки
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и

 

необдуманный

 

произволъ

 

въ

 

воспитательной

 

средѣ.

 

Опытъ
показываетъ,

 

что

 

на

 

дѣтей,

 

какъ

 

и

 

яа

 

взрослыхъ

 

людей,
оказываетъ

 

неотразимое

 

и

 

благотворное

 

вліяніе

 

твердость,

серьезность,

 

рѣшительность.

 

Но

 

при

 

этихъ

 

дорогихъ

 

свой-
ствахъ

 

характера

 

воспитатель

 

должеиъ

 

всемѣрно

 

избѣгать

холоднаго

 

отношенія

 

къ

 

питомцамъ.

 

При

 

фамильярности

 

и

заискиваніи

 

у

 

воспитанииковъ

 

нѣтъ

 

руководящая,

 

нрав-

ственно-вліятельнаго

 

образца,

 

при

 

холодномъ

 

же

 

педантиз-

мѣ

 

этотъ

 

образецъ

 

стоитъ

 

отъ

 

нихъ

 

на

 

недосягаемой

 

высо-

те,

 

такъ

 

что

 

они

 

не

 

могутъ

 

приблизить

 

и

 

приспособить

 

его

къ

 

своей

 

жизни

 

и

 

проникнуться

 

къ

 

нему

 

любовію

 

и

 

ува-

женіемъ,

 

какъ

 

доступному

 

и

 

живому

 

прообразу

 

своей

 

дѣя-

тельности.

 

Гордый

 

педантъ

 

отталкиваетъ

 

отъ

 

себя

 

дѣтскія

сердца

 

и

 

не

 

оказываетъ

 

на

 

нихъ

 

благодѣтельнаго

 

вліянія.
Овь

 

дѣлается

 

предметомъ

 

страха

 

или

 

же

 

затаенной

 

нена-

висти,

 

которые

 

исторгаютъ

 

изъ

 

дѣтскаго

 

сердца

 

животвор-

ную

 

и

 

нравственно-зиждительную

 

силу

 

любви.
Ііромѣ

 

авторитета

 

и

 

любви

 

къ

 

воспитанниками.,

 

липа,

слѣдящія

 

за

 

дѣтскимъ

 

поведеніемъ,

 

должвы

 

обладать

 

сдер-

жан

 

ностію

 

и

 

благоразумною

 

настойчивостію.

 

Первое

 

каче-

ство

 

вызывается

 

и

 

условливается

 

шаткимъ

 

и

 

чрезвычайно

изнѣнчивымъ

 

образомъ

 

жизни

 

дѣтей,

 

при

 

которыхъ

 

необ-
ходимо

 

соблюдать

 

душевное

 

равновѣсіе

 

и

 

благодушіе,

 

иначе

дѣти

 

будутъ

 

постоянно

 

волновать

 

и

 

оскорблять

 

своего

 

не-

устойчивая

 

надзирателя

 

и

 

поставятъ

 

его

 

въ

 

непріятныя

отношенія

 

къ

 

себѣ;

 

второе

 

качество

 

предполагается

 

самымъ

положеніемъ

 

воспитателя

 

(или

 

надзирателя),

 

который

 

обя-
зань

 

водворять

 

мирь

 

и

 

порядокъ

 

въ

 

ностоянно

 

волнующем-

ся

 

обществв

 

и

 

часто

 

прибѣгать

 

къ

 

повторенію

 

однихъ

 

и

тѣхь

 

же

 

мѣръ

 

и

 

дѣйствій.

 

Настойчивость,

 

соединенная

 

съ

непреклонностію,

 

неминуемо

 

должна

 

заставить

 

дѣтей

 

слу-

шать

 

распоряженіл

 

и

 

подчиняться

 

правиламъ

 

воспитателя,—

въ

 

противномъ

 

случаѣ

 

воспитатель

 

легко

 

дѣлается

 

игруш-

кою

 

дѣтскаго

 

произвола

 

и

 

теряетъ

   

свойственную

 

ему

 

роль.

Изъ

 

умствепныхъ

 

качествъ

 

надзирателю

 

особенво

 

свой-

ственны

 

наблюдательвость

 

и

 

достаточная

 

образованность.

 

Пер-
вая

 

необходима

 

для

 

распозиаванія

 

свойствъ

 

дѣтской

 

натуры

 

и

для

 

приспособительности

 

воздѣйствія

 

на

 

вее,

 

вторая

 

для

 

удов-

летворенія

 

естественной

 

въ

 

дѣтяхъ

 

любознательности

 

и

 

для

разрѣшепія

 
многихъ

 
недоразумѣній,

 
возникающихъ

 
при

 
учеб-
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ныхъ

 

занятіяхъ.

 

Въ

 

послѣднемъ

 

случаѣ

 

много

 

погрѣшаютъ

тѣ

 

школы,

 

которыя

 

избираютъ

 

для

 

надзора

 

за

 

воспитанни-

ками

 

людей

 

малообразованныхъ,

 

стоящихъ

 

по

 

своему

 

ум-

ственному

 

состоянію

 

на

 

одномъ,

 

если

 

не

 

ниже,

 

уровнѣ

 

съ

наблюдаемыми

 

лицами.

Надзоръ

 

имѣетъ

 

въ

 

виду

 

охранять

 

добрыя

 

начала

 

вое

питаннической

 

природы,

 

ограничить

 

и

 

пресѣчь

 

злыя

 

поже.іа-

нія

 

и

 

склонности

 

ихъ

 

и

 

поставить

 

ихъ

 

на

 

твердый

 

путь

порядка

 

и

 

общаго

 

блага.

 

Поэтому

 

съ

 

надзоромъ

 

нераздѣль-

но

 

соединено

 

управленіе

 

дѣтьми,

 

обнаруживающееся

 

въ

повелѣніяхъ

 

и

 

запрещепіяссъ.

