
Пы\одятъ

 

два

 

разп

 

м.

 

ул-

сяцъ

 

1-го

 

и

   

І5-Ю

 

чиселъ.

Цѣна

 

годовому

 

иэдааію

 

съ

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

на

доійъ

 

С

 

рублен.

і ------ —-----------

цГосуд^стзгяная
|

 

іВир.

 

'■'

 

?оЩа
СССР

| им._

 

В._И .

 

Лзнина

шшшшт

 

вшмост
УМ

  

АО*

18824

  

ГОДЪ.

Подписка

 

принимается

 

въ

редакціи

 

Кпархіальныхь

 

В*-
дом

 

Сетей

 

При

 

духовной

 

сеяіі-
наріи

 

въ

 

Кишиневе

 

н

 

у

 

мъхт-

ні.ітъ

  

ГілагочвіНЯяЧъ»

15—30

 

сентября.

Православное

 

Палестинское

 

Общество,
СОСТОЯЩЕЙ

ПОДЪ

 

ПРЕДСѢДАТЕЛЬСТВОМЪ

Его

   

Игаераторскаго

   

Высочества
Великаго

 

Князя

Серыъл

 

Александровича.

Православное

 

Палестинское

 

общество,

 

уставъ

 

ко-

тораго

 

Высочайше

 

утвержденъ

 

8

 

мая

 

1882

 

г.,

 

.от-

крыло

 
свои

 
дѣйствія

 
21

 
мая

 
сего

 
года.
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Главный

 

цѣли

 

общества:
1.

  

Полдержаніе

 

православія

 

въ

 

святой

 

землѣ.

2.

  

Пособіерусскимъ

 

гіаломникамъ.

Для

 

достиженія

 

первой

 

изъ

 

этихъ

 

цѣлей

 

обще-
ство

 

предполагаете

 

поддерживать

 

въ

 

святой

 

землѣ

православная

 

церкви

 

и

 

духовенство,

 

устраивать

 

тамъ

школы

 

и

 

подавать

 

мѣстному

 

населенію

 

врачебную

 

по-

мощь.

Заботы

 

общества

 

р

 

-

 

русскихъ

 

паломникахъ

 

не

ограничатся

 

облегчёніемъ

 

имъ

 

пути

 

въ

 

святую

 

землю,

но

 

еще

 

болѣе

 

будутъ

 

направлены

 

на

 

удовлетворено
ихъ

 

духовныхъ

 

потребностей.
Кромѣ

 

того

 

общество

 

поставило

 

себѣ

 

задачею

 

по-

средствомъ

 

разнаго

 

рода

 

изданій

 

ознакомить

 

русское

общество

 

съ

 

настояпшмъ

 

и

 

прошедшимъ

 

святой

 

земли

и

 

тѣмъ

 

послужить

 

для

 

духовнаго

 

единенія

 

между

 

Рос-
сіею

 

и

 

Матерью

 

Церквей.
Общество

 

принимаетъ

 

пожертвованія

 

и

 

взносы

какъ

 

для

 

удовлетворенія

 

своимъ

 

вышеупомянутымъ

цѣлямъ,

 

такъ

 

равно

 

для

 

доставленія

 

по

 

принадлеж-

ности

 

въ

 

святую

 

землю

 

по-

 

волѣ

 

и

 

указацію

 

жертво-

вателей

 

или

 

желающихъ

 

перевести

 

деньги

 

вь

 

Іеруса-
л

 

имъ.

Общество

 

по

 

уставу

 

состоитъ

 

изъ:

1.

   

Почетныхъ

 

членовъ,

 

внесшихь

 

одновременно

5000

 

р.

 

или

 

избранныхъ

 

въ

 

виду

 

особыхъ

 

заслугъ

 

ихъ

въ

 

пользу

 

святыхъ

 

мѣстъ

 

Востока.
2.

  

Дѣйствительныхъ

 

членовъ,

 

внесшихъ

 

единовре-

менно

 

500

 

р.

 

или

 

платящихъ

 

ежегодно

 

по

 

25

 

р.,

 

и

В.

 

Членовъ

 

сотрудниковъ,

 

внесшихъ

 

единовремен-

но

 

200

 

р.

 

или

 

платящихъ

 

ежегодно

 

10

 

р.

По

 

уставу

 

общества

 

всѣ

 

почетные

 

члены

 

и

 

тѣ

 

изъ

дѣйствительныхъ

 

членовъ

 

и

 

членовъ -сотрудниковъ,

которые

 

сдѣлаютъ,

 

вмѣсто

 

ежегодныхъ,

   

единовремен-
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ные

 

взносы,

 

получаютъ

 

для

 

ношенія

 

особый

 

Высочай-
ше

 

утвержденный

 

знакъ

 

общества.
Дѣлами

 

общества

 

завѣдываетъ

 

совѣтъ,

 

который

составляютъ:

Предсѣдатель

Его

 

Императорское

 

Высочество

 

Великій

 

Князь
Сергѣй

 

Александровичъ.
Вице-

 

предсѣдатель

  

Т.

 

И.

 

Филипповъ.
Помощникъ

 

нредсѣдателя

 

В.

 

Н.

 

Хитрово,
Члены

 

совѣта:

 

Б.

 

П.

 

Мансурову

 

В.

 

Г.

 

Василь-
евой,

 

И.

 

В.

 

Троицкій.
Казначей

 

Н.

 

Ѳ.

 

Фанъ-деръ

 

Флитъ.
Секретарь

 

М.

 

П.

 

Степановъ-
Желающіе

 

ближе

 

ознакомиться

 

съ

 

уставомъ

 

пра-

вославваго

 

палестинскаго

 

общества

 

могутъ

 

обращать-
ся

 

за

 

безплатнымъ

 

его

 

получевіемъ".
Въ

 

С.-Петербургѣ — въ

 

книжный

 

магазинъ

 

И.

 

Л.
Тузова,

 

большая

 

садовая,

 

близь

 

невскаго

 

проспекта,

противъ

 

гостиннаго

 

двора,

 

а

 

также

 

къ

 

вице-предсѣ-

дателю,

 

помощнику

 

председателя,

 

казначею

 

и

 

секре-

тарю,

 

адресы

 

которыхъ

 

можно

 

получить

 

въ

 

томъ

 

же

книжномъ

 

магазинѣ.

Въ

 

Москвѣ

 

—

 

въ

 

книжный

 

магазинъ

 

А.

 

Н.

 

Фе-
рапонтова,

 

Никольская,

 

д.

 

славянскаго

 

базара

 

и

 

у

члена-учредителя

 

Ивана

 

Николаевича

 

Лодыженскаго,
малая

 

Никитская,

 

гранатный

 

переул.,

 

д.

 

княгини

 

Уру-
совой-

Въ

 

Кіевѣ

 

--

 

у

 

члена

 

общества

 

Акима

 

Алексѣевича

Олесницкаго,

 

въ

 

зданіи

 

духовной

 

академш.

Въ

 

Перми-— у

 

члена-учредителя

 

Дмитрія

 

Дмитри-
евича

 

Смышляева.
Пожертвованія,

 

членскіе

 

взносы

 

и

 

переводы

 

денегъ

въ

 

святую

 

землю

 

принимаются,

 

какъ

 

отъ

 

здѣганихъ

жителей,

 
такъ

 
и

 
отъ

 
иногородныхъ,

 
въ

 
С.-Петербургѣ
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m

 

зІМвёмъ

 

Дворнѣч

 

въ

 

конторѣ

 

йХъ

 

Императорсбйхъ
Высочествъ

 

Великихѣ

 

Кі&зей.

Высочайше

 

утвержденъ

 

8

 

мая

 

1882

 

года,

 

é«

 

Иё*ё|П?йФѣ.

Оберъ

 

Прокурор*

 

Сйятѣйш^го

 

Синода

 

Побѣдонощеѳь.

FMatô

   

ПравдсЛШнаШ

   

ЕШсіШМокат

   

об-
щества,

Ï.

 

Ціъль

  

Общёетеё.

1.

 

Православное

 

палестинское

 

общеетво

 

учреждается

исключительно

 

еъученоЮ

 

й

 

біаг^т^рйТельйОіо

 

целями,
для

 

достиженія

 

которыхъ

 

ъЩ

  

предоета^Лйется:
а)

  

собирать,

 

раЗрабОТывать

 

и

 

распроетраййть

 

въ

Россіи

 

свѣдейія

 

о

 

евятшхъ

 

жѣетахъ

 

востока.

б)

  

оказывать

 

йОСОбіе1

 

православными

 

паломнйкаійъ

атихъ

 

мѣстъ^

 

й

в)

  

учреждать

 

школы,

 

больницы

 

и

 

страйнопріимиые
дома,

 

а

 

также

 

оказывать

 

матеріальное

 

пособіе

 

мѣст-

нымъ

 

жйтеШЩ

 

церкшмъ,

 

монасТыряМъ

 

и

 

духовенству.

Ш

 

По

 

существу

 

преіШетокъч

 

входящйхъ

 

въ

 

кругъ

занятій

 

общества,

 

оно

 

раздѣляется

 

На

 

три

  

Отдѣленія.

3;

 

Общество

 

заботится

 

о

 

приведети въ

 

йзвѣст-

ноотьйеообщеній

 

такихъ

 

свѣдѣній,

 

Который

 

остаются

безъ

 

у

 

потреб

 

ленш

 

въ

 

частныхѣ

 

ру&ахъ

 

и

 

въ

 

архйвахъ

разныхъ

 

мѣстъ.

4.

 

Общество

 

старается

 

о

 

пріобрѣтеніи

 

ученых

 

ь

пюсобій,

 

кйигъ,

 

рукописей,

 

картъ,

 

достопрймѣЧатель-

ностей

 

и

 

проч.,

 

допуская

 

къ

 

пользование

 

ими

 

не

 

толь-

ко

 

членоеъ

 

свойхъ,

 

во

 

и

 

всѣхъ

 

желаюЩихъ

 

извлечь

изъ

 

нихъ

 

пользу

 

для

 

свойхъ

 

занятій.
б.

 

Общество

 

нкзначаетъ,

 

по

 

мѣрѣ

 

срѳдствъ

 

сво-

йхъ,

 

денежный

 

или

 

другія

 

награды

 

за

 

разрѣіиеніе

 

tiu-

ripwtffy

 
имъ

 
п|)ёдл"агйёйыхѣ.
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6.

  

Общество,

 

по

 

мѣрѣ

 

бредствъ

 

свойхъ,

 

снаря-

жаеть

 

экопедйЦш,

 

даетъ.

 

поручение

 

своймъ

 

ч"ленамъ

или

 

ггостороннймъ

 

Лйц^амЪ,

 

Желающимъ

 

участвовать

 

въ

трудахъ

 

его,

 

содѣйствуетъ

 

ймъ

 

своими

 

указаніями,

 

по-

ощрениями,

 

посс-біямй

 

и

 

въ

 

слуЧаѣ

 

нузйды,

 

овоийѣ

 

хо-

датайств

 

омъ.

7.

  

Собйраніе

 

й

 

распространеніе

 

свѣдѣній

 

обще-
етвомъ

 

совершаются

 

посредствомъ

 

чтеній

 

и

 

сообщены
въсобравіяхъ

 

общества,

 

а

 

также

 

переписки,

 

печатныхъ

записокъ,

 

періоДйческихъ

 

и

 

друтихъ

 

сочинешй

 

и

 

сбор-
никовъ,

 

йздавае'мйхъ

 

въ

 

свѣтъ

 

на

 

оенованіи

 

общихъ
цензурныхъ

 

правилъ.

8.

  

Общество

 

оказываетъ

 

пособіе

 

правоелавнымъ

паломникамъ

 

при

 

посѣщенін

 

ими

 

святыхъ

 

мѣстъ

 

Вос-
тока

 

уотройетвомъ

 

для

 

вихъ

 

стран

 

вопршмнйТхъ

 

до-

мовъ,

 

больницъ,

 

особыхъ

 

паломническихъ

 

каравановъ,

удешевленіеиъ

 

путевыхъ

 

расходовъ,

 

изданіемъ

 

путево-

дителей

 

и

 

т.

 

д.

9.

  

Общество,

 

по

 

возможности,

 

воснолняетъ

 

дѣ

ятелъносТь

 

Высочайше

 

утвержденной

 

приазіатскомъ
дейартаменТѣ

 

министерства

 

иностранныхъ

 

дѣлъ

 

пале-

стинской

 

коммйссій

 

и

 

старается

 

согласовать

 

дѣйствія

свои

 

съ

 

еовѣтами

 

й

 

указаніямй

 

русской

 

духовной

 

мис-

сіи

 

Въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

русвкаго

 

консульства

 

въ

 

Пале-
стинѣ.

10.

  

Общество

 

можетъ

 

составлять

 

запасные,

 

основ-

ные,

 

неприкосновенные

 

и

 

спеціальные

 

капиталы

 

изъ

доступныхъ

 

ему

 

девежныхъ

 

источниковъ,

 

а

 

также

 

прі-
обрѣтать

 

недвижимый

 

собственности,

 

руководствуясь

при

 

этомъ

 

общими

 

законами

 

и

 

особыми

 

правилами,

которьтя

 

должны

 

быть

 

утверждены

 

совѣтомъ

 

общества.
П.

 

Для

 

покрытія

 

денежныхъ

 

расходовъ

 

общества,
предоставляются

 

ему

 

слѣдующія

 

срелства:

а)

 
ежегодные

 
и

 
единовременные

 
взносы

  
членовъ,
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б)

  

сборы

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

другихъ

 

публичныхъ
мѣстахъ

 

съ

 

надлежищаго

 

каждый

 

разъ

 

разрѣшенія,

в)

  

взносы

 

по

 

сборнымъ

 

книжкамъ

 

выдаются

 

со-

вѣтомъ

 

общества

 

тѣмъ

 

членамъ,

 

которые

 

изъявятъ

 

го-

товность

 

принять

 

на

 

себя

 

сборъ

 

добровольныхъ

 

при-

ношеній

 

для

 

цѣлей

 

общества.
г)

    

приношенія

 

доброхотныхъ

 

жертвователей

какъ

 

вообще

 

въ

 

пользу

 

общества,

 

такъ

 

и

 

съ

 

опредѣ-

леннымъ

 

указаніемъ

 

ихъ

 

назначенія

 

сообразно

 

цѣлямъ

общества,

 

поименнованнымъ

 

въ

 

§

 

1

 

сего

 

устава,

 

и

д)

  

выручка

 

отъ

 

продажи

 

сообственныхъ

 

изданій,
вещ ,:> й

 

и

 

имущества.

                                     

•

         

;

12.

  

Общество

 

имѣетъ

 

печать

 

съ

 

наимонованіемъ
общества.

U.

 

О

 

правахд

 

и

 

обязанностях^

 

членовъ

 

общества.

13.

  

Общество

 

составляюсь:

а)

  

50

 

почетны хъ

 

членовъ,

б)

  

200

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ,

 

и

в)

  

члены

 

сотрудники

 

въ

 

неограниченномъ

  

числѣ.

Приміьчаніе.

 

Впослѣдствіи

 

число

 

почет-

ныхъ

 

и

 

дѣйствительныхъ

 

членовъ

 

общества
можетъ

 

быть

 

увеличено

 

по

 

предложенію

 

со-

вѣта,

 

утвержденному

 

общимъ

 

собраніемъ.
14.

  

Общество,

 

по

 

предложение

 

совѣта,

 

избираетъ
въ

 

почетные

 

члены

 

свои —особъ,

 

извѣстныхъ

 

учеными

трудами

 

по

 

святымъ

 

мѣстахъ

 

востока,

 

особенно

 

со-

чувствующихъ

 

цѣлямъ

 

общества

 

или

 

принесшихъ

 

въ

даръ

 

обществу

 

не

 

менѣе

 

5

 

тысячъ

 

рублей.
15.

  

Почетные

 

члены

 

приглашаются

 

присутство-

вать

 

въ

 

общихъ

 

собраніяхъ,

 

но

 

къ

 

принятію

 

долж-

ностей

 

по

 

обществу

 

не

 

обязываются.
16

 

Желающій

 

поступить

 

въ

 

дѣйствательпые

 

чле-

ны,

  

долженъ

 

быть

 

предложенъ

 

двумя

 

или

 

болѣе

 

дѣй-
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ствительными

 

членами,

 

которые

 

свидѣтельствуютъ,

 

что

предлагаемый

 

ими

 

канДидатъ

 

сочувствуетъ

 

цѣлямъ,

 

въ

§

 

1

 

постановленнымъ,

17.

  

Каждое

 

предложеніе

 

сего

 

рода

 

разсматри^

вается

 

въ

 

совѣтѣ

 

и

 

если

 

признано

 

будетъ

 

уважитель-

нымъ,

 

то

 

прочитывается

 

въ

 

ближайшее

 

общее

 

со*

браніе

 

и

 

въ

 

слѣдующее

 

затѣмъ

 

общее

 

же

 

собраніе
производится

 

самый

 

выборъ.
18.

   

Выборъ

 

въ

 

члены

 

общества

 

считается

 

дѣй-

ствителышмъ,

 

когда

 

избираемый

 

получить

 

болѣе

 

по-

ловины

 

наличныхъ

 

голосовъ

 

общаго

 

собранія.
19.

  

Лицо,

 

предложенное

 

въ

 

члены,

 

но

 

не

 

выбран-
ное,

 

можетъ

 

быть

 

вновь

 

предложено,

 

не

 

ранѣе,

 

какъ

чрезъ

 

три

 

года.

20.

  

Дѣйствительные

 

члены.

 

При

 

вступленіи

 

въ

общество,

 

могутъ

 

приписаться

 

къ

 

одному

 

или

 

нѣсколь-

кимъ

 

его

 

отдѣленіям-ъ.

21.

  

Дѣйствительные

 

члены

 

присутствуютъ

 

во

 

всѣхъ

собраніяхъ

 

общества

 

съ

 

правомъ

 

голоса.

 

Они

 

изби-
раюсь

 

и

 

избираются

 

во

 

всѣ

 

должности

 

по

 

обществу.
22.

  

Дѣйствительные

 

члены

 

имѣютъ

 

право

 

пред-

ставлять

 

письменно

 

совѣту

 

обществу

 

предположенія
свои

 

о

 

томъ,

 

что

 

считаютъ

 

полезнымъ

 

для

 

общества.
По

 

разсмотрѣніи

 

сихъ

 

предложены,

 

совѣтъ

 

сообщаетъ
представившимъ

 

ихъ

 

свое

 

заключеніе.
23.

  

Дѣйствительные

 

члены

 

вносятъ

 

ежегодно

 

въ

кассу

 

общества

 

не

 

менѣе

 

двадцати

 

пяти

 

рублей

 

сер.

Ежегодный

 

взносъ

 

можетъ

 

быть

 

замѣненъ

 

единовре-

меннымъ-

 

въ

 

пять

 

сотъ

 

рублей

 

серебромъ.

                  

»

24.

  

'Лица,

 

желающія

 

поступить

 

въ

 

члены

 

сотруд-

ники,

 

заявляютъ

 

о

 

желаніи

 

своемъ

 

совѣту

 

и

 

прини-

маются

 

по

 

опредѣленію

 

его.

25.

  

Члены

 

сотрудники

 

вносятъ

 

ежегодно

 

въ

 

кас*

су
 

общества
 

не

 
менѣе

 
десяти

 
рублей

 
серебромъ-

 
Ежа-.
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годный

 

взносъ

 

можетъ

  

бить

   

замѣненъ

   

единовремен

 

*

нымъ-— въ

 

двѢстй

 

рублей

 

серебромъ.
26.

  

Члены

 

сотрудники

 

въ

 

собраніяхъ

 

имѣютъ

только

 

голосъ

 

сѳвѣщательный,

27.

  

Годовая

 

плата

 

вносится

 

вступающимъ

 

вновь

членомъ

 

сполна,

 

хотя

 

бы

 

онъ

 

поступилъ

 

іи

 

въ

 

концѣ

года-

 

Единовременный

 

взносъ

 

производится

 

также

 

спол-

на,

 

не

 

принимая

 

въ

 

разсчетъ

 

сдѣланныхъ

 

уже

 

членомъ

годѳвыхъ

 

взносовъ.

28.

   

Почетные,

 

дѣйствительные

 

члены

 

и

 

члены

 

со-

трудники

 

нолучаютъ

 

на

 

сіи

 

званія

 

дипломъ

 

за

 

под-

писью

 

председателя

 

и

 

скрѣдаою

 

секретаря.

29.

   

Всѣ

 

почетные

 

члены,

 

а

 

изъ

 

дѣйствительныхъ

членовъ

 

и

 

членовъ

 

сотрудниковъ— сдѣлавшіе

 

едино-

временный

 

взносъ

 

(§§

 

14,

 

23

 

и

 

Ше

 

вмѣсто

 

ежегоднаго,

нолучаютъ

 

еще

 

особо

 

для

 

к-аждаго

 

изъ

 

этмхъ

 

разря-

довъ

 

установленный

 

знакъ.

30.

  

Если

 

всѣ

 

вакансіи

 

поцетдахъ

 

п

 

дМютвитель-
ныхъ

 

членовъ

 

-заняты,

 

то

 

вновь

 

избранные

 

члены

 

Щ
писываютея

 

въ

 

кандидаты

 

и

 

поетупаютъ

 

на

 

откры-

вающіяея

 

вакансш

 

по

 

старшинству

 

ихъ

 

шйранш.

111.

  

О

   

соЬрйніяхъ.

,

      

Ш

 

Ообранія

 

общества

 

бываютъ

 

общія

  

или

 

част-

ныя

 

(по

 

отдѣленіямъ).

32.

  

Обшія

 

ісобрвнія

 

бываютъ

 

обыкновенный,

 

^рез-

вычайиыя

 

и

 

годовыя.

33.

  

Обыкяовенныя

 

общія

 

собраеія

 

s

 

бываютъ

 

.

 

;ci>
октября

 

до

 

марта

 

включительно,

 

;не

 

межѣе

 

одного

 

раза

въ

 

три

 

мѣсяца.

34.

  

Собрание

 

юіи

 

посвящаются:

 

a)

 

елуішанію

 

еже*
мѣсячныхъ

 

отчетовъ

 

о

 

дѣйствіяхъ

 

совѣта,

 

о

 

новыхъ
пріобрѣтоніяхъ

 

общества

 

и

 

о

 

получеиныхъ

 

извѣщені-

яхъ-,

 
б)

 
выбору

 
въ

 
члены:

 
почетные

 
и

 
дѣйствительвые,
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лйцъ,

 

предложенныхъ

 

въ

 

предъидущее

 

собраніе,

 

а

также

 

предлоЖенію

 

новыхъ

 

кандйдатовъ

 

и

 

в)

 

чтенію
ученыхъ

 

статей,

 

изустному

 

сообщенію

 

йзвѣстій,

 

осо-

бенно

 

замѣчательныхъ

 

для

 

общества,

 

и

 

разсужденіямъ

членовъ.

35.

  

О

 

предмѳтѣ

 

ученыхъ

 

статей,

 

приготовленныхъ

къ

 

чтенію,

 

сообщается

 

членймъ

 

въ

 

приглйсйТельныхъ

новѣсткахъ.

36.

  

Члены

 

общества,

 

желающіе

 

сдѣлать

 

какое

либо

 

сообщение

 

или

 

предложить

 

свои

 

замѣчанія

 

на

слышанное

 

чтеніе

 

или

 

сообщеніе,

 

объявляютъ

 

о

 

томъ

предсѣдателю,

 

который

 

установляетъ

 

между

 

ними

 

оче-

редь

 

и

 

вообще

 

заботится

 

о

 

порядкѣ

 

совѣщаній.

37.

  

Въ

 

обыкновенномъ

 

общемъ

 

собраніи

 

могутъ

присутствовать

 

посторонніе

 

тюсѣтитела,

 

введенные

дѣйсТвительными

 

членами;

38.

  

Чрезвычайный

 

общія

 

собранія

 

назначаются

совѣТомъ

 

по

 

мѣрѣ

 

дѣйствительной

 

надобности

 

для

 

со-

вѣщанія

 

о

 

правилахъ,

 

объ

 

управлоній

 

или

 

объ

 

измѣ-

неніи

 

устава

 

общества.

39.

  

На

 

чрезвычайныхъ

 

общихъ

 

собраніяхъ

 

Могутъ

присутствовать

 

только

 

почетные

 

и

 

дѣйствительные

члены.

40.

   

Годовое

 

собравіе

 

назначается

 

ежегодно

 

на

 

Ѳо-

мйной

 

недѣлѣ;

 

на

 

ономъ

 

Читается

 

общій

 

годовой

 

.от-

чета

 

о

 

дѣйствіяхъ

 

и

 

о

 

состояніи

 

общества,

 

избирают-
ся

 

должностныя

 

лица,

 

выдаются

 

по

 

присужденію

 

на-

грады

 

и

 

преміи,

 

читаются

 

рѣчи

 

и

 

статьи

 

учеяаго

 

со

держан

 

ія,
41.

 

Въ

 

іодоюе

 

общее

 

cooj

 

аніе

 

предъявляются

членамъ

 

кассовыя

 

книги.

42.

 

Въ

 

предшествующемъ

 

годовому,

 

обыкновен-
номъ

 

общемъ

 

собраніи

 

общества,

 

предсѣдатель

 

объяв-
ляет

 
ь

 
имена

 
должное гяыхъ

 
лицъ,

 
имѣющихъ

   
выбыть
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на

 

основаны

 

устава

 

общества,

   

а

 

равно

   

кандйдатовъ,

предлагаем ыхъ

 

совѣтомъ,

 

для

 

замѣщенія

 

ихъ.

43.

  

При

 

выборѣ

 

должноетныхъ

 

лиць

 

признается

избраннымъ

 

тотъ,

 

кто

 

получилъ

 

наибольше

 

число

 

го-

лосовъ,

 

если

 

къ

 

тому

 

число

 

это

 

превосходить

 

половину

числа

 

наличныхъ

 

членовъ.

44.

  

Отдѣленія

 

общества

 

имѣютъ

 

частныя

 

свои

собранія

 

не

 

менѣе

 

одного

 

раза

 

каждые

 

два

 

мѣеяца.

Предъ

 

наступленіемъ

 

и

 

по

 

истеченіи

 

лѣтнихъ

 

мѣся-

цевъ,

 

каждое

 

отдѣленіе

 

приводить

 

въ

 

известность

 

по-

ложеніе

 

начатыхъ

 

имъ

 

трудовъ

 

и

 

совѣщается

 

о

 

пред-

стоящихъ

 

ему

 

занятіяхъ.
45.

  

Отдѣленіе,

 

котораго

 

предсѣцательствующій

 

на

основаніи

 

§

 

70

 

выбываетъ

 

изъ

 

должности,

 

собирается
за

 

мѣсяцъ

 

предъ

 

годовымъ

 

собраніемъ

 

общества

 

для

избранія

 

•предсѣдательствующаго

 

на

 

слѣдующее

 

трех-

лѣтіе.

 

Выборъ

 

производится

 

посредствомъ

 

за

 

крыты

 

хъ

записокъ;

 

избраннымъ

 

считается

 

тотъ,

 

кто

 

получить

болѣе

 

половины

 

всѣхъ

 

наличныхъ

 

голосовъ.

46.

   

Въ

 

собраніяхъ

 

отдѣленій

 

разсматриваются

 

и

рѣшаются

 

большинствомъ

 

голосовъ

 

всѣ

 

входящія

 

въ

кругъ

 

дѣйствія

 

отдѣленій

 

дѣла

 

и

 

предположена,

 

вне-

сенныя

 

предсѣдательствующимъ

 

или

 

предложенныя

членами

 

отдѣленія.

47.

  

Выборъ

 

задачъ,

 

предлагаемыхъ

 

обществомъ
на

 

разрѣшеніе

 

(§

 

5)

 

и

 

поступившая

 

вслѣдствіе

 

того

сочиненія,

 

чертежи

 

и

 

рисунки

 

представляются

 

пред-

варительному

 

разсмотрѣнію

 

отдѣленія.

48.

  

Положенія,

 

состоявшіяся

 

въ

 

собраны

 

отдѣ-

ленія

 

и

 

требующія

 

распоряженія

 

со

 

стороны

 

совѣта,

вносятся

 

въ

 

совѣтъ

 

предсѣдательствующимъ

 

въ

 

отдѣ-

леніи.

 

Оовѣтъ,

 

сдѣлавъ

 

постановленіе

 

о

 

томъ,

 

въ

 

какой

мѣрѣ^

 

какъ

 

и

 

когда

 

заключеніе

 

отдѣленія

 

можетъ

 

быть
приведено

 

-въ

 

дѣйствіе,

 

еообщаетъ

 

о

 

томъ

 

отдѣленію.
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49.

  

Распорядокъ

 

представленныхъ

 

отдѣленію

 

ра-

бота

 

и

 

внутреннее

 

ими

 

управленіе

 

принадлежитъ

 

со-

бран

 

ію

 

отдѣленія.

 

ПосЛѣ

 

каждаго

 

собранія,

 

предсѣ-

дательствующій

 

сообщаетъ

 

совѣту

 

журналъ

 

засѣданія

чрезъ

 

секретаря

 

общества,

 

который

 

присутствуешь

 

во

всѣхъ

 

собраніяхъ

 

отдѣленій.

IV.

 

О

 

совѣтѣ,

50.

  

Совѣтъ

 

составляютъ:

 

предсѣдатель

 

общества,

его

 

'помощникъ,

 

предсѣдательствующіе

 

въ

 

отдѣленіяхъ,

три

 

члена,

 

избираемые

 

общимъ

 

собраніемъ

 

изъ

 

дѣй-

ствительныхъ

 

членовъ,

 

секретарь

 

и

 

казначей.

51.

   

Изъ

 

трехъ

 

членовъ

 

совѣтрвъ

 

одинъ

 

выбываетъ

ежегодно

 

по

 

очереди

 

своего

 

вступленія.
52.

  

Совѣтъ

 

управляетъ

 

всѣми

 

дѣлами

 

общества,
на

 

основаны

 

сего

 

устава.

53-

 

Развивать

 

дѣятельность

 

общества

 

по

 

всѣмъ

отраслямъ,

 

входящимъ

 

въ

 

кругъ

 

его

 

занятій,

 

есть

 

одна

изъ

 

главныхъ

 

обязанностей

 

совѣта.

 

О

 

важнѣйшихъ

дѣлахъ

 

совѣтъ

 

сообщаетъ

 

заблаговременно

 

общему
собранію,

 

чтобъ

 

воспользоваться

 

содѣйствіемъ

 

част-

ныхъ

 

мнѣній

 

и

 

усердіемъ

 

всѣхъ

 

членовъ

 

общества.
54.

   

Оовѣтъ

 

передаетъ

 

по

 

принадлежности

 

въ

 

от-

дѣленія

 

на

 

ихъ

 

разсмотрѣніе

 

или

 

заключеніе,

 

поступаю-

щіе

 

въ

 

общество

 

ученые

 

труды,

 

сообщенія

 

и

 

предполо-

женія;

 

въ

 

случаѣ

 

же

 

особенной

 

надобности,

 

поручаетъ

ихъ

 

особому

 

разсмотрѣнію

 

членовъ

 

общества,

 

спеціально
знакомыхъ

 

съ

 

предметомъ.

 

По

 

получены

 

требуемыхъ
мнѣній,

 

совѣтъ

 

принимаетъ

 

тѣ

 

мѣры,

 

которыя

 

при-

знаетъ

 

нужными

 

для

 

достиженія

 

цѣлей

 

общества.
55.

   

Смѣта

 

доходовъ

 

и

 

расходовъ

 

общества

 

на

слѣдующій

 

годъ

 

составляется

 

заблаговременно

 

со-

вѣтомъ

 

и

 

представляется

 

обпіеству

 

для

 

свѣдѣнія

 

въ

годовомъ

 
собраніи,

   
вмѣстѣ

   
съ

 
отчетомъ

 
за

 
минувшій
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годъ.

 

Расходы,

 

разрѣщаемые

 

еовѣтомъ

 

въ

 

теченіе

 

го-

да,

 

не

 

должны

 

выходить

 

изъ

 

предѣловъ

 

емѣты.

56.

  

Въ

 

годовое

 

собраніе

 

совѣтъ

 

даетъ

 

обществу
отчета

 

о

 

дѣйствіяхъ

 

свойхъ

 

за

 

иетекшій

 

годъ,

 

о

 

про-

изведенныхъ

 

расходахъ

 

и

 

о

 

состояніи

 

еуммъ

 

и

 

про-

чихъ

 

имуществъ

 

общества.
57.

   

Для

 

разсмотрѣнія

 

отчета,

 

собраніе,

 

изъ

 

среды

своей,

 

избираешь

 

коммиссію

 

изъ

 

трехъ

 

членовъ.

58.

  

Заключеніе

 

коммиссіи,

 

которое

 

должно

 

быть
постановлено

 

не

 

далѣе

 

какъ

 

въ

 

теченіе

 

одного

 

мѣсяца,

сообщается

 

предварительно

 

совѣту

 

для

 

того,

 

чтобы

 

въ

случаѣ

 

особыхъ

 

замѣчаній,

 

онъ

 

могъ

 

дать

 

на

 

нихъ

свои

 

объясненія,.
59.

  

Заключеніе

 

коммиссіи

 

и

 

объяснощя

 

совѣта

 

до-

водятся

 

до

 

свѣдѣнія

 

общества

 

въ

 

сдѣдующее

 

обыкно-
венное

 

общее,

 

собраніе.
60.

  

Для

 

дѣйствительности

 

засѣданія

 

совѣта

 

тре-

буется,

 

присутствіе

 

четырехъ

 

членовъ

 

кромѣ

 

•

 

предсѣ-

дателя

 

или

 

его

 

помощника.

  

.

61.