 

Повелѣніями

 

возбуждаются

и

 

поддерживаются

 

въ

 

восиитанникахъ

 

добрыя

 

пожеланія

 

и

навыки,

 

запрещеніями

 

пресѣкаются

 

дурныя

 

наклонности

 

и

безпорядки.

 

Благоразумны

 

тѣ

 

повелѣнія,

 

которыя,

 

выходя

изъ

 

началъ

 

законности,

 

указываютъ

 

дѣтямъ

 

не

 

только

 

роды

и

 

виды

 

дѣйствій,

 

но

 

и

 

самыя

 

средства

 

для

 

выполненія

 

ихъ.

При

 

такихъ

 

повелѣніяхъ

 

дѣтямъ

 

нѣтъ

 

повода

 

и

 

предлога

отказываться

 

отъ

 

выполненія

 

повелѣній,

 

потому

 

что

 

нѣтъ

затрудненій

 

въ

 

самомъ

 

выполненіи.

 

Усвояя

 

повелѣнія,

 

какъ

требованія

 

высшаго

 

закона

 

и

 

какъ

 

явленія

 

необходимыя

 

и

удобоисполпимыя

 

на

 

дѣлѣ,

 

дѣти

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

навыкаютъ

руководствоваться

 

авторитетомъ

 

воспитателя,

 

Гораздо

 

зат-

руднительнее

 

положеніе

 

воспитателя

 

при

 

запрещеніяхъ.
Всякое

 

запрещеніе,

 

останавливая

 

дѣйствія

 

дѣтей,

 

неизбѣжно

возбуждаетъ

 

въ

 

нихъ

 

непріятное

 

чувство

 

стѣсненія

 

свободы,
а

 

нерѣдко

 

орождаетъ

 

въ

 

дѣтяхъ

 

желаніе

 

отвѣдать

 

запре-

щенная

 

плода.

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

благоразумные

 

воспитатели

даютъ

 

запрещеніямъ

 

иногда

 

видъ

 

порученій,

 

которыя

 

менѣе

обременительны

 

для

 

дѣтей

 

и

 

вѣрнѣе

 

приводятъ

 

воспитателя

къ

 

достиженію

 

своей

 

цѣли.

 

Но

 

если

 

поведеніе

 

воспитанни-

ка

 

находится

 

въ

 

опасномъ

 

положеніи,

 

то

 

употребленіе

 

заи-

рещеній

 

неизбѣжно,—иначе

 

зло,

 

не

 

остановленное

 

во

 

вре-

мя,

 

разростется

 

и

 

усилится.

 

Но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

 

не

 

слѣ-

дуетъ

 

обременять

 

дѣтей

 

частыми

 

прнказаніями

 

и

 

занреще-

ніями.

 

Вредно

 

оставлять

 

дитя

 

на

 

его

 

волю,

 

но

 

и

 

вредно

обременять

 

его

 

волю

 

излишними

 

принудительными

 

вліяніями.
Воспитатель

 

или

 

надзиратель

 

обязанъ

 

зорко

 

и

 

бдитель-
но

 

смотрѣть

 

за

 

своими

 

питомцами,

 

такъ

 

чтобы

 

они

 

посто-

янно

 

сознавали,

 

что

 

ихъ

 

дѣйствія

 

подлежать

 

наблюдение

 

и

повѣркѣ.

 
Бдительвый

 
надзоръ

 
можете

 
совершаться

 
и

 
издали
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и

 

не

 

ежеминутно

 

и

 

непрерывно.

 

Опытный

 

надзиратель

 

напередъ

знаетъ

 

мѣсто,

 

время

 

и

 

обстоятельства,

 

когда

 

воспитанники

легко

 

подвергаются

 

опасностямъ

 

и

 

когда

 

нужно

 

усилить

надзоръ

 

за

 

ними.

 

Ему

 

извѣстно

 

также

 

и

 

наиболѣе

 

безопас-
ное

 

и

 

спокойное

 

положеніе

 

воспитанниковъ,

 

когда

 

нѣтъ

нужды

 

прибѣгать

 

къ

 

усиленному

 

надзору.

 

Этотъ

 

бдитель-
ный

 

надзоръ

 

благоразуменъ

 

и

 

естественъ.

 

Если

 

же

 

надзи-

ратель,

 

не

 

обращая

 

вниманія

 

на

 

внутренія

 

настроенія

 

и

внѣшнія

 

обстоятельства

 

жизни

 

воспитанниковъ,

 

будетъ

 

не-

прерывно

 

и

 

строго

 

наблюдать

 

за

 

ними,

 

то

 

его

 

надзоръ

 

при-

нимаешь

 

изысканных

 

формы

 

и

 

почіи

 

всегда

 

сопровождается

дурными

 

послѣдствіями.

 

При

 

такомъ

 

управленіи

 

дѣти

 

смот-

рятъ

 

на

 

надзирателя,

 

какъ

 

на

 

празднаго,

 

ничѣмъ

 

не

 

заня-

таго

 

человѣка,

 

который

 

не

 

имѣетъ

 

въ

 

ихъ

 

глазахъ

 

права

на

 

уваженіе,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

они

 

постоянно

 

чувствуютъ

надъ

 

собою

 

тяжесть

 

надзирателя,

 

являющагося

 

предъ

 

ними

въ

 

родѣ

 

Дамоклова

 

меча.

 

Дѣти

 

пассивныя

 

начинаютъ

 

искать

опоры

 

въ

 

другой

 

— чужой— волѣ

 

и

 

нерѣдко

 

попадаютъ

 

въ

дурныя

 

руки,

 

а

 

дѣтн

 

свобоцолюбивыя

 

и

 

самостоятельныя,

при

 

малѣйшемъ

 

ослабленіи

 

надзора,

 

стараются

 

быть

 

само-

властными.