  

Дѣла

 

въ

 

совѣтѣ

 

рѣшаются

 

по

 

большинству
голосовъ,

 

Въ

 

случаѣ

 

равенства

 

голосовъ,

 

голосъ

 

пред-

сѣдателя

 

даетъ

 

перевѣсъ ?

62.

  

Журналъ

 

засѣданій

 

ведется

 

секретаремъ,

 

а

 

въ

отсутствіе

 

его— однимъ

 

изъ

 

членовъ

 

по

 

приглашены)

предсѣдателя.

V.

 

О

 

должиостныхв

 

лицахз,

А-

 

Председатель.

63.

  

Предсѣдатель

 

общества

 

и

 

помощникъ

 

его

 

из-

бираются

 

на

 

4

 

года

 

изъ

 

трехъ

 

кандидате

 

въ,

 

предла-

гаемыхъ

 

на

 

каждую,

 

изъ

 

сихъ

 

должностей

 

совѣтомъ.

Если

 

въ

 

теченіе

 

четырехлѣтія

 

одинъ

 

изъ

 

нихъ

 

вы-

будетъ

 

изъ

 

общества,

 

то

 

вакансія

 

замещается

 

немед-

ленно

 

новымъ

 

избраніемъ.



■X

.

 

Пришчаніе.

 

Если

 

особа

 

Императорской

 

фа-

миліи

 

удостоить

 

общество

 

прииятіемъ

 

на

 

се-

бя

 

званія

 

председателя,

 

то

 

изъясненный

 

въ

 

сей

статьѣ

 

порядокъ

 

выбора

 

въ

 

сіе

 

званіе

 

приме-

няемся

 

къ

 

избранію

 

вице-председателя,
64.

  

Предеѣдатель

 

есть

 

первенствующее

 

лицо

 

въ

совѣтѣ

 

общества

 

и

 

въ

 

общихъ

 

собраніяхъ.

 

Отъ

 

имени

его

 

производятся

 

всѣ

 

сношенія

 

съ

 

правительственными

местами

 

и

 

лицами.

65.

  

Председатель

 

наблюдаетъ

 

за

 

точнымъ

 

иепод-

неніемъ

 

устава

 

во

 

всѣхъ

 

случаяхъ.

66. -Председатель

 

направляетъ

 

совещанія,

 

какъ

 

въ

советѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

общихъ

 

собраиіяхъ,

 

и

 

наблюдаетъ
за.

 

цорядкшъ.

 

делопроизводства.

 

Онъ

 

имеетъ

 

право

прекратить

 

еужденіе

 

или

 

закрыть

 

заседаніе,

 

въ

 

кота'

рыхъ

 

оказалось

 

бы

 

уклоненіе

 

отъ

 

должнаго

 

порядка-

67.

  

Председатель

 

даетъ

 

предаисанія

 

казначею

 

о

расходахъ,

 

съ

 

указаніемъ

 

постановления

 

совета,

 

на

оенованіи

 

котораго

 

расходъ

 

производится.

68.

  

Председателю

 

предоставляется

 

право

 

въ

 

еду-

чаяхЪѵ

 

Ш

 

терпящихъ

 

отлагательства,

 

ассигновать

 

къ

расходу

 

до

 

пятисотъ

 

рублей

 

серебромъ,

 

съ

 

тѣмъ,

чтобъ

 

о

 

причинахъ

 

такой

 

ассигновки

 

было

 

доведено

до

 

свѣдѣнія

 

совета

 

въ

 

бдажайшемъ

 

заседаніи.
69.

  

Въ

 

отеутетше

 

председателя,

 

помощникъ

 

ею

встуцаетъ,

 

во

 

всѣ

 

его

 

обязанности

 

и

 

права.

В.

 

Нредсіьдателъствующіе

  

вз

 

отдгъленіяхз.

70.

  

Дредседательствущщіе

 

въ

 

отделеніяхъ

 

изби-
раются

 

каждый

 

свормъ

 

отдѣленіемъ

 

особо

 

на

 

три

 

го-

да.

 

Каждый

 

изъ

 

нихъ

 

назрачаѳтъ

 

себе

 

помощника

 

и

секретаря

 

съ

 

согласія

 

отделенія.
71,-

 

Цредседательствующій

 

въ

 

отд$леніи

 

имеетъ

хѣ

 
же

 
права

 
и

 
обязанности

 
щ

 
отцошеніи

 
къ

 
собранію
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отделенія,

 

какія

 

имѣетъ

   

председатель

   

общества

   

къ

общимъ

 

собраніямъ;
72.

    

Председательствующій

 

обязанъ

 

изыскивать

все

 

меры

 

къ

 

достижеяію

 

целей

 

отделенія,

 

сообщать
о

 

нихъ

 

для

 

обсужденія

 

въ

 

частныхъ

 

собраніяхъ

 

и

давать

 

по

 

крайней

 

мере

 

дважды

 

въ

 

годъ

 

совету

 

от.-

четъ[о

 

занятіяхъ

 

отделенія.
73.

  

Въ

 

случае

 

отсутствія

 

председательетвующихъ
въ

 

отделеніяхъ,

 

помощники

 

заступаютъ

 

ихъ

 

место

 

въ

совете

 

и

 

въ

 

отдѣленіяхъ.

В.

 

Секретарь.

74.

  

Секретарь

 

назначается

 

еоветомъ,

 

по

 

предло-

женію

 

председателя,

 

изъ

 

действительныхъ

 

членовъ

общества

 

и

 

какъ

 

членъ

 

совета

 

имѣѳтъ

 

право

 

голоса

наравне

 

съ

 

прочими

 

его

 

членами,

75.

  

Секретарь

 

управляешь

 

канцеляріею

 

общества,
вскрываетъ

 

все

 

поступающее

 

на

 

имя, общества

 

пакеты

и

 

письма,

 

докладываетъ

 

объ

 

нихъ

 

совету,

 

составляетъ

журналы

 

собраній

 

совета

 

и

 

общества,

 

заготовляетъ

по

 

нимъ

 

исполненія,

 

скрепляетъ

 

дипломы,

 

составляетъ

годовые

 

отчеты

 

по

 

обществу,

 

завѣдываетъ

 

всею

 

пере-

пискою

 

и

 

присутствуем

 

въ

 

собраніяхъ

  

отдвленій.
76.

  

Печать

  

общества

 

хранится

 

у

 

секретаря.

77.

  

Въ

 

веденіи

 

секретаря

 

состоять

 

архивъ

 

и

 

би*
бліотека.

 

Онъ

 

ответствуетъ

 

за

 

содержаніе

 

ихъ

 

въ

 

по-

рядке,

 

а

 

равно

 

за

 

исправное

   

веденіе

 

по

 

нимъ

   

реес

трОвъ

 

и

 

катал

 

ого

 

въ.

78.

  

Въ

 

случае

 

надобности,

 

съ

 

утвержденія

 

совета,
могутъ

 

быть

 

определены

 

въ

 

канцелярію

 

общества
служащіе,

 

которые

 

состоять

 

въ

 

вепосредственномъ

 

ве-
ден!

 

и

 

секретаря.

79.

  

Секретарь

 

и

 

служащіе

 

въ

 

канцелярии

 

общест-
ва

 
пользуются

 
содержаніемъ

 
по

 
назначенію

   
совета.



—

 

îooo-

 

—

80.

  

На

 

мелочные

 

и

 

канцелярскіе

 

расходы

 

выдает-

ся

 

секретарю

 

изъ

 

кассы

 

общества,

 

по

 

мере

 

надоб-'

ности,

 

до

 

ста

 

рублей

 

серебромъ,

 

при

 

особой

 

шнуровой

книге,

 

которую

 

онъ

 

обязанъ

 

представлять

 

предъ

 

ео-

довымъ

 

собраніемъ,

 

для

 

поверки,

 

членамъ

 

совета,

 

ре-

визующимъ

 

казначея.

Г.

   

Казначей.

81.

  

Казначей

 

избирается

 

общимъ

 

собраніемъ

 

на :

четыре

 

года

 

изъ

 

двйствительныхъ

 

членовъ

 

общества

и

 

какъ

 

членъ

 

совета

 

-имѣѳтъ

 

право

 

голоса

 

наравне

съ

 

прочими

 

его

 

членами.

82.

  

Казначей

 

общества

    

прйнимаетъ

   

отъ

   

прави-

тельственныхъ

 

и

 

частныхъ

 

месть

 

и

 

учрежденій

 

суммы

по

 

отношеніямъ

   

совета

   

въ

 

с-значенныя

 

места,

   

а

   

по

полученіи

  

сихъ

 

суммъ

 

доводить

   

немедленно

 

до

   

све-.

дѣнія

 

совета.

83.

  

Принимая

 

денежные

 

взносы

 

отъ

 

членовъ

 

об-

щества

 

и

 

отъ

 

другихъ

 

лицъ,

 

казначей

 

записываетъ

доступ ивгаія

 

суммы

 

въ

 

шнуровую

 

книгу

 

и

 

выдаетъ

 

за;

своею

 

подписью

 

квитанціи,

81.

 

По

 

полученіи

  

единовременныхъ

 

взносовъ

 

Д§-
14,

 

23

 

и

 

25)

 

вместо

 

ежегодныхъ,

   

казначей

 

въ

   

тоже

время

 

доводить

 

о

 

томъ

 

до

 

сведенія

 

соввта

 

и

  

по

 

оп-

ределена

 

его

 

пріобретаетъ

 

на

 

оныя

  

процентныя

 

бу- ѵ

маги.

85.

  

Казначею

 

выдаются

 

ежегодно

 

на

 

записку

 

при-

хода

 

и

 

расхода

 

суммъ

 

общества

 

шнуровыя

 

книги

 

за:

подписаніемъ

 

председателя,

 

за

 

скрѣпою

 

секретаря

 

и

за

 

печатью

 

общества.

                                                  

і

86.

  

Казначей

 

производить

 

расходы

 

по

 

предписа-

ніямъ

 

председателя,

 

скрепленнымъ

 

секретаремь,

 

и

наблюдаетъ,

 

чтобы

 

расходныя

 

статьи

 

были

 

очищаемы

росписками
 

въ

 
книге.



—

 

1001

 

—

87.

  

Казначей

 

хранить

 

у

 

себя

 

наличная

 

деньги
въ

 

количестве,

 

нужномъ

 

для

 

текущихъ

 

расходовь,
процентная

 

же- бумаги

 

хранятся

 

у

 

председателя

   

или

его

 

помощника.
88.

  

Казначейски

   

годъ

 

считается

 

съ

 

1

 

марта

   

по

1

 

марта.
89.

  

Казначей

 

представляетъ

 

каждый

 

мѣсяцъ

 

совету,
въ

 

первое

 

его

 

заседаніе,

 

ведомость

 

о

 

суммахъ

 

и

 

расходахъ
за

 

иетекшій

 

месяцъ,

 

вместе

 

съ

 

кассовыми

 

книгами.
90

 

Три

 

раза

 

въ

 

годъ,

 

въ

 

сентябре,

 

январе

 

и
передъ

 

годошмъ

 

собраніемъ,

 

производится

 

совѣтомъ

подробная

 

ревизія

 

шнуровыхъ

 

книгь,

 

наличныхЬ

 

суммъ
и

 

всехъ

 

документовъ,

 

на

 

которыхъ

 

основаны

   

бывшіе
приходы

 

и

 

расходы.
91.

 

По

 

окоачаніи

 

ревизіи,

 

свидетельствующее

 

де-
лиютъ

 

въ

 

шнуровыхъ

 

книгахъ

 

подписи

 

въ

 

верности
приходовъ

 

и

 

расходовь,

 

равно

 

какъ

 

о

 

наличности

 

оста-

точны-хъ

 

еумімъ

 

и

 

билетовъ.
92-

 

ОбревйзоФанныя

 

шнуровыя

 

книги

 

сдаются

 

для

хравеиія

 

въ

 

архивъ

 

общества.
93.

  

Казначей

 

въ

 

случае

 

отеутствія

 

или

 

болезни,
^едомивъ

 

о

 

томъ

 

письменно

 

советь,

 

перелаять

 

шну-
ровыя

 

книги

 

прихода

 

и

 

расхода,

 

следующіе

 

къ

 

нимъ

документы

 

и

 

хранящуюся

 

у

 

него

 

кассу

 

съ

 

наличными

деньгами

 

секретарю

 

общества.
94.

  

Все

 

должностныя

 

лица

 

по

 

обществу

 

могутъ
по

 

истеченіи

 

срока,

 

на

 

который

 

выбраны,

 

быть

 

вновь
избраны

 

на*

 

еледующій

 

срокъ.
95,.

 

Ира

 

откритіи

 

общества

 

председатель

 

общест-
ва

 

или

 

вице-председатель,

 

помощника

 

его-

 

йредсѣ-

дательствующіе

 

въ

 

отделеніяхъ,

 

три

 

члена

 

со

 

в*та

 

и
казначей

 

избираются

 

изъ

 

учредителей

 

общества

 

идя
праглашенньшь

 

ими;

 

№

 

участію

 

въ

 

Трудахъ

 

общества.



Государственная!

cocp

     

I
ИМ.

 

В.

 

И.

 

Ленина

ХИШИНЕВСПЯ
ЕПАРХІАЛ

 

ЬНЫЯ

 

ВЕДОМОСТИ
18,82

 

годъ.

        

J£q

      

^О

     

15-30

 

сентября.

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦІДЯЬНЫЙ.

Й0УЧЕН5Е

ВЪ

  

ДЕНЬ

   

В03ДВИЖЕВ1Я

  

КРЕСТА.

  

ГОСПОДНЯ

 

*J.

Есть

 

дни,

 

въ

 

которые

 

святая

 

церковь

 

съ

 

особен-
ною

 

торжественности

 

износить

 

животворящій

 

крестъ

Христовъ

 

лля

 

поклоненія

 

вѣрныхъ.

 

Таковъ

 

особенно
настоящій

 

день.

 

Съ

 

какою-же

 

цѣлію'

 

совершаетъ

 

она

сой

 

священноумилительнтлй

 

и

 

трогательный

 

обрядъ?
Не

 

только

 

въ

 

память

 

какого-либо

 

радостнаго

 

событія,
относящагося

 

къ

 

животворящему

 

кресту

 

Христову,
каково

 

особенно

 

празднуемое

 

ныне

 

событіе

 

обрѣтенія

*)

 
Произнесено

 
въ

 
трехсвятительской

 
семинарской

 
церкви..



—

 

1003

 

—

сего

 

священнаго

 

древа

 

св.

 

равно-апостольною

 

Еленою,
но

 

и

 

для

 

ободренія

 

и

 

подкрепленія

 

духовныхъ

 

силъ

нашихъ

 

въ

 

великомъ

 

дѣлѣ

 

нравственнаго

 

усоворшен-

ствованія.
1.

 

Неирестанно

 

внушая

 

намъ

 

всячески

 

заботиться
о

 

единомъ

 

на

 

потребу,

 

св.

 

церковь

 

питаетъ

 

надежду,

что

 

гласъ

 

ея

 

не

 

остается

 

тщетнымъ,

 

что

 

каждый

 

изъ

насъ,

 

заботясь

 

о

 

своемъ

 

спасеніи,

 

трудится

 

валъ

 

ис-

правленіемъ

 

своихъ

 

нравственвыхъ

 

недостатковь,

 

ве-

детъ

 

борьбу

 

съ

 

греховными

 

своими

 

наклонностями.

Этотъ

 

труаъ

 

вѣрныхъ

 

своихъ

 

св.

 

церковь

 

высоко

ценить,

 

называетъ

 

его

 

крестомъ,

 

т.

 

е.

 

священнымъ

бременемъ,

 

спасительною

 

тяжестію,

 

а

 

ветупившихъ

на

 

путь

 

борьбы

 

и

 

самоотверженія

 

называетъ

 

высокимъ

именемъ

 

крестоносцевъ,

 

или

 

поелѣдователей

 

Хрието-
выхъ;

 

потому-то

 

въ

 

дни

 

крестопоклонные,

 

нли-же

 

въ-

последующую

 

за

 

ними

 

недѣлю

 

св.

 

церковь

 

и

 

оглашаетъ

слухъ

 

нашъ

 

сими

 

словами

 

Господа:

 

аще

 

кто

 

хощетъ

 

по

Мнѣ

 

итти,

 

да

 

отвержется

 

себе,

 

и

 

возметз

 

кресте

 

свой,

и

 

по

 

Мніь

 

ірядетъ

 

(Мѳ.

 

16.

 

24).

 

—

 

Потому-то

 

и

 

осѣ-

няются

 

все

 

вѣрвые,

 

какъ

 

идущіе

 

путемъ

 

креста,

 

"живо-

творящимъ

 

крестомъ

 

Христовьгмъ.

 

йтакъ

 

крестъ

 

Хри-
стовъ,

 

возвышаемый

 

надъ

 

главами

 

вѣрующихъ,

 

всту-

пившихъ

 

на

 

путь

 

духовной

 

борьбы,

 

и

 

наносимый

 

на

средину

 

храма

 

для

 

благоговейнаго

 

созерцатя

 

и

 

покло-

невія,

 

является,

 

во-первыхъ,

 

силою,

 

ободряющею

 

насъ

подобно

 

воинскому

 

знамени,

 

ободряющему

 

на

 

брани
воиновъ.

 

Когда

 

воины

 

вступаютъ

 

въ

 

борьбу,

 

то

 

ихъ

прежде

 

всего

 

ободряетъ

 

предметь,

 

во

 

имя

 

котораго

они

 

предпринимаютъ

 

подвигъ

 

бранныхъ

 

трудовъ

 

и

опасностей.

 

И

 

чемъ

 

возвышеннее

 

и

 

священнее

 

этотъ

предметъ,

 

темъ

 

бодрее

 

они

 

действуютъ,

 

и

 

тѣмъ

 

болѣе

Надежды

 

на

 

счастливый

 

исходъ

 

ихъ

 

борьбы.

 

Для

 

жи-

вейшаго

 
напоминанія

 
цѣли,

   
во

 
имя

 
которой

   
ведется



1001

 

—

борьба

 

твмъ,

 

или

 

друтимъ

 

народомъ,

 

всякое

 

ополченіе
имѣетъ

 

знамя

 

съ

 

приличнымъ

 

изображевіемъ,

 

или

паіписью.

 

Такъ,

 

воинство

 

Іуды

 

Маккавея,

 

защищав-

шее

 

истинную

 

веру

 

противъ

 

насильственныхъ

 

дѣй-

ствій

 

гонителя

 

Антіоха

 

Епифана,

 

непрестанно

 

имело

предъ

 

собою

 

возвышающееся

 

знамя,

 

съ

 

сею

 

надписью:

«Кто

 

Вогъ

 

разве

 

Вога

 

нашего» 1?

 

Эта

 

хоругвь

 

при-

водила

 

войновъ

 

въ

 

такое

 

одушевленіе,

 

что

 

они

 

готовы

были

 

переносить

 

все

 

трудности,

 

и

 

наконецъ,

 

не

 

смотря

на

 

ихъ

 

малочисленность,

 

врагъ

 

былъ

 

пораженъ.

 

Наше
знамя,

 

во

 

имя

 

котораго

 

все

 

мы

 

вместе,

 

и

 

каждый

порознь

 

должны

 

действовать

 

въ

 

теченіе

 

всей

 

жизни, —

есть

 

знаменіе

 

креста:,

 

наше

 

призваніе,

 

.

 

найравленіе
нашей

 

деятельности

 

выражается

 

въследуюшихъ

 

крат-

кйхъ

 

словахъ

 

Начало-вождя

 

нашего

 

спасенія»:

 

аще

кто

 

хощетъ

 

по

 

Мніь

 

итти,

 

да

 

отвержется

 

себе,

 

вотеть

крестъ

 

свой

 

и

 

по

 

Мнѣ

 

грядете,

 

т.

 

е.

 

каждый

 

хриетіа-
нинъ

 

долженъ

 

нести

 

крестъ

 

свой,

 

взирая

 

на

 

креетъ

Христовъ.
Что

 

же?

 

Есть-ли

 

какое

 

знамя

 

священнее

 

знамени

креста?'

 

Ееть-ли

 

какое

 

обіщаніе

 

выше

 

обетоваиія,

 

дан-

наго

 

Господомъ

 

темъ,

 

которые

 

бодро

 

будутъ

 

действо-
вать

 

во

 

имя

 

сего

 

знамени? —Что

 

такое

 

Крестъ? ,<«

 

Это
знамя

 

победы

 

надъ

 

врагомъ,

 

причинившимъ

 

намъ

 

ве-

скончаемьтя

 

и

 

ужасныя

 

бедствія

 

—

 

тлѣвіе

 

и

 

смерть,

угрызѳнія

 

совести

 

здесь

 

и

 

мучительныя

 

бѣдствія

 

въ

вечности.

 

Начало -вождь

 

нашъ

 

Господь

 

Іисусъ

 

Хри-
стосъ

 

распростеръ

 

длани

 

спои

 

на

 

кресте,

 

исто'чилъ

струи

 

крови,

 

очищаЮЧцей

 

нашу

 

совесть

 

и,

 

протериѣвъ

крестную

 

смерть,

 

свободилъ

 

насъ

 

етъ

 

вечной

 

смерти.

Теперь

 

остается

 

только

 

намъ

 

идти

 

по<

 

стопамъ

 

Ірго,

 

so

отказываться

 

отъ

 

труда,

 

который

 

требуется

 

отъ

 

насъ,

какъ

 

существъ

 

свободныхъ,— отъ

 

труда,

 

который

 

бы
сиидетельствовалъ

   

о

 

нашемъ

 

желаніа

 

участвовать

 

въ



—

 

1005

 

—

торжестве

 

победы

 

Христа

 

Спасителя,

 

—

 

и

 

наше

 

тор-

жество

 

надъ

 

грѣхомъ

 

и

 

его

 

последствіями

 

несомненно.
Я

 

иду,

 

сказалъ

 

некогда

 

Господь

 

Іисусъ

 

Хриетосъ

 

пер-

вымъ,

 

а

 

въ

 

лице

 

ихъ

 

и

 

всѣмъ

 

ci

 

оимъ

 

последователямъ
пртотовитъ

 

мѣсто

 

вамъ,

 

да

 

пдѣ-же

 

ест

 

Азъ

 

и

 

вы

будете

 

со

 

Мною

 

(Доан.

 

14,

 

2,

 

3).

 

—

 

Вотъ

 

.

 

обѣтовавіѳ

действующймъ

 

во

 

имя

 

крестнаго

 

знаменія.

 

Можво-ли,
взирая

 

на

 

такое

 

знаменіе,

 

не

 

воодушевиться

 

въ

 

борьбе
съ

 

своими

 

внутренними

 

врагами

 

въ

 

великомъ

 

двле

нравственнаго

 

усовершенствованія?

 

Изъ

 

любви

 

къ

 

ото

честву

 

жертвуютъ

 

жизнію,

 

мы-ли

 

не

 

пожертвуемъ

 

тру-

домъ

 

ради

 

вечной

 

нашей

 

жизни?
2.

 

Крестъ

 

Христовъ,

 

какъ

 

орудіе,

 

накоторомъ

 

при-

несена

 

умилостивительная

 

Богу

 

жертва

 

за

 

грвхи

 

наши,

привлекаетъ

 

къ

 

намъ

 

особенную

 

милость

 

Божію.

 

Съ
тёхъ

 

поръ,

 

какъ

 

Божественная

 

кровь

 

оросила

 

крест-

ное

 

древо,

 

очистила

 

его

 

и

 

освятила,

 

оно

 

получило

животворящую

 

силу,

 

и

 

содвлалось

 

драгоценнымъ

 

на-

следіемъ

 

учениковъ

 

Христовыхъ.

 

Посему-то

 

св.

 

цер-

ковь,

 

сопровождая

 

крестнымъ

 

знаменіемъ

 

все

 

свои

священнодействія

 

и

 

молитвы,

 

и

 

осеняя

 

имъ

 

своихъ

членовъ,

 

темъ

 

самимъ

 

внушаетъ

 

и

 

намъ

 

для

 

умило-

стивленія

 

Господа

 

съ

 

благоговвніемъ

 

осенять

 

себя
симъ-же

 

знаменіемъ.

 

Ибо

 

когда

 

мы

 

во

 

время

 

молитвы

знамен

 

у

 

емъ

 

себя

 

крестомъ,

 

воображая

 

распятаго

 

на

<

 

немъ

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

тогда

 

мы

 

'иред-

ставляемъ

 

Богу

 

Отцу

 

не

 

чело

 

уже

 

наше,

 

не

 

редко

 

по-

крытое

 

греховнымъ

 

безобразіемъ, — но

 

венчанную

 

тер-

ніемъ

 

главу

 

Іисуса

 

Христа,— не

 

сердце

 

наше,

 

полное

нечистотъ

 

греховныхъ,

 

но

 

Его

 

прободенныя

 

ребра,

 

—

не

 

руки

 

наши

 

воздеваемъ,

 

но

 

гвоздивыя

 

язвы

 

Иску-
пителя

 

нашего.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

взпр^ая,

 

такъ

 

сказать,

сквозь

 

крестъ

 

Іисуса

 

Христа,

 

сквозь

 

Его

 

язвы,

 

мы

привлекав

 
мъ.

 
на

 
себя

  
благослогеніе

   
небесваго

 
Отца
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-

Ибо

 

Овъ

 

не

 

можетъ

 

не

 

услышать

 

молитвъ

 

нагаихъ,

когда

 

между

 

Нимъ

 

и

 

вами

 

виситъ,

 

такъ

 

сказать,

 

рас-

пятый

 

Единородный

 

Сынъ

 

Его

 

и

 

Самъ

 

умоляетъ

 

о

насъ.

 

Посему-то

 

св.

 

Кириллъ

 

Іерусалимскій

 

даетъ

 

на-

ставленіе

 

употреблять

 

крестное

 

знаменіе

 

во

 

всехъ

случаяхъ

 

и

 

оботоятельствахъ

 

жизни

 

нашей.

 

«Съ

 

дерз-

вовевіемъ

 

да

 

изображаемъ

 

рукою

 

знаменіе

 

креста

 

на

челе

 

и

 

на

 

всемъ:

 

на

 

хлебе,

 

который

 

вкушаемъ,

 

на

 

ча-

шахъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

пьемъ.

 

Да

 

изображаемъ

 

его

 

при

входахъ

 

и

 

при

 

выходахъ:

 

когда

 

ложимся

 

спать

 

и

 

вста-

емъ,

 

когда

 

находимся

 

въ

 

пути

 

и

 

отдыхаемъ.

 

Онъ

 

—

великое

 

предохраненіе,

 

данное

 

беднымъ

 

гъ

 

даръ

 

и

слабымъ

 

безъ

 

труда.

 

Ибо

 

это

 

есть

 

благодать

 

Божія,
знаменіе

 

для

 

верныхъ

 

и

 

страхъ

 

для

 

злыхъ

 

духовъ».

(Огл.

 

поуч.

 

13.

 

36).
Пріидите

 

убо,

 

бр.,

 

пріидите

 

поклонимся

 

и

 

припа-

демъ

 

у

 

подножія

 

креста

 

Господня,

 

взывая:

 

«Непобе-
димая,

 

непостижимая

 

и

 

Божественная

 

сило

 

честнаго

и

 

животворящаго

 

креста

 

не

 

остави

 

насъ

 

грѣшныхъ».

Аминь.

Протоіерей

  

Василій

 

Лархомовичъ.

О

 

чтеніи

 

художественнихъ

 

произве-

деній

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ.

Нетъ

 

сомненія,

 

что

 

народвыя

 

школы

 

имѣютъ

громадное

 

просветительное

 

значеніе

 

въ

 

жизни'нашего
простолюдина.

 

Значеніе

 

это

 

въ

 

настоящее

 

время

 

столь

общепризнано,

 

что

 

о

 

немъ

 

ветъ

 

нужды

 

распростра-

няться;

 

самъ

 

народъ

 

теперь

 

виолве

 

созналъ

 

пользу

 

и

ішаченіе

 
шкодъ.

 
Образовательное

   
дѣло-

 
школы

   
выра-



—
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жается

 

въ

 

томъ,

 

что

 

она

 

даетъ

 

народу

 

необходимый
для

 

него

 

'свѣдѣнія

 

и

 

прежде

 

всего

 

даетъ

 

ему

 

гра-

мотность,

 

которая

 

есть

 

первое

 

и

 

необходимое

 

условіе
народнаго

 

просвещенія

 

Но

 

этимъ

 

однимъ

 

школа

 

не

должна

 

ограничиваться.

 

Задача

 

народной

 

школы

 

не

въ

 

томЪ

 

состоять,

 

чтобы

 

научить

 

народъ

 

разбирать
какую-нибудь

 

пустую

 

сказку

 

и

 

писать

 

кляузы,

 

не

 

въ

томъ

 

одномъ

 

также,

 

чтобы

 

дать

 

положительныя

 

зна-

ния

 

счета,

 

окружающей

 

природы,

 

хозяйства,

 

гигіены

 

и

проч ,

 

а

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

иметь

 

нравственно-воспита-

тельное,

 

гуманитарное

 

вліяніе

 

на

 

жизнь

 

народа

 

и

 

его

нравы

 

и

 

обычаи.

 

Ближайшимъ

 

образомъ

 

цѣль

 

эта

 

дос-

тигается

 

въ

 

народной

 

школе

 

путемъ

 

изученія

 

слова

Божія

 

и

 

жизни

 

во

 

Христе;

 

но

 

за

 

зайономъ

 

Божіимъ,
которому

 

по

 

нравственному

 

значенію

 

принадлежитъ

здесь

 

первое

 

место,

 

нельзя

 

игнорировать

 

и

 

художест-

венныхъ

 

произведеній

 

лучшихъ

 

нашихъ

 

поэтовъ

 

и

 

пи-

сателей,

 

чтеніе

 

которыхъ

 

научаетъ

 

быть

 

человекомъ—
гражданиномъ

 

въ

 

благороднейшѳмъ

 

смысле

 

этого;

 

сло-

ва

 

и

 

способствуем

 

поднятію

 

уровня

 

умственныхъ

 

и

нравственвыхъ

 

силъ

 

народа.

 

Никто,

 

конечно,

 

не

 

бу-
детъ

 

отрицать

 

того

 

факта,

 

что

 

художественный

 

про-

изведенія

 

всегда

 

имели

 

и

 

теперь

 

имеютъ

 

важное

 

зна-

ченіе

 

въ

 

дѣле

 

развитія

 

человечества.

 

Раскрывая

 

передъ

нами

 

во

 

всей

 

полнотѣ

 

не

 

только

 

внешнюю

 

жизнь

 

че-

ловека,

 

но

 

и

 

внутреннюю,

 

т.

 

е

 

то,

 

что

 

чупствуетъ

 

че-

довекъ,

 

что

 

думаетъ,

 

къ

 

чему

 

стремится,

 

почему

 

въ

жизни

 

выходить

 

онъ

 

такимъ,

 

а

 

не

 

инымъ,

 

что

 

счи-

таешь

 

дурнымъ

 

и

 

хорошимъ,

 

художественный

 

произве-

девія

 

представляютъ

 

намъ

 

въ

 

живыхъ

 

и

 

наглядныхъ

примерахъг

 

какъ

 

бы

 

практическую

 

психодогію

 

челове-
чества,

 

которая

 

помогаешь

 

намъ

 

узнать

 

и

 

уяспить

 

себя
самихъ,

 

свои

 

еоботПенныя

 

побужценія,

 

чувства,

 

страсти,

самыя

 
затаенный

 
мысли

 
н

 
стремлевія.

 
Далее,

 
въ

   
ху-



—

 

1008

 

—

дожественныхъ

 

произгеденіяхъ

 

жизнь

 

человѣка

 

всегда

изображается

 

сообразно

 

идеалу

 

поэта,

 

т.

 

е.

 

сообразно
тому,

 

что

 

считаетъ

 

онъ

 

образцомъ

 

красоты,

 

добра

 

и

истины-

 

что

 

не

 

подходитъ

 

подъ

 

идеалъ

 

поэта

 

и

 

нро-

тиворѣчитъ

 

ему,

 

надъ

 

тѣиъ

 

онъ

 

смѣется

 

щт

 

скорбитъ,
а

 

что

 

подходитъ

 

подъ

 

его

 

идеалъ,

 

къ

 

тому

 

онъ

 

отно-

сится

 

съ

 

тенлымъ

 

сочувствіемъ

 

и

 

съ

 

глубокимъ

 

ува-

женіемъ.

 

Отсюда

 

понятно,

 

что

 

и

 

читатель,

 

увлеченный

нарисованными

 

поэтомъ

 

-образами,

 

также

 

пріучается
распознавать

 

и

 

любить

 

въ

 

жизни

 

то,

 

что

 

красиво,

благородно

 

и

 

умно,

 

и

 

смѣятьея

 

или

 

скорбѣтъ

 

надъ

всѣмъ

 

безобразнымъ,

 

глупымъ,

 

пошльшъ

 

и

 

злымъ.

 

Та-
комъ

 

образомъ,

 

худоя:ественныя

 

произведенія,

 

знакомя

насъ

 

наглядно

 

съ

 

внѣшиею

 

и

 

внутреннею

 

жизнью

 

че-

ловѣка,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

развиваютъ

 

насъ

 

эстетически,

т.

 

е.

 

воспитываютъ

 

въ

 

насъ

 

понатіе

 

красоты,

 

добра

 

и

истины

 

и

 

тѣмъ

 

самымъ

 

дѣлаютъ

 

насъ

 

требовательнѣе

къ

 

себѣ

 

и

 

другимъ;

 

кромѣ

 

того,

 

показывая

 

намъ

 

при*

мѣры

 

хорошаго,

 

благороднаго

 

и

 

возвышеднаго

 

въ

 

че-

ловѣкѣ,

 

они

 

помогаютъ

 

намъ

 

самимъ

 

создавать

 

воз-

вышенные

 

идеалы

 

и

 

стремиться

 

по

 

мѣрѣ

 

еилъ

 

осу-

ществлять

 

ихъ

 

въ

 

своей

 

жизни.