 

При

 

непрерывномъ

 

надзорѣ

 

дѣти

 

не

 

имѣютъ

поводовъ

 

и

 

возможности

 

развить

 

въ

 

себѣ

 

безиристрастное

самонаблюденіе

 

и

 

свободное

 

самоисправленіе,

 

а

 

потому

 

дѣ-

лаются

 

послушными

 

рабами,

 

или

 

лицемѣрами;

 

строгій

 

над-

зоръ,

 

подавляющій

 

самодеятельность

 

воспитанниковъ,

 

въ

такой

 

же

 

стенеии

 

вреденъ

 

для

 

образованія

 

ихъ

 

воли

 

и

 

ха-

рактера,

 

въ

 

какой

 

механическое

 

обученіе

 

для

 

развитія

 

ихъ

ума.

 

Строгій

 

надзоръ

 

получилъ

 

свое

 

начало

 

и

 

широко

 

раз-

вился

 

въ

 

іезуитскихъ

 

школахъ,

 

гдѣ

 

существуешь

 

множество

подсматривающихъ

 

и

 

подслушивающихъ

 

надзирателей,

 

ко-

торые

 

останавливаюсь

 

всякое

 

живое

 

индивидуальное

 

прояв-

леніе

 

воли

 

воспитанниковъ

 

и

 

подавляютъ

 

лучшія,

 

незави-

симая

 

стремленія

 

и

 

убѣжденія

 

ихъ.

 

Іезуитскій

 

надзоръ

 

не

пренебрегаетъ

 

никакими

 

средствами

 

для

 

достиженія

 

своей

цѣли,

 

поощряетъ

 

шпіонство

 

и

 

предательство.

 

Это

 

явленіе
самое

 

прискорбное

 

и

 

зловредное

 

въ

 

педагогической

 

практикѣ.

Какъ

 

бы

 

искусно

 

не

 

скрывалъ

 

воспитатель

 

своихъ

 

дѣйствій,

но

 

воспитанники

 

въ

 

концѣ

 

концовъ

 

узнаютъ

 

о

 

противозакон-

ныхъ

 

путяхъ

 

надзора

 

за

 

ихъ

 

дѣйствіями;

 

при

 

этомъ

 

они

прекращаютъ

   
всякое

 
довѣріе

   
къ

 
воспитателю,

 
и

   
жалкимъ
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орудіямъ

 

его,

 

наушникамъ,

 

выдумываютъ

 

различный

 

формы
мщенія

 

имъ

 

и

 

составляюсь

 

или

 

глухой,

 

затаенный

 

ропотъ

и

 

заговоръ

 

противъ

 

надзирателя,

 

или

 

открытый

 

протестъ,

сопротивленіе

 

его

 

распоряженіямъ,

 

при

 

чемъ

 

въ

 

корнѣ

 

под-

рывается

 

и

 

разрушается

 

все

 

дѣло

 

воспитанія.

 

Самое

 

же

коренное

 

зло

 

то,

 

что

 

дѣти,

 

вышедши.

 

на

 

просторъ

 

изъ

подъ

 

тяжелой

 

опеки

 

надзирателя,

 

стараются

 

забывать

 

все

усвоенпое

 

въ

 

школѣ

 

и

 

дѣлаются,

 

какъ

 

показываешь

 

нримѣръ

Вальтера

 

и

 

другихъ,

 

ярыми

 

противниками

 

проводимыхъ

 

ею

началъ

  

и

  

правилъ.

                                                             

И.

Духовенство

   

Саратовской

 

епархіи

   

100

   

лѣтъ

 

назадъ

(по

 

даннымъ

 

архива

 

мѣстной

   

Конспсторіи).

Предложивъ

 

въ

 

текущемъ

 

году

 

вниманію

 

читателей

перечень

 

церквей,

 

существовавшихъ

 

при

 

открытіи

 

Саратов-
ской

 

епярхіи

 

въ

 

октябрѣ

 

179

 

9

 

года,

 

считаемъ

 

не

 

лишнимъ

сказать,

 

на

 

сколько

 

позволяюсь

 

имѣющіяся

 

у

 

насъ

 

въ

 

ру-

кахъ

  

источники,

  

и

  

о

 

духовенствѣ

 

этихъ

 

церквей.

Всего

 

духовенства

 

— служащаго,

 

заштатнаго

 

и

 

сирот-

ствующаго,

 

съ

 

ихъ

 

семействами

 

и

 

круглыми

 

сиротами

 

имѣ-

лось

 

на

 

лицо

 

въ

 

означенное

 

время

 

10616

 

человѣкъ.

 

Изъ
этого

 

общаго

 

количества

 

духовенства

 

находилось

 

въ

 

горо-

дахъ

 

630

 

человѣкъ

 

и

 

вь

 

селахъ

 

9986

 

человѣкъ;

 

служаща-

го

 

духовенства

 

было

 

2511

 

лицъ,

 

заштатнаго

 

145

 

лицъ,

женъ

 

служащаго

 

духовенства

 

2102

 

лица,

 

женъ

 

заштатнаго

духовенства

 

56,

 

вдовъ

 

153,

 

дѣтей

 

служащаго

 

духовенства

5308

 

человѣкъ,

 

дѣтей

 

заштатнаго

 

духовенства

 

5

 

6,

 

дѣтей

при

 

вдовахъ

 

213

 

человѣкъ

 

и

 

круглыхь

 

сиротъ,

 

не

 

имѣю-

щихъ

 

ни

 

отца,

 

ни

 

матери,

 

70

 

человѣкъ;

 

по

 

званію

 

своему

оно

 

представляется

 

въ

 

такомъ

 

видѣ:

 

9

 

человѣкъ

 

носило

 

санъ

протоіерея,

 

867

 

человѣкъ

 

санъ

 

священника,

 

458

 

санъ

 

дра-

кона,

 

691

 

званіе

 

дьячка,

 

637

 

нвапіе

 

пономаря,

 

808

 

лицъ

званіе

 

женъ

 

священническихъ,

 

4і>5

 

лицъ

 

званіе

 

женъ

 

діа-
конскихъ,

 

584

 

званіе

 

женъ

 

дьячковскихъ,

 

492

 

лица

 

званіе
женъ

 

пономарскихъ,

 

2041

 

человѣкъ

 

званіе

 

дѣтей

 

священ-

ническихъ,

 

1159

 

человѣкъ

 

званіе

 

дѣіей

 

діаконскихъ,

 

1367
человѣкъ

 

званіе

 

дѣтей

 

дьячковскихъ

 

и

 

1075

 

человѣкъ

 

зва-

ніе

 

дѣтей

 

пономарскихъ.