 

Только

 

имѣя

 

въ

 

душѣ

возвышенный

 

идеалъ,

 

который

 

слагается, .

 

конечно,

подъ

 

вліяніемъ

 

самой

 

жизни,

 

но

 

также

 

и

 

подъ

 

влі-
ніемъ

 

художественныхъ

 

примѣровъ,

 

можно

 

любить
жизнь

 

и

 

стремиться

 

сдѣлать

 

ее

 

лучшей

 

и

 

для

 

себя,
и

 

для

 

другихъ.

 

Вотъ

 

въ

 

обіцихъ

 

чертахъ

 

значеніе

 

и

польза

 

чтенія

 

художественвыхъ

 

произведена?

 

литера-

туры.

Если

 

такова

 

дѣйствительная

 

польза

 

чтенія

 

худо-

жественныхъ

 

произведены,

 

то

 

стоить

 

позаботиться

 

не

лишать

 

этой

 

пользы

 

и

 

нагаъ

 

простой

 

народъ,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

ему

 

нельзя

 

отказать

 

въ

 

любви

 

къ

 

чтенію ѵ

только
 

она
 

направлена
 

на
 

ложный
 

путь.
 

Въ
 

болытша-.
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ствѣ

 

случаевъ

 

нашъ

 

народъ,

 

вмѣсто

 

лучшихъ

 

писате-

лей

 

своей

 

родины,

 

читаетъ

 

безграмотную,

 

и

 

праздно

тѣшащую

 

его

 

ерунду.

 

Между

 

тѣмъ

 

чтеніе

 

произведеній
художественныхъ,

 

кромѣ

 

эстетическаго

 

наслажденія,
которое

 

доступно

 

и

 

людямъ

 

необразованными

 

при-

иесетъ

 

народу

 

и

 

несомнѣнную

 

пользу:

 

оно

 

дастъ

 

ему

богатый

 

матеріалъ

 

для

 

умственнаго

 

и

 

нравственнаго

развитія,

 

ознакомить

 

его

 

съ

 

жизнью

 

и

 

уяснить

 

ему

смыслъ

 

ея.

 

Кто

 

же

 

можетъ

 

взять

 

на

 

себя

 

трудъ

 

озна-

комить

 

народъ

 

съ

 

лучшими

 

произведеніями

 

родной
литературы

 

и

 

оказать

 

ему

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

необ-
ходимую

 

помощь?

 

Единственнымъ

 

лицомъ,

 

способнымъ
взять

 

на

 

себя

 

этотъ

 

полезный

 

и

 

благородный

 

трудъ,

является

 

народный

 

учитель,

 

какъ

 

стоящій

 

въ

 

самыхъ

близкихъ

 

и

 

непосредствеяныхъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

наро-

ду.

 

Ыашъ

 

народный

 

учитель

 

—

 

часто

 

единственный,

сколько-нибудь

 

оброзованный

 

человѣкъ

 

чуть

 

не

 

на

 

цѣ-

лые

 

десятки

 

верстъ,

 

единственное

 

слабое

 

свѣтило

 

во

тьмѣ,

 

а

 

насколько

 

онъ

 

есть

 

учитель

 

въсмыслѣ

 

обученія
грамотѣ,

 

настолько

 

же

 

онъ

 

долженъ

 

быть

 

и

 

смягчи -

телемъ

 

нравовъ.

 

Учитель

 

долженъ

 

стараться

 

по

 

мѣрѣ

своихъ

 

силъ

 

очеловѣчитъ

 

народъ,

 

во-первыхъ,

 

путемъ

самаго

 

обученія

 

народа,

 

а

 

во-вторыхъ,

 

путемъ

 

чтенія
художественныхъ

 

произведены

 

въ

 

школѣ

 

и

 

народныхъ

читальняхъ.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

безконечно

 

много

 

нужно

сдѣлать,

 

чтобы

 

осуществить

 

такую

 

высокую

 

задачу,

достичь

 

положенія,

 

сколько-нибудь

 

удовлетворяющего

обще

 

человѣческому

 

чувству,

 

требующему

 

настоящей

образованности

 

народа,

 

развитія

 

въ

 

немъ

 

твердыхъ

началъ

 

добра

 

и

 

правды;

 

но

 

изъ

 

того,

 

что

 

цѣль

 

далека,

едва

 

ли

 

слѣдуетъ,

 

что

 

нужно

 

сложить

 

руки

 

и

 

отка-

заться

 

отъ

 

надежды

 

достичь

 

ее.

 

Напротивъ,

 

нѣсколь-

ко

 

приблизить

 

эту

 

цѣль

 

и

 

есть

 

задача,

 

единственно

достойная нашихъ  народныхъ    просвѣтителей.   Само
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собой

 

понятно,

 

что

 

для

 

того,

 

чтобы

 

вести

 

художест

венно-литературныя

 

чтенія,

 

чтобы

 

ими

 

руководить,

чтобы

 

устроивать

 

сельекія

 

библіотеки

 

и

 

читальни,

 

не-

обходимо

 

учителю

 

имѣть

 

самому

 

хорошее

 

литератур-

ное

 

образованіе.

 

Литературная

 

подготовка

 

необходима
учителю

 

не

 

только

 

потому,

 

что

 

она

 

даетъ

 

ему

 

непо-

средственный

 

и

 

богатый

 

матСріалъ

 

для

 

выбора

 

самаго

чтенія, — но

 

для

 

того,

 

чтобы

 

выбирать

 

матеріалъ,

 

На-

добно

 

имѣть

 

развитый

 

литературный

 

вкусъ,

 

надобно
понимать

 

значеніе

 

каждаго

 

художествѳннаго

 

произве-

денія

 

литературы,

 

надобно

 

знать

 

народъ,

 

какимъ

 

онъ

изображается

 

въ

 

литературѣ;

 

Чтобы

 

вести

 

бесѣду

 

о

прочитанномЪ,

 

надобно

 

произведете

 

умѣть

 

разобрать,
раскрыть

 

смыслъ

 

частей

 

и

 

цѣлаго,— словомъ,

 

для

 

учи-

теля

 

народной

 

школы

 

литературное

 

образованіе

 

счи-

таемъ

 

мы

 

необходимымь

 

и

 

обязательными

 

Конечно,
литературное

 

образованіе

 

дается

 

учителю

 

въ

 

самом ь

заведены,

 

въ

 

которомъ

 

онъ

 

обучался,

 

но

 

этимъ

 

оДнимъ

нельзя

 

ограничиваться,— этого

 

рода

 

обраэованіе

 

осно-

вывается

 

главнымъ

 

образомъ

 

на

 

Непосредственномъ

знакомства

 

съ

 

произведеніями

 

писателей,

 

на

 

серьезной

начитанности

  

учителя

Переходимъ

 

теперь

 

къ

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

какія

 

сто-

роны

 

и

 

явЛенія

 

народной

 

жизни

 

должны

 

быть

 

осмыс-

лены

 

и

 

иллюстрированы

 

при

 

помощи

 

чтенія

 

художес-

твенныхъ

 

произведеній.

 

Прежде

 

всего,

 

нагаъ

 

народъ

поражаетъ

 

своимь

 

urn*

 

ѣжественнымъ

 

отношеніемъ

 

къ

религіи

 

и

 

грубыми

 

нравственными"

 

недостатками

 

-—от-

сутствіомъ

 

любви

 

къ

 

ближнему,

 

господствомъ

 

эгоизма,

кулачества

 

и

 

т.

 

под.

 

Вотъ

 

на

 

изображены

 

какихъ

 

яв-

леній

 

прежде

 

всего

 

слѣдуетъ

 

остановиться

 

при

 

выбор

 

в

книгъ

 

для

 

чтенія.

 

Богъ,

 

истинная

 

христіанская

 

любовь,
езда

 

йолитвы,

 

вѣра— тг.отъ

 

предметы,

 

живое

 

изображе-
віе

 
которыхъ

  
прежіе

 
всего

 
желательно

 
находить

   
въ



—
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t

 

■

художественной

 

литературѣ.

 

1 ).

 

Далѣе,

 

народъ

 

нашъ

часто

 

безобразно

 

-

 

устраивает

 

ь

 

свою

 

семью

 

и

 

въ

 

своемъ

домашнемъ

 

кругу

 

портить

 

себя

 

и

 

жизнь

 

своихъ

 

близ-

кихъ, — вьтясненіе

 

этихъ

 

семейныхъ

 

отношен ій

 

путемъ

литературнаго

 

чтенія

 

въ

 

высшей

 

степени

 

благотворно
можетъ

 

подѣйствовать

 

на

 

народъ;

 

литературные

 

образ-
цы

 

отца,

 

матери,

 

дѣда,

 

сына,

 

дочери,

 

сестры,

 

брата,
мужа

 

и

 

жены,

 

представленные

 

какъ

 

въ

 

ноложитель-

номъ,

 

тамъ

 

и

 

въ

 

отрицательномь

 

видѣ.

 

весь

 

via

 

будутъ
полезны

 

въ

 

дѣлѣ

 

смягченія

 

семейныхъ

 

отношеній

 

и

глубоко

 

запечатлѣются

 

въ

 

душѣ

 

слушателей;

 

нельзя

здѣсь

 

обойти

 

молчаніемъ

 

также

 

и

 

вообще

 

грубаго

 

от*

ношенія

 

къ

 

лшнщинѣ,

 

къ

 

старымъ

 

и

 

хилымъ,

 

къ

 

си-

ротамъ

 

и

 

проч.

 

Въ

 

крестьянской

 

средѣ

 

часто

 

встрѣ-

чаются

 

грубые

 

пороки

 

и

 

недостатки

 

наприм.

 

пьян-

ство,

 

суевѣріе,

 

невѣжествеяное

 

отношеніе

 

къ

 

природѣ,

къ

 

болѣзни,

 

особенно

 

къ

 

наукѣ

 

и

 

образованію.

 

Худо-
жественныя

 

произведенія

 

нерѣдко

 

затрогиваютъ

 

и

 

эти

предметы,

 

толковое

 

разъясненіе

 

которыхъ,

 

конечно,

весьма

 

полезно

 

для

 

народа.

 

Немалое

 

значеніе

 

также

имѣютъ

 

изображены

 

крестьянскаго

 

довольства

 

и

 

бѣд-

ности,

 

счастія

 

и

 

несчастія,

 

особенно,

 

если

 

они

 

проис-

ходят

 

отъ

 

самаго

 

народа.

 

Олѣдуетъ

 

также

 

остановить-

ся,

 

на

 

произведеніяхъ,

 

рисующихъ

 

быть

 

земледѣльчес-

кій,

 

промышленный,

 

торговый,

 

фабричный,

 

съ

 

ихъ

какъ

 

хорошими,

 

такъ

 

и

 

дурными

 

сторонами.

 

Далѣе

полезно

 

остановиться

 

на

 

характерѣ

 

и

 

причинѣ

 

народ-

ныхъ

 

преступлены.

 

Но

 

за

 

изображеніемъ

 

темныхъ

    

и

-)

 

Мйтеріаломъ

 

для

 

чтенія

 

на

 

подобный

 

темы

 

могутъ

послужить

 

религіозно-нравственныя

 

стихотворенія

 

лучшихъ

иашихъ

 

поэтовъ;

 

а

 

ближе

 

всего — духовныя

 

сочиненія

 

нашихъ

пастырей

 

церкви,

 

особенно

 

такія,

 

когорыа

 

по

 

простотѣ

 

изло-

женія

 

вполнѣ

 

доступны

 

народу,

 

—

 

напр.

 

сочиненія

 

св.

 

Тихона

Задонскаго

 
и

 
др.
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мрачныхъ

 

сторонъ

 

народной

 

жизни

 

отнюдь

 

не

 

слѣ*

дуетъ

 

забывать

 

и

 

свѣтлыхъ,

 

отрадныхъ

 

сторонъ,

 

что-

бы

 

не

 

поселить

 

въ

 

народѣ

 

отвращенія

 

къ

 

самой

 

жиз-

ни.

 

Литературные

 

примѣры

 

доброты,

 

кротости,

 

вели-

кодушія,

 

самоотвержденія

 

и

 

т.

 

под.,

 

если

 

только

 

они

правдивы,

 

а

 

не

 

выдуманы

 

нарочно

 

для

 

назиданія,
весьма

 

благотворно

 

могутъ

 

подѣйствовать

 

на

 

чувство

и

 

воображеніе

 

народа.

 

Осмысливъ

 

посредствомъ

 

чтенія
жизнь

 

крестьянина

 

въ

 

отношены

 

его

 

къ

 

Богу,

 

къ

 

се-

бѣ

 

и

 

своей

 

семьѣ,

 

елѣдуетъ

 

затѣмъ

 

остановиться

 

и

 

на

отношеніи

 

его

 

къ

 

сельскому

 

обществу,

 

къ-міру,

 

въ

которомъ

 

онъ

 

является

 

членомъ

 

и

 

интересы

 

котораго,

ествеетвенно,

 

онъ

 

долженъ

 

хранить

 

и

 

защищать.

 

От-
сюда

 

уже

 

естественъ

 

переходъ

 

къ

 

развитію

 

въ

 

на-

родѣ

 

понятія

 

о

 

цѣломъ

 

отечествѣ,

 

родинѣ,

 

которую

нужно

 

любить

 

и,

 

въ

 

случаѣ

 

нужды,

 

защищать

 

до

послѣдней

 

капли

 

крови.

 

Указанныхъ

 

нами

 

примѣрныхъ

сюжетовъ,

 

кажется,

 

вполнѣ

 

достаточно,

 

чтобы

 

пока-

зать,

 

какого

 

рода

 

чтенія

 

могутъ

 

быть

 

съ

 

пользою

практикуемы

 

въ

 

школѣ

 

и

 

народныхъ

 

читальняхъ,

 

съ

цѣлью

 

уяснить

 

простолюдину

 

весь

 

небольшой

 

круп-

ен)

 

личной,

 

семейной

 

и

 

общественнтй

 

жизни

 

При
этомъ

 

считаемъ

 

нужвымъ

 

замѣтить,

 

что

 

чтенія

 

эти

должны

 

не

 

разслаблять

 

простолюдина

 

приторными

чувствованіями,

 

не

 

наполнять

 

его

 

головы

 

безплодными
стрем-леніями

 

выдти

 

изъ

 

своей

 

среды,— но,

 

напротивъ,

должны

 

возбудить

 

и

 

укрѣпить

 

въ

 

немъ

 

здоровое

 

чув-

ство,

 

уяснить

 

и

 

осмыслить

 

именно

 

эту

 

среду

 

настоль-

ко,

 

чтобы

 

онъ

 

могъ

 

находить

 

интересъ

 

и

 

удовольствіе
въ

 

ней

 

жить

 

лучше

 

и

 

человѣчнѣе,

 

чѣмъ

 

прежде,

 

и

этой

 

родной

 

средѣ

 

служить

 

по

 

мѣрѣ

 

своихъ

 

силъ

 

и

возможности.

Теперь

 

слѣдуетъ

 

сказать

 

о

 

подробностяхъ

 

выбора
книгъ,

 
который

    
по

 
своему

  
характеру

 
и

   
содержание
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—

вполнѣ

 

соотвѣтствовали-бы

 

указаннымъ

 

выше

 

сюже-

тамъ

 

народныхъ

 

чтеній.

 

Самое

 

главное,

 

что

 

должно

ммѣть

 

въ

 

виду

 

при

 

выборѣ

 

книгъ

 

для

 

народнаго

 

чте-

нія-— это

 

-непремѣнно

 

талантъ

 

писателя,

 

высокая

 

худо-
жесттиность

 

его

 

произведенія.

 

Народу

 

слѣдуетъ

 

читать

только

 

такія

 

художеетвенныя

 

произведен ія,

 

которыя,

дѣйствуя

 

образовательно

 

на

 

его

 

умъ,

 

чувства

 

и

 

во-

ображеніе,

 

соединяли-бы

 

въ

 

себѣ

 

три

 

необходимыя

 

уело-

вія;

 

правду,

 

добро,

 

въ

 

смыслѣ

 

любви

 

къ

 

людямъ,

 

и

 

кра-

соту

 

изложенія.

 

Никакія

 

поучительныя

 

повѣсти,

 

басни
или

 

сказки,

 

написанныя

 

народными

 

доброжелателяли,
со

 

всякими

 

благими

 

разсуждевіями

 

и

 

поддѣлкой

 

подъ

народную

 

рѣчь,

 

собственно,

 

не

 

должны

 

имѣть

 

здѣсь

мѣста.

 

Какіе

 

же

 

изъ

 

русскихъ

 

писателей

 

болѣе

 

при-

годны

 

для

 

народныхъ

 

чтеній?

 

Волѣе

 

пригодными

 

и

подходящими

 

въ

 

данномъ

 

случаѣ

 

являются

 

такъ

 

на-

зываемые

 

народные

 

писатели,

 

которые

 

въ

 

своихъ

 

про-

изведеніяхъ

 

подробно

 

изображаютъ

 

быть

 

нашего

крестьянства

 

и

 

вообще

 

простаго

 

люда.

 

Къ

 

числу

 

та-

кихъ

 

писателей

 

мы

 

относимъ

 

слѣдующихъ:

 

Крылова,
Кольцова,

 

Никитина,

 

Шевченко,

 

Григоровича,

 

Турге-
нева,

 

(записки

 

охотника

 

и

 

повѣсти— Муму

 

и

 

Посто-
ялый

 

двофъ),

 

Л-

 

Толстого,

 

Погосскаго,

 

Марко

 

Вовчка,
С.

 

Аксакова,

 

Писемскаго

 

(Плотничья

 

артерь,

 

Лѣшій,

Питерщикъ),

 

Некрасова

 

(народныя

 

стихотворенія),
Доотоевекаго

 

(зав иски

 

изъ

 

мертваго

 

дома),

 

ОстрОв-
екдго

 

(пьесы

 

изъ

 

купечеекаго

 

и

 

простонароднаго

 

быта)
$

 

др.

 

Въ

 

произведевіяхъ

 

этихъ

 

писателей

 

народный

учитель

 

вайдетъ

 

не

 

только

 

идилліи

 

изъ

 

жизни

 

про-

столюдина,

 

не

 

только

 

изображеніе

 

свѣтлыхъ

 

сторонъ

проете>й,

 

наивной

 

души,

 

но

 

изображенье

 

и

 

груст-

ныхъ

 

картинъ

 

бѣдности,

 

ненѣжества

 

и

 

страданій.

 

Са-
мо

 

собой

 

понятно,

 

что

 

учитель

 

съ

 

особенною

 

внима-

тельностью

 
долженъ

 
остановиться

 
на

  
произведеніяхъ,



—

 

1014

 

-

изображающйхъ

 

свѣтлыя

 

стороны

 

народной

 

жизни,

 

ко-

торая

 

болѣе

 

всего

 

могутъ

 

способствовать

 

образованію
и

 

утвержденію

 

Идеала

 

положитеЛьнаго,

 

могутъ

 

«вы-

звать

 

страданіе

 

къ

 

несчастному

 

и

 

умилевіе

 

передъ

 

доб-
додѣтелью

 

и

 

чистотою

 

сердца»;

 

во

 

онъ

 

не

 

долженъ

игнорировать

 

и

 

произведена

 

отрицательная

 

характе-

ра,

 

рисующйхъ

 

темнйя

 

стороны

 

народной

 

жизни.

 

От-
носительно

 

произведены

 

поелѣдняго

 

рода

 

мы

 

должны

замѣтить,

 

что

 

они

 

также

 

могутъ

 

имѣть

 

образе вательйо-

воспитвтеЛьнсе

 

значеніе

 

и

 

вполнѣ

 

пригодны

 

дли

 

на-

родныхъ

 

чтеній:

 

но

 

только

 

въ

 

Томъ

 

случаѣ,

 

когда

 

въ

основаны

 

ихъ

 

лежитъ

 

гуман'ная

 

хрйстіанск-ы

 

идея,

согрѣвающая

 

наше

 

сердце,

 

возмущенное

 

уклоненіяіы
жизни

 

отъ

 

идеала,

 

и

 

примиряющая

 

насъ

 

съ

 

личнос-

тями

 

смѣшными

 

и

 

отвратительными

 

Жалостью

 

къ

 

нимъ,

какъ

 

къ

 

людямъ,

 

уййЗйвшимъ

 

въ

 

себѣ

 

человѣческое

достоинство.

 

Не

 

будь

 

въ

 

произведены

 

этой

 

идчеи,

 

не

просвѣчивай

 

она

 

ярко

 

сквозь

 

комйзмѣ

 

и

 

безобразія,—
произведете

 

подобное

 

могло 1

 

бы

 

возбудить

 

въ

 

народѣ

одинъ

 

грубый,

 

веосмысЛоннъы

 

смѣхъ,

 

или

 

отвращеніе
отъ

 

жизни.

 

НапротиВъ

 

Того,

 

проникнутое

 

такой

 

идеей,
оно

 

становится

 

тѣмъ

 

гуманйзируюЩймъ,

 

Смягчающимъ

Нравы

 

срсдствомъ,

 

которое

 

такъ

 

нужгіо

 

и

 

необходимо
для

 

нашего

 

простолюдина.

 

Болѣе

 

подробныхъ

 

указа-

ны

 

на

 

то,

 

что

 

изъ

 

поименованныхъ

 

писателей

 

осо-

бенно

 

пригодно

 

для

 

вароднаго

 

чтенія,

 

какія

 

стороны

народной

 

жизни

 

раскрываются

 

въ

 

ихъ

 

про

 

из

 

веден

 

іяхь
н

 

проч.,

 

мы

 

не

 

будемъ

 

дѣлаТь

 

въ

 

Своей

 

етатьѣ;

 

Sf'ft
указаны

 

народный

 

учитель

 

найдетъ

 

въ

 

прекрасной
книгѣ

 

В.

 

ОстрОгорскаго

 

-«Русскге

 

писатели^

 

какъ

 

вос-

питательно-образовательный

 

матергалъ

 

для

 

запятііі

 

съ

діътъми

 

и

 

для

 

чтенія

   

народу»,

 

-).

    

Для

 

примѣра

    

мы

'$

 

Бо'лѢе

 

приходным -в

 

дія

 

н'ароднагб

 

учители'

 

мы

 

считаемъ

2-й

 
выпускъ

 
книги

 
Остро'го'рскаго^

 
въ

 
котороиъ

   
трактуется

 
и
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здѣсь

 

укажемъ

 

только,

 

что

 

особенно

 

пригоднаго

 

на-

родный

 

учитель

 

найдетъ

 

у

 

одного

 

изъ

 

рекомендован-

выхъ

 

нами

 

писателей,

 

именно

 

Никитина-
Никитинъ

 

относится

 

къ

 

разряду

 

,

 

поэтовъ,

 

зани-

мающихся

 

шюбраженіемъ

 

ягленій

 

жизни

 

нашего

 

прос-

таго

 

люда

 

(крестьянства

 

и

 

мѣщанстваі,

 

отличитель-

ными

 

признаками

 

которой

 

являются

 

бѣдность

 

и

 

невѣ-

жество,

 

и«

 

какъ

 

результатъ

 

ихъ,

 

страданья

 

и

 

кулачес

тво.

 

Такой

 

характеръ

 

и

 

направленіе

 

поззы

 

Никитина
объясняются

 

тѣми

 

условіями,

 

при

 

которыхъ

 

сложилась

«непривѣтная

 

и

 

одинокая

 

жизнь

 

поэта

 

(онъ

 

вышелъ

изъ

 

среды

 

воронежскаго

 

мѣщанства)

 

Вотъ

 

настоящая

сфера

 

поэзіи

 

Никитина

 

и

 

съ

 

этой

 

стороны

 

онъ

 

имѣетъ

большую

 

цѣну

 

не

 

только

 

для

 

чтенія

 

съ

 

дѣтьми,

 

но

 

и

для

 

народа,

 

который

 

вынесетъ

 

изъ

 

него

 

для

 

себя
много

 

полезныхъ

 

уроковъ

 

относительно

 

того,

 

какъ

живетъ

 

онъ,

 

народъ,

 

у

 

себя

 

дома,

 

какъ

 

губить

 

по

 

не-

вѣжеству

 

своихъ

 

же

 

еобственныхъ

 

женъ

 

и

 

дѣтей,

 

а

нерѣдко

 

и

 

самъ

 

на

 

себѣ

 

несетъ

 

тяжелое

 

наказаніе

 

за

свои

 

невольные

 

грѣхи.

 

Отъ

 

очерка

 

жизни

 

Никитина,
который

 

долженъ

 

предшествогать

 

самому

 

чтенію

 

его

произведены,

 

можно

 

перейти

 

къ

 

тѣмъ

 

его

 

прекрас-

нымъ

 

стихотвореніямъ,

 

которыя

 

отчасти

  

восполняютъ

сочиненіяхъ

 

Майкова,

 

Мея,

 

Никитина,

 

Шевченко,

 

Л.

 

Толстаго,

Тургенева,

 

Григоровича

 

и

 

Погосскаго.

 

«Большая

 

часть

 

статей,

выбираемыхъ

 

нами

 

изъ

 

поздьѣйшпхъ

 

писателей,

 

говоритъ

 

ав-

торъ

 

въ

 

предиѵловіи

 

ко

 

2-wy

 

выпуску,

 

ыожетъ

 

послужить

 

ма-

теріаломъ

 

и

 

для

 

чтенія

 

простому

 

народу.

 

Весьма

 

часто

 

такія

чгенія

 

не

 

устраиваются

 

именно

 

потому,

 

что

 

руководители

 

ихъ

просто

 

не

 

знаютъ,

 

за

 

что

 

взяться,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

ироизве-

деніе

 

должно

 

быть

 

невелико.

 

Вотъ

 

почему

 

мы

 

будемъ

 

очень

счасливы,

 

если

 

скромный

 

трудъ

 

нашъ

 

окажетъ

 

нѣкоторуго

 

поль-

зу

 

и

 

для

 

этой

 

цѣли,

 

и

 

особенно

 

въ

 

тѣхъ

 

отдаленныхъ

 

школах-ъ,

которыя

 

ведутся

 

еще

 

неопытными,

 

мало

 

подготовленными

 

къ

дѣлу

 

народнаго

 

образованія

 

людьми".



-
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-

въ

 

душѣ

 

читателей

 

и

 

слушателей

 

образъ

 

труженика -

поэта,

 

сообщая

 

понятіе

 

о

 

той

 

силѣ

 

глубокой

 

вѣры

 

и

христіанской

 

любви,

 

въ

 

коей

 

находи лъ

 

себѣ

 

поэтъ

утѣшеніе

 

и

 

поддержку

 

въ

 

трудныя

 

минуты

 

тоски

 

и

отчаянія.

 

Эта

 

сила

 

въ

 

тѣ

 

безсонныя

 

ночи,

 

когда

 

осла-

бѣвалъ

 

его

 

духъ

 

и

 

замирала

 

на

 

устахъ

 

молитва,

 

об-

ращала

 

его

 

глаза

 

къ

 

одинокой

 

теплющейся

 

въ

 

углу

ломпадкѣ,

 

къ

 

строгому

 

лику

 

изображенія

 

Спасителя

 

на

иконѣ,

 

смягчала

 

его

 

суровое

 

сердце

 

и

 

заставляла

 

на-

ходить

 

успокоеніе

 

и

 

сладость

 

въ

 

горячей

 

молитвѣ

(«сладость

 

молитвы»,

 

I

 

т.

 

соч.

 

Никитина,

 

изд,

 

1878

 

г.

68

 

стр.).

 

Эта

 

сладость

 

молитвы,

 

испытанная

 

поэтомъ,

подсказываетъ

 

Никитину

 

и

 

другое

 

прекрасное

 

стихо-

твореніе

 

(«молитва

 

дитяти»,

 

I

 

т.

 

48

 

стр.),

 

проник-

нутое

 

умиленіемъ

 

предъ

 

"

 

чистотою

 

ребенка,

 

первѣе

всѣхъ

 

имѣющаго

 

въ

 

своей

 

молитвѣ

 

доступъ

 

къ

 

Богу,
и

 

заканчивающееся

 

пожеланіемъ,

 

чтобы

 

и

 

«въ

 

пору

позднихъ

 

лѣтъ

 

такими-же

 

свѣтлыми

 

очами

 

ему

 

глядѣть

на

 

Вожы

 

свѣтъ».

 

Глубокая

 

вѣра

 

поэта

 

обращаетъ

 

его

и

 

къ

 

величайшей

 

книгѣ,

 

«Новому

 

Завѣту»,

 

и

 

тамъ

 

«въ

глаголахъ

 

предвѣчнаго

 

слова

 

не

 

разъ

 

находить

 

онъ

себѣ

 

источникъ

 

покоя

 

и

 

силъ».

 

(«Новый

 

Завгыпо»,

 

I
т.

 

47

 

стр.)-

 

Святая

 

книга

 

не

 

только

 

заставляетъ

 

ав-

тора

 

«читать,

 

молиться

 

въ

 

тиши,

 

плакать

 

и

 

черпать

урокд

 

изъ

 

нея

 

для

 

ума

 

и

 

души»,— она

 

вдохновляетъ

его

 

до

 

высшей

 

поэзіи,

 

до

 

созданія

 

прекраснѣйшаго

образа

 

Спасителя

 

въ

 

«Моленіи

 

о

 

чашіь»

 

(I

 

т.

 

61

 

—

 

68
стр.),

 

созданія,

 

по

 

силѣ

 

и

 

красотѣ

 

творчества,

 

мало

имѣющаго

 

себѣ

 

подобныхъ

 

во

 

всей

 

нашей

 

литературѣ

религіознаго

 

характера.

 

О

 

высокомъ

 

воспитательномъ

значены

 

такого

 

рода

 

произведены

 

говорить

 

нечего.

Оть

 

этихъ

 

сгихотвореній

 

религіознаго

 

характера

можно

 

перейти

 

къ

 

разсмотрѣнію

 

твхъ

 

изъ

 

произведе-

на
 

Никитина,
 

гдѣ

 
онъ

 
знакомить

 
насъ

 
"съ

   
явдеаіямд
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простонародной

 

жизни.

 

Опѣпымь

 

оговориться,

 

что

 

нѣ-

которыя

 

изъ

 

этихъ

 

иьесъ

 

по

 

своему

 

содержанію

 

для

дѣтей

 

рановременны,

 

но

 

вполнѣ

 

пригодны

 

для

 

чтенія
взрослому

 

простому

 

люду.

 

Вудомъ

 

надѣяться,

 

что

 

ру-

ководитель

 

народнаго

 

чтенія

 

уже

 

самъ

 

сможетъ

 

раз-

граничить

 

матеріалъ

 

и

 

остановиться

 

на

 

томъ,

 

что

 

най-

детъ

 

болѣе

 

подходящимъ

 

къ

 

возрасту

 

и

 

средѣ.

 

Про-
изведенія

 

Никитина,

 

изображающія

 

народную

 

жизнь,

можно

 

раздѣлить

 

на

 

три

 

группы:

 

1,

 

стихотворенія,
изображающая

 

бѣдность

 

со

 

всѣми

 

ея

 

ягленіями,

 

2,
семью

 

народную

 

и

 

3,

 

характеры

 

сильные

 

и

 

устойчи-

вые

 

передъ

 

всякими

 

бѣ:іами.

 

Віьдность.

 

Горькимъ

 

ли^

рическимъ

 

обращеніемъ

 

къ

 

бѣдности

 

(«і#з,

 

ты

 

бед-
ность

 

горемычная»,

 

Ц

 

т.

 

10

 

стр.)

 

охарактеризовываетъ

поэтъ

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ

 

это

 

явленіе

 

въ

 

жизни

 

на-

шего

 

народа.

 

Эта

 

бѣдноеть,

 

«терпѣливая

 

дома,

 

при-

вычная

 

къ

 

черному

 

куску,

 

боязливая

 

въ

 

чужихъ

 

людяхъ,

убитая

 

стыдомъ,

 

безгласная

 

передъ

 

людьми»,

 

тихо

проживаетъ

 

свой

 

вѣкъ

 

безъ

 

зеленой

 

весны

 

въ

 

моло-

дости,

 

съ

 

гол одомъ

 

'при

 

старости

 

и

 

сходить

 

въ

 

сырую

землю,

 

на

 

которой,

 

вмѣсто

 

креста,

 

поднимается

 

дикая

трава,

 

сходить

 

безъ

 

сожалѣнія

 

о

 

прожитомъ,

 

«безпри-
вѣтная,

 

забытая»..

 

Нерѣдко

 

«Богъ

 

награждаетъ

 

мужи-

ка-

 

бѣдняка

 

(« Деревенскій

 

діьднят»

 

If

 

т.

 

19

 

стр.)

 

й

теилой

 

душой,

 

и

 

умомъ,

 

да

 

злодѣйка

 

нужда

 

закиды-

ваетъ

 

его

 

соромъ

 

и

 

грязью,

 

выѣдаетъ

 

глаза,

 

душить

ѣдкимъ

 

дымомъ

 

въ

 

курной

 

и

 

сырой

 

избѣ».

 

Давить

 

его

непосильная

 

работа

 

и

 

свой

 

собственный

 

деревенскій
судъ.,— -и

 

изъ

 

силача

 

-

 

молодца

 

выходить

 

пришиблен-
ный

 

мужичонко,

 

вѣчно

 

недовольный,

 

ругающій

 

«плаксу

бабу

 

и

 

голодныхъ

 

ребятъ».