 

Какъ

 

распределялось

 

это

 

духовен-

ство

 

въ

 

частности,

 

по

 

отдѣльнымъ

 

городамъ

 

и

 

селамъдаетъ

наглядное

  
представленіе

 
следующая

 
таблица

 
*):

*)
 

Напечатанное
 

жирными
 

цифрами
 

отмѣчено
 

городское
 

духовенство.



—

 

1204

 

—

_____° ІуваіЧее

     

Духовенство

1205

 

—

районы.
штатное

 

духовенство. Вдовы.

я
и в
ф >Р»
к ВС

# іЯ
и

S и

к
■л
в 1
«

Н

в

н

—

  

2
I

__

   

____

   

_

1

    

і

     

1
—

I
1

   

3

1

          

і

і

 

1

   

1!

 

1
I

4

1
—

   

1

1 |П—

1

 

—

2

 

—

3-

10

н а

в
и
в
ф

а
я
я
о

в
н

=С

15

 

—

1— -

')У

3

   

1

   

4
і

_!_

   

2
I

    

■

I

    

і
6

   

1

 

15

I
-

 

14

6«

 

—

од

 

ио

10

7_

6

18-

2

9

и
5

н
я 1
м

Й

а

•а

н

Й

              

*>

0

            

**
W

            

^
1

      

М

Круг

 

лыя

 

си-

роты.

я
о

1

 

—

6

 

—

3

   

2

1

3

10

2-9

   

1 1

   

1

14

2-

7

   

2

*

    

I
3-

8-

22

-

   

7

10;-

w м
м
я td

•? (=С

сЗ
Я

4

   

1

—

   

1

-і

 

1



—

 

1206

 

—

Изъ

 

таблицы

   

этой

 

видно,

 

что

 

въ

 

составъ

 

Саратовской

 

,

епархіи

   

въ

 

означенное

 

нами

 

время

     

входили

  

уѣяды,

  

города

которыхъ

 

принадлежали

 

другой

 

епархіи;

 

затѣмъ —

 

что

 

самымъ

ыноголюднымъ

 

округомъ

 

по

 

общему

 

количеству

 

духовенства

 

—

служащаго,

 

заштатнаго

 

и

 

сиротствующаго

 

бы.іъ

  

въ

 

то

 

время

округъ

 

Вольскій,

    

въ

  

которомъ

 

служащаго

 

духовенства,

  

съ

его

 

семействами,

   

было

  

ІЬ'20

 

человѣкъ,

 

заштатнаго,

 

съ

 

его

семействами,

  

20

  

лицъ,

   

вдовъ,

 

съ

 

дѣтьми

 

—

 

59

    

и

  

круглыхъ

сиротъ

 

4,

 

а

 

всего

    

1603

  

лица;

 

за

 

нимъ

    

слѣдуетъ

  

Сердоб-
СКІй

 

округъ,

   

гдѣ

 

служащаго

    

духовенства,

  

съ

 

семействами,

было

  

1341

   

лицо,

 

заштатнаго,

 

съ

 

семействами,

 

97

 

человѣкъ,

вдовъ,

 

съ

 

дѣтьми,

  

90

 

и

  

круглыхъ

 

сиротъ

   

14,

 

а

 

всего

   

1547

человѣкъ;

     

потомъ

 

идутъ;

   

Кузнёцкій

 

округъ,

    

въ

 

которомъ

состояло

 

служащаго

 

духовенства,

 

съ

 

его

 

семействами,

  

1 243

че.ювѣка,

 

заштатнаго.,

   

съ

 

семействами,

  

25

  

человѢкъ,

 

вдовъ

 

^

съ

 

дѣтьми

    

34

  

человѣка

    

и

  

круглыхъ

 

спроть

 

—

 

7,

    

a

 

всег£,

1309

  

человѣкъ;

 

Петровстй,

 

въ

 

которомъ

 

было

 

служащаго-'

духовенства

 

съ

 

семействами

   

11 19

  

человѣкъ,

 

заштатнаго,

 

съ

 

-

семействами,

     

31

   

лицо,

     

вдовъ

 

съ

 

дѣтьми

     

57

  

человѣкъ

 

и

круглыхъ

 

сиротъ

 

5,

 

а

 

всего

 

1212

 

человѣкъ;

 

Камытинскій,
гдѣ

 

служащаго

 

духовенства

 

съ

 

семействами

 

было

  

823

 

чело-

вѣка,

 

заштатваго

 

съ

 

семействами

 

—

 

20,

 

вдовъ

 

съ

 

дѣтьми

 

42

лица

 

и

 

круглыхъ

    

сиротъ

  

3

  

человѣка,

  

а

 

всего

     

888

  

чело-

вѣкъ;

    

Балагаовскій,

   

въ

 

которомъ

    

находилось

 

служащаго

духовенства

   

съ

  

семействами

  

850

  

человѣкъ,

 

заштатнаго,

  

съ

семействами.