 

Махнетъ

 

онъ

 

наконецъ

 

ру-

кой

 

ва

 

все,

 

лежитъ

 

ничкомъ

 

на

 

печи

 

или

 

размьшг

ваетъ

 

свое

 

горе

 

хмѣдемъ

 

Этимъ

 

же

 

хмѣлемъ

 

поми-

няетъ

 
другой

 
бѣдвякъ

 
смерть

 
въ

 
нолѣ

 
едвнетвеннаИ'О
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своего

 

кормилица,

   

коня

 

—

 

пахаря.

   

{* Поминки»

 

II

   

т.

51

 

ст.).

  

Эта

 

ж.е

   

бѣдность

   

вмѣств

 

съ

   

невѣжествомъ,

доводящая

 

крестьянина

 

до

 

кабака,

 

доводить

 

его

 

и

 

до

нищенства,

 

которое

 

отъ

 

привычки

 

обращается

 

въ

 

вѣч-

ное

 

шатанье

 

по

 

свѣту

 

и

 

побирательство,

   

унижающее

разумное

 

Божье

  

созданье — человѣка.

   

(*Вищій*

 

Il

   

т.

17

 

стр.).

 

Въ

 

приведенныхъ

 

стихотвореніяхъ

 

бѣдность

большею

 

частью

 

обрисована

 

чертами

 

типическими,

 

об-
щими,

 

но

 

въ

 

пьесѣ

 

«Портной»

 

(Л

 

т.

 

52— 56

 

стр.)

 

она

представлена

   

въ

   

поразительномъ

   

образѣ

   

извѣстной

личности,

 

взятой

 

прямо,

 

изъ

   

дѣйствительности.

   

Под-
робное

 

содержаніе

 

этой

 

пьесы

 

мы

 

передавать

   

не

   

бу-
^іемъ,

 

а

 

упомянемъ

 

только

 

объ

 

одной

 

сценѣ,

 

потряса-

ющей

 

до

    

глубины

 

души

    

своияъ

 

страганымъ

   

драма-

тизмомъ.

 

Это

 

именно

 

та

 

сцена,

 

гдѣ

 

изображается,

 

какъ

старикъ-отецъ

    

(портной),

   

больной

 

и

  

измученный,

 

съ

костылемъ

 

брѳдетъ

 

на

 

разсвѣтѣ,

 

едва

 

передвигая

 

сла-

быя

 

ноги,

 

на

 

кладбище

 

къ

 

знакомому

   

могильщику

   

и

 

■

умоляетъ

 

его

 

вырыть

 

ему

 

по

 

дружб

 

в

 

безплатно

 

могилу

гдѣ

 

нибудь

 

въ

 

сторонкѣ,

 

хоть

 

"такъ...

   

не

 

очень

  

глу-

боко,

 

не

 

очень,

 

все-таки

 

могила»....

   

Все

 

это

 

дѣлается

для

 

того,

 

чтобы

 

не

 

пришлось

 

хлопотать

 

больной,

 

уби-
той

 

горемъ

 

дочери

 

Катѣ,

 

которую

 

не

 

забылъ

   

любить
горемыка

 

даже

 

и

 

въ

 

послѣшія

  

минуты

  

предсмертной
агоніи.

 

Пьеса

 

эта

 

важна

 

не

 

только

 

по

 

изображаемому
факту,

 

но

 

и

 

по

 

ясному

 

выраженію

 

той

 

задачи

   

поэзіи
автора,

 

на

 

которую

 

указываетъ

 

начало

 

пьесы:

«Пали

 

на

 

долю

 

мнѣ

 

иѣсни

 

унылыя,

«ІІѢсни

 

печальныя,

 

пѣсни

  

ностылыя,

«Радъ

 

бы

 

не

 

пѣть

 

ихъ,

 

да

 

грудь

 

надрывается,

«Слышу

 

я,

 

слышу,

 

чей

 

плачь

 

разливается:

«Бѣдность

 

голодная,

 

грязью

  

покрытая,

«Бѣгность

 

несмѣлая,

 

бвдность

 

забитая,
«Днемъ

 

она

 

гибнетъ,

 

и

 

въ

 

полночь,

 

и

 

за-поляочь;



«Гибнетъ

 

Она

 

-

 

-ft

 

никто

 

нейдетъ

 

ей

 

ва-помочь;

*•

 

Гибнетъ

 

Она— и

 

опоры

 

нѣтъ

 

волоса,

«Теплаго

 

оердца,

 

знакомаго

 

голоса .....

«Горькій

 

полынь— эта

 

пѣснь

 

невеселая,

•"

 

Щ

    

«Пѣснь

 

невеселая,

 

правда

 

тяжелая!

«Кто

 

здесь

 

узнаетъ

 

кручину

 

свою?
«Эт^

 

я

 

пѣснЮ

 

лрО

 

бѣдность

 

ПОЮ".

Въ

 

приведенной

 

пьесѣ

 

мы

 

видймъ,

 

что

 

бѣдноеть,

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

остается

 

честною

 

до

 

конца,

 

до

 

са-

мой

 

Смерти

 

сохраняешь

 

Нѣжность

 

и

 

заботу

 

о

 

дочери;

но

 

вотъ

 

Ш

 

другой

 

пьесѣ

 

поэтомъ

 

выставляется

 

бѣд-

ноеть

 

(въ

 

лйцѣ

 

Отца

 

и

 

матери),

 

продающая

 

подгу-

лявшему

 

ухарю

 

—купцу

 

свою

 

собственную

 

дочь

 

и

 

ея«*

невинную

 

честь....

 

{«Ѣхалд

 

съ

 

ярмарки

 

.yœapb

 

кутцъ»

II

 

т.

 

35

 

щ).

 

Толковое

 

разъясненіе

 

народу

 

(но,

 

ко*

гіечно^

 

не

 

дѣтямъ)

 

такой

 

пьесы

 

можетъ

 

имѣть

 

важное

нравственное

 

значеніе

 

въ

 

той

 

оредѣ,

 

гдѣ

 

фактъ,

 

по-

'дюбйый

 

приведенному,

 

встрѣчается

 

не

 

особенно

 

рѣдко.

ВѢдносТь,

 

изображенная

 

передъ

 

нами

 

"въ

 

выбранныхъ
пьёеахъ

 

Ш

 

такомъ

 

Жалкомъ,

 

а

 

въ

 

послѣдней,

 

въ

 

воз-

мігтйтельномъ

 

^Вйдѣ,

 

съ

 

поразительной

 

силой

 

и,

 

соглас-

но

 

съ

 

народными

 

пѣснямй,

 

съ

 

горьКимъ

 

юморомъ

 

вос-

пета

 

Никитинймъ

 

въ

 

лицѣ

 

бобыля,

 

которагО

 

пѣснью^

1*0рдОю

 

презрѣніемъ

 

къ

 

горю

 

и

 

бѣдности,

 

и

 

можно

заключить

 

этомъ

 

отдѣлъ

 

произведеній,

 

проникнутыхъ

грустнымъ

 

раздумвемъ

 

надъ

 

жизнью.

 

(«Пгъсня

 

бобыля*
II

 

т.

 

34

 

'стр.).

 

Семья.

 

Этотъ

 

отдѣлъ

 

можно

 

начать

 

сти-

хотвореніемъ

 

«Утро

 

ж

 

берегу

 

озера»

 

(1

 

т.

 

85

 

—

 

88
стр.)-

 

Изображается

 

чудное

 

лѣтнее

 

утро...

 

Мужики

 

съ

мальчишками

 

тяв.утъ

 

изъ

 

воды

 

неіюдъ.

 

Весело

 

шумятъ

дѣти,

 

довольныя

 

богатымъ

 

уловомъ.

 

Но

 

вотъ

 

къ

 

нимъ

робко

 

подходить

 

изъ—

 

за

 

кустовъ,

 

посмотрѣть

 

рыбу
малютка— дѣвочка,

 

бездомная,

 

безсемейная,

 

одна

 

изъ

і

   
тѣхъ

 
інезнающихъ

 
радостей

   
бѣдныхъ

 
созданій,

   
кото-
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рымъ

 

такъ

 

плохо

 

приходится

 

въ

 

нѳвѣжеетвеннамъ,.

 

гру

бомъ

 

обществѣ;— и

 

какъ

 

безсердечно

 

гонять

 

р^евка,
обругавъ

 

его

 

позорнымъ

 

именемъ

 

тёиидщщаі

 

Рядомъ
съ

 

симпатичяымъ

 

образомъ

 

сироткй^-дѣвочки

 

можно

поставить

 

образъ

 

одинокой

 

старушки-'- пряхи

 

(«Пря-
ха»

 

II

 

т.

 

23—25

 

стр.),

 

вспоминающей

 

ночью,

 

за

 

ра-

ботой,

 

умершихъ

 

членовъ

 

семьи,— ея

 

кормвльцевъ:

ослѣпшаго

 

подъ

 

старость

 

му

 

та

 

и

 

простудившагоея

 

на

смерть

 

въ

 

бурлакахъ

 

молодца

 

сына-

 

А

 

вотъ

 

также

ночью

 

(«Зимняя

 

ночь

 

m

 

деревнгь»,

 

I

 

т,

 

57

 

етр-),

 

въ

бѣдной

 

избушкѣ

 

лежитъ

 

больная

 

старуха,

 

у

 

которой
на

 

рукахъ

 

сироты-малютки,

 

и

 

думаетъ

 

она

 

горькую

думу

 

о

 

томъ,

 

кто-то

 

прйласкаетъ

 

ихъ,

 

кто

 

научить

уму

 

разуму,

 

убережетъ

 

отъ

 

злаго

 

человѣка,

 

когда

она

 

умретъ?

 

й

 

горячую

 

молитву

 

за

 

сироту

 

щепчуть

ея

 

запек шіеся

 

уста-

 

Счастье

 

еще*,

 

если

 

есть

 

m

 

еемьѣ

трезвый,

 

работящій

 

отецъ,

 

но

 

каково

 

приходится

 

въ

крестьянскомъ

 

быту

 

женѣ

 

смерть

 

этого

 

.кормильца,

ярко

 

рисуетъ

 

намъ

 

поэтъ

 

въ

 

известной

 

цьесѣ

 

«Щвна
ямщика»

 

(I

 

т.

 

9б

 

стр.).

 

Въ

 

указанных^,

 

отихотврре-

ніяхъ

 

мы

 

знакомимся

 

съ

 

личностями

 

СйМДфТИЧНЩЬ

любящихъ

 

женщинъ,

 

одинокихѴь

 

горемычник^

 

тру-

женицъ,

 

но

 

ботълюэтъ

 

рисуетъ

 

намъ

 

другаро

 

рода

явлееія,

 

гдѣ

 

жизнь

 

простолюдина

 

портится

 

не-стюльво

изъ

 

за

 

бѣдности,

 

сколько

 

изѵза

 

грубости,

 

и

 

медной

 

за-

вести,

 

споровъ

 

іизъ-за

 

гроша,

 

елуадщихъ

 

иетачником/ь

семейныхъ

 

раздоррвъ,

 

отравляющих??

 

и

 

ібезъ

 

тогр

 

н,е-

завидную

 

долю

 

крестьянина.

 

(«Д/мшг»,

 

I

 

т-

 

15В

 

отр

 

).
Для

 

подобной

 

жизни

 

нужнр

 

крѣпкое

 

здоровье,

 

силь-

ная

 

рабочія

 

руки,

 

нужда

 

привычка

 

щ

 

этой

 

ів^чной
ругани

 

и

 

грязи.

 

Горе

 

слабой

 

щ

 

непризывной

 

швѣо^кѣ,

которой

 

пришлось

 

выйти

 

замужъ

 

въ

 

крестьянскую

семью,

 

полную

 

раздрровъ.

 

Это

 

горе,

 

доводящее

 

бѣдняж-

#у

 
до

 
могилы,

 
представлено

 
.цоэашъ

 
въ

 
етихоттренш
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«боліьстъ»

 

(I

 

т.

 

133

 

стр.).

 

Напрасно

 

старый

 

свекоръ

защищаетъ

 

сноху

 

отъ

 

упрековъ

 

и

 

побоевъ

 

старухи-

жены,

 

совѣтуя

 

послѣдней,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

бить

 

и

ругать

 

несчастную,

 

полечить

 

больную;

 

свекровь

 

еще

пуще

 

выходитъ

 

изъ

 

себя

 

и

 

напускается

 

на

 

мужа,

 

а

потомъ

 

кидается

 

учить

 

сына

 

палкой.

 

Въ

 

стихотворе-

ніи

 

«Хозяит»

 

(II

 

т.

 

59

 

ст

 

)

 

видимъ

 

мы

 

другую

 

кар-

тину:

 

достаточный

 

мельникъ,

 

отецъ

 

семейства,

 

своимъ

самодурствомъ

 

и

 

разгуломъ

 

доводитъ

 

семью

 

до

 

безъ-
исходнаго

 

горя.

 

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

онъ

 

беззаботно
пируетъ

 

на

 

мельницѣ,

 

въ

 

его

 

домѣ

 

лежитъ

 

больной
умирающій

 

молодой

 

сынъ,

 

надъ

 

которымъ

 

ровяетъ

слезы

 

бѣдная

 

мать,

 

оплакивая

 

и

 

свою

 

безотрадную
жизнь,

 

и

 

сына.

 

А

 

на

 

лежанкѣ

 

(«блѣденъ

 

и

 

хилъ»)

 

ди-

ко

 

кричитъ

 

другой

 

сынъ,

 

сумасшедшій,

 

можетъ

 

быть,
въ

 

дѣтствѣ

 

еще

 

заколоченный

 

подъ

 

пьяную

 

руку

 

от-

цомъ.

 

Отецъ

 

же,

 

которому

 

и

 

дѣла

 

нѣтъ

 

до

 

семьи,

 

едва

передвигая

 

ноги,

 

добирается

 

пьяный

 

до

 

дому

 

и

 

оту-

чить

 

кулакомъ

 

въ

 

ставни.

 

Въ

 

указанной

 

пьесѣ

 

жерт-

вами

 

домашняго

 

самодурства

 

являются

 

жена

 

и

 

два

оына,--въ

 

пьес

 

в

 

же

 

«Упрямый

 

отецъ»

 

(I

 

т.

 

88

 

стр.)
эта

 

жертва— дочь,

 

выданная

 

за

 

немилаго,

 

мужа

 

стара-

го,

 

и

 

умершая

 

съ

 

тоски

 

и

 

горя

 

черезъ

 

годъ

 

послѣ

свадьбы.
Если

 

въ

 

указанныхъ

 

стихотвореніяхъ,

 

относящих-

ся

 

къ

 

изображенію

 

семьи,

 

являются

 

только

 

отдѣльныя

и

 

отрывочныя

 

сцены

 

семейнаго

 

быта,

 

то

 

въ

 

любимомъ

произведена

 

поэта

 

«Кулаке»

 

(II

 

т.

 

68

 

—

 

198

 

стр.)
эта

 

семья,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

радости

 

и

 

свѣта,

 

находитъ,

 

такъ

сказать,

 

полную

 

свою

 

біографію.

 

Поэма

 

эта

 

такъ

 

глу-

боко

 

захватываетъ

 

безобразіе

 

нашей

 

простонародной
семьи,

 

такъ

 

хорошо

 

обрисовываетъ

 

и

 

объясняетъ

 

весь-

ма

 

распространенный

 

въ

 

простомъ

 

народѣ

 

типъ

 

мелка-

го

 
кулака,

 
содержитъ

 
столько

 
ужасныхъ

 
и

 
трогатедь-
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ныхъ

 

сценъ,

 

что

 

чтеніе

 

ея

 

для

 

народа

 

(но

 

не

 

для

 

дѣ-

тей)

 

представляетъ

 

драгоцѣнный,

 

нравственно-воспи-

тательный

 

матеріалъ.
Многихъ

 

изъ

 

нашего

 

народа

 

невѣжество

 

и

 

бѣд-

ность

 

доводитъ,

 

какъ

 

мы

 

видѣли

 

изъ

 

ириведенныхъ

стихотвореній,

 

до

 

пьянства

 

и

 

нравственнаго

 

паденія;
но

 

есть

 

у

 

Никитина

 

несколько

 

произведений,

 

гдѣ

 

мы

находимъ

 

и

 

силу

 

характера,

 

дающую

 

лгодямъ

 

воз-

можность

 

устоять

 

передъ

 

подавляющей

 

обстановкой

 

и

бѣдами

 

жизни.

 

Такія

 

личности

 

съ

 

сильными

 

характе-

рами

 

и

 

энергической

 

волей

 

выведены

 

поэтомъ

 

въ

 

сти-

хотвореніяхъ—

 

«Дѣдушка»

 

(II

 

т

 

21

 

ст.),

 

«Бурлакъ»

 

и

«Неудачная

 

присуха»

 

(I

 

т.

 

124

 

ст.

 

и

 

116

 

стр.).

 

Этими
примѣрами

 

простой,

 

но

 

великой

 

силы

 

духа,

 

устоявша-

го

 

передъ

 

бѣдами

 

жизни,

 

намъ

 

кажется,

 

лучше

 

всего

можно

 

закончить

 

ознакомленіе

 

народа

 

и

 

дѣтей

 

съ

 

пи-

сателемъ

 

столь

 

симпатичнымъ

 

и

 

по

 

своей

 

многостра-

дальной

 

жизни

 

и

 

по

 

своимъ

  

сочиненіямъ.
Изъ

 

этого

 

бѣглаго

 

обозрѣнія

 

избранныхъ

 

произ-

ведений

 

Никитина

 

всякій

 

легко

 

можетъ

 

убѣдиться,

несколько

 

полезно

 

и

 

благотворно

 

для

 

народа

 

знаком-

ство

 

съ

 

ними.

 

Столь

 

же

 

полезно

 

и

 

благотворно

 

зна-

комство

 

для

 

народа

 

съ

 

художественными

 

произведені-
ями

 

и

 

другихъ

 

писателей,

 

рекомендованныхъ

 

нами,

 

и

не

 

только

 

съ

 

произведеніями,

 

но

 

и

 

съ

 

біографіяяи

 

ихъ

авторовъ,

 

въ

 

которыхъ

 

также

 

найдется

 

много

 

поучи-

тельнаго

 

и

 

которыя

 

помогутъ

 

народу

 

ближе

 

узнать

извѣстнаго

 

писателя,

 

полюбить

 

и

 

уважать

 

его,

 

какъ

лучшаго

 

человѣка

 

родины.

 

Но

 

знакомя

 

народъ

 

съ

 

ху-

дожественной

 

письменной

 

литературой,,

 

учитель

 

не

долженъ

 

забывать

 

и

 

литературы

 

устной

 

народной.

Сказки,

 

.былины,

 

историческія

 

и

 

семейныя

 

пѣсни,

 

пос-

ловицы

 

и

 

т.

 

под.,

 

конечно,

 

въ

 

разумномъ

 

выборѣ,

 

да-

дутъ

 
учителю

 
богатьій

   
и

 
интересный

  
матеріалъ

  
для
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чтевія.

 

Народной

 

литературой

 

учителю

 

пренебрегать
нельзя:

 

она

 

въ

 

умѣлъіхъ

 

рукахъ

 

—

 

великая

 

сила.

 

Но
отвергать

 

нужно

 

то,

 

что

 

вырабатывалось

 

цѣдыми

 

ве-

ками

 

и

 

что

 

особенно

 

близко

 

народному

 

сердцу,

 

но

изъяснять

 

и

 

осмысливать,

 

ища

 

въ

 

вемъ

 

то,

 

что

 

дѣй

ствительно

 

разумна

 

и

 

можетъ

 

имѣть

 

на

 

народъ

 

бла-
готворное

 

вліяніе.

 

Заставьте

 

вародъ

 

вдуматься,-

 

на-

примѣръ,

 

въ

 

его

 

семейпыя

 

пѣени,

 

разъясните

 

ему

 

то,

что

 

поегъ

 

,овъ

 

часто

 

совершенно

 

безсознательно

 

—

 

и

онъ

 

увидитъ,

 

какъ

 

терпятъ

 

отъ

 

него

 

самого

 

его

 

жены

и

 

дочери;

 

прочтите

 

ему

 

любимую

 

{щлину

 

о

 

сгоятелѣ

за

 

землю

 

русскую

 

Ильѣ

 

Муромцѣ—и

 

вы

 

возбудите

 

въ

немъ

 

чувство

 

любви

 

къ

 

родинѣ,

 

къ

 

отечеству.

 

').
Въ

 

заключеніе

 

намь

 

остается

 

сказать

 

несколько

словъ

 

о

 

порядкѣ

 

и

 

самсмъ

 

способѣ

 

веденія

 

вародрыхъ

чтеній.

 

Всѣ

 

литературныя

 

книги

 

для

 

народнаго

 

чтенія
могутъ

 

быть

 

раздѣлены

 

на

 

двѣ

 

группы;

 

1,

 

книги

 

для

начинающихъ

 

читать

 

и.

 

дѣтей,

 

2,

 

книги

 

для

 

учениковъ

уже

 

гвяолнѣ

 

трамотвыхъ

 

и

 

взрослыхъ.

 

Первая

 

цѣль,

которую

 

слѣдуетъ

 

преслѣдовать

 

при

 

началѣ

 

чтевія, —

это

 

заинтересовать,

 

поселить

 

въ

 

слушателяхъ

 

охоту

и

 

любовь

 

m

 

чтенію.

 

Здѣсь

 

часто

 

важно

 

не

 

столько

содержаніе,

 

сколько

 

самая

 

форма,

 

выѣшняя

 

занима-

тельность

 

разска.іа,

 

который

 

долженъ

 

быть

 

не

 

великъ,

чтобы

 

н<е

 

утомлять

 

вниманія

 

юныхъ

 

слушателей.

 

На
этой

 

ступени

 

знанія

 

и

 

развитія

 

имѣютъ

 

мѣсто

 

самыя

простыя

 

сказки

 

(напр.

 

сказки

 

Пушкина,

 

Жуковскаго
Ершова

 

и

 

народвыя),

 

небольшія

 

басни

 

и

 

проч ,

 

словомъ,

занимательность

 

здѣсь

 

должна

 

стоять

 

на

 

первомъ

 

нда-

нѣ-

 

Пусть

 

сказка

 

будетъ

 

только

 

прекрасно

 

разсказана,

пусть

 

даже

  

будутъ

  

въ

   

ней

   

с казочнмя

 

небылицы,

 

—

3j)

 

Произведенія.

 

народйой

 

лятературы

 

учитель

 

найдегь

 

Щ

Любой
 

христоматіи,
 

напр.

 
въ

 
хриет.

 
Галалова,

 
Филонова

   
и

 
др.
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только

 

бы

 

онѣ

 

понравились,

 

захотѣлосъ

 

бы

 

послутать

и

 

прочитать

 

еще

 

нѣсколько

 

такихъ

 

занимательныхъ

вещицъ— и

 

цѣль

 

учителя

 

достигнута,

 

а

 

тамъ

 

уже

 

отъ

его

 

умѣнья

 

вести

 

дѣло,

 

сообразно

 

развитію

 

слушате-

лей,

 

будетъ

 

зависѣть

 

скорѣйшій

 

переходъ

 

ко

 

второй

группѣ

 

книгъ,

 

болѣе

 

серьезныхъ

 

и

 

обширныхъ

 

по

 

объ-

ему.

 

Съ

 

переходомъ

 

ко

 

второй

 

группѣ

 

книгъ

 

чтеніе
художбсТвенныхъ

 

произведеній,

 

по

 

возможности,

 

дол-

жно

 

сообразоваться

 

въ

 

сюжетахъ

 

съ

 

занятіями

 

и

 

об-
разомъ

 

жизни

 

населевія

 

(земледѣльческое,

 

промышлен-

ное,

 

фабричное

 

и

 

проч.),

 

съ

 

наиболѣе

 

выдающимися

характерными

 

явленіями

 

этой

 

жизни

 

(обычаями,

 

су-

евѣріями,

 

наиболѣе

 

распространенными

 

пороками).
Кромѣ

 

того,

 

желательно

 

было

 

бы,

 

чтобы

 

эти

 

чтенія
имѣли

 

иэвѣстную

 

систему,

 

порядокъ

 

и

 

связь

 

между

собою,

 

а

 

не

 

бъіли

 

бы

 

случайнымъ

 

ваборомъ

 

разныхъ

статей;

 

поэтому

 

учитель

 

должевъ,

 

по

 

возможности,

 

об-
думать

 

свой

 

чтенія

 

заранѣе

 

на

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

про-

должительный

 

срокъ.

 

(Система

 

и

 

порядокъ

 

должны

наблюдаться,

 

конечно,

 

и

 

въ

 

чтевіяхъ

 

съ

 

дѣтьми

 

пер-

вой

 

группы

 

квйгъ).

 

Но

 

самое

 

главное

 

условіе

 

успѣш :
ностй

 

въ

 

дѣлѣ

 

веденія

 

чтеній^— это

 

особенное

 

умѣнъе

читать

 

ве

 

только

 

ясно

 

и

 

раздѣльно,

 

во

 

и

 

выразитель-

Но.

 

Хорошее

 

и

 

искусное

 

чтеніе

 

особенво

 

сильно

 

дѣй-

ствуетъ

 

на

 

слушателей

 

и

 

заставляетъ

 

ихъ

 

быть

 

вни-

мательными

 

къ

 

читаемому

 

произведенію.

 

Еще

 

сильнъе

и

 

обаятельнѣе

 

дѣйствуетъ

 

на

 

слушателей

 

то

 

чувство,

которымъ

 

проникнутъ

 

<шваетъ

 

самъ

 

чтецъ

 

во

 

время

чтенія,

 

и

 

это

 

чувство

 

(смѣха,

 

грусти,

 

радости

 

и

 

т.

под.)

 

Необыкновенно

 

быстро

 

сообщается

 

слушателямъ

й

 

тѣмъ

 

сильнѣе

 

на

 

нихъ

 

дѣйствуетъ.

 

Въ

 

виду

 

этого

къ

 

чтенію

 

предъ

 

народомъ

 

вслухъ

 

вужво

 

готовиться

каждый

 

разъ,

 

а

 

главное— нужно

 

учиться

 

хорошему

 

и

искусному

 
чтевію;

   
только

   
этимъ

 
иутемъ

   
можно

   
дат*
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чтевія

 

хуюжественныхъ

 

произведена

 

вслухъ

 

сдѣлать

для

 

народа

 

истинное

 

удовольствіе

 

и

 

могущественнѣй-

шее

 

средство

 

образовательно

 

воспитательное,

 

а

 

въ

ученикахъ,

 

кромѣ

 

этого,

 

пріобрѣсти

 

особенное

 

къ

 

себѣ

расположеніе

 

и

 

возбудить

 

охоту

 

и

 

желаніе

 

самимъ

научиться

 

хорошо

 

читать,

 

что

 

конечно,

 

весьма

 

по-

лезно.

-Чтеніе

 

книгъ

 

можетъ

 

быть

 

производимо

 

учителемъ

въ

 

классѣ

 

передъ

 

учениками,

 

внѣ

 

класса

 

въ

 

свободное
праздничное

 

время

 

и

 

наковецъ

 

въ

 

вародвыхъ

 

читаль-

вяхъ,

 

если

 

таковыя

 

гдѣсуществуютъ

 

Во

 

вг.ѣхъ

 

этихъ

случаяхъ

 

слѣдуетъ

 

предварять

 

самое

 

чтеніе

 

неболь-
шими

 

бесѣдами

 

и

 

непремѣнно

 

читать

 

произведенія
небольшія

 

по

 

объему,

 

даже

 

съ

 

сокращеніемъ,

 

чтобы
ве

 

утомлять

 

ввиманія

 

слушателей.

 

Имѣя

 

необходи-
мую

 

библіотеку

 

при

 

школѣ,

 

учитель

 

можетъ

 

давать

желающимъ

 

книги

 

и

 

для

 

домашняго

 

чтенія,

 

а

 

по*

томъ

    

провѣрять

   

разспросами

 

о

   

прочитанномъ.

Изъ

 

важвости

 

чтевія

 

художествеввыхъ

 

произве-

деній,

 

которое

 

нерѣдко

 

состав

 

л

 

яетъ

 

первую

 

основу

всего

 

образованія

 

и

 

иобуждаетъ

 

человѣка

 

учиться,

 

не-

рѣдко

 

поселяетъ

 

цѣлое

 

новое

 

міровоззрѣніе,

 

проб

 

у

 

ж-

даетъ

 

цѣлый

 

рой

 

новыхъ

 

мыслей

 

и

 

чувствъ,

 

и

 

которое

можетъ

 

съ

 

пользой

 

и

 

удовольствіемъ

 

наполнить

 

кресть-

янскій

 

досугъ,

 

само

 

собой

 

слѣдуетъ,

 

что

 

разумвое

 

ус-

тройство

 

художествевнаго

 

отдѣла

 

школьвыхъ

 

библі-
отекъ,

 

основаніе

 

вародвыхъ

 

читаленъ

 

и

 

праздничныхъ

чтеній,'

 

вемедлеввое

 

составлевіе

 

мвожества

 

дешевыхъ

издавій

 

')

 

произведеній

 

нашихъ

 

талантливѣйшихъ

 

пи-

сателей

 

есть

 

дѣло

 

неотложной

 

необходимости.

 

Что

 

же

касается

 

до

 

успѣха

 

народныхъ

 

чтевій,

 

то

 

опыты,

 

какъ

*)

 

Начало

 

подобныхъ

 

издайій

 

положено

 

Московск.

 

ко-

митетомъ

 

грамотности,

 

которымъ

 

изданы

 

нѣкоторыя

 

произве-

сти

 
Тургенева,

 
Григоровича,

 
Гоголя,

 
Л.

 
Толстаго

 
и

 
др.
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въ

 

Петербургѣ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

провинціи,

 

показываютъ,

съ

 

какимъ

 

интересомъ

 

народъ

 

относится

 

къ

 

чтенію
художественныхъ

 

произведена

 

нашихъ

 

поэтовъ

 

и

 

пи-

сателей

 

и

 

какъ

 

близко

 

къ

 

средцу

 

принимаетъ

 

прово-

димый

 

ими

 

идеи

 

гуманности

 

и

 

человечности.

 

*)

Д.

 

Щегловъ.

Отъ

 

семинарскаго

 

трехсвятителъскаю

 

братства

  

извіь-

щеніе.

Съ

 

19

 

іюдя

 

по

 

20

 

августа

 

пожертвовали

 

въ

 

пользу

братства:

 

архиманд

 

ритъ

 

фрумошикскаго

 

монастыря

Венедикта

 

5

 

р.

 

10

 

коп.,

 

священникъ

 

Димитрій

 

Тро-
су

 

3

 

р.,

 

воспйтанникъ

 

семинаріи

 

Николай

 

Спояловъ

 

3

 

р.

Вспомоществованіе

  

отъ

  

братства

   

и

   

его

  

средства

 

въ

настоящее

 

время.

По

 

журнальному

 

постановленію

 

распорядительная

комитета

 

братства,

 

состоявшемуся

 

въ

 

сентябрѣ

 

сего

года,

 

на

 

сентябрскую

 

треть

 

настоящего

 

учебнаго

 

года

приняты

 

пансіонерами

 

въ

 

семинарскій

 

корпусъ

 

на

 

сред-

ства

 

братства

 

3

 

ученика:

 

3-го

 

класса

 

Павелъ

 

Горбовъ,
2

 

класса:

 

Михаилъ

 

Балтаіа

 

и

 

Павелъ

 

Батицкіщ

 

а

тремъ

 

учевикамъ:

 

5

 

класса

 

Димитрію

 

Стаховскому,
2

 

класса

 

Спиридону

 

Читрѣ

 

и

 

Георгію

 

Скалецкому,
постановлено

 

выдавать

 

ежемѣсячно

 

по

 

5

 

рублей

 

изъ

суммъ

 

братства,

 

пока

 

будетъ

 

возможно,

 

въ

 

виду

 

край-
ней

 

бѣдности

 

сихъ

  

ученике въ.

Изъ

 

справки

 

видно,

 

что

 

въ

 

братствѣ

 

имѣется

 

въ

билетахъ

 

веприкосновеннаго

 

капитала

 

2200

 

р.

 

и

 

на-

личными

 

деньгами

 

208

 

р.

 

87/ \

 

коп.;

 

кромѣ

 

того

 

за-

имообразно

 

выдано

 

ученикамъ

 

156

 

рублей.

5)

 

При

 

составлении

 

этой

 

статьи

 

мы

 

пользовались

 

книгой
Острогорскаго

 

«русскіе

 

писатели,

 

какъ

 

воспитательно-образо-
вательный

 

матеріалъ»

 

и

 

«систематичеечкиыъ

 

обзоромъ

 

рус.

 

на-

родно-ученой
 

литературы:».

 
_
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Содержаніе.

Отдіьлз

 

оффщіалъный.

 

1.

 

Православное

 

палестинское

 

об-

щество

 

состоящее

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

Его

 

Императорско-

го

 

Высочества

   

Великаго

 

Князя

 

Сергѣя

 

Александровича.

Отдѣлз

 

неоффщіалъный.

 

1.

 

ІІоученіе

 

въ

 

день

 

воздвиженія

кресса

 

Господня.

 

2.

 

О

 

чтеніи

 

художественныхъ

 

произведеній

 

въ

народныхъ

 

школахъ.

 

3.

 

Извѣщеніе

 

отъ

 

семинарскаго

 

трехсвяти-

тельскаго

 

братства.

 

4.

 

Указатель

 

къ

 

ОФФиціальному

 

и

 

нѳоффи-

ціальному

 

отдѣламъ

 

Кишиневскихъ

 

Епархіадьныхъ

 

Вѣдомостей

за

 

прежніе

 

годы

 

(

 

продолженіе

 

).

 

5.

 

Дѣла

 

съѣзда

 

епархіальнаго

духовенства

 

(окончаніе,

 

въ

 

особоиъ

 

приложеніи).
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