  

4

 

лица,

     

вдовъ

 

съ

 

дѣтьми

  

3

     

и

 

сиротъ

 

круг-

лыхъ

 

3,

 

а

 

всего

 

860

 

человѣкъ;

  

Саратовскій,

 

въ

 

которомъ

состояло

 

служащаго

 

духовенства

 

съ

 

семействами

  

721

  

лицо,

заштатваго

    

съ

 

семействами

  

38

 

человѣкъ,

  

вдовъ

 

съ

 

дѣтьми

30

    

и

  

круглыхъ

    

сиротъ

  

1

   

лицо,

  

а

 

всего

     

790

    

человѣкъ;

Хвалынскій,

   

гдѣ

 

было

 

служащаго

    

духовенства

 

638

 

чело-

вѣкъ,

 

заштатнаго,

    

съ

 

его

 

семействами,

 

5

 

лицъ,

    

вдовъ

 

съ

дѣтьми

  

15

  

лицъ

 

и

 

коуглыхъ

 

сиротъ

   

10

 

лицъ,

  

а

 

всего

  

668
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тицъ;

 

Атпарс/сій,

 

въ

 

которомъ

 

было

 

служащаго

 

духовен-

ства

 

600

 

человѣкъ,

 

считая

 

и

 

его

 

семейства,

 

заштатнаго,

 

съ

семействами,

 

5

 

лицъ,

 

вдовъ

 

съ

 

дѣтьми

 

15

 

человѣкъ

 

и

 

круг-

лыхъ

 

сиротъ

 

10

 

человѣкъ,

 

а

 

всего

 

630

 

человѣкъ;

 

Новохп-
перскій,

 

гдѣ

 

находилось

 

служащаго

 

духовенства,

 

съ

 

его

семействами,

 

377

 

человѣкъ,

 

заштатнаго

 

съ

 

семействами,

такъ

 

же,

 

какъ

 

въ

 

Аткарскомъ,

 

5

 

лицъ,

 

вдовъ

 

съ

 

дѣтьми

17

 

человѣкъ

 

и

 

круглыхъ

 

сиротъ

 

6

 

человѣкъ,

 

а

 

всего

 

405

человѣкъ;

 

Царицынскій,

 

въ

 

которомъ

 

состояло

 

служащаго

духовенства

 

съ

 

его

 

семействами

 

277

 

человѣкъ,

 

заштатнаго

съ

 

семействами

 

2

 

лица

 

и

 

вдовъ

 

съ

 

дѣтьми

 

6

 

человѣкъ

(круглыхъ

 

сиротъ

 

не

 

было);

 

"Коперскій,

 

въ

 

которомъ

 

сос-

тояло

 

служащаго

 

духовенства

 

съ

 

его

 

семействами

 

262

 

че-

ловѣка,

 

заштатнаго

 

духовенства

 

не

 

было,

 

вдовъ

 

было

 

1

 

лицо

и

 

круглыхъ

 

сиротъ

 

3

 

лица,

 

а

 

всего

 

267

 

человѣкъ,

 

и

 

То-
)ищенскій,

 

въ

 

которомъ

 

находилось

 

служащаго

 

духовен-

ства

 

съ

 

семействами

 

152

 

человѣка,

 

заштатнаго

 

2

 

лица

 

и

круглыхъ

 

сиротъ

 

3

 

лица

 

(вдовъ

 

не

 

было},

 

а

 

всего

 

158

 

че-

ловѣкъ.

 

Обращая

 

вниманіе

 

въ

 

частности

 

на

 

города

 

и

 

уѣзды?

мы

 

видимъ,

 

что

 

первое

 

мѣсто

 

въ

 

означенномъ

 

отношеніи

нринадлежитъ,

 

среди

 

городовъ,

 

какъ

 

и

 

естественно

 

пред-

полагать,

 

городу

 

Саратову,

 

гдѣ

 

служащаго

 

духовенства,

 

съ

его

 

семействами,

 

было

 

142

 

человѣка,

 

заштатнаго,

 

съ

 

се-

мействами,

 

8

 

человѣкъ

 

и

 

вдовъ

 

съ

 

дѣтьми

 

6

 

человѣкъ;

 

за

нимъ,

 

въ

 

нисходящемъ

 

порядкѣ,

 

слѣдуютъ:

 

Петровскъ,

 

гдѣ

духовенства,

 

съ

 

его

 

семействами

 

было:

 

служащаго

 

109

 

че-

ловѣкъ

 

и

 

вдовъ

 

4

 

лица;

 

Царицынъ,

 

въ

 

которомъ

 

находи-

лось

 

служащаго

 

духовенства,

 

съ

 

его

 

семействами,

 

67

 

лицъ.

а

 

прочаго

 

состоянія

 

не

 

было;

 

Сердобскъ,

 

въ

 

которомъ

 

было

служащаго

 

духовенства,

 

съ

 

его

 

семействами,

 

25

 

человѣкъ

и

 

заштатнаго

 

съ

 

семействами

 

7

 

человѣкъ;

 

Вольскъ,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

находилось

 

служащаго

 

духовенства,

 

съ

 

семействами

43

  

человѣка,

 

а

 

прочаго

 

состоянія,

 

какъ

 

и

  

въ

 

г.

 

Царицынѣ,
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не

 

было,

 

Квалынскъ,

 

гдѣ

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

въ

 

названныхъ

городахъ,

 

заштатнаго

 

и

 

сиротствующаго

 

не

 

было,

 

а

 

служа-

щаго,

 

съ

 

его

 

семействами,

 

состояло

 

42

 

человѣка,

 

Аткарскъ,

въ

 

которомъ

 

было

 

служащаго

 

духовенства

 

съ

 

его

 

семей-

ствами

 

35

 

человѣкъ

 

и

 

круглыхъ

 

сиротъ

 

1

 

лицо,

 

Камы-

тинъ,

 

гдѣ

 

то

 

же

 

служащаго

 

духовенства,

 

съ

 

его

 

семей-

ствами,

 

было

 

35

 

человѣкъ

 

и

 

заштатнаго,

 

съ

 

семей-

ствами,

 

6

 

человѣкъ

 

и

 

круглыхъ

 

сиротъ— 5

 

селовѣкъ,

 

Куз-

нецкъ,

 

въ

 

которомъ

 

было

 

служащаго

 

духовенства

 

съ

 

его

семействами,

 

27

 

человѣкъ

 

и

 

вдовъ

 

2

 

лица,

 

Балашовъ,

 

въ

которомъ

 

заштатнаго

 

и

 

сиротствующаго

 

духовенства

 

не

 

было,

а

 

служащаго,

 

съ

 

его

 

семействами,

 

25

 

человѣкъ,

 

и — нако-

нецъ

 

Городищи,

 

гдѣ

 

всего

 

духовенства,

 

— служащаго,

 

съ

его

 

семействами,

 

находилось

 

17

 

человѣкъ;

 

уѣзди

 

же

 

въ

этомъ

 

отношеніи

 

слѣдуютъ

 

почти

 

въ

 

томъ

 

же

 

порядкѣ,

какъ

 

и

 

цѣлые

 

вышепоименованные

 

райны,

 

а

 

именно:

первое

 

мѣсто

 

принадлежитъ

 

уѣзду

 

Вольскому ,

 

за

 

нимъ

слѣдуетъ

 

уѣздъ

 

Серообскій,

 

потомъ— Кузпщкій,

 

Петров-

скій,

 

Камышиншй,

 

Балошовскій.

 

Саратовскгй,

 

Квалын-

скій,

 

Аткарскій,

 

Ловохоперскгй,

 

Коперскій,

 

Царицын—

скъй,

 

Городищенскій.

 

По

 

числу

 

собственно

 

служащаго

духовенства

 

не

 

считая

 

его

 

семействъ,

 

первое

 

мѣсто

 

при-

надлежитъ

 

среди

 

городовъ

 

гор.

 

Саратову,

 

гдѣ

 

при

 

9

церквахъ

 

состояло

 

44

 

лица,

 

за

 

нимъ

 

слѣдуетъ

 

Петровскъу

въ

 

которомъ,

 

при

 

9

 

церквахъ,

 

не

 

считая

 

монастыря,

 

было

28

 

человѣкъ,

 

потомъ— Царщынъ.

 

гдѣ

 

при

 

7

 

церквахъ

состояло

 

22

 

лица,

 

Сердобскъ,

 

гдѣ

 

при

 

одной

 

церкви

 

было

16

 

человѣкъ,

 

Камыіиинъ,

 

въ

 

которомъ

 

при

 

5

 

церквахъ

состояло

 

12

 

челокѣкъ,

 

Квалынскъ,

 

гдѣ

 

при

  

одной

   

церкви
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оыло

 

1 1

 

человѣкъ,

 

Аткарскъ,

 

гдѣ

 

при

 

2

 

церквахъ

 

находи-

лось

 

9

 

человѣкъ,

 

Городищи,

 

гдѣ

 

при

 

одной

 

церкви

 

было

7

 

человѣкъ,

 

Балашовъ,

 

въ

 

которомъ

 

при

 

одной

 

церкви

 

со-

стояло

 

6

 

лицъ

 

и

 

Жузнецкъ,

 

гдѣ

 

при

 

одной

 

же

 

церкви

 

на-

ходилось

 

4

 

лица.'

 

Уѣзды

 

въ

 

ѳтомъ

 

отношеніи

 

слѣдуютъ

 

въ

такомъ

 

порядкѣ:

 

Еузнецкій,

 

въ

 

которомъ

 

состояло

 

410

человѣкъ,

 

Сердобскт,

 

гдѣ

 

[было

 

382

 

человѣка,

 

Вольскіп,

гдѣ

 

паходилосьі£ 379^человѣкъ,

 

Детровскій,

 

въ

 

которомъ

было

 

268

 

человѣкъ,

 

Еамышинскій,

 

въ

 

которомъ

 

состояло

186

 

человѣкъ,

 

Саратовскгй,

 

гдѣ

 

было

 

17-9

 

человѣкъ,

 

Ква-

лынскгй,

 

въ

 

которомъ

 

было

 

166

 

человѣкъ,

 

Аткарскій,

 

въ

которомъ

 

находилось

 

ПО

 

человѣкъ,

 

Повохоперскй,,

 

въ

 

ко-

торомъ

 

находилось

 

тоже

 

.110

 

человѣкъ,

 

Балашовскій,

 

въ

которомъ^было

 

107

 

человѣвъ,

 

Коперскій,

 

гдѣ

 

состояло

 

93

человѣка,

 

Царицынскій,

 

гдѣ

 

было

 

70

 

человѣкъ,

 

и

 

Горо-

дищенскій,

 

въ

 

которомъ

 

состояло

 

51

 

лицо.

 

Заштатнаго

духовенства,

 

не

 

считая

 

его

 

семействъ

 

всего

 

было

 

въ

 

районѣ

Сердобскомъ,— 41

 

лицо,

 

затѣмъ — въ

 

Кузнецкомъ,—

 

24

 

лица,

Саратовскомъ,— 19

 

лицъ,

 

Петровскомъ, — 15

 

лицъ,

 

Воль-

скому — 14

 

лицъ,

 

Камышинскомъ,— 10

 

лицъ,

 

Хвалын-

скомъ, — 9

 

лицъ,

 

Балашовскомъ— 4,

 

Аткарскомъ— 3,

 

Ново-

хоперскомъ— тоже

 

3,

 

Городищенскомъ— 2

 

и

 

Царицын-

скомъ — 1,

 

въ

 

Хоперскомъ

 

же

 

районѣ

 

не

 

было

 

ни

 

одного

заштатнаго

 

лица.

 

Сиротствующаго

 

духовенства,

 

—

 

вдовъ

 

съ

ихъ

 

дѣтьми

 

и

 

сиротъ

 

круглыхъ,

 

не

 

имѣющихъ

 

ни

 

отца,

 

ни

матери,

 

болѣе

 

всего

 

было

 

въ

 

Сердобскомъ

 

округѣ,

 

гдѣ

 

ихъ

находилось

 

104

 

чоловѣка,

 

затѣмъ

 

слѣдуетъ

 

округъ

 

Воль-

скій,

 

въ

 

которомъ

 

было

 

63

 

сироты,

 

за

 

нимъ—Петровскій,

въ

 

которомъ

 

состояло

 

59

 

человѣкъ,

 

потомъ— Кузнецкій,

 

гдѣ
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считалось

 

39

 

сиротъ,

 

Атварскій,

 

въ

 

которомъ

 

состояло

 

25

чоловѣкъ,

 

Новохоперскій,

 

гдѣ

 

ихъ

 

имѣлось

 

23

 

человѣка,

Оаратовскій,

 

въ

 

которомъ

 

было

 

21

 

лицо,

 

Хвалынскій,

 

кото-

рый

 

насчитывалъ

 

20

 

сиротъ,

 

Балашовскій,

 

гдѣ

 

было

 

6

 

си-

ротъ,

 

Царицынскій,

 

въ

 

которомъ

 

считалось

 

также

 

6

 

сиротъ

и

 

наконецъ

 

Городищинскій,

 

гдѣ

 

значилось

 

4

 

сироты;

 

окру-

ги

 

Камышинскій

 

и

 

Хоперскій

 

не

 

считали

 

у

 

себя

 

ни

 

одной

сироты.

                                                           

Тр.

 

Еулевъ.
(Продолжѳніѳ

 

слѣдуетъ).

Я-

ОГЛАВЛЕНІЕ.

 

О

 

тайнахъ

 

смерти

 

и

 

живни

 

вагробной.

 

-Воспитатель-

ный

 

мѣры

 

и

 

состояние

 

дѣтской

 

души. — Духовенство

 

Саратовской

 

епархіи

100

 

лѣтъ

 

навадъ.— Объявленія.

Рѳдакторъ,

 

Ректоръ

 

Сеыинаріп,

 

протоіерей

   

П.

 

Извѣковъ.

Дозволено

 

цензурою,

 

Оаратовъ,

 

14

 

октября

   

1900

  

г.

Цензоръ

 

протоіерей

   

М.

 

Соколовъ.

Саратовъ.

 

ТипограФІа

  

Губернскаго

 

Земства.



—

 

1211

 

—

_______ ОБЪЯВ

 

ЛЕНІЯ- _______

колокольно-литЕйеый

 

ЗАВОДЬ
Николая

  

Васильевича

   

КВИЕН ЕВА
Бывшій

   

бр.

   

ГУДКОВЫХЪ.

ВЪ

   

САРАТОВѢ.

(основанъ

 

въ

 

1817

 

году)

За

 

Всероссійскую

 

промышленно-художествѳяную

 

выставку

  

1896

 

г.

въ

 

Н.-Новгородѣ.

   

Большая

   

серебряная

 

медаль.

 

За

 

Саратовскую

сельско-хозяйствонпую

 

и

 

промышленную

 

выставку

 

1899

 

г.

 

Боль-
шая

 

серебряная

 

медаль.

ЗАВОДЪ

 

ПРИНИМАЕТ*

 

ЗАКАЗЫ:
на

 

выливку

 

новыхъ

 

и

 

нереливку

 

старыхъ

 

колоколовъ

 

разнаго

 

вѣса,

также

 

и

 

доставку,

 

какъ

 

по

 

желѣзнымъ

 

дорогамъ,

 

такъ

 

и

 

водя-

нымъ

 

путямъ;

 

ноднимаѳтъ

 

колокола

 

на

 

колокольню,

 

даѳтъ

 

руча-

тельство

 

въ

 

прочности

   

колоколовъ

 

и

 

дѣлаетъ

 

разсрочку

 

платежа

на

 

разныя

 

сроки.

При

 

ваводѣ

 

всегда

 

имѣютсядля

 

продажи

 

готовыя

 

колокола,

 

вѣсоиъ

отъ

  

150

 

иуд.

 

и

 

до

 

10

 

фун.

 

разной

 

величины.

СПЕШАЛЬНО

 

ДЛЯ

 

ЦЕРКВЕЙ
рекомендуется

 

виноградное

 

вино

 

лучшаго

качества

отъ

 

6

 

рублей

 

ведро

 

и

 

дороже

ВЪ

   

ЮЖНОМЪ

   

СКЛАДЪ
Саратовъ.

 

Пасоажъ— противъ

 

Окружнаго

 

Суда.
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ЖИВОПИСНАЯ

 

МАСТЕРСКАЯ
ХУДОЖНИКА

ФЁДОРА

 

МАКСИМОВИЧА

 

КИРША.
Двѣ

 

серебряныя

   

медали

 

отъ

   

Императорской

   

Академш
Художествъ

 

и

 

Саратовской

 

Областной

 

выставки.

иоподнянтъ

вполнѣ

 

художественно

 

заказы

 

церковной

 

живописи,

какъ-то:

иконостасы,

 

отдѣльныя

 

иконы,

 

стѣнныя

картины,

 

прозрачныя

 

иконы

 

и

 

картины

для

 

оконъ,

 

майоликовую

 

живопись,

 

пол-

ную

 

отдѣлку

 

храмовъ

 

и

 

орнаментныя

украшенія

 

стѣнъ

 

въ

 

любомъ

 

желаемомъ

строгомъ

 

стилѣ:

 

русскомъ,

 

византійскомъ,
греческомъ

 

и

 

пр.

Іконостасныя

  

работы

   

принимаются

  

также

вмѣетѣ

 

съ

 

рѣзьбой

 

и

 

позолотой.

ВОЖИІІ

 

8

 

РЕШЩІН

 

СИРЫЙ

 

ШщШШ
УМЕРЕННЫ

 

Я

   

ЦТ.ІІЫ

по

 

mm

 

съ

 

р&зсрочкою

 

платежа
Саратовъ,

 

Малая

 

Казачья

 

ул.,

 

собственный

 

домъ,



if? =1t= —-------iF~ ^i^^^^^^^^^^^j

 

■— j t_______ i i:____

ИВАНА

 

ГАВРИЛОВИЧА

 

ГОЛОВКИНА.
ВЪ

 

САРАТОВЕ
1 .

 

Московская

 

ул.,

 

между

 

Александ-
ровской

 

и

 

Польской,

 

д.

 

Шиллеръ.

ВЪ

 

САМАРѢ

2.

  

Новособорпая,

 

собственный

 

домъ;

3.

  

Панская

 

улица,

 

гостинный

 

дворъ.

ВЪ

  

БУЗУЛУКѢ

Гостинный

    

дворъ.

Которые

 

имѣютъ

 

въ

 

болыпомъ

 

разнообразномъ

 

выборѣ:

ЗѲМТЫЯ,

 

СЕРЕБРЯНЫЯ,

 

<
МЕЛЬХІОРОВЫЯ,

БРОНЗОВЫЙ

 

ВЕЩИ;

и

НАКЛАДНОГО

  

СЕРЕБРА

РИЗАХЪ

  

И

  

БЕЗЪ

  

РИЗЪ.

НА

 

АКОІІЫ,

 

РЕЗЫ

 

И

 

КІОТЫ
ПРИНИМАЮТСЯ

   

ЗАКАЗЫ.!

|ПАРЧА,БАРХАТЪ,

 

ГАЛУНЫ,

 

БАХ-|

РОМА,

 

кисти;

 

ТАКЖЕ

ВСЕВОЗМОЖНЫМ
ЦЕРКОВНЫЙ

 

ВЕЩИ:
I

 

ианикадилы,

 

лампады,

 

нодсвѣчни-

ки,

  

сосуды,

  

дарохранительницы,

I

 

хоругви,

 

плащаницы,

 

воздухисе-

ребряныя

 

и

 

мишурныя.

Кисш

 

ВЫСОЧАЙШЕ

 

нигхдшш

С.-ПетерОургскіѳ.

I

 

Книги

 

Богослужѳбныя,

 

проповѣд

ОВДАЧІНІЯ

    

ГОТОВЫЯ

священнически;
ДЕРЕВЯННОЕ

 

МАСЛО

 

НАСТОЯЩЕЕ

и

 

иного

 

другихъ

 

товаровъ.

САМОВАРЫ

 

лучшихъ

 

фабрикъ
никилированныѳ,

 

тошпакъ

 

и

 

обык-
новенные-

Кромѣ

 

сего,

 

имѣются

 

собственной

 

пы-

писки

 

ЧАЙ

 

кпхтпнскій

 

высшаго

достоинства,

 

раавѣшанный

 

подъ

 

тамо-

женной

 

бапдеролью,

 

въ

 

собственной
раявѣсочаой,

 

подъ

 

надсмотромъ

 

чинов-

ника

 

отъ

 

правительства

IT

Книги

 

Богослужѳбныя,

 

проповѣд-

                                              

_

        

~

     

І
ныя,

 

житія

 

святыхъ,

  

Библіи

 

Дуч-Ж

 

САХАРЪ

   

КІЕВСКІИ

     

А
гдихъ

 

изданій.

                

®

            

ПО

 

БИРЖЕВОЙ

 

Ц"БНЪ-

              

Jгдихъ

 

изданіи

Цѣны

 

дешевыя,

 

безъ

 

запроса,

 

внѣ

 

конкуренціи.

Бысылка

 

почтой

 

и

 

по

 

нселшой

 

дорогѣ

 

немедленная.
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ЦЕРКОВНУЮ

 

УТВАРЬ
ВЪ

 

БОЛЬШОМЪ

 

ВЫБОРѢ

постоянно

 

имѣетъ

 

магазинъ

Г.

 

М.

 

КВАСНИКОВА,
Оаратовъ,

 

Театральная

 

площадь,

 

д.

 

Вакурова.

По

 

случаю

 

дешеваго

 

курса

 

на

 

серебро

 

цѣны

значительно

 

дешевле:
Сосуды

 

съ

 

приборами

 

рѣзной

 

работы

 

отъ

 

30

 

к.

за

 

золотникъ,

 

чеканные

 

съ

 

гравировкой

 

отъ

 

33

 

к.,

 

че-

канные

 

обыкновенные

 

отъ

 

38

 

к.,

 

лучшей

 

работы

 

отъ

40

 

к.;

 

разной

 

работы

 

дарохранительницы,

 

дароносицы,

кресты

 

напрестольные,

 

ковши

 

для

 

теплоты,

 

кадила

поцѣнѣ

 

за

 

золотникъ;

 

Евангелія

 

разной

 

величины

 

въ

 

се»

ребрянномъ

 

опаянномъ

 

окладѣ,

 

двухстороннія,

 

односто-

роннія

 

и

 

съугольниками

 

по

 

бархату

 

на

 

разыыя

 

цѣны.

Аплике:

 

паникадила,

 

еемисвѣчники,

 

подсвѣч-

ники

 

разной

 

величины,

 

лампады,

 

чаши

 

водосвятныя,

благословснныя

 

блюда,

 

брачные

 

вѣнцы,

 

кропила,

копія,

 

сборныя

 

блюда,

 

свѣчи

 

метадлическія,

 

хоругви,

плащаницы,

 

воздухи,

 

евангелія

 

въ

 

золоченныхъ

 

аплике

окладахъ,

 

запрестольные

 

кресты

 

съ

 

иконами,

 

гото-

вые

 

святцы

 

на

 

каждый

 

отдѣльный

 

мѣсяцъ,

 

иконы

 

въ

серебряныхъ

 

и

 

аплике

 

ризахъ.

ПАРЧА

   

СЕРЕБРЯНАЯ

 

И

 

МИШУРНАЯ,

шіщшігешя

 

II

 

діаковшя

 

готовый

 

ОБЛАЧЕНЫ.
Кресты

 

протоіерейскіе

 

і

 

священническів,

 

коронаціонвые,

 

юби-
лейные

 

золотые

 

н

 

серебряные-»
А

 

ТАКЖЕ

 

БОЛЬШОЙ

 

ВЫБОРЪ
часовъ

 

лучшихъ

 

фабри къ,

 

брилліантовыхъ,

 

золо-

.

        

тыхъ

 

и

 

серебряныхъ

 

вещей.
Магазинъ

   

принимаешь

 

заказы

  

на

 

веѣ

 

поименованныя

 

вещи.

Печатано

 
съ

 
разрѣшѳнія

 
Начальства.